


 



 

Пояснительная записка 

 
Данные методические указания составлены для выполнения обучающимися 

практических занятий по дисциплине Литература в соответствии с требованиями ФГОС и 

предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка). 

Содержание программы Литература направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  

 образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса;  

 устной и письменной речи учащихся; освоение текстов художественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;  

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;  

 поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

приобрести практический опыт: анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, учета исторического, историко-культурного 

контекст и контекста творчества писателя в процессе анализа художественного произведения, 

анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики, осознания 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции:  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

уметь: 

 осуществлять самоанализ и самооценку на основе наблюдений за собственной речью;  

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения;  

 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

 анализировать художественные произведения с учетом их жанрово-родовой специфики; 



знать: 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 различные виды анализа литературных произведений;  

 особенности текстов различных видов: тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

 содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и 

мировой культуры;  

 стили  языка художественной литературы. 

Освоение содержания дисциплины Литература обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных:   
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;   
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

метапредметных:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

предметных:  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;   
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;   
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 
и мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  



 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики;  

 осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Обязательная контактная (аудиторная) учебная нагрузка 

(всего)  

124 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие №1. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в 

поэме. Развитие реализма в творчестве А.С. Пушкина. 

Практическое занятие №2. «Лелеющая душу гуманность» творчества А.С. Пушкина. 

Практическое занятие №3. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. «Петербургские повести». 

Повесть Н.В. Гоголя «Портрет». 

Практическое занятие №4. Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры. 

Позиция автора и его идеал. (По пьесе А.Н. Островского «Гроза»). 

Практическое занятие №5. Система персонажей в романе И.А. Гончарова «Обломов». Роман в 

русской критике. 

Практическое занятие №6.  Сущность споров, конфликтов «отцов» и «детей». Авторская 

позиция в романе. Роман «Отцы и дети» в оценке Д.И.Писарева. Стихотворения в прозе – итог 

творчества И.С.Тургенева. 

Практическое занятие №7. Н.Г. Чернышевский. Краткий очерк жизни и творчества. Роман 

«Что делать?». Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. 

Практическое занятие №8. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Практическое занятие №9. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и 

«толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

Практическое занятие №10. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Практическое занятие №11. Написание сочинения по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Практическое занятие №12. Духовные искания Андрея Болконского. 

Практическое занятие №13. Духовные искания Пьера Безухова. 

Практическое занятие №14. «Мысль семейная» в романе-эпопее «Война и мир» (семьи 

Болконских и Ростовых). 

Практическое занятие №15. А.П.Чехов. Комедия «Вишневый сад»: своеобразие конфликта, 

система персонажей    

Практическое занятие №16. Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева. Жизненный и 

творческий путь А.А. Фет. 

Практическое занятие №17. Поэма Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» - эпопея народной 

жизни. Система персонажей в поэме. 

Практическое занятие № 18. Сведения из биографии И.А. Бунина. Рассказы «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско». 

Практическое занятие № 19. А.И. Куприн. Сведения из биографии. Повести «Гранатовый 

браслет», «Олеся». 

Практическое занятие №20: «Что лучше: истина или сострадание?» По пьесе М.Горького «На 

дне». 

Практическое занятие №21: Тема исторического прошлого в лирике Блока. Поэма 

«Двенадцать». 

Практическое занятие №22. В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна 

ранней лирики. 

Практическое занятие №23.  Основные темы лирики С.А.Есенина. Чтение и анализ 

стихотворений С.А.Есенина «Берёза», «Сыплет черёмуха снегом», «Выткался на озере алый 

свет зари…», «Песнь о собаке», «Сорокоуст» и др. 

 

Практическое занятие №24. Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Идейно-тематические 

особенности поэзии М.И. Цветаевой. 



Практическое занятие №25. Сведения из биографии А. Платонова. Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире». 

Практическое занятие №26. Краткий обзор жизни и творчества М.А. Булгакова. Роман М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Практическое занятие №27. Поэма «Реквием». Своеобразие лирики А.А. Ахматовой. 

Практическое занятие № 28. Сведения из биографии Б.Л. Пастернака. Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Зимняя ночь». 

Практическое занятие №29. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов. 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 

1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения 

А.Солженицына, А.Бека, А.Рыбакова, В.Дудинцева, В.Войновича. Отражение 

постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления 

развития современной литературы. Проза А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, 

Ю.Коваля, В.Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, 

Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии 

Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, 

А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С.Аверинцева, 

И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного 

времени. Литература последних лет (обзор). 

 



Практическое занятие №1. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства 

в поэме. Развитие реализма в творчестве А.С. Пушкина. 

Цель: раскрыть учащимся гуманность поэзии А.С.Пушкина. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Поэма «Медный всадник» А.С. Пушкина – одно из самых совершенных творений поэта. 

По своему слогу она напоминает «Евгения Онегина», а по содержанию приближена 

одновременно к истории и мифологии. Данное произведение отражает размышления А.С. 

Пушкина о Петре Первом и вобрало в себя различные мнения о реформаторе. 

Поэма стала завершающим произведением из написанных в период Болдинской осени. В 

конце 1833 года «Медный всадник» был дописан. 

Во времена Пушкина существовало два типа людей – одни боготворили Петра Первого, 

другие же приписывали ему родство с сатаной. На этой почве рождались мифы: в первом 

случае — реформатора называли Отцом отечества, рассказывали о небывалом уме, создании 

города-рая (Петербург), во втором – пророчили крушение города на Неве, обвиняли Петра 

Великого в связях с темными силами, называли антихристом. 

Автор собрал различные видения личности правителя-реформатора, чтобы наиболее 

полно оценить Петровское время. 

В поэме сталкиваются интересы государства и обычного человека. С одной стороны, 

Петроград называли северным Римом, с другой, его основание на Неве было опасно для 

жителей, и наводнение 1824 года подтверждает это. Злобные речи Евгения в адрес правителя-

реформатора интерпретируют по-разному: первое — это мятеж против самодержавия; второе 

— это восстание христианства против язычества; третье — это жалкий ропот маленького 

человека, чье мнение не ставится в ряд с силой, необходимой для изменений государственного 

масштаба (то есть для достижения грандиозных целей всегда приходится чем-то жертвовать, и 

механизм коллективной воли не остановит беда одного человека). 

Жанр «Медного всадника» — поэма, написанная, как «Евгений Онегин», 

четырехстопным ямбом. Композиция довольна странна. Имеет непомерно большое 

вступление, которое вообще можно рассматривать как отдельное самостоятельное 

произведение. Далее 2 части, в которых рассказывается о главном герое, наводнении и 

столкновении с Медным всадником. Эпилога в поэме нет, точнее, он не выделен самим 

поэтом отдельно —  последние 18 строк об острове на взморье и смерти Евгения. 

Несмотря на нестандартную структуру, произведение воспринимается как целостное. 

Данный эффект создают композиционные параллелизмы. Петр Первый жил на 100 лет 

раньше, чем главный герой, но это не мешает создать ощущение присутствия правителя-

реформатора. Его личность выражена через монумент Медного всадника; но и сама персона 

Петра появляется в начале поэмы, во вступлении, когда речь ведется о военной и 

экономической значимости Петербурга. А.С. Пушкин так же несет мысль о бессмертии 

реформатора, поскольку даже после его гибели появлялись нововведения и долго время имели 

силу старые, то есть, он запустил ту тяжелую и неповоротливую машину изменений в России. 

Итак, фигура правителя появляется на протяжении всей поэмы, то в качестве 

собственной персоны, то в образе памятника, его оживляет помутившийся ум Евгения. 

Временной промежуток повествования между вступлением и первой частью равен 100 годам, 

но, несмотря на такой резкий прыжок, читателю он не чувствуется, поскольку А.С. Пушкин 

связал события 1824 года с так называемым «виновником» наводнения, ведь именно Петр 

построил город на Неве. Интересно заметить, что данная книга по построению композиции 

совершенно не свойственна для пушкинского стиля, это эксперимент. 

Характеристика главных героев 
1. Евгений – о нем нам известно немного; жил в Коломне, там же служил. Был 

беден, но не имел пагубной склонности к деньгам. Несмотря на совершенную обычность 

героя, а он легко бы затерялся среди тысячи таких же серых жителей Петербурга, он имеет 

высокую и светлую мечту, которая полностью отвечает идеалам многих людей – женитьба на 



любимой девушке. Он – как любил сам Пушкин называть своих персонажей – «герой 

французского романа». Но мечтам его не суждено сбыться, Параша погибает при наводнении 

1824 года, а Евгений сходит с ума. Поэт нарисовал нам слабого и ничтожного молодого 

человека, чье лицо мгновенно теряется на фоне фигуры Петра Первого, но даже этот 

обыватель имеет свою цель, которая по силе и благородству соизмерима или даже 

превосходит личность Медного всадника. 

2. Петр Первый – во вступлении его фигура представлена, как портрет Творца, 

Пушкин признает в правителе невероятный ум, но подчеркивает деспотизм. Сначала поэт 

показывает, что хоть император и выше Евгения, но он не выше Бога и стихий, которые ему 

не подвластны, но сила России пройдет сквозь все невзгоды и останется невредимой и 

непоколебимой. Автор не раз замечал, что реформатор был слишком самовластен, не обращал 

внимания не беды обычных людей, которые становились жертвами его глобальных 

преобразований. Наверное, мнения на эту тему всегда буду разниться: с одной стороны, 

тирания — плохое качество, которого не должно быть у правителя, но с другой – а 

возможны  были бы такие обширные изменения, если бы Петр был мягче? Каждый сам 

отвечает для себя на этот вопрос. 

Столкновение власти и обычного человека — главная тема поэмы «Медный всадник». В 

этом произведении А.С. Пушкин размышляет над ролью личности в судьбе целого 

государства. 

Медный всадник олицетворяет Петра Первого, чье правление было приближено к 

деспотизму и тирании. Его рукой были введены реформы, полностью меняющие ход обычный 

русской жизни. Но когда рубят лес, неизбежно летят щепки. Может ли маленький человек 

найти свое счастье, когда такой вот лесоруб не считается с его интересами? Поэма отвечает – 

нет. Столкновение интересов власти и людей в таком случае неизбежно, конечно, последние 

остаются в проигрыше. А.С. Пушкин размышляет о строении государства в петровские 

времена и о судьбе отдельного взятого героя в нем – Евгения, приходя к выводу, что империя 

жестока к людям в любом случае, а стоит ли ее величие таких жертв – вопрос открытый. 

Также творец обращается к теме трагической потери близкого человека. Евгений не 

выдерживает одиночества и горя утраты и не находит, за что же зацепиться в жизни, если нет 

любви. 

 

Задания к практической работе 

 

1. Подготовьте ответ на следущие вопросы: 

1. Литературный Жанр произведения "Медный всадник"? 

2. Какую центральную тему затрагивает автор в произведении? 

3. Каков основной конфликт в поэме? 

 

2. Напишите сочинение на тему: «Петр Первый в поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник». 

Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 



глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок 

 

 

Практическое занятие №2. «Лелеющая душу гуманность» творчества А.С. Пушкина. 

Цель: раскрыть учащимся гуманность поэзии А.С.Пушкина. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Гуманность - человечность, человеколюбие, уважение к достоинству человека, его права на 

свободное развитие и проявление своих способностей. 

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в своем творчестве касался  множества 

тем, которые стали традиционными для многих русских поэтов. Основными  темами в его 

творчестве являются следующие: свободолюбие, любовь, дружба и ,  конечно, родина. Во всех 

этих темах отчетливо видна гуманность автора, его  безграничная любовь к свободе и красоте. 

Вольнолюбивый дух присущ многим его произведениям. В оде «Вольность» 

Пушкин  утверждает свободу как нравственный, политический идеал. Достижение 

свободы  возможно с помощью мудрых законов, обязательных для всех - от народа до царя. 

Но  самодержавие в России не гуманно, и не признает справедливых законов, и 

душит  свободу. Но Пушкин с его огромным человеколюбием и любовью к жизни верит, 



что  будущее за теми, кто «свободою горит» и у кого «сердца для чести живы». 

В  стихотворении «Деревня» объектом критики Пушкина становится крепостное 

право,  которое как позорное ярмо лежит на России. Основным объектом нападок Пушкина 

в  этом стихотворении является «барство дикое», которое присваивает себе «и труд, 

и  собственность , и время земледельца»”. 

После подавления восстания декабристов вольнолюбивые стихи объединяет тема  верности 

поэта его идеалам. Гуманизм Пушкина проявился в том, что автор не  хотел, чтобы дело его 

друзей -декабристов погибло. Пушкин в своих  произведениях неизменно напоминал о 

проблемах,  существовавших в России, чьи  лучшие сыны гибли по злой воле тирана . 

Примером тому служит стихотворение  «Анчар». 

Дружба являлась одним из нравственных идеалов жизни поэта. Эта тема находит  отражение в 

стихотворениях «19 октября 1827 года», «Воспоминания в Царском  селе», «К Чаадаеву» и во 

множестве других посланий друзьям.  Один из основных мотивов, который проходит через 

всю дружескую лирику Пушкина, -  это мотив верности в дружбе. Перед окончанием Лицея 

Пушкин клянется в вечной  верности друзьям. Эта клятва не оказалась поэтическим 

преувеличением. Пушкин  через всю жизнь свято пронес верность дружбе и «вольности 

святой». Этот мотив  звучит в послании «К Чаадаеву» - человеку безукоризненной честности и 

огромного  свободолюбия: 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Друзья были той отдушиной, к которой Пушкин бежал в трудную минуту. В более  поздних 

произведениях видны ностальгические мотивы. Светлой датой  был для поэта день основания 

Лицея. К каждой годовщине Пушкин писал по  стихотворению, вспоминая тех, кто покинул 

его. 

Другими нравственными и эстетическими идеалами поэта были любовь и женская  красота. 

Сколько чудных стихотворений Пушкин посвятил дамам! Прекрасные дамы  обожествляются 

поэтом и являются источником вдохновения. 

Примером тому служит послание к Анне Петровне Керн, написанное в 1825 году. 

В этом послании любовь у Пушкина соединена с жизнью. 

Несколько нежных и трогательных стихотворений Пушкин посвятил графине Воронцовой,  о 

которой он помнил всю жизнь («Сожженное письмо», «Талисман», «Прощание»).  Эти стихи 

отличаются чувством большого уважения к любимой женщине. 

Любви у Пушкина присущи и ревность, и разлука, и смерть любимой. Особенно ярко  это 

видно в послании, посвященном Амалии Ризнич: 

Простишь ли мне ревнивые мечты, 

Моей любви безумное волненье. 

Очень часто тема любви у Пушкина сливается с лирическим пейзажем, который  гармонирует 

с чувством, владеющим поэтом. Примером тому служит стихотворение  «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла», посвященное Наталье Гончаровой. 

Вершиной любовной лирики Пушкина можно считать стихотворение «Я вас любил». В  этом 

стихотворении раскрывается вся красота души поэта. Человек в любви должен  быть выше 

эгоизма. Он должен уважать право любимой на свободу выбора («Так дай  вам бог любимой 

быть другим»). 

При написании своих стихов Пушкин руководствовался гуманистическими идеями,  которые 

«питают здравый ум и вместе учат нас». Недаром В.Г. Белинский написал о  нем: «Читая 

Пушкина, можно превосходным образом воспитать в себе человека».  Человека, который 

будет уважать права и свободы других, а также право любимой на  выбор. Разве не в этом 

заключается гуманизм?! Гуманизм Пушкина! 

