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Приём психологического параллелизма при изучении лирики в 

школе 
  
Албанова Ольга Сергеевна 
учитель русского языка и литературы, МАОУ СОШ №1 
Основное общее образование 
 

С переходом учащихся из начальной школы в среднюю 

возрастают трудности в изучении литературы, и особенно поэзии, и 

для учителя, и для подростков. В начальной школе произошло 

знакомство детей со стихотворениями о родной природе и 

осуществилось их приобщение к миру поэзии через основную 

деятельность выразительное чтение стихов с попутным комментарием 

учителя и посильной для детского возраста беседой о художественном 

языке и идее стихотворения. В 5—7 классах перед учителем встает 

задача обучения школьников анализу поэтических текстов в единстве 

художественной формы и идейного содержания, постижения 

эстетической уникальности поэзии.Осмысление использования 

приема психологического параллелизма может сыграть в этом 

огромную роль. 
Прием психологического параллелизма в фольклоре 
Психологический параллелизм, как прием устного народного 

лирического творчества, распадается на следующие виды: 

отрицательный параллелизм; положительный параллелизм; 

символический параллелизм; сравнительный параллелизм. 
Параллелизм положительный состоит в том, что явление или 

событие из человеческой жизни сопровождается положительной 

параллелью из жизни природы. Например: «Цвели цветики да 

поблекли, любил меня милый друг да покинул»; «Отломилась веточка 

от садовой от яблоньки, откатилось яблочко; отъезжает сын от матери 

на чужу дальнюю сторону»; «Тонкое деревцо свирельчатое, нет его 

тончее изо всей рощи; умная девушка Еленушка, нет ее умнее изо всей 

родни». 
При отрицательном параллелизме событие из человеческой 

жизни сопровождается отрицательной параллелью из жизни природы. 

Например: «Не белая береза нагибается, не шатучая осина 

расшумелася – добрый молодец кручиной убивается»; «Не ручей да 
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бежит, быстра эта реченька, - это я, бедная, слезами обливаюся; и не 

горькая осина расстонулася, - это зла моя кручина расходилася». 
Параллелизм символический состоит в том, что событие из 

человеческой жизни сопровождается прочной, получившей 

определенный устойчивый смысл параллелью из внешнего мира. 

Общенародная устная лирика черпает свои символы из трех 

источников:                  а) из неорганической природы, б) из мира 

животных, в) из растительного мира. 
Например, символами из неорганической природы, 

означающими печаль и грусть, могут быть солнце, закрытое тучами, 

падение звезд, туман, мутная вода, падение листьев, наклонение 

деревьев или вообще растительности к земле, разлив воды, сыпанье 

жемчуга: «Уж как пал туман на сине море, а злодей-тоска в ретиво 

сердце – не сходит туман с синя моря, уже не выйти кручине из сердца 

вон», «Ты рассыпься, крупен жемчуг, что по атласу, да по бархату; ты 

расплачься, невестушка». 
Особую роль играет в устной лирике вода: вода, питье воды – 

символы любви, а переход через реку – символ брака. Например: 

«Течет речка невеличка, скочу – перескочу, отдай мене, моя мати, за 

кого я хочу»; «Через реченьку через быструю, подай рученьку, подай 

другую», - предлагает девице молодец. 
Образы сокола и орла, символы из мира животных, применяются 

к доброму молодцу; образ белой лебеди означает молодую женщину, 

чаще девушку; голубь или голубка – символ супружеской любви; 

кукушка – символ тоскующей женщины.  
Символом из мира растений является калина. Она – символ 

молодости, по преимуществу, девичьей, веселья, разгула; калина в 

своих различных видах и состояниях дает образы для 

символизирования всевозможных явлений из жизни девушки или 

молодой женщины; калина с опустившимися ветвями символизирует 

печаль девушки; ломать ветки калины значит брать девушку замуж; 

собирать калину, ходить по калину значит искать любви, любить; 

