
Основные признаки жанра ода 

Ода — (от древнегреч. oide — песнь) — древнейший жанр европейской 

поэзии. В Древней Греции одами первоначально называли хоровые песни 

на разные темы, сопровождавшиеся музыкой и танцами. Постепенно, 

сначала в античной поэзии, а потом и в творчестве европейских поэтов-

классицистов, ода стала одним из самых распространенных и строгих с точки 

зрения содержания и формы жанров «высокой», торжественной лирики. 

Прославленными одописцами древности были Пиндар и Гораций, 

воспевшие богов и героев.  

 

Классицистическая ода была торжественным, ораторским жанром, в 

котором сильные эмоции соединялись с рассудительностью, «пиитический» 

восторг — с холодной логикой. Важнейший содержательный признак оды — 

«высокий» предмет (монарх, полководец, событие государственной 

важности, общественная добродетель, религиозная мораль).  

Важная сторона формы оды — композиция, придававшая стихотворению 

стройность, смысловую завершенность и убедительность. Как правило, ода 

начиналась вступлением (одна или две строфы), в котором поэт говорил о 

предмете, послужившем источником его поэтических восторгов. В первых 

строфах могло быть и обращение к музе. Затем следовала центральная, 

большая по объему и наиболее важная в содержательном отношении часть 

оды. Завершалось стихотворение заключительной морализаторской 

строфой-выводом. В ней поэт высказывал обобщающее суждение, нередко 

имевшее прямое отношение к «герою» оды.  

 

Патетика оды требовала особого стиля. Он достигался использованием 

высокой, книжной лексики, прежде всего архаизмов (чело — лоб; уста — 

губы; тук — жир), метонимических перифраз (метонимия - это тот вид тропа, 

когда заменяется одно слово на другое, с которым есть ассоциация, на 

некое целое. Например, ученики всей школы и сама школа - «вся школа 

собралась на субботник»), аллегорий (аллегория — художественное 

представление абстрактных понятий и обобщений с помощью конкретных 

образных воплощений. Художник изображает и представляет веру, любовь, 



душу, справедливость, раздор, славу, войну, мир, весну, лето, осень, зиму, 

смерть и тому подобные понятия живыми существами и конкретными 

образами). Огромную роль играли интонационно-синтаксические средства: 

восклицания и риторические вопросы, инверсии, необычные 

синтаксические конструкции. 