 

 

 

 

 

 



Задания к практической работе 

 

1. Чтение и анализ стихотворений «На холмах грузии лежит ночная мгла…», «Безумных 

лет угасшее веселье», «Зима. Что делать мне в деревне?..», «Всё в жертву памяти твоей…», 

«Желание славы», «19 октября 1925 года», «Осень», «Бесы». 

2.     Тест  по теме «Жизнь и творчество А.С.Пушкина» 

  1.В каком году родился А.С.Пушкин? 

     А) в 1799         Б) в 1798          В) в 1797       Г) в 1796 

2.  Назовите периоды творчества А.С.Пушкина. 

3.  Назовите направления в лирике А.С.Пушкина. 

4.  В каком году А.С.Пушкин поступил в Царскосельский лицей? 

5.  19 октября для А.С.Пушкина было заветной датой. Почему? 

6.  Назовите стихи, относящиеся к свободолюбивой лирике. 

7.  Назовите стихи о природе. 

8.  Назовите стихи о любви и дружбе. 

9.  Назовите друзей-лицеистов А.С.Пушкина. 

10. Знаменитая Болдинская осень А.С.Пушкина пришлась на  

     А) 1830 г.          Б) 1828 г.            В) 1836 г.      Г) 1825 г. 

11. Как звали жену А.С.Пушкина? 

12. С кем была дуэль А.С.Пушкина? Кто был секундантом? 

13. Где похоронен А.С.Пушкин? 

14. А.С.Пушкин скончался: 

      А) в 1837г.            Б) в 1841г.            В) в 1835г.                   Г) в 1834г. 

15. Что называется лирикой? 

      А) род литературы, в котором художественный мир произведения отражает       внутренние 

переживания лирического героя; 

     Б) эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого; 

     В) не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, включённые в 

произведения; 

      Г) род литературы, в произведениях которого формально до предела устраняется личность 

автора, а повествование идёт о событиях, предполагаемых в прошлом. 

16. Что такое антитеза? 

      А) противопоставление картин, явлений, событий; 

      Б) сатирическое произведение; 

      В) повторение согласных звуков с целью создания образа; 

      Г) передача неживым предметам свойств живых существ. 

17. Определите жанр стихотворения «Вольность» 

      А) поэма            Б) ода             В) баллада                 Г) песнь 

18. Назовите произведение, в первых строках которого определяется цель создания: «На 

тронах поразить порок» 

      А) «Вновь я посетил…»        Б) «Пророк»     В) «Медный всадник»  Г) «Деревня» 

19. В каком произведении А.С.Пушкина звучат строки «Восстаньте, падшие рабы» 

      А) «Деревня»          Б) «Вольность»    В) «Борис Годунов»  Г) «Медный всадник» 

20. К романтическим поэмам А.С.Пушкина не относится: 

      А) «Цыганы        Б) «Кавказский пленник»      В) «Бахчисарайский фонтан» Г) «Руслан и 

Людмила» 

21. В стихотворении «К Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный…») А.С.Пушкин 

вспоминает 

     А) свою жизнь в Михайловском    Б) Болдинскую осень    В) Южную ссылку   Г) жизнь в 

Петербурге 

22. Какой художественный приём использован в стихотворении «Анчар»: «князь -раб», 

«послал - потек», «непобедимый, властный - послушный»? 

23.Определите жанр произведения «Медный всадник» 

      А) повесть      Б) поэма     В) ода     Г) баллада 



24. Каково отношение А.С.Пушкина к Петру I в произведении «Медный всадник»? 

       А) восторженное     Б) негативное      В) двойственное   Г)  равнодушное 

25. Как можно определить пафос вступления к поэме «Медный всадник»? 

      А) задумчиво печальный      Б) торжественный     В) трагический  Г) философский 

26. Какой художественный приём использован в отрывке: 

           «И перед младшею столицей 

             Померкла древняя Москва, 

             Как перед новою царицей 

             Порфироносная вдова»?  

      А) метафора    Б) антитеза   В) сравнение  Г) олицетворение   

3. Написать сочинение на тему «Гуманность творчества А.С. Пушкина». 

Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 



Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок 

 

 

Практическое занятие №3. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. «Петербургские повести». 

Повесть Н.В. Гоголя «Портрет». 

 

Цель: изучить идейную направленность, композицию, художественную ценность 

произведения; научить студентов анализу произведения, познакомить с историей создания 

повести, с фактами из биографии писателя. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Николай Васильевич Гоголь: жизнь и творчество 

Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) родился на Украине, в селе Сорочинцы на 

Полтавщине. Его отец был из помещиков рода Богдана Хмельницкого. Всего в семье 

воспитывалось 12 детей. 

В родовом имении Гоголей постоянно собирались соседи и друзья: отец будущего писателя 

слыл большим почитателем театра. Известно, что он даже пробовал писать свои пьесы. Так 

что талант к творчеству Николай унаследовал по отцовской линии. Во время обучения в 

Нежинской гимназии он прославился тем, что любил сочинять яркие и смешные эпиграммы 

на своих одноклассников и преподавателей. 

Поскольку педагогический состав учебного заведения не отличался высоким 

профессионализмом, гимназистам приходилось много времени посвящать самообразованию: 

они выписывали альманахи, готовили театральные постановки, издавали свой рукописный 

журнал. На то время Гоголь еще не думал о писательской карьере. Он мечтал поступить на 

государственную службу, которая тогда считалась престижной. 

Переезд в Петербург в 1828 году и столь желанная государственная служба не принесли 

Николаю Гоголю морального удовлетворения. Оказалось, что работа в канцелярии скучна. 

В это же время появляется первая напечатанная поэма Гоголя «Ганс Кюхельгартен». Но и в 

ней разочарован писатель. Причем настолько, что лично забирает изданные материалы из 

магазина и сжигает. 

Жизнь в Петербурге действует на писателя удручающе: неинтересная работа, унылый климат, 

материальные проблемы… Он все чаще задумывается вернуться в живописное родное село в 

Украине. Именно воспоминания о родине нашли воплощение в хорошо переданном 

национальном колорите в одном из самых известных произведений писателя «Вечера на 

хуторе близь Диканьки». Этот шедевр был радушно принят критиками. А после того, как 

позитивные отзывы о «Вечерах…» оставили Жуковский и Пушкин, для Гоголя открылись 

двери в мир настоящих корифеев писательского искусства. 

Вдохновленный успехом первого удачного произведения, Гоголь спустя короткое время 

пишет «Записки сумасшедшего», «Тараса Бульбу», «Нос», «Старосветских помещиков». Они 

еще больше раскрывают талант писателя. Ведь никто до этого в своих произведениях так 

точно и ярко не затрагивал психологию «маленьких» людей. Недаром известный критик того 

времени Белинский так восторженно отзывался о таланте Гоголя. В его произведениях можно 

было найти все: юмор, трагизм, гуманность, поэтизм. Но при всем этом писатель продолжал 

оставаться не до конца удовлетворенным собой и своим творчеством. Он считал, что его 

гражданская позиция выражается слишком пассивно.   

Потерпев неудачу на государственной службе, Николай Гоголь решает попробовать свои силы 

в преподавании истории в Петербургском Университете. Но и тут его ожидало очередное 



фиаско. Поэтому он принимает очередное решение: полностью посвятить себя творчеству. Но 

уже не как писатель-созерцатель, а как активный участник, судья героев. В 1836 году из-под 

пера автора выходит яркая сатира «Ревизор». Социум принял это произведение неоднозначно. 

Возможно потому, что Гоголь сумел очень чутко «задеть за живое», показав все 

несовершенство тогдашнего общества. В очередной раз разочарованный в своих силах 

писатель принимает решение покинуть Россию. 

Из Петербурга Николай Гоголь эмигрирует в Италию. Спокойная жизнь в Риме благотворно 

влияет на писателя. Именно здесь он приступает к написанию масштабного произведения — 

«Мертвые души». И снова общество не приняло реальный шедевр. Гоголя обвинили в клевете 

на родину, ведь социум не смог принять удар по крепостному укладу. Даже критик Белинский 

ополчился против писателя. 

Непринятие обществом не лучшим образом сказалось на здоровье писателя. Он сделал 

попытку и написал второй том «Мертвых душ», но сам же лично и сжег рукописный вариант. 

Скончался писатель в Москве в феврале 1852 года. Официальной причиной смерти была 

названа «нервная горячка». 

 Гоголь увлекался вязанием и шитьем. Знаменитые нашейные платки он делал для себя 

сам. 

 Писатель имел привычку ходить по улицам только с левой стороны, чем постоянно 

мешал прохожим. 

 Николай Гоголь очень любил сладости. В его карманах всегда можно было найти 

конфеты или кусочек сахара. 

 Самым любимым напитком писателя было козье молоко, сваренное с ромом. 

 Вся жизнь писателя была сопряжена с мистикой и легендами о его жизни, что 

порождало самые невероятные, порой нелепые слухи. 

Н.В. Гоголя «Портрет». 
В настоящее время проблема, поставленная Н.В. Гоголем, стоит особенно остро. Что важнее 

истинное искусство или лёгкая нажива? Гоголь утверждает, что истинный талант – это Божий 

дар,растрачивать его понапрасну ради наживы художник просто не имеет права. Поэтому 

герой повести Чартков гибнет: он не сумел отстоять своё искусство перед жаждой обогатиться 

материально. Петербург поражает картинами противоречий и контрастов. В скрытом образе 

города воплощены все силы зла, он выражает весь трагизм русской действительности. Все его 

жители делятся на дельцов и людей, которые хотят ими стать. «Наш век давно уже приобрёл 

скучную физиономию банкира», – замечает Гоголь в повести. 

 

Задания к практической работе 

 

1.Ответьте на вопросы по повести Н.В. Гоголя «Портрет»  

1. Чем заинтересовала вас повесть Н.В. Гоголя «Портрет»? 

2. Как Гоголь относится к аристократам, купцам, простолюдинам? 

3. Каков облик Чарткова в его каморке на Васильевском острове и в апартаментах на Невском 

проспекте? 

4. Представьте себе Чарткова в тот момент, когда он дорисовывает Психею и когда он 

уничтожает полотнаталантливых художников. 

5. Как бы вы назвали первую и вторую части повести? Прав ли В. Г. Белинский, говоря, что 

вторая часть –«приделка, которая решительно ничего не стоит»? 

6. В чём смысл эпитета и сравнения: «В нём (свёртке) были червонцы, все до одного новые, 

жаркие, как огонь»? 

7. Что губит и что спасает талант художника?  

Вот мы повторили содержание повести, а теперь обратим внимание на тот факт из жизни 

Гоголя: именно в 1835 году Гоголь собрал статьи по искусству («Живопись, скульптура и 

музыка», «Несколько слов о Пушкине», «Об архитектуре нынешнего времени»), лекции и 

статьи по истории и размышления об исторических лицах и напечатал их вместе с повестью 

«Портрет». Это свидетельствует о том, что Гоголя волнуют вопросы творчества и место 

художника в обществе. В повести «Портрет» автор рассматривает жизнь современного 



художника в этом суетном мире, писатель ищет истинный смысл человеческой жизни и 

определяет назначение искусства. Гоголь рассчитывает на понимание читателей и критиков, 

но каково же было разочарование писателя, когда ведущий критик 3040х годов В. Г. 

Белинский неодобрительно отозвался о повести «Портрет»: ««Портрет» есть неудачная 

попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его талант падает, но он и в самом падении 

остаётся талантом. Первой части этой повести невозможно читать без увлечения; даже, в 

самом деле, есть чтото ужасное, роковое, фантастическое в этом таинственном портрете, есть 

какаято непобедимая прелесть, которая заставляет вас насильно смотреть на него, хотя вам это 

и страшно. Прибавьте к этому множество фантастических картин и очерков во вкусе г. Гоголя; 

вспомните квартального надзирателя, рассуждающего о живописи; потом эту мать, которая 

привела к Черткову свою дочь, чтобы снять с неё портрет, и которая бранит балы и 

восхищается природою – и вы не откажете в достоинстве этой повести. Но вторая её часть 

решительно ничего не стоит; в ней не видно г. Гоголя. Это явная приделка, в которой работал 

не ум, а фантазия не принимала никакого участия».Обратите внимание: Белинский называет 

вторую часть повести «приделкой,в которой работал ум, а фантазия непринимала никакого 

участия» 

 Уехав из России после скандала, связанного с премьерой «Ревизора» Гоголь находит 

пристанище в Италии. Он живёт в Риме. Но ничто не радует сердце писателя: ни тёплая 

погода, ни устроенный быт, ни местные красоты... Гоголь думает о России. Здесь, в Риме, он 

знакомится с художниками, в частности , с художником Ивановым, который работает над 

картиной «Явление Христа народу». 

Гоголь видит, как самоотверженно трудится художник, делая множество этюдов с натуры, 

бесконечно меняя позы героев своей картины, и цвет, озаряющий их и природу. Ему не даёт 

покоя критика В. Г. Белинского. И он решает переделать повесть «Портрет». К 1841 году эта 

работа была закончена. Появились существенные изменения: изменилась фамилия главного 

героя (раньше она была Чертков, что подчёркивало его связь с нечистой силой; Гоголь 

исключил отдельные мистические сцены, появились вполне реалистические персонажи: 

Никита, профессор, хозяин дома, квартальный, дамызаказчицы. В первой редакции облик 

ростовщика в финалеповести исчезал с полотна, а во второй редакции исчезает портрет, 

который пошёл по свету сеять несчастья.  

Что заставило Гоголя вновь взяться за перо и переделывать повесть? 
Вернёмся к финалу повести, мы знаем, что Гоголь переделав конец повести отнимает надежду 

на искоренение зла: портрет, принесший столько зла людям, бесследно исчезает, а это значит, 

что зло не уничтожено, оно продолжает бродить по свету.  

2. Напишите сочинение на тему: «Опровергает или подтверждает вторая часть повести 

мысль о всевластии зла?” 

Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 



стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок 
 

Практическое занятие №4. Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской 

натуры. Позиция автора и его идеал. 

 

Цель: Познакомить студентов с произведениями критической литературы 1860-х годов. 

Обучить некоторым приемам дискуссии на примере рассматриваемых статей. 

Закрепить умение выборочного конспектирования литературно-критической статьи. 

Обобщить изученный материал. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию; 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Ни одно по-настоящему талантливое произведение не оставляет никого равнодушным: одни 

восхищаются им, другие – высказывают критические суждения. Так произошло и с драмой 

Островского «Гроза». Поклонники писателя называли ее поистине народным произведением, 

восхищались решительностью и смелостью Катерины; но были и те, кто отзывался довольно 

резко, отказывая героине в уме. Такие неоднозначные оценки были высказаны 

Н.А.Добролюбовым и Д.И.Писаревым, известными литературными критиками 1860-х годов. 

Николай Александрович Добролюбов (1836-1861) – критик, публицист, поэт, прозаик. 

Революционный демократ. Родился в семье священника. Учился на историко-филологическом 

факультете Главного педагогического института Санкт-Петербурга. В годы учебы 

сформировались его материалистические взгляды. «Я – отчаянный социалист…» - говорил о 



себе Добролюбов. Постоянный сотрудник журнала «Современник». По воспоминаниям 

людей, близко его знавших, Добролюбов не терпел компромиссов, «не умел жить», как живет 

большинство. 