гулять по калиновому мосту значит предаваться беззаветному 

веселью, разгулу. В одной русской народной песне тоскующая 

девушка приглашает молодцев построить ей «калиновый мосток», то 

есть развеселить ее. В другой – состарившаяся девушка хочет вернуть 

свои молодые года, она догоняет их на калиновом мосту и, обращаясь 

к ним, говорит: «Ой, нагнала лета мои на калиновом мосту; ой, 

вернитеся хоть на часок в гости!» 
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Калине противопоставляется явор – символ грусти и печали. В 

одной песне девушка говорит, что ей хочется пить, да в колодце вода 

не чиста, потому что в нее попали листья явора, она просит молодцев 

очистить колодец от листьев: «Напилась бы я водицы, криница не 

чиста: ой, нападало в криницу ярового листу. Ой, вычистите из 

криницы той лист яровый». 
Таким образом, прием психологического параллелизма 

использовался в русском фольклоре. Уже в древности во всех жанрах 

устного народного творчества пейзаж становился не просто 

декорацией, а наполнялся человеческим содержанием. В поэзии это 

привело к обновлению образности. На первые робкие запросы мысли  

было отвечено попыткой сродниться с природой, спроектировать в ее 

тайнике себя, переселить ее в свое сознание. 
Прием психологического параллелизма в лирике А.С. 

Пушкина 
Применение приема психологического параллелизма можно 

увидеть в лирике А.С. Пушкина. Пейзаж в его стихотворениях 

психологичен. Автор пытается передать состояние души лирического 

героя через состояние природы. Кроме того, субъективное отношение 

автора к изображаемому предмету раскрывается в его оценке, 

например, времен года. Так, любимым временем года Пушкин 

называет осень, весной же поэт грустит: 
Весна, весна, пора любви, 
Как тяжко мне твое явленье… («Весна, весна…»); 
Как грустно мне твое явленье, 
Весна, весна! Пора любви! («Евгений Онегин») 
Гармоничный мир природы оказывает влияние на человека, его 

душевное равновесие: 
Через картину природы поэту удается передать философское 

настроение, ощущение вечного круговорота жизни: 
Снова тучи надо мною собралися в тишине… («Туча») 

Тема природы традиционно связана с темой поэта и поэзии – природа 

вдохновляет поэта: 
И пробуждается поэзия во мне: 
Душа стесняется  лирическим волненьем… («Осень») 

Короткое стихотворение «На холмах Грузии…» производит глубокое 

впечатление благодаря тому, что пейзаж (возвышенности, поднятые к 

небу, и лежащая у ног поэта глубокая река, и ночная мгла) содержит 
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скрытую параллель с внутренним состоянием лирического героя 

стихотворения: 
На холмах Грузии лежит ночная мгла. 
Шумит Арагва предо мною. 
Мне грустно и легко: печаль моя светла; 
Печаль моя полна тобою… 

Ночь здесь связана с душевными переживаниями автора. Мгла у 

Пушкина не означает просто темноту, а ночную тьму с лунным светом. 

Ночь, о которой говорит Пушкин, - светлая ночь, пронизанная 

успокаивающим и примиряющим светом луны, поэтому «Унынья 

моего / ничто не мучит, не тревожит, / И сердце вновь горит и любит – 
оттого, / что не любить оно не может». 
Лунный свет успокоил лирического героя, поэтому стихотворение 

имеет не трагический, а примиренный характер. 
На основе вышесказанного мы убеждаемся в том, что А.С. 

Пушкин в своих стихотворениях показал взаимовлияние человека и 

природы и подготовил сознание читателей к выводу о возможности 

нового вида отношений с природой: дружественного, радостного, что 

переплеталось с новым восприятием самого процесса жизни. 
Прием психологического параллелизма в лирике А.А. Фета 
Соотношение внешнего мира и чувств лирического героя 

занимает важнейшее место в лирике  А.А. Фета. Практически 

невозможно выделить чисто пейзажную лирику Фета, не порвав при 

этом связей с ее жизненно важным органом – человеческой личностью, 

подчиненной общим законам природной жизни. 
Определяя свойства своего мироощущения, Фет писал: «Только 