В историю русской литературы Добролюбов вошел, прежде всего, как критик, продолжатель 

идей Белинского. Литературная критика Добролюбова ярко публицистична. 

Разрабатывает принципы «реальной критики», суть которой в том, что к произведению надо 

относиться как к явлениям действительности, выявляя его гуманистический потенциал. 

Достоинство литературного произведения ставится в прямую связь с его народностью. Самые 

известные литературно-критические статьи Добролюбова: «Темное царство» (1859), «Когда 

же придет настоящий день?» (1859), «Что такое обломовщина?» (1859), «Луч света в темном 

царстве» (1860). 

Дмитрий Иванович Писарев (1840-1868) – литературный критик, публицист. Родился в 

небогатой дворянской семье. Учился на историко-филологическом факультете 

Петербургского университета. Именно в университете прорастает в юноше «ядовитое зерно 

скептицизма». С 1861 г. работает в журнале «Русское слово». Статьи Писарева быстро 

привлекли внимание читателей остротой мысли, бесстрашием авторской позиции, принесли 

ему славу дерзкого и пылкого полемиста, не признающего ничьих авторитетов. 

После 1861 г. Писарев возлагает надежды на полезную научно-практическую деятельность, на 

пробуждение интереса к точным, естественнонаучным знаниям. С предельно прагматических 

позиций он подходит к анализу некоторых художественных произведений. Писарев 

настаивает на том, что всеми силами надо увеличивать число мыслящих людей.  

Трагически погиб в июне 1868 г.Наиболее известные критические работы Писарева: 

«Базаров» (1862), «Мотивы русской драмы» (1864), «Реалисты» (1864), «Мыслящий 

пролетариат» (1865). 

Максим Алексеевич Антонович (1835-1918) – радикальный русский литературный критик, 

философ, публицист. Родился в семье дьячка. Учился в Петербургской духовной академии. 

Был сотрудником «Современника». Отстаивал взгляды на искусство Чернышевского и 

Добролюбова. Выступал за демократическую, разночинскую литературу. Однако он 

вульгаризировал положения материалистической эстетики. Полемизировал с журналом Д.И. 

Писарева «Русское слово». 

Самые известные работы М.Антоновича: «Асмодей нашего времени» (1862), «Промахи» 

(1864). 

Григорьев Аполлон Александрович (1822-1864) – поэт, литературный и театральный 

критик. Окончил юридический факультет Московского университета. Начал печататься как 

поэт с 1843 г. Возглавляет молодую редакцию журнала «Москвитянин», будучи ведущим 

критиком. Позднее редактирует журнал «Русское слово». Сам Григорьев называл себя 

«последним романтиком». 

Как критик известен своими работами об Островском («После «Грозы» Островского», 1860), 

Некрасове («Стихотворения Н.Некрасова, 1862), Л.Толстом («Граф Л.Толстой и его 

сочинения», 1862). 

 

 

 

Задания к практической работе 

 

1. Составить выборочный конспект статьи А.Н.Добролюбова «Луч света в темном царстве» (I 

вариант) и статьи Д.И.Писарева «Мотивы русской драмы» (II вариант). 

2. Определить свое отношение к тезисам статьи, подобрать аргументацию. 

3. Подготовить краткие сообщения о литературно-критической деятельности Добролюбова, 

Писарева, Григорьева, Антоновича; 

4. Выбрать из статьи М.Антоновича «Промахи» фрагменты полемики с Д.Писаревым;  

5. Определить, в чем особенности критического разбора драмы «Гроза», сделанного 

Аполлоном Григорьевым. 



Для выполнения задания используйте статьи: 

1) А.Н.Островский. Драма «Гроза» (1859 г.) 

2) Н.А.Добролюбов «Луч света в темном царстве» (1860 г.) 

3) А.Григорьев «После «Грозы» Островского» (1860 г.) 

4) Д.И.Писарев «Мотивы русской драмы» (1864 г.) 

5) М.А.Антонович «Промахи» (1865 г.) 

6. Ответьте письменно на вопросы по пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

1) Как трактовали образ Катерины Кабановой Н.Добролюбов и Д.Писарев, героини драмы 

Островского «Гроза». В чем, на ваш, взгляд, причина столь разной трактовки образа 

Катерины? Следует ли учитывать время написания статей? Чья позиция вам ближе? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

2) Какой ответ Писареву дал в своей статье М. Антонович. Убедителен ли он в своих 

суждениях? 

3) Как оценивает А.Григорьев драму Островского «Гроза». Подумайте, в чем особенности 

данного критического разбора? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

 

Практическое занятие №5. Система персонажей в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

Роман в русской критике. 

 

Цель: рассмотреть систему персонажей в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

Проанализировать критические статьи Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина» и А.В. 

Дружинина «Обломов». Роман И.А. Гончарова». 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

Роман «Обломов» является составной частью гончаровской трилогии, куда также вошли 

«Обрыв» и «Обыкновенная история». Напечатан был впервые в 1859 году в журнале 

«Отечественные записки», однако фрагмент романа «Сон Обломова» автор опубликовал 10 

годами раньше, еще в 1849 году. По утверждению автора, черновик целого романа в это время 

уже был готов. Поездка в родной Симбирск с его старинным патриархальным укладом во 

многом вдохновил его на публикацию романа. Однако, пришлось сделать перерыв в 

творческой деятельности в связи с кругосветным путешествием. 

Введение. История создания романа. Основная идея. 

Намного ранее, в 1838 году Гончаров публикует юмористический рассказ «Лихая болесть», 

где осуждающе описывает такое пагубное явление, процветающее на западе, как склонность к 

чрезмерной мечтательности и хандре. Именно тогда автор впервые поднимает вопрос 

«Обломовщины», который впоследствии полностью и многогранно раскрыл в романе. 

Позже автор признавался, что выступление Белинского на тему его «Обыкновенной истории» 

заставило его задуматься над созданием «Обломова». В своем разборе Белинский помог ему 

наметить четкий образ главного героя, его характер и индивидуальные черты. Кроме того, 

герой-Обломов, в каком-то роде признание Гончаровым своих ошибок. Ведь он когда-то тоже 

был приверженцем безмятежного и бессмысленного времяпровождения. Гончаров не раз 

рассказывал о том, как тяжело порой ему давались какие-то повседневные дела, не говоря уже 

о том, с каким трудом он принял решение отправиться-таки в кругосветное плавание. Друзья 

даже прозвали его «Принц Де Лень». 

Идейное наполнение романа чрезвычайно глубоко: автор поднимает глубокие социальные 

проблемы, которые были актуальны для многих его современников. Например, засилье 

европейских идеалов и канонов в среде дворянства и прозябание исконно-русских ценностей. 



Вечные вопросы любви, долга, порядочности, человеческих взаимоотношений и жизненных 

ценностей. 

Общая характеристика произведения. Жанр, сюжет и композиция. 

Согласно жанровым особенностям, роман «Обломов» можно без труда идентифицировать как 

типичное произведение направления реализм. Здесь есть все признаки, характерные для 

произведений данного жанра: центровой конфликт интересов и позиций главного героя и 

противостоящего ему общества, множество деталей в описании ситуаций и интерьеров, 

достоверность с точки зрения исторического и бытового аспектов. Так, например, Гончаров 

очень четко рисует социальное разделение слоев общества, присущее тому времени: мещане, 

крепостные, чиновники, дворяне. В течение повествования одни герои получают свое 

развитие, например, Ольга. Обломов же, напротив, деградирует, сломавшись под напором 

окружающей действительности. 

Типичное для того времени явление, описанное на страницах, получившее позже название 

«Обломовщина», позволяет трактовать роман как социально-бытовой. Крайняя степень лени и 

моральной распущенности, прозябание и разложение личности – все это крайне пагубно 

отразилась на мещанах 19 века. А «Обломовщина» стала именем нарицательным, в общем 

смысле отражавшим образ жизни тогдашней России. 

С точки зрения композиции роман можно разделить на 4 отдельных блока или части. В начале 

автор дает нам понять, что из себя представляет главный герой, проследить за плавным не 

динамичным и ленивым течением его скучной жизни. Далее следует кульминация романа – 

Обломов влюбляется в Ольгу, выходит из «спячки», стремиться жить, наслаждаться каждым 

днем и получать личностное развитие. Однако их отношениям не суждено получить 

продолжение и пара переживает трагический разрыв. Кратковременное прозрение Обломова 

превращается в дальнейшую деградацию и распад личности. Обломов снова впадает в уныние 

и депрессию, погружаясь в свои чувства и безрадостное существование. Развязкой служит 

эпилог, где описывается дальнейшая жизнь героя: Илья Ильич женится на домовитой и не 

блещущей интеллектом и эмоциями женщине. Проводит последние дни в спокойствии, 

предаваясь лености и обжорству. Финалом становится смерть Обломова. 

Центральным героем, олицетворяющим разложение и распад личности, является Илья 

Обломов. Он типичный представитель мещан с устаревшими взглядами, автор настаивает: 

таких людей не ждет светлое будущее.Он живет в мире иллюзий, не делает ничего полезного 

для общества, а лишь паразитирует и живет за счет средств, заработанных чужими руками. 

В противопоставление Обломову идет описание Андрея Ивановича Штольца. Это два 

антипода: Взгляд Штольца устремлен четко вперед, он уверен, что без развития нет будущего 

для него как для личности и для общества в целом. Такие люди движут планету вперед, 

единственная доступная для него радость – постоянный труд. Он получает удовольствие от 

достижения целей, ему некогда строить эфемерные воздушные замки и прозябать подобно 

Обломову в мире бесплотных фантазий. При этом, Гончаров не пытается сделать одного из 

своих героев плохим, а другого хорошим. Наоборот, он не раз подчеркивает, что ни тот ни 

другой мужской образ не является идеалом. Каждому из них присущи как положительные 

черты, так и недостатки. Это еще одна черта, позволяющая причислить роман к 

реалистическому жанру. 

Так же как и мужчины, женщины в этом романе тоже противопоставлены друг другу. 

Пшеницына Агафья Матвеевна – жена Обломова представлена как недалекая, но чрезвычайно 

добрая и покладистая натура. Она буквально боготворит мужа, стараясь сделать его жизнь как 

можно более комфортной. Бедняжка не понимает, что тем самым сама роет ему могилу. Она – 

типичный представитель старого строя, когда женщина – буквально рабыня своего мужа, не 

имеющая права на собственное мнение, и заложница бытовых проблем. 

Ольга же, прогрессивная молодая девушка. Ей кажется, что она сможет изменить Обломова, 

наставить его на истинный путь и у нее почти это получается. Она невероятно сильна духом, 

эмоциональна и талантлива. В мужчине она хочет видеть прежде всего духовного наставника, 

сильную цельную личность, как минимум равную ей по складу мыслей и убеждениям. Вот тут 

то и происходит конфликт интересов с Обломовым. К сожалению, он не может и не хочет 



соответствовать ее высоким требования и уходит в тень. Не в силах простить подобного 

малодушия, Ольга рвет с ним и, тем самым спасает себя от «Обломовщины». 

В романе поднята довольно серьезная проблема с точки зрения исторического развития 

российского общества, а именно «Обломовщина» или постепенная деградация отдельных 

слоев российской общественности. Старые устои, которые люди не готовы менять и 

совершенствовать свое общество и быт, философские вопросы развития, тема любви и 

слабости человеческого духа – все это по праву позволяет признать роман Гончарова 

гениальным произведением 19 века. 

«Обломовщина» из общественного явления постепенно перетекает в характер самого 

человека, затягивает его на дно лени и морального разложения. Мечты и иллюзии постепенно 

вытесняют реальный мир, где подобному человеку просто нет места. Отсюда проистекает еще 

одна проблематичная тема, затронутая автором, а именно вопрос «Лишнего человека», коим 

является Обломов. Он застрял в прошлом и порой его мечты даже превалируют на 

действительно важными вещами, например, любовью к Ольге. 

Успех романа во многом был обусловлен совпавшим по времени глубоким кризисом 

крепостнического строя. Образ заевшегося помещика, неспособного к самостоятельной 

жизни, очень остро был воспринят общественностью. Многие узнали в Обломове себя, а 

современники Гончарова, например, писатель Добролюбов быстро подхватил тему 

«Обломовщины» и продолжил ее развивать на страницах своих научных трудов. Таким 

образом, роман стал событием не только в области литературы, но важнейшим общественно-

политическим и историческим событием. 

Автор пытается достучаться до читателя, заставить взглянуть на собственную жизнь, и 

возможно, что-то переосмыслить. Только правильно истолковав пламенный посыл Гончарова, 

можно изменить свою жизнь и тогда, можно избежать печального финала Обломова. 

 

Задания к практической работе 

 

1.Тестовые задания 

1. Каково происхождение Обломова?  

А) дворянин Б) мещанин В) купец 

2. Чин Обломова  

а) коллежский секретарь б) цензор в) чиновник канцелярии губернатора 

3. Какой год проживает Обломов в Петербурге?  

А) 13 –ый Б)12 – ый В) он живет в Москве 

4. Сколько крепостных душ досталось ему в наследство?  

А) не было крепостных Б) 250 В) 350 

5.Что считал Обломов синонимом слова «труд»?  

А) уважение Б) сказка В) покой 

6. Куда Обломов по ошибке отправил нужную бумагу?  

А) в Архангельск Б) в Астрахань В) в Арзамас 

7. Главной заботой в Обломовке была забота:  

а) о воспитании б) о здоровье в) о пище 

8. О чем просил Обломов Штольца при их последней встрече? 

А) позаботиться об Агафье Матвеевне  

Б) не забыть сына  

В) не оставлять без присмотра имение 

9. Кто первый  в романе произносит слово «обломовщина»?  

а) Штольц б) автор в)Ольга 

10. Сколько времени длятся события, описанные в 1 части романа? 

А) месяц Б) два дня В)1 день Г) 5 дней д) полгода 

11. Какое место в романе занимает экспозиция?  

А) 1-3 главы Б) нет экспозиции В) 1 – 6 главы Г) вся первая часть 

12. Определите сюжетную основу романа «Обломов»? 

а) отношения Обломова с крепостными  



б) описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

в) история любви Ильи и Ольги  

г) история любви Обломова и А.М. Пшеницыной 

13. Что мешает Обломову быть деятельным человеком? 

А) бедность Б) болезнь В) отсутствие цели Г) воспитание и закономерности жизни 

14. Какова роль внесюжетных персонажей?  

А) оживляют вялое течение романа  

Б) передают суету петербургской жизни  

В) меняют жизнь героя 

15. Укажите внесюжетных персонажей в романе  

а) Штольц б) Волков в) Захар г) Тарантьев д) Пенкин 

16. К какому сословию принадлехит Штольц?  

а) Мещине б) дворяне в) разночинцы г) купцы 

17. Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы: 

а) расширить представление о барской жизни  

б) объяснить происхождение героя 

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

18.Назовите возраст Обломова  

а) 25 б) 32-33 в) 40-45 г) 18 д) 60 

19.Образы Обломов и Штольца вводятся в роман по принципу: 

а) сравнения б) антитезы в) дополнения г) взаимного исключения 

20.Как звали сына И.И.Обломова?  

а) Андрей б) Павел в) Иван г) Захар 

21. К какому типу литературных героев можно отнести Обломова ? 

а) «маленький человек» б) «лишний человек»  

в) герой – любовник г) герой – резонер 

22. Назовите «двойника» И. Обломова в романе:  

а) Штольц б) Тарантьев в) Волков г) Захар д) Алексеев 

 23.Вслед за Гоголем Гончаров использует предметно – бытовую деталь как важное средство 

характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является: 

а) книга б) рояль в) письменный стол г) халат д) трость 

24. Кто из героев романа приближен к авторскому идеалу? 

А) Обломов Б) Штольц В) Пшеницына Г) Ольга Ильинская Д) Захар 

25. Из приведенных ниже произведений какое не принадлежало Гончарову? 

А) «Фрегат Паллада» Б) «Обрыв» В) «Обыкновенная история» Г) «Овод»  

 

2. Ответьте письменно  на вопросы 

ВАРИАНТ № 1 

1. Какова главная тема романа? В чем основной конфликт? 

2. Какими художественными средствами пользуется И. А. Гончаров при обрисовке характера 

своего героя? 

3. Какое значение в композиции романа имеет «Сон Обломова»? 

4. Почему автор романа считал, что образ Андрея Штольца ему не удался? 

5. Как образы Штольца и Захара выявляют характер Обломова? Что общего между Захаром и 

Обломовым? 

6. Почему Ольга не удовлетворена жизнью со Штольцем? 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. Почему Н. А. Добролюбов называет Обломова последним в ряду «лишних людей»? Что 

такое «обломовщина»? 

2. Каковы отличительные особенности Обломова? Как сформировался характер героя? 

3. Как Гончаров относится к своему герою — сочувственно или иронично? Что преобладает в 

его оценке? 



4. Можно Штольца считать положительным героем романа? Почему в романе не показана 

деятельность Штольца? 

5. За что Ольга Ильинская полюбила Обломова? 

6. Кого, по вашему мнению, можно считать положительным персонажем романа? 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

 

Практическое занятие №6. Сущность споров, конфликтов «отцов» и «детей». Авторская 

позиция в романе. Роман «Отцы и дети» в оценке Д.И. Писарева. Стихотворения в прозе 

– итог творчества И.С. Тургенева. 

. 

Цель: познакомить студентов с произведениями критической литературы 1860-х годов. 

Закрепить умение выборочного конспектирования литературно-критической статьи. 

Обобщить изученный материал. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию; 

Краткое изложение теоретического материала 

 

«Отцы и дети».  

Роман «Отцы и дети», написанный в 1860-1861 гг. и в 1862 г. напечатанный в журнале М.Н. 

Каткова «Русский вестник», критикой и большинством читателей понят и оценен не был. 

Тургенев попытался объективно, без гнева и пристрастия, изобразить героя новой эпохи – 

молодого человека, радикально настроенного разночинца, приверженца взглядов, которые 

автор назвал нигилизмом. Нигилист Базаров отрицает искусство, красоту, любовь. 

Тургеневский герой исходит из критериев пользы и здравого смысла. Он атеист, он убежден, 

что достоверны и ценны только знания, предоставляемые естественными науками и 

подтверждаемые опытом. Убежденный в исторической правоте поборников новых идей, 

Базаров презирает и третирует, в лице Павла Петровича Кирсанова, старое дворянство, 

претендующее на то, чтобы определять судьбу России. Базарову романист придал некоторые 

черты, свойственные радикально настроенным разночинцам – Н.А. Добролюбову и 

случайному знакомому, врачу Дмитриеву. 

И хотя Павел Петрович Кирсанов, человек тургеневского поколения и, подобно самому 

сочинителю, потомственный дворянин, изображен с большой долей жестокой иронии, 

местами почти сатирически, а в Базарове автор видит и силу воли, и мужество, проявляемое в 

преддверии смерти, радикально-демократическая критика истолковала роман как пасквиль на 

«молодое поколение». Об этом писал в «Современнике» М.А. Антонович, это утверждали Н.Г. 

Чернышевский и М.Е. Салтыков-Щедрин. А.И. Герцен, давний знакомый Тургенева, 

политический эмигрант, издававший за границей оппозиционную социалистическую газету 

«Колокол», также оценил «Отцов и детей» как пасквиль на молодых прогрессистов-радикалов, 

приверженцев свободы. Автору припомнили и грубость Базарова, и кажущееся бессердечие по 

отношению к родителям. Исключением в стане радикальной прессы был одинокий голос 

критика Д.И. Писарева, признавшего верность и точность Базарова как собирательного 

портрета «нигилистов» и поставившего автору в заслугу объективность этого образа. 

Не были довольны и консерваторы; издатель «Русского вестника» Катков считал, что автор 

«Отцов и детей» сильно польстил Базарову, который вызывает некоторую симпатию у 

читателей. 

На самом же деле Базаров во многом подобен прежним героям Тургенева – "лишним людям". 

Он одинок и по-настоящему не понят, ему не суждены ни славное общественное поприще, ни 

радость разделенной любви. В этом трагическая судьба нигилиста напоминает несчастливую 



жизнь его яростного антагониста, Павла Петровича Кирсанова. Счастье выпадает не им, а тем, 

кто способен просто жить и радоваться жизни – Аркадию и его отцу Николаю Петровичу. Но 

перспективы русской общественной жизни в трактовке Тургенева туманны и не внушают 

оптимизма: неизвестно, как и кому подступиться к преобразованиям, которых ждет страна. 

Однако в правительственных кругах Тургенев имел репутацию человека, питавшего 

предосудительную слабость и симпатию к идеологам радикализма и проповедникам 

революции. Весной 1863 г. русский посол в Париже настойчиво посоветовал ему обратиться с 

письмом к государю, чтобы оправдаться от обвинений в предосудительных встречах с 

Герценом и другим русским эмигрантом, Н.П. Огаревым. Тургенев послушался совета. Ему 

было велено дать ответы на ряд вопросных пунктов и вернуться в Россию. Дело 

рассматривалось в Сенате, на заседании 28 января 1864 г. Тургеневу разрешили выехать за 

границу, а 1 июня он был окончательно оправдан. В радикальных кругах поведение писателя 

сочли трусостью, Герцен иронизировал над ним на страницах «Колокола». 

 

  
Задания к практической работе 

 

1. Составьте конспект тезисов критической статьи Д.И. Писарева «Базаров». 

2. Тестовые задания 

1 ВАРИАНТ  

1) Тургенева звали 

а) Иван Алексеевич 

б) Алексей Иванович 

в) Сергей Иванович 

г) Иван Сергеевич 

2) Тургенев 

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 

б) участвовал в обороне Севастополя 

в) совершил путешествие на остров Сахалин 

г) был влюблен в П. Виардо  

3) Тургенев учился  

а) в Царскосельском Лицее 

б) в Нежинской гимназии 

в) в Московском университете  

г) в Симбирском университете 

4) Произведение «Отцы и дети» 

а) роман 

б) рассказ 

в) поэма 

г) повесть 

5) Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 

а) «Первая любовь» 

б) «Невский проспект» 

в) «Дым» 

г) «Дворянское гнездо» 

6) Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в 

а) 1852 

б) 1856 

в) 1860 

г) 1862 

7) Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети»?  

а) А. И. Герцену 

б) Н. Г. Чернышевскому 

в) В. Г. Белинскому 



г) Н. А. Некрасову 

8) Укажите проблему, которая не обсуждалась в романе «Отцы и дети»?  

а) положение рабочего класса 

б) система поведения человека, нравственные принципы 

в) общественный долг, воспитание 

г) отношение к дворянскому и культурному наследию 

9) Определите завязку любовного конфликта в романе «Отцы и дети»?  

а) сцена с Фенечкой в беседке 

б) посещение Одинцовой умирающего Базарова 

в) объяснение Базарова в любви Одинцовой  

г) встреча Базарова и Одинцовой на балу у губернатора 

10) Действие романа «Отцы и дети» происходит 

а) в Москве 

б) в Калинове 

в) в провинциальных имениях и небольшом городке 

г) в Петербурге 

11) Как звали друга Евгения Базарова  

а) Андрей Штольц 

б) Владимир Ленский 

в) Пьер Безухов 

г) Аркадий Кирсанов 

12) Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть «маленьким человеком»? 

а) Василий Иванович Базаров  

б) Аркадий Николаевич Кирсанов 

в) Николай Петрович Кирсанов 

г) Павел Петрович Кирсанов 

13) Определите социальное положение Е. Базарова в романе «Отцы и дети»  

а) полковой лекарь 

б) русский аристократ 

в) студент-демократ 

г) студент-барич 

14) Кто из персонажей романа «Отцы и дети» прямо не участвует в действии? 

а) Фенечка 

б) Катя 

в) Одинцова 

г) княгиня Р. 

15) Чем закончилась дуэль между Павлом Кирсановым и Евгением Базаровым? 

а) дуэль не состоялась 

б) Базаров был ранен 

в) Кирсанов был ранен 

г) Базаров был убит 

16) О каком персонаже идет речь? 

Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным 

речам. 

Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его:с 

Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, полузевая,просидел у 

ней часа два и помог ребенку.  

а) Евгений Базаров  

б) Аркадий Николаевич Кирсанов 

в) Николай Петрович Кирсанов 

г) Павел Петрович Кирсанов 

17) Чья портретная характеристика? 

На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным 

блеском, 



как новое серебро; лицо его, желчное,но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, 

словно  

выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши 

были светлые,  

черные, продолговатые глаза. 

а) Николая Кирсанова  

б) Павла Кирсанова 

в) Евгения Базарова 

г) Аркадия Кирсанова 

18) О каком персонаже идет речь? 

У  него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ,  или, как 

он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и  завел "ферму", - в две тысячи 

десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не  злой 

русский человек, всю жизнь свою  тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией 

и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. 

а) Николай Кирсанов 

б) Евгений Базаров 

в) Ситников 

г) Аркадий Кирсанов 

19) Кто автор статьи «Базаров» о романе И. Тургенева «Отцы и дети»? 

Ответ:______________ 

20) Как называлось имение Кирсановых? (По роману И. Тургенева «Отцы и дети) 

Ответ:______________ 

Тест по творчеству Тургенева (10 класс) 2 ВАРИАНТ 

1) Годы жизни И. Тургенева: 

а) 1814 - 1841 

б) 1809 - 1852 

в) 1818 - 1883 

г) 1799 - 1837 

2) В жизни Тургенева  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 

б) был суд с И.А. Гончаровым 

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

3) Тургенев окончил  

а) Петербургский университет 

б) Царскосельский лицей 

в) Нежинскую гимназию 

г) Симбирский университет 

4) Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в 

а) 1852 

б) 1856 

в) 1862 

г) 1865 

5) Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 

а) «Дворянское гнездо» 

б) «Первая любовь» 

в) «Муму» 

г) «Обыкновенная история» 

6) Произведение «Отцы и дети»  

а) рассказ 

б) поэма 

в) роман 

г) повесть 



7) Что в образе Базарова было чуждо автору романа «Отцы и дети»? 

а) отрыв от какой-либо практической деятельности 

б) нигилистическое отношение к культурному наследию России 

в) непонимание роли народа в освободительном движении 

г) преувеличение роли интеллигенции в освободительном движении 

8) Определите кульминацию любовного конфликта в романе «Отцы и дети»?  

а) сцена с Фенечкой в беседке 

б) посещение Одинцовой умирающего Базарова 

в) объяснение Базарова в любви Одинцовой  

г) встреча Базарова и Одинцовой на балу у губернатора  

9) Определите социальное положение В. И. Базарова в романе «Отцы и дети»  

а) полковой лекарь 

б) русский аристократ 

в) студент-демократ 

г) студент-барич 

10) Как звали возлюбленную Евгения Базарова? 

а) Татьяна Ларина 

б) Анна Одинцова 

в) Наташа Ростова 

г) Ольга Ильинская 

11) Какой момент в биографии героя романа «Отцы и дети» Е. Базарова был переломным в 

осознании своей личности? 

а) любовь к Одинцовой 

б) спор с Павлом Петровичем Кирсановым 

в) разрыв с Аркадием Кирсановым 

г) посещение родителей 

12) К какому сословию принадлежал Евгений Базаров? 

а) разночинцы 

б) дворяне 

в) купцы 

г) мещане 

13) Базаров был  

а) антропологом 

б) учителем 

в) врачом 

г) агрономом 

14) Почему Одинцова не ответила на любовь Евгения Базарова? 

а) он был ей неинтересен 

б) она была влюблена в другого 

в) Базаров был ниже по социальному положению 

г) спокойная жизнь ей была дороже 

15) Кто из героев романа И. Тургенева «Отцы и дети» играет на виолончели, читает стихи 

Пушкина? 

а) Одинцова 

б) Павел Кирсанов 

в) Николай Кирсанов 

г) Базаров 

16) Кто сказал: 

- Мой  дед  землю пахал… Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас -  в вас  

или во мне – он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете. 

а) Евгений Базаров  

б) Аркадий Николаевич Кирсанов 

в) Николай Петрович Кирсанов 

г) Павел Петрович Кирсанов 



17) Чья портретная характеристика? 

Длинное и худое,  с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, 

большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно 

оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. 

а) Николая Кирсанова  

б) Павла Кирсанова 

в) Евгения Базарова 

г) Аркадия Кирсанова 

18) О каком персонаже идет речь?  

Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного 

насмешлив и как-то забавно желчен - он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как 

только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже 

ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом 

и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого 

любил искренно, хотя нисколько на него не походил. 

а) Василий Иванович Базаров  

б) Аркадий Николаевич Кирсанов 

в) Николай Петрович Кирсанов 

г) Павел Петрович Кирсанов 

19) Кто автор статьи «Асмодей нашего времени» о романе «Отцы и дети»? 

Ответ:______________ 

20) Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной И. 

Тургеневым картины мира? 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

  

 

Практическое занятие №7. Н.Г. Чернышевский. Краткий очерк жизни и творчества. 

Роман «Что делать?». Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. 

. 

Цель: познакомить студентов с жизнью и творчеством Н.Г. Черншевского, проанализировать 

основные темы романа «Что делать?», разобрать суть теории «разумного эгоизма». 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию; 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Николай Гаврилович Чернышевский был знаменитым литературным критиком и 

писателем в девятнадцатом столетии. Известно, что Чернышевский был сторонником идей 

материализма и выступал за революционное движение. Однако Чернышевский занимался не 

только политической деятельностью. Николай Гаврилович также прославился как известный 

литератор и учёный. 

Детство и происхождение 
Будущий литературный критик появился на свет в 1828 году. Чернышевский родился в 

семье протоирея Гавриила Иванович Чернышевского и Евгении Егоровны Голубевой. Семья 

была обеспеченной, Николай с детства ни в чем не нуждался. Но его родители были 

потомками крепостных. 

Первое образование будущего революционера было домашним. До четырнадцати лет 

мальчика учил отец. Известно, что Гавриил Иванович был очень грамотным и верующим 

человеком. Чернышевского также обучала его двоюродная сестра Л.Н. Пыпина. Также 



образованием Чернышевского занимался французский гувернер. Известно, что в детские годы 

одним из любимых занятий Николая Гавриловича являлось чтение. За книгами Чернышевский 

проводил очень много времени. Неспроста товарищи его называли «пожирателем книг». 

Юношеские годы 
Не секрет, что первый шаг к получению высшего образования Чернышевский сделал в 

1843 году. В Саратове молодой человек приступил к обучению в духовной семинарии. Но 

после того, как Николай Гаврилович здесь проучился три года, он решил отчислиться из 

семинарии. Изучая научную литературу, он стал сомневаться в существовании высших сил. 

Все природные явления и чудеса нашли четкое обоснование, а религиозные догмы, на его 

взгляд, противоречили здравому смыслу. 