человек, и только он один во всем мироздании, чувствует потребность 

спрашивать: что такое окружающая природа? Откуда все это? Что 

такое он сам? Откуда? Куда? Зачем? И чем выше человек, чем 

могущественнее его нравственная природа, тем искреннее возникают 

в нем эти вопросы».  
Поэт способен к обостренному вглядыванию в природу, он 

чувствует непосредственную близость своей души к ее миру: 
Я долго стоял неподвижно, 
В далекие звезды вглядясь… 
Отношения Фета с природой – это полное растворение, это 

состояние трепетного ожидания – ожидания чуда:  
Я жду… Темно-синее небо  
И в мелких и крупных звездах, 
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Я слышу биение сердца 
И трепет в руках и ногах. 
Это ожидание того чуда, которое происходит, когда поэт 

чувствует, как растворяется в природе, как он становится 

неотъемлемой ее частью и потому способен воспринимать всеми 

чувствами то, что может быть недоступно другому. В максимально 

напряженном состоянии человек обостренно воспринимает природу и 

сам, отдаваясь ей, начинает жить, как природа.  
Целый день спят ночные цветы, 
Но лишь солнце за рощу зайдет, 
Раскрываются тихо листы 
И я слышу, как сердце цветет. 
Оригинальность Фета состоит в том, что очеловеченность 

природы встречается у него с природностью человека. Поэтому поэт 

так легко переходит от прямого значения слова к переносному, когда 

природа в своей очеловеченности сливается с природной жизнью 

человеческого сердца.  
Обратимся к одному из самых знаменитых стихотворений А.А. 

Фета, которое в свое время принесло автору немало огорчений. На 

стихотворение «Шепот, робкое дыханье…» было написано более 

тридцати пародий, реакция читателей была неоднозначной: 
Сразу же создается впечатление движения, динамических 

изменений, происходящих не только в природе, но и в душе человека. 

А между тем в стихотворении нет ни одного глагола. На первый 

взгляд, стихотворение кажется набором зрительных и слуховых 

впечатлений, однако в нем создана вполне конкретная и наполненная 

определенным содержанием картина. Мы как бы присутствуем на 

ночном свидании. Можно вполне конкретно представить себе и место, 

и время: в саду, у ручья, летняя, лунная, ветреная ночь. Наконец, утро, 

слезы счастья и расставания. Обладая абсолютным художественным 

вкусом, поэт выстроил стихотворение на приеме психологического 

параллелизма, когда строго выдерживается соответствие между миром 

природы и миром человека. 
На основе вышеизложенного мы убеждаемся в том, что А.А. Фет 

от внешнего мира, социальных проблем уходит в глубинные 

переживания души. Поэт ставит перед собой задачу грандиозную: за 

полем в прямом смысле слова читатель должен был увидеть поле души 

человеческой. 
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Прием психологического параллелизма использовался в русском 

фольклоре. Уже в древности во всех жанрах устного народного 

творчества пейзаж становился не просто декорацией, а наполнялся 

человеческим содержанием. В поэзии это привело к обновлению 

образности. В ХIХ веке А.С. Пушкин в своих стихотворениях показал 

взаимовлияние человека и природы и подготовил сознание читателей 

к выводу о возможности нового вида отношений с Природой, идейный 

замысел стихотворений. А.А. Фет от внешнего мира, социальных 

проблем уходит в глубинные переживания души. 
Приём психологического параллелизма при изучении лирики в 

школьном курсе литературы  является одним из результативных 

методических приемов. 
 

   
 
Роль детской сказки в нравственном и речевом развитии 

школьников 
  
Стафеева Наталья Ивановна 
учитель начальных классов, МОУ СОШ № 34 
Начальное образование 
 

Во втором классе на занятиях внеурочной деятельности 

(общекультурное направление) мы взяли работу с альбомом 

Н.Г.Пастушковой, З.А.Ларионовой, М.Г.Егуновой «Мастерим 

игрушки с Полиной и Андрюшкой» 
А Вы любите сказки? 
 Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с 

ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем 

окружающим миром в целом. Сказки преподносят детям поэтический 

и многогранный образ своих героев, оставляя при этом простор 

воображению. Нравственные понятия, ярко представленные в образах 

героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с 

близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми 

регулируются желания и поступки ребенка. 
Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, 

фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, 
