В 1846 году, успешно сдав вступительные экзамены, Николай Чернышевский поступает 

в Санкт-Петербургский университет. Молодой человек обучается на историко-

филологическом факультете. Именно здесь начался процесс формирования революционной 

личности Чернышевского. Во время обучения Николай Гаврилович изучал труды Лапласа, 

Исаака Ньютона, а также труды западных материалистов. Именно в северной столице 

Чернышевский стал ощущать себя истинным революционером, нигилистом и проповедником 

новых истин. 

Благодаря кружку И. И. Веденского Николай Гаврилович начал приобщаться к 

писательской деятельности. Там юноши обсуждали политику, экономику, философию и 

делились впечатлениями, полученными в путешествиях. Выяснилось, что страны без 

крепостного права и тотальной цензуры живут намного лучше. Чернышевский жадно 

впитывал новую информацию. Именно здесь началось формирование социально-

политических взглядов Чернышевского. В 1850 году Николай Гаврилович заканчивает 

университет. 

Петербургский период 
В 1853 году происходит знакомство Николая Гавриловича с дочерью доктора из 

Саратова. Девушку звали Ольга Васильева. В браке у супругов родилось трое сыновей. Как 

только влюблённые поженились, они переехали в северную столицу. Здесь на протяжении 

определённого времени Николай Гаврилович работал в кадетском корпусе. Однако в 

результате ссоры с офицером Чернышевский был вынужден уволиться. Характер у критика 

был вспыльчивый. Он отличался принципиальностью и категоричностью суждений. 

Николаю Гавриловичу посчастливилось поработать в нескольких знаменитых журналах. 

Так, в 1853 году Чернышевский начал работу сразу в двух журналах: «Отечественные 

записки» и «Санкт-Петербургские ведомости». Однако здесь трудовая деятельность Николая 

Гавриловича длилась всего один год. В 1854 году Чернышевский начал работать в журнале 

«Современник», а в 1858 году — в журнале «Военный сборник». 

Чернышевский стал известен как идейный вдохновитель народничества после того, как в 

стране провели «Великие реформы». Именно в журнале «Современник» Николай Гаврилович 

опубликовал свое ключевое произведение «Что делать?«. В нем он отразил свои новаторские 

взгляды на брак, место женщины в обществе и организацию предпринимательской 

деятельности. Он осудил пороки общества и показал, как привычные жизненные принципы и 

каноны разрушают личность и порабощают ее. 

Конфликт с властями и ссылка 
Жизненный и творческий путь Николая Гавриловича наполнены множеством сложных 

моментов в жизни. В 1864 году Чернышевский, яркий сторонник социально-революционной 

деятельности, был приговорён к четырнадцатилетней ссылке за причастность к 

террористической организации «Народная воля». Однако согласно указу императора срок 

наказания уменьшили в два раза. Сам Чернышевский ничего крамольного не сделал, но в его 

квартире обнаружились запрещенные материалы и прокламации. После отбывания ссылки 

Николай Гаврилович должен был остаться жить в Сибири пожизненно. В качестве места 

пребывания Чернышевскому предписали Вилюйск в 1871 году. 

Спустя три года Чернышевскому сказали, что он может оказаться на свободе. Однако 

революционер не захотел обращаться к императору с просьбой о помиловании. Он был горд и 

нес свое бремя с достоинством. 

https://litrekon.ru/kratkie-soderzhaniya/chto-delat-po-glavam-n-g-chernyshevskij/


Младший сын Николая Гавриловича много трудился, чтобы его отец вернулся на 

Родину. Он ходатайствовал, просил, собирал подписи и делал публикации в газетах. Однако 

только спустя пятнадцать лет пожилой революционер смог вернуться в родной Саратов. Но по 

воле судьбы Чернышевский на своей малой Родине прожил всего полгода. Николай 

Гаврилович серьезно заболел . Чернышевский умер в результате кровоизлияния в мозг. 

Здоровье писателя было подорвано невыносимыми условиями заключения. 

Вклад в русскую литературу 
Николай Гаврилович внёс огромный вклад в развитие отечественной литературы. Его 

труды, главным образом, повлияли на распространение революционных настроений в стране. 

Не секрет, что Ленин восхищался Чернышевским. Он считал его настоящим идейным вождём 

революционной демократии. 

Главным трудом в жизни Чернышевского является его роман под названием «Что 

делать?». Именно это произведение способствовало распространению в России идей 

революции. Создавая свой роман, Николай Гаврилович использовали абсолютно новые 

подходы к художественному отображению реальности. 

Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать» 

Роман «Что делать?» Чернышевский создал в период с 1862 по 1863 год. Выбрав направление 

социологического реализма, автор создал утопию, которая тем не менее покорила читателей и 

продолжает привлекать внимание новых поколений.  

К работе над романом автор приступил в декабре 1862 года, а закончил его в апреле 1863 года. 

Тогда его арестовали за радикальные взгляды, писатель находился в Петропавловской 

крепости. Роман продуман как ответ тургеневскому опусу «Отцы и дети», а потому в 

некоторых моментах произведения схожи. Чтобы провести цензуру, Чернышевский обрамил 

политические подтексты и социальную тематику в любовный контекст, добавил в качестве 

сюжетной линии сны главной героини. Поэтому роман напечатал «Современник», но вскоре 

произведение запретили. Повторное разрешение на публикацию выдано только в 1905 году. 

Роман «Что делать?»: тема Неординарный и запутанный сюжет романа отражает мотивы, 

актуальные для русской литературы XIX века.  

На основе описанных ситуаций читатель поразмышлять о:  

любви, которая основана на общих интересах и взаимоуважении;  

мечтах о новой жизни общества;  

заключении браков без любви;  

вопросах дружбы;  

возможности равноправия мужчин и женщин;  

значении трудовой деятельности в жизни человека.  

После интригующего начала тематика раскрывается через призму жизни Веры Павловны. На 

ее примере видим важность вопросов любви и брака, в особенности для женщин, чье мнение в 

те времена зачастую не учитывалось вовсе. Идея о равноправном труде представлена в 

истории создания главной героиней швейных мастерских. Вопросы дружбы, взаимоуважения 

и понимания остаются в центре внимания автора и читателя в течение всего повествования.  

Композиция «Что делать?» 

Произведение с необычным сюжетом. С помощью необычного подхода к композиции автор 

раскрыл сразу несколько тем и завуалировал запрещенные мотивы. В начале создается 

впечатление, что задача автора — описать любовную историю. Но это лишь маска, призванная 

скрыть социально-политическую составляющую романа. Последняя раскрывается в описании 

сновидений Веры Павловны. Автор нанизывает эпизоды, раскрывая постепенно главные 

мотивы поведения героев и основную тему произведения. Интересен прием, который связан с 

появлением образа Лопухова в начале и в конце. Это формирует обрамление истории.  

Жанр «Что делать?»: роман-утопия  

Это произведение определяют как роман с несколькими сюжетными линиями и открытой 

центральной проблемой. В нем переплетаются любовный, философский, социально-

политический жанр и утопия. Направление, в котором создано произведение, — реализм. 

Актуален ли сейчас роман «Что делать?» Краткое содержание позволяет с уверенностью дать 

утвердительный ответ на этот вопрос. Несмотря на минувшие годы и реформы, которые 



произошли в обществе, мы все еще движемся в сторону описанной Чернышевским утопии. 

Поэтому полезно знакомиться с такими произведениями и делать выводы для развития 

собственной жизни.  

  

Задания к практической работе 

 

1. Что является главной темой романа «Что делать?» Чернышевского? 

А. Тема революции. 

Б. Жизнь разночинцев-демократов. 

В. Так называемый «женский вопрос». 

2.. Каким предстает образ автора в романе? 

А. Бесстрастным повествователем. 

Б. Интересным собеседником. 

В. Одним из новых людей. 

3. Как «новые люди» относятся к любви? 

А. Разумно, как к нормальному явлению жизни. 

Б. Они поэтизируют любовь. 

В. Они видят в ней удовлетворение полового инстинкта. 

4. В чем состоит суть «теории разумного эгоизма»? 

А. «Разумный эгоист» удовлетворяется не только собственным счастьем, но и счастьем 

другого. 

Б. «Разумный эгоист» верно видит свои выгоды. 

В. «Разумный эгоист» вообще не ищет для себя никаких выгод. 

5. Зачем Чернышевский наделяет своих положительных героев мелкими человеческими 

слабостями? 

А. Чтобы избежать упреков в идеализации «новых людей». 

Б. Чтобы на их фоне нарисовать фигуру без слабостей – «особенного человека» Рахметова. 

В. Чтобы показать, что они обычные люди и ничто человеческое им не чуждо. 

6. Для чего в композицию романа включены сны Веры Павловны? 

А. Чтобы раскрыть ее подсознание. 

Б. Чтобы в символической или аллегорической форме выразить основные идеи романа. 

В. Из-за цензурных соображений. 

7. Почему Лопухов и Кирсанов, при всей близости понятий, все же во многом очень разные 

люди? 

А. Потому что Чернышевскому было важно показать разнообразие характеров в среде «новых 

людей». 

Б. Чтобы на этой разности характеров построить сюжет. 

В. Это просто общий реалистический принцип типизации. 

8. Можно ли назвать роман «Что делать?» реалистическим? 

А. Нет, потому что в романе господствует романтический пафос. 

Б. Да, потому что Чернышевский везде выдерживает принцип изображения типических 

характеров в типических обстоятельствах. 

В. Роман не вполне реалистичен, так как Чернышевский показывает характеры и 

обстоятельства, которые не являются широко распространенными в его время. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

 

Практическое занятие №8. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 



. 

Цель: познакомить студентов с жизнью и творчеством М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

проанализировать сказки, выделить основные темы и проблематику. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Михаил Салтыков-Щедрин – русский писатель-публицист XIX века, вице-губернатор 

Рязани и Твери. Настоящее имя писателя Михаил Евграфович Салтыков, а псевдоним – 

Николай Щедрин. Родился писатель 27 января 1826 года в стародворянской семье в селе Спас-

Угол Тверской области. Начальное образование получал дома с помощью крепостного 

живописца Павла Соколова. В возрасте 10 лет поступил в Московский институт для 

дворянства, а затем за отличную учёбу был переведён в Царскосельский лицей, где и началась 

его писательская деятельность. 

В 1844 году Салтыков-Щедрин окончил лицей. В это же время вышли в печать 

некоторые из его стихотворений. Летом того же года юный писатель был принят помощником 

секретаря в военную канцелярию. Уже тогда он увлекался литературой французских 

социалистов и стал сам писать небольшие библиографические очерки. В ноябре 1847 года 

появилась повесть «Противоречия», годом позже «Запутанное дело». Во многих заметках 

Салтыкова-Щедрина просматривалось негативное отношение к крепостному праву. Из-за 

своего свободомыслия, вскоре писатель был выслан в Вятку. Во время ссылки писателю 

удалось собрать достаточно материала для своих последующих работ. 

Вернувшись из ссылки, в 1855 году он поступил на службу в министерство внутренних 

дел. Вскоре вышли в свет его «Губернские очерки». В 1858 году последовало назначение на 

пост вице-губернатора Рязани, а в 1860 году он был переведён на ту же должность в Твери. 

Одновременно писал много очерков и рассказов, которые печатались в «Современнике», 

«Русском вестнике», «Библиотеке для чтения». С 1860 года полностью перешёл в 

«Современник». Работы, написанные в этот период, вошли в два сборника: «Невинные 

рассказы» и «Сатиры в прозе». 

С 1864 года писатель вернулся к государственной службе и занимал должность 

управляющего казённой палатой в Туле, Пензе и Рязани. Вскоре он присоединился к журналу 

Николая Некрасова «Отечественные записки». В этой редакции писатель проработал с 1868 по 

1884 годы. В своих произведениях Салтыков-Щедрин пытался раскрыть общественные 

проблемы того времени. Он показывал воровство и взяточничество чиновников, жестокость 

помещиков и прочие проблемы. Так, в своем романе «Господа Головлёвы» он изобразил 

деградацию дворянства, а в «Истории одного города» – раскритиковал правительство страны. 

Умер писатель 10 мая 1889 года в Петербурге в возрасте 63 лет. Был погребён на 

Волковском кладбище. 

 М.Е.Салтыков-Щедрин по существу создал новый жанр — политическую сказку. Жизнь 

русского общества второй половины XIX века запечатлелась в богатейшей галерее 

персонажей. Щедрин показал всю социальную анатомию, коснулся всех основных классов и 

социальных групп общества: дворянства, буржуазии, бюрократии, интеллигенции. 

В сложном содержании «Сказок» можно выделить следующие основные темы: 

 сатира на нерадивые правительственные верхи и эксплуататоров разного 

рода, 

 изображение жизни русского народа, 

 обличение поведения и психологии обывателей и либеральной 

интеллигенции, 

 разоблачение индивидуалистической морали, пропаганда новой 

нравственности. 

В сказках Салтыкова-Щедрина, таким образом, сконцентрированы важнейшие 

особенности творческой манеры писателя: укрупненное, заострённое изображение 

действительности, обнажающее скрытые «механизмы» жизни; единство обыденного и 

чудесного, социального и фантастического; ироническое повествование, окрашенное 

сердечной болью и гневом. 



Писатель избрал стиль, соответствующий природе его таланта и вместе с тем 

отвечающий главной задаче литературы: исследовать жизнь как можно полнее и точнее, 

познать её движущие силы, смысл. По справедливому замечанию Тургенева, сатира Щедрина 

— это «увеличительное стекло» художника-исследователя. Продолжателем традиций 

писателя в русской литературе XX века во многом стал М.А. Булгаков, шагнув, однако, 

намного дальше. 

Политическая сатира в сказках писателя 
И.С. Тургенев писал об особенностях сатиры Салтыкова: 

«В Салтыкове есть нечто свифтовское: этот серьёзный и злобный юмор, этот реализм, 

трезвый и ясный среди самой необузданной игры воображения, и особенно этот неколебимый 

здравый смысл, сохраняемый несмотря на неистовства и преувеличения формы». 

Всё это абсолютно верно для сказок Салтыкова-Щедрина. Сказки — это особый 

литературный жанр, основанный на народных легендах, былях, песнях, суевериях. В них 

часто используются традиционные сюжеты, персонажи (Василиса Прекрасная, Иван-царевич, 

серый волк), художественные приёмы (фантастика, устойчивые обороты, присказки, 

устойчивые эпитеты, антитеза). Сказки Салтыкова-Щедрина имеют фольклорную основу — 

сказки о животных, но это только форма. По сути своей эти произведения являются 

политическими памфлетами. 

Сказки о животных Салтыкова-Щедрина имеют литературных предшественников. Это 

не только русские народные сказки, где животные также зачастую изобличают социальные 

пороки. Схожий сюжет, например, в средневековом французском романе-фаблио «Роман о 

Лисе». Лис в этой истории — мелкий феодал. Он обманывает более крупных хищников — 

волка, медведя, льва, и тогда читатель сочувствует ему. Но когда Лис начинает обижать более 

слабых — кур, зайца, он получает заслуженное наказание. 

Политические сказки Салтыкова-Щедрина ближе к басне. Как и в баснях, в сказках 

Щедрина есть мораль-заключение, все герои статичны (они являются воплощением тех или 

иных пороков, отрицательных черт человека), в них отсутствует образ положительного героя. 

При этом сказки не просто изображают абстрактные пороки, как это было в 

нравоучительных баснях XVIII века, но они дают представление о реальной жизни России во 

второй половине XIX века. Сам Салтыков-Щедрин был уверен, что пишет на злобу дня. Он 

так об этом говорил: 

«…Писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно 

прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь 

ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности». 

Действительно, многие описываемые им реалии ушли с исторической сцены. Нет 

крепостного права, правитель уже не имеет столько власти казнить и миловать, но до сих пор 

остались «премудрые пескари», жестокие хищные волки. Автор обычно тщеславен, но вряд ли 

Салтыков-Щедрин порадовался бы, узнав, что его сказки до сих пор более-менее отражают 

объективную современную уже нам, живущим столько лет спустя, действительность. 

Рассмотрим некоторые сказки более подробно. 

Критика либералов и мира обывателей 
Российский либерализм сыграл свою определённую роль в общедемократическом 

движении второй половины XIX века как участник борьбы против возможного самодержавия 

Российской Империи. Российский либерализм, частично захватив власть уже в 1905 — 1907 

годах, показал свою неспособность разрешать проблемы общества. А после февральской 

революции 1917 окончательно расписался в собственном бесплодии. Однако уже в середине 

XIX века в психологии и тактике либералов достаточно обозначались черты половинчатости, 

бесхарактерности, соглашательства, ведомости европейскими ценностями, которые подмечали 

многие писатели и поэты. Именно это и подвергает Салтыков-Щедрин критике в сказке 

«Либерал». 

Интересно, что к образам и формулам сказки «Либерал» часто обращался в своих трудах 

Ленин. Изложение истории эволюции российского либерала по сказке Салтыкова-Щедрина 

дано Лениным в работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-

демократов?». Ставшие крылатыми выражения «по возможности» и «применительно к 
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подлости» привлечены Лениным в статьях «Социал-демократия и выборы в Думу», «Спорные 

вопросы. Открытая партия и марксисты», «Плеханов и Васильев», «Ещё один поход на 

демократию» и др. 

«Щедрин, — писал В. И. Ленин, — беспощадно издевался над либералами и навсегда 

заклеймил их формулой: «применительно к подлости» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 

237). 

В этой сказке Салтыков-Щедрин продолжил традицию русских писателей, обличающих 

трусость и эгоизм российского либерала, например, как и И.С.Тургенев, изобразивший 

братьев-дворян Кирсановых в романе «Отцы и дети». Тургеневские и салтыковские либералы 

способны лишь произносить речи и строить «воздушные замки». 

Тенденция критики российского либерализма получила дальнейшее развитие. 

XIX век был веком упущенных возможностей в социальном и экономическом развитии 

России, но это был век расцвета великой русской литературы. Либеральные буржуазные идеи, 

попав на российскую почву в первый раз, уродливо трансформировались и поэтому многие 

русские писатели XIX века отрицательно относились к российскому либерализму. Писателям 

претила как игра в либерализм помещиков, так и ненависть части российских либералов 

«западников» ко всему русскому. 

Приведём некоторые выдержки из произведений великих русских писателей и поэтов. 

Ф.М. Достоевский, в «Дневнике писателя»: 

«Русские либералы ненавидят Россию, так сказать, натурально, физически: за климат, за 

поля, за леса, за порядки, за освобождение мужика, за русскую историю, одним словом, за всё, 

за всё ненавидят». 

Ф.М. Достоевский, в романе «Бесы».: 

«Наш либерал — это, прежде всего, лакей, который только и смотрит кому бы сапоги 

вычистить» 

А.П. Чехов, 1899 год: 

«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, 

невоспитанную, лживую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители 

выходят из её же недр». 

Видно, что многие мысли русских писателей относительно российских либералов 

актуальны и сейчас и вполне применимы к нынешним российским новоявленным либералам. 

У современных российских либералов многие черты те же, что и у части их 

предшественников, — холуйство перед Западом, глупость и ненависть к России. Но к старым 

чертам ещё добавились новые черты — алчность, лживость, воровство, лицемерие и 

предательство. Взяли от прошлых российских либералов всё самое худшее и к нему добавили 

ещё своей новой мерзости. 

Перефразируя великого Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, можно сказать, что 

у новых российских либералов — «идеалов либеральных западных и в помине нет — одна 

мразь в них присутствует в изобилии». 

Сказка «Карась-идеалист» раскрывает заблуждения русской интеллигенции. Используя 

эзопов язык, Щедрин высмеивает либералов, которые считают социальное зло простым 

заблуждением умов. Карасю-идеалисту кажется, что и щуки к добру не глухи. Он верит в 

достижение социальной гармонии через нравственное перерождение, перевоспитание щук. И 

вот карась развивает перед щукой свои социалистические утопии. Два раза ему удаётся 

побеседовать с хищницей, отделавшись небольшими телесными повреждениями. В третий раз 

случается неизбежное: щука проглатывает карася, причём важно, как она это делает. Первый 

вопрос карася-идеалиста: 

«Что такое добродетель?», 

заставляет хищницу разинуть пасть от удивления, машинально потянуть в себя воду, а 

вместе с ней так же машинально проглотить карася. 

Этой деталью Салтыков-Щедрин подчёркивает, что дело не в «злых» и неразумных 

щуках: сама природа хищников такова, что они проглатывают карасей непроизвольно — у них 

«комплекция каверзная». 

А теперь давайте зададим себе откровенный вопрос: 



«Разве не жив мир обывателей в современном обществе?» 

Разве нет трусости, корысти, рабской психологии, праздной мечтательности? Да, эти 

явления живы, более того, живучи, спокойно перекочёвывают из века в век, соседствуют с 

нами до сих пор. И, обличая мир обывателя, Салтыков-Щедрин при помощи своих сказок 

ведёт своеобразный диалог с читателями, он спрашивает нас, живущих в XXI веке: 

«Когда же мы вырвемся из этого душного обывательского мирка?» 

Эту тему писатель продолжает и в сказке «Премудрый пескарь», в которой ставятся 

исключительно важные (и не только для эпохи Щедрина) философские проблемы: в чём 

смысл жизни и назначение человека, к каким идеалам он должен стремиться, как жить? 

Образ мелкой, жалкой рыбёшки, беспомощной и трусливой, как нельзя лучше 

характеризует дрожащего обывателя. 

Писатель приписывает рыбе человеческие свойства и вместе с тем показывает, что 

человеку присущи «рыбьи» черты. Таким образом, «пескарь» — это определение человека, 

это художественная метафора, метко характеризующая породу людей-обывателей, трусливых 

и жалких. Такова, в том числе, современная либеральная оппозиция. 

Вся биография пескаря сводится к краткой формуле: 

«Жил — дрожал и умирал — дрожал». 

Своей сказкой писатель хочет сказать читателю: живи так, чтобы давать людям тепло и 

свет, ибо счастье может быть лишь одно — приносить счастье другим. 

В этой крохотной трагедии Салтыков-Щедрин представил то, что характерно всякому 

толпо-«элитарному» обществу, что составляет алгоритмику его функционирования: есть 

сильные, кто ест, и есть слабые — кого едят или, если сказать по-другому: «подчиняясь — 

подчиняй». 

В «демократических кругах» подобный пессимизм художника вызвал споры и 

нарекания. Но прошло время — и щедринская правота стала правотой исторической. 

Чиновники и народ 
Основная идея сказок, которую Салтыков-Щедрин хотел донести — непримиримость 

социальных противоречий в эксплуататорском толпо-«элитарном» обществе и разрушение 

идиллий, иллюзий о возможности преобразований. Поэтому он и показывает в своих сказках, 

что волк всегда будет съедать, медведь — бесчинствовать, пескарь — прятаться, орёл — 

разбойничать и спать между разбоями, а спасённый генерал мужику пятак на водку пожалует. 

Но не нужно обманываться, будто могут произойти какие-то преобразования, и чиновник 

изменит своей природе, раб изменит своей природе, служивый изменит своей природе — во 

всём разнообразии сказок Салтыков-Щедрин показывает, что этого не произойдёт, если 

устройство психики их останется прежним — волчьим, медвежьим, рыбьим, орлиным или ещё 

каким животноподобным. То же можно сказать и о руководимых стереотипами 

зомбоподобных людях, как впрочем и об хитрецах, упивающихся своими интеллектуальными 

качествами. Все они — основа толпо-«элитаризма», его плоть и кровь. 

В сказках Салтыков-Щедрин раскрывает тему эксплуатации народа, даёт 

уничтожающую критику паразитизму дворянства, чиновникам — всем тем, кто живёт 

народным трудом. 

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил 
В сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» писатель 

изображает двух генералов, которые попали на необитаемый остров. Два крупных чиновника 

всю свою жизнь прослужили в регистратуре, которую потом «за ненадобностью упразднили». 

Попав на остров, генералы-дармоеды чуть не съели друг друга. Не окажись на острове 

мужика, бездельники так и умерли бы с голоду, хотя на острове было множество плодов, 

рыбы и всякой живности. Насытившись плодами трудов мужика, генералы вновь приобретают 

уверенность в себе и один из них говорит: 

«Вишь, как хорошо генералом быть», 

В этой сказке Салтыков-Щедрин изобличает паразитизм, полную неспособность людей, 

которые давно отвыкли от честного труда. Позднее Чехов в пьесе «Вишневый сад» покажет 

нам Гаева, зрелого человека, которому старый лакей Фирс надевает штаны. Окажись Гаев на 

необитаемом острове, он так же, как и генералы, умер бы с голоду. Генералам не приходит в 



голову, что эксплуатировать мужика — это позорно и безнравственно, они полностью 

уверены в своем праве, что на них должен кто-то работать. 

Сатирик пишет: 

«Вернувшись обратно в Петербург, генералы денег загребли, но и мужика не забыли: 

выслали ему рюмку водки да пятак серебра. Веселись, мужичина». 

Медведь на воеводстве 
С такой же силой Салтыков-Щедрин разоблачает монархию в сказке «Медведь на 

воеводстве». Лев в своё дальнее воеводство посылает Топтыгиных для усмирения 

«внутреннего супостата». Под династией Топтыгиных Щедрин подразумевает придворных 

слуг царя. Три Топтыгина сменяют друг друга на посту в дальнем воеводстве. Первый и 

второй воеводы занимались разного рода злодеяниями: первый Топтыгин — мелкими (чижика 

съел), второй — крупными (забрал у крестьян корову, лошадь, двух овец, «за что мужики 

осерчали и убили его»). Третий же Топтыгин не хотел кровавых злодеяний, он пошел 

либеральным путем, за что мужики много лет присылали ему то корову, то лошадь, то 

свинью, но в конце концов, лопнуло терпение мужиков, и они расправились с воеводой. В 

этой расправе ясно видятся стихийные бунты крестьян против своих угнетателей, а также 

неспособность либералов управлять государством. 

Салтыков-Щедрин показал, что недовольство народа обусловлено не только произволом 

наместников, но и порочностью всей самодержавной системы. 

Сатирик не уставал изобличать пороки самодержавия и в других своих сказках. В сказке 

«Орёл-меценат» выдающийся писатель показал отношение верхов к искусству, науке и 

просвещению. Он делает один вывод, «что орлы для просвещения не нужны». 

В нашей современной действительности мы на себе ощутили реформы в сфере 

образования таких Орлов (ВШЭ и прочие либералы в правительстве, загубившие 

эффективную советскую систему образования). 

И вот тут чиновнику (Богатырю) противопоставляется Народ из сказки «Богатырь» 

Снаружи — это история о силаче, проспавшем всю жизнь в дупле, заместо того, чтоб 

защищать собственный люд от ожесточенных набегов чужеземцев. Но под видом Богатыря, 

пугавшего одним своим храпом всех в окружении, просматривается вложенная писателем 

другая мысль. Тут обличается недальновидность правящего класса, несоответствие поступков 

вершины ожиданиям и потребностям обычного люда. О том, что происходит, если «элита» 

перестаёт выражать интересы народа, мы писали в статье «Последняя ли Смута на Руси? 18—

19 августа 1991 (часть 1)» 

В стране сказочной, пока спал Богатырь, «свои» сами друг дружку так изводили, что 

«чужим» бы и не снилось. Когда же вражьи силы напали на страну, где силач в дупле почивал, 

оказалось, что издавна он погиб, и змеи съели тело его в дупле, где спал. Не оправдаются 

надежды народа на неизвестного богатыря. Никто не выручит людей от захватчиков, потому 

на защитников сказочных не полагайся, а сам становись таким защитником, чтобы о тебе 

слагали былины и сказки. 

Описанная аллегорически ситуация открывает идею: полагаясь на звучные обещания 

высокопоставленных заступников, люд околпачивает сам себя. Не защиту, а только 

разграбление несёт обычным людям «элитарные» притязания некоторых индивидов. Ну и 

гнилостная она, в корне собственном. И об этом забывать нельзя, чтоб в деньки бедствия не 

оказаться неподготовленными либо ослабленными своими же правителями, что и реально 

показали лихие 90-е. 

Совесть и справедливость — основа Мировоззрения Человека 
Сказки Салтыкова-Щедрина поучительны ещё и тем, что ставят перед читателем 

сложные вопросы, найти ответ на которые невозможно, опираясь на так называемые 

прописные истины. Автор утверждает, что поведение человека напрямую зависит от его 

жизненной позиции и, соответственно, мировоззрения. И с этим нельзя не согласиться. 

Моральных проблем Щедрин так или иначе касается во всех своих сказках. И среди 

последних есть такие, которые посвящены осмеянию лживой морали эксплуататоров и 

пропаганде принципов нравственности. Это — «Пропала совесть», «Добродетели и пороки», 

«Дурак» и другие. Эти сказки — ядовитые памфлеты на моральные принципы 
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привилегированных социальных групп (тех, кого зовут «элита»). Сатирик показывает 

извращение нравственности в паразитическом обществе. Здесь совесть — «негодная тряпица», 

от которой каждый старается избавиться («Пропала совесть»). Здесь добродетели ловко 

уживаются с пороками на почве лицемерия («Добродетели и пороки»). Здесь высокие 

человеческие достоинства признаются ненормальными («Дурак»). 

Остановимся на сказке «Пропала совесть». 

Во многих сказках звучит вера в торжество положительных идеалов. Так, в сказке 

«Пропала совесть» рассказывается, как из мира людей была изгнана совесть. Её выбросили, 

как ненужную старую тряпку. Писатель выражает уверенность, что только попав в колыбель, 

где лежит маленький ребенок, совесть найдет наконец своего защитника. 

«…Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они 

то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто 

не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре 

перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. 

Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, 

пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать… <...> А бедная совесть лежала между 

тем на дороге, истерзанная, оплёванная, затоптанная ногами пешеходов». 

Совесть говорит своему последнему владельцу: 

«Отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и 

схорони меня в нём: авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня 

в меру возраста своего произведет да и в люди потом со мной выйдет — не погнушается… По 

этому её слову так и сделалось. Отыскал мещанинишка маленькое русское дитя, и вместе с 

ним растёт в нём и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нём 

большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть 

будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама». 

В сказке «Пропала совесть» сатирик клеймит весь мир хищников-паразитов, 

лишившихся этого важного человеческого достояния. Эта сказка — сигнал тревоги. Значит в 

мире что-то не так, если живут во лжи, а не по совести. Ложь, кривда — это закон общества. 

Ложь — «торжествующая свинья», правящая миром. 

Таким образом, писатель говорит, что надо с рождения воспитывать Человека и 

прививать ему общепризнанные каноны моральных ценностей, в том числе — Совесть и 

Справедливость. 

Послесловие 
В своих сказках Салтыков-Щедрин полон сарказма. В них он никого не жалует. 

Достается всем: и правым и неправым, и карасям и щукам, и русским либералам, и 

самодержавию, и мужикам русским. 

Вспомним моральный кодекс вяленой воблы: 

«Тише едешь, дальше будешь; маленькая рыбка лучше, чем большой таракан… Уши 

выше лба не растут», 

вот что писателю особенно противно: аккуратная серость. Против неё протест, 

язвительная сатира Салтыкова-Щедрина актуальны и сейчас: карасей глотают, генералов 

кормят, вобла проповедует, здравомыслящий заяц с лисой играет, — в общем, всё по-

прежнему: 

«Всякому зверю свое житьё: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье». 

Читать Салтыкова-Щедрина довольно непросто. Поэтому, может быть, многие так и не 

поняли смысла его произведений. Но большинство «детей изрядного возраста» оценили 

творчество великого сатирика по заслугам. В заключении хочется добавить, что высказанные 

писателем в своих произведениях мысли современны и сегодня. Сатира Щедрина проверена 

временем и особенно остро она звучит в период социальных неурядиц, подобных тем, 

которые переживает сегодня мир. 

 

Задания к практической работе 

 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 



1. Особенности сатиры М.Е.Салтыкова-Щедрина 

2. Идейно-художественное своеобразие «Сказок» Салтыкова-Щедрина 

3. Образ русского народа в «Сказках» Салтыкова-Щедрина 

4. Образы помещиков в «Сказках» Салтыкова-Щедрина 

5. Реальное и фантастическое в «Сказках» Салтыкова-Щедрина 

6. Новаторство «Сказок» Салтыкова-Щедрина 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

Практическое занятие №9. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной 

личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в 

романе. 

. 

Цель: познакомить студентов с жизнью и творчеством Ф.М. Достоевского, проанализировать 

образ главного героя романа «Преступление и наказание».  

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Фёдор Михайлович Достоевский – величайший писатель, один из самых значимых и 

влиятельных писателей и мыслителей в мире русской литературы. Он родился 11 ноября 1821 

года в Москве, в семье потомственного дворянина и штаб-лекаря Михаила Андреевича 

Достоевского. Помимо Фёдора в семье было ещё шестеро детей. Мать писателя, Мария 

Фёдоровна, умерла, когда ему было 16 лет. Сразу после этого события, Фёдор, вместе со 

своим старшим братом Михаилом, уехал в Петербург поступать в Главное инженерное 

училище. Через два года пришло известие об убийстве их отца крепостными. На тот момент 

Достоевский работал в кружке Белинского. 

В 1843 году писатель впервые перевёл и издал роман Оноре де Бальзака – «Евгения 

Гранде». А через год вышло в свет его первое произведение «Бедные люди», после чего он 

сразу прославился. Высокую оценку этой работе дал великий русский литературный критик 

Белинский. Следующие работы такого успеха не имели и даже натыкались на непонимание. 

Вскоре писатель начинает принимать участие в тайной типографии, за что в апреле 1849 года 

был арестован. Последующие восемь месяцев он проводит в Петропавловской крепости, пока 

ведётся следствие. В декабре того же года, Фёдора и его соратников, ждёт смертная казнь на 

Семёновской площади. Однако Николай I заменяет это наказание на 4-х летнюю каторгу. По 

истечении этого срока, писатель выходит на свободу, получает обратно конфискованное 

имущество и принимает чин унтер-офицера. 

В 1857 году Достоевский женится на Марии Исаевой. Однако этот брак не приносит ему 

счастья. В это же время он работает над двумя комическими повестями: «Село Степанчиково» 

и «Дядюшкин сон». В 1859 году он переезжает жить в Петербург, интенсивно работает как 

над собственными статьями, так и над чужими рукописями. В свет выходит роман 

«Униженные и оскорблённые». В 1862 году писатель уезжает за границу, посещает Францию, 

Германию, Англию и другие европейские страны. Вторично выезжает в 1863 году и там 

знакомится с Аполлинарией Сусловой, с которой у них складываются драматические 

отношения. Эти взаимоотношения отразились в романах «Игрок», «Идиот» и некоторых 

других работах. 

Возвращение в Россию ознаменовано несколькими печальными событиями. Во-первых, 

от чахотки умирает его супруга. Во-вторых, в 1866 году истекает контракт с издательством, 

что вынуждает Достоевского работать сразу над двумя романами: «Игрок» и «Преступление и 

наказание». В октябре того же года в жизни писателя появляется стенографистка Анна 

Сниткина, которая впоследствии становится его женой. Этот брак более удачен, чем 



предыдущий, с 1868 по 1875 год у них рождается 4 детей. Популярность писателя особенно 

возрастает в последние годы его жизни. Он становится членом-корреспондентом Академии 

Наук. В 1878 году, после потери любимого сына Алексея, начинает работать над своим 

итоговым произведением – «Братья Карамазовы». Умер Фёдор Достоевский 9 февраля 1881 

года, в возрасте 59 лет, и был похоронен на Тихвинском кладбище в Петербурге. 

Личность Раскольникова. Его теория. 
В центре каждого большого романа Достоевского стоит какая-нибудь одна 

необыкновенная, значительная, загадочная человеческая личность, и все герои занимаются 

самым важным и самым главным человеческим делом – разгадкой тайны этого человека, этим 

определяется композиция всех романов-трагедий писателя. В «Идиоте» такой личностью 

становится князь Мышкин, в «Бесах» - Ставрогин, в «Подростке» - Версилов, в «Братьях 

Карамазовых» – Иван Карамазов. Главным образом в «Преступлении и наказании» является 

образ Раскольникова. Все лица и события располагаются вокруг него, все насыщено 

страстным к нему отношением, человеческим притяжением и отталкиванием от него. 

Раскольников и его душевные переживания – вот центр всего романа, вокруг которого 

вращаются все остальные сюжетные линии. 

Первая редакция романа, известная еще как Висбаденская «повесть», была написана в 

форме «исповеди» Раскольникова, повествование велось от лица главного героя. В процессе 

работы художественный замысел «Преступления и наказания» осложняется, и Достоевский 

останавливается на новой форме – рассказ от имени автора. В третьей редакции появляется 

очень важная запись: «Рассказ от себя, а не от него. Если же исповедь, то уж слишком 

до последней крайности, надо все уяснять. Чтоб каждое мгновение рассказа было ясно. 

Исповедь в иных пунктах будет нецеломудренно и трудно себе представить, для чего 

написано». В итоге Достоевский остановился на более приемлемой, на его взгляд, форме. Но, 

тем не менее, в образе Раскольников немало и автобиографичного. Например, действие 

эпилога происходит на каторге. Такую достоверную и точную картину жизни каторжан автор 

изобразил, опираясь на свой личный опыт. Многие современники писателя замечали, что речь 

главного героя «Преступления и наказания» очень напоминает речь самого Достоевского: 

схожий ритм, слог, речевые обороты. 

Но все же в Раскольникове больше такого, что характеризует его как типичного студента 

60-х годов из разночинцев. Ведь достоверность – один из принципов Достоевского, которых 

он не переступал в своем творчестве. Его герой беден, живет в углу, напоминающем темный, 

сырой гроб, голодает, плохо одет. Его внешность Достоевский описывает так: «…он был 

замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше 

среднего, тонок и строен». Кажется, что портрет Раскольникова составлен из «примет» 

полицейского досье, хотя в нем и чувствуется вызов: вот вам «преступник», против ожидания 

совсем хороший. 

Из этого краткого описания уже можно судить об отношении автора к своему герою, 

если знать одну особенность: у Достоевского большую роль в характеристике героя играет 

описание его глаз. Говоря о Свидригайлове, например, писатель как бы мимоходом бросает 

одну, казалось бы, совсем незначительную деталь: «его глаза смотрели холодно, пристально и 

вдумчиво». И в этой детали весь Свидригайлов, для которого все безразлично и все позволено, 

которому вечность представляется в виде «закоптелой бани с пауками» и которому остались 

только мировая скука и пошлость. У Дуни глаза «почти черные, сверкающие и гордые и в то 

же время иногда, минутами, необыкновенно добрые». У Раскольникова же «прекрасные, 

темные глаза», у Сони «замечательные голубые глаза», и в этой необыкновенной красоте глаз 

залог их будущего соединения и воскресения. 

Раскольников бескорыстен. Есть у него какая-то сила проницательности в разгадывании 

людей, искренен или не искренен с ним человек, - он с первого взгляда угадывает лживых и 

ненавидит их. Вместе с тем он полон сомнений и колебаний, различных противоречий. В нем 

причудливо сочетаются непомерная гордость, озлобленность, холодность и мягкость, доброта, 

отзывчивость. Он совестлив и легко раним, его глубоко трогают чужие несчастья, которые он 

видит перед собой каждый день, будь то совсем далекие от него, как в случае с пьяной 

девочкой на бульваре, или самые близкие ему, как в случае с историей Дуни, его сестры. 



Повсюду перед Раскольниковым картины нищеты, бесправия, угнетения, подавления 

человеческого достоинства. На каждом шагу ему встречаются отверженные и гонимые люди, 

которым некуда деться, некуда пойти. «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-

нибудь можно было пойти… - с болью говорит ему задавленный судьбой и жизненными 

обстоятельствами чиновник Мармеладов, - ведь надобно же, чтоб у всякого человека было 

хоть одно такое место, где бы его пожалели!.. Понимаете ли, понимаете ли вы… что значит, 

когда уже некуда больше идти?…» Раскольников понимает, ему самому уже некуда идти, 

жизнь предстает перед ним как клубок неразрешимых противоречий. Сама атмосфера 

петербургских кварталов, улиц, грязных площадей, тесных квартир-гробов подавляет, 

приносит мрачные мысли. Петербург, в котором живет Раскольников, враждебен человеку, 

теснит, давит, создает ощущение безысходности. Блуждая вместе с Раскольниковым, 

задумывающим преступление, по городским улицам, мы прежде всего испытываем 

невыносимую духоту: «Духота стояла прежняя, но с жадностью вдохнул он этого вонючего, 

пыльного, зараженного городом воздуха». Так же тяжело обездоленному человеку в душных 

и темных квартирах, напоминающих сараи. Здесь голодают люди, умирают их мечты, 

рождаются преступные мысли. Раскольников говорит: «А знаешь ли, Соня, что низкие 

потолки и тесные комнаты душу и ум теснят?». В Петербурге Достоевского жизнь 

приобретает фантастические, уродливые очертания, а реальность нередко кажется кошмарным 

видением. Свидригайлов называет его городом полусумасшедших. 

К тому же, под угрозой оказывается судьба его матери и сестры. Ему ненавистна сама 

мысль о том, что Дуня выйдет замуж за Лужина, этого, «кажется, доброго человека». 

Все это заставляет Раскольникова задуматься о том, что же происходит вокруг, как 

устроен этот бесчеловечный мир, где господствуют неправедная власть, жестокость и 

корыстолюбие, где все молчат, но не протестуют, покорно неся бремя нищеты и бесправия. 

Его, как и самого Достоевского, мучают эти мысли. Чувство ответственности лежит в самой 

натуре его – впечатлительной, деятельной, неравнодушной. Остаться безучастным он не 

может. Нравственная болезнь Раскольникова с самого начала предстает как доведенная до 

крайней степени боль за других. Ощущение нравственного тупика, одиночества, жгучего 

желания что-то делать, а не сидеть сложа руки, не надеяться на чудо доводят его до отчаяния, 

до парадокса: из любви к людям он почти начинает их ненавидеть. Он хочет помочь людям, и 

в этом заключается одна из причин создания теории. В своей исповеди Раскольников говорит 

Соне: «Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго 

будет.… Потом я еще узнал, что никогда этого не будет, что не переменятся люди и не 

переделать их никому, и труда не стоит тратить! Да, это так! Это их закон!.. И я теперь знаю, 

Соня, что, кто крепок и силен умом и духом, то над ними и властелин! Кто много посмеет, тот 

у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех 

может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет!». Раскольников не 

верит в то, что человек может переродиться к лучшему, не верит в силу веры в Бога. Его 

раздражает бесполезность и бессмысленность своего существования, поэтому он решает 

действовать: убить никому не ненужную, вредную и противную старушонку, ограбить, а 

деньги пустить на «тысячи и тысячи добрых дел». Ценой одной человеческой жизни улучшить 

существование многих людей – вот то, для чего Раскольников убивает. Собственно говоря, 

девиз: «Цель оправдывает средства» и является истинной сутью его теории. 

Но есть и еще одна причина совершения преступления. Раскольников хочет проверить 

себя, свою силу воли, а заодно узнать кто он – «тварь дрожащая» или имеющий право решать 

вопросы жизни и смерти других людей. Он сам признается, что при желании мог бы 

заработать на жизнь уроками, что на преступление толкает не столько нужда, сколько идея. 

Ведь если его теория верна, и действительно все люди делятся на «обыкновенных» и 

«необыкновенных», то он либо «вошь», либо «право имеющий». У Раскольникова есть 

реальные примеры из истории: Наполеон, Магомет, которые вершили судьбы тысяч людей, 

которых называли великими. Герой говорит о Наполеоне: «Настоящий властелин, кому все 

разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит 

полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне, и ему же, по 

смерти, ставят кумиры, - а стало быть, и все разрешается». 



Раскольников и сам личность неординарная, он знает это и хочет проверить, на самом ли 

деле он выше других. А для этого всего-то и стоит, что убить старуху-процентщицу: «Сломать 

надо, раз и навсегда, да и только: и страдание взять на себя!». Здесь слышится бунт, отрицание 

мира и бога, отрицание добра и зла, а признание только власти. Ему это нужно для 

удовлетворения собственной гордости, для того, чтобы проверить: выдержит он сам или нет? 

Это в его представлении только проба, личный эксперимент, а уж потом «тысячи добрых 

дел». И уже не просто ради человечества идет на этот грех Раскольников, а ради себя, ради 

своей идеи. Позже он скажет: «Старуха была только болезнь… я переступить поскорее 

захотел… я не человека убил, я принцип убил!». 

Теория Раскольникова построена в своей основе на неравенстве людей, на избранности 

одних и унижении других. Убийство старухи Алены Ивановны лишь ее проверка. Такой 

способ изображения убийства ярко выявляет авторскую позицию: преступление, которое 

совершает герой, - это низкое, подлое дело, с точки зрения самого Раскольникова. Но он 

совершает его сознательно. 

Таким образом, в теории Раскольникова есть два основных момента: альтруистический – 

помощь униженным людям и месть за них и эгоистический – испытание себя на причастность 

к «право имеющим». Процентщица здесь выбрана почти случайно, как символ бесполезного, 

вредного существования, как проба, как репетиция настоящих дел. А устранение настоящего 

зла, роскоши, грабительства для Раскольникова – впереди. Но на практике его хорошо 

продуманная теория рушится с самого начала. Вместо задуманного благородного 

преступления получается ужасное преступление, а деньги, взятые у старухи на «тысячи 

добрых дел» никому не приносят счастья и чуть не сгнивают под камнем. 

В реальности теория Раскольникова не оправдывает своего существования. В ней очень 

много неточностей и противоречий. Например, весьма условное деление всех людей на 

«обыкновенных» и «необыкновенных». А куда же тогда отнести Сонечку Мармеладову, 

Дуню, Разумихина, которые, конечно, не являются, по представлениям Раскольникова, 

необыкновенными, но добры, отзывчивы и, самое главное, дороги ему? Неужели к серой 

массе, которой можно пожертвовать во имя благих целей? Но Раскольников не способен 

видеть их страдания, он стремится помочь этим людям, которых в своей же теории называл 

«тварями дрожащими». Или как оправдать тогда убийство Лизаветы, забитой и обиженной, 

никому не причинившей вреда? Если убийство старухи – это часть теории, то что тогда 

убийство Лизаветы, которая сама относится к тем людям, ради блага которых Раскольников 

решился на преступление? Опять больше вопросов, чем ответов. Все это – еще один 

показатель неправильности теории, неприменимости ее к жизни. 

Хотя, в теоретической статье Раскольникова есть и рациональное зерно. Недаром 

следователь Порфирий Петрович даже после прочтения статьи относится к нему с уважением 

– как к заблуждающемуся, но значительному по своим мыслям человеку. Но «кровь по 

совести» - это нечто безобразное, абсолютно неприемлемое, лишенное человечности. 

Достоевский, великий гуманист, конечно, осуждает эту теорию и теории, ей подобные. Тогда, 

когда у него перед глазами еще не было страшного примера фашизма, который, по сути, 

являлся доведенной до логической целостности теорией Раскольникова, он уже ясно 

представлял себе всю опасность и «заразность» этой теории. И, конечно же, заставляет своего 

героя в итоге в ней разувериться. Но сам прекрасно понимая всю тяжесть этого отказа, 

Достоевский сначала проводит Раскольникова через огромные душевные муки, зная, что в 

этом мире счастье покупается только страданием. Это находит отражение и в композиции 

романа: о преступлении рассказывается в одной части, а о наказании – в пяти. 

Теория для Раскольникова, как и для Базарова в романе «Отцы и дети» Тургенева, 

становится источником трагедии. Многое предстоит пережить Раскольникову для того, чтобы 

прийти к осознанию крушения своей теории. И самое страшное для него – это чувство 

разъединенности с людьми. Переступив моральные законы, он как бы отрезал себя от мира 

людей, стал отверженным, изгоем. «Я не старуху убил, я себя убил», - признается он Соне 

Мармеладовой. 

Человеческая натура его не принимает этого отчуждения от людей. Даже Раскольников, 

с его гордостью и холодностью, не может жить без общения с людьми. Поэтому душевная 



борьба героя становится все напряженнее и запутаннее, она идет по множеству направлений 

сразу, и каждое из них заводит Раскольникова в тупик. Он по-прежнему верит в 

непогрешимость своей идеи и презирает себя за слабость, за бездарность; то и дело называет 

себя подлецом. Но в то же время он страдает от невозможности общения с матерью и сестрой, 

думать о них ему так же мучительно, как думать об убийстве Лизаветы. По своей идее 

Раскольников должен отступиться от тех, за кого страдает, должен их презирать, ненавидеть, 

убивать без всяческих мук совести. 

Но он не может этого пережить, любовь к людям не исчезла в нем вместе с совершением 

преступления, а голос совести нельзя заглушить даже уверенностью в правильности теории. 

Громадные душевные муки, которые испытывает Раскольников, несравненно страшнее 

любого иного наказания, в них и заключается весь ужас положения Раскольникова. 

Достоевский в «Преступлении и наказании» изображает столкновение теории с логикой 

жизни. Точка зрения автора становится все более понятной по мере развития действия: живой 

жизненный процесс всегда опровергает, делает несостоятельной любую теорию – и самую 

передовую, революционную, и самую преступную, и созданную на благо человечеству. Даже 

самые тонкие расчеты, самые умные идеи и самые железные логические доводы в одночасье 

разрушаются мудростью настоящей жизни. Власть идеи над человеком Достоевский не 

принимал, он считал, что человечность и доброта выше всяких идей и теорий. И в этом правда 

Достоевского, который о власти идеи знает не понаслышке. 

Итак, теория рушится. Измотанный страхом разоблачения и чувствами, разрывающим 

его между своей идей и любовью к людям, Раскольников еще не может признать ее 

несостоятельность. Он пересматривает лишь свое место в ней. «Я это должен был знать, и как 

смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться…», - спрашивает себя 

Раскольников. Он уже осознает, что он – отнюдь не Наполеон, что, в отличие от своего 

кумира, спокойно жертвовавшего жизнями десятков тысяч людей, он не в состоянии 

справиться со своими чувствами после убийства одной «гаденькой старушонки». 

Раскольников чувствует, что его преступление, в отличие от кровавых деяний Наполеона, - 

«стыдное», неэстетичное. Позднее, в романе «Бесы», Достоевский развил тему «некрасивого 

преступления» – там его совершает Ставрогин, персонаж, родственный Свидригайлову. 

Раскольников пытается определить, где же он сделал ошибку: «Старушонка вздор! – 

думал он горячо и порывисто, - старуха, пожалуй, что и ошибка, не в ней дело! Старуха была 

только болезнь… я переступить поскорее хотел… я не человека убил, я принцип убил! 

Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался… Только и 

сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается». 

Принцип, через который пытался преступить Раскольников – совесть. Стать 

«властелином» ему мешает всячески заглушаемый зов добра. Он не желает его слышать, ему 

горько осознавать крах своей теории, и даже когда идет донести на себя, все еще в нее верит, 

не верит лишь более в свою исключительность. Раскаяние и отказ от бесчеловечных идей, 

возвращение к людям происходит потом, по каким-то опять же недоступным логике законам: 

законам веры и любви, путем страдания и терпения. Очень ясно и тут прослеживается мысль 

Достоевского, что человеческая жизнь не может контролироваться законами разума. Ведь 

духовное «воскрешение» героя совершается не на путях рациональной логики, писатель 

специально подчеркивает, что даже Соня не говорила с Раскольниковым о религии, он пришел 

к этому сам. В этом еще одна из особенностей сюжета романа, который имеет зеркальный 

характер. У Достоевского герой сначала отрекается от христианских заповедей, а уже потом 

совершает преступление, – сначала признается в убийстве, а уж потом духовно очищается и 

возвращается к жизни. 

Еще один духовный опыт, важный для Достоевского – общение с каторжанами как 

возвращение к людям и приобщение к народной “почве”. Тем более этот мотив практически 

полностью автобиографичен: о своем похожем опыте Федор Михайлович рассказывает в 

книге “Записки из мертвого дома”, где описывает свою жизнь на каторге. Ведь только в 

приобщении к народному духу, в понимании народной мудрости Достоевский видел путь к 

благоденствию России. 



Воскрешение, возврат к людям главного героя в романе происходят в точном 

соответствии с представлениями автора. Достоевскому принадлежат слова: «Покупается 

счастье страданием. Таков закон нашей планеты. Человек не родился для счастья, человек 

заслуживает счастья и всегда страданием». Так и Раскольников заслуживает для себя счастье 

– взаимную любовь и обретение гармонии с окружающим миром – непомерными страданиями 

и муками. В этом заключается еще одна ключевая мысль романа. Здесь автор, человек глубоко 

верующий, полностью согласен с религиозными понятиями о постижении добра и зла. Да и 

через весь роман красной нитью проходит одна из десяти заповедей: «Не убий». Христианское 

смирение и доброта присущи Сонечке Мармеладовой, которая является проводником мыслей 

автора в «Преступлении и наказании». Поэтому, говоря об отношении Достоевского к своему 

герою, нельзя не затронуть еще одну важную тему, отраженную наряду с другими 

проблемами в произведении Федора Михайловича Достоевского – религию, которая предстает 

как верный способ разрешения нравственных проблем. 

Для Достоевского, человека глубоко религиозного, смысл человеческой жизни 

заключается в постижении христианских идеалов любви к ближнему. Поэтому преступление 

Раскольникова автор оценивает не с юридической, а с нравственной стороны. Ведь по 

христианским понятиям Родион Раскольников глубоко грешен. И греховность его, с точки 

зрения писателя, не столько в нарушении заповеди «не убий», сколько в гордыне, в презрении 

к людям, в желании стать властелином, «право имеющим». По Достоевскому, первое и самое 

главное преступление Раскольников совершил перед Богом, второе (убийство Алены 

Ивановны и Лизаветы) – перед людьми, причем как следствие первого. 

Вот почему в третьей и окончательной редакции романа появляется следующая запись: 

«Идея романа. I. Православное воззрение, в чем есть православие. Нет счастья в комфорте, 

покупается счастье страданием… Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и 

сознание… приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить на себе». 

Идея православия очень полно должна была выразиться в «видении Христа» - так 

предполагал сначала закончить «Преступление и наказание» Достоевский: Раскольникову 

предстает видение Христа, после этого он идет просить прощения у народа. Вообще у автора 

за время работы над романом возникало много вариантов его финала. Например, в одной из 

черновых записей читаем: «Финал романа. Раскольников застрелиться идет». Но это было бы 

финалом только для «идеи Наполеона». Писатель же намечает еще и финал для «идеи любви». 

Просто показать крах бесчеловечной теории своего героя для Достоевского мало. Наверное, 

поэтому, он останавливается в конечном итоге на существующем финале, где с полной силой 

показана исцеляющая сила любви: «Их воскресила любовь». 

Кстати, в черновых записях роман заканчивался следующими словами: «Неисповедимы 

пути, которыми находит Бог человека». Почему же Достоевский изменил последние строки? 

Наверное, он посчитал, что высокая нравственность может быть заключена не только в 

христианских принципах, ведь у каждого человека есть своя совесть, которая позволяет или 

не позволяет ему совершать аморальные поступки, независимо от того, верует человек в Бога 

или нет. Он осознавал, что путь к добру и счастью может лежать не только через религию. Но 

такой путь Федор Михайлович определил для себя и своего героя. Слово «религия» для 

Достоевского было равнозначно словам «совесть», «любовь», «жизнь». Наверняка поэтому он 

сделал окончание своего романа менее конкретным, но от этого не менее сильным. 

И все же в «Преступлении и наказании» довольно много библейской символики. 

Например, духовное освобождение Раскольникова символически приурочено к Пасхе. 

Пасхальная символика (воскресение Христа) перекликается в романе с символикой 

воскресения Лазаря. Этот евангельский сюжет воспринимается главным героем как 

обращение лично к нему. И если до этого момента читатель чувствует, что гнет тяжелых 

мыслей Раскольникова только растет, то после него уже ощущается надежда на нравственное 

исцеление. Кроме того, именно этот эпизод, наконец, объединяет «убийцу и блудницу, 

странно сошедшихся за чтением вечной книги». 

В конце эпилога упоминается еще один библейский персонаж – Авраам. В книге Бытия 

это первый человек, откликнувшийся но зов Бога. Достоевский уверен в обращении Бога к 



человеку, в его активном участии в судьбах людей. Недаром в заключительных главах романа 

целый ряд героев высказывается о Боге именно в таком смысле. 

Соня, которая является проводником мыслей автора, говорит: «Пойди…стань на 

перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись 

всему свету…и скажи всем, вслух: «Я убил». Тогда бог опять тебе жизни пошлет». Она же 

говорит: «Бог этого не попустит», или: «Бог защитит». Когда Раскольников спрашивает, что 

Бог для нее делает, она без сомнений отвечает: «Все делает». 

Таким образом, Федор Михайлович Достоевский в «Преступлении и наказании» 

подчеркивает великую силу веры в Бога, способную нравственно исцелить и воскресить 

человека, дать силы для новой, лучшей жизни. К тому же, автор говорит своему читателю, что 

вера и любовь всегда были и будут выше и сильнее любых теорий. 

 

 

Задания к практической работе 

 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. 1. Какое преступление совершает Раскольников?  

2. Почему Раскольников убивает старуху-процентщицу Алену Ивановну? 

3. Почему Раскольников убивает Лизавету, сестру старухи? 

4. Какую пробу делает Раскольников перед преступлением? 

5. Где Раскольников берет топор? 

6. Где Раскольников прячет награбленное? 

7. Почему Раскольников не пользуется награбленным? 

8. Почему Раскольников страдает после преступления? 

9. Почему Раскольников ищет сочувствия у Сони? 

10. Почему Раскольников признается Соне в убийстве? 

11. Почему Раскольников делает явку с повинной? 

12. Какое наказание получает Раскольников за свое преступление? 

13. С какого момента начинается наказание Раскольникова? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий 

 

Практическое занятие №10. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

 

Цель: рассмотреть систему двойников в романе, определить роль, которую играют двойники 

в произведении. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

 

Краткое изложение теоретического материала 

Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание» 

Идейный смысл романа  

Не убий! (Заповедь Христа)          

Среди множества произведений Достоевского («Бесы», «Братья Карамазовы», «Бедные люди», 

«Подросток», «Идиот» и другие) одним из первых является «Преступление и наказание». В 

этом произведении раскрывается творческий мир автора как особая реальность, как живой 

духовный организм, где имеет значение буквально все, то есть любая мелочь, незначительные 

подробности. Истоки романа уходят в прошлое Достоевского, когда он был на каторге. 9 

октября 1859 года Достоевский пишет своему брату, что он решает писать книгу, что в эту 



книгу он вкладывает все «сердце с кровью» и что эта книга — его исповедание. Он знал, что 

«Преступление и наказание» окончательно утвердит его имя. С необыкновенной силой 

удалось Достоевскому обнаружить в романе опасность для человека, который стремится быть 

особенным. Огромная трагическая мощь романа, всестороннее разоблачение буржуазной идеи 

“сверхчеловека”, глубокое воспроизведение социальных условий жизни столичной бедноты, 

подлинный демократизм и гуманизм писателя, его сочувствие униженным и оскорбленным 

сделали “Преступление и наказание” одной из вершин реалистических романов XIX века. Но 

вопросы, которые волновали и мучили Родиона Раскольникова, — это одновременно и 

вечные, и старые, как мир, и новые, как завтрашний день, вопросы человека о мире, о счастье 

и смысле жизни. Роман “Преступление и наказание” был задуман вначале в форме исповеди 

Раскольникова, но на каторге Достоевский сталкивается с сильными личностями, которые 

повлияли на его дальнейшие рассуждения. В 1859 году роман не был начат, вынашивание 

замысла продолжалось еще шесть лет. За это время Достоевский написал “Униженные и 

оскорбленные”, “Записки из мертвого дома”, “Записки из подполья”. Основные темы этих 

произведений — тема бедных людей, тема бунта и героя-индивидуалиста, которые 

синтезировались затем в романе “Преступление и наказание”.Темой романа стало 

изображение нищеты униженных и оскорбленных людей, всего бесчеловечного. Проблемы, 

которые Достоевский показал в своем произведении, очень многочисленны. Это и социальные 

условия, и жизненные противоречия, ведущие к гибели человека, и взаимосвязь личности и 

общества, и нравственная ответственность за преступления, и проблема наполеонизма, и 

индивидуализм, и гуманизм, и закон и человек, и бунт и смирение, и бедность и нищета, и 

пьянство и проституция, и многое другое. В романе заложена идея столкновения двух 

идеологий, двух нравственных законов (ложного и истинного) и вытекающие отсюда нормы 

поведения. Действие романа происходит жарким летом 1865 года. Петербург Достоевского — 

мрачный, сырой город, но все-таки прекрасный, который писатель любил своей мучительной 

любовью. Контрасты столицы показали до Достоевского Пушкин, Гоголь, Некрасов, но у 

Достоевского эти контрасты особенно обнажены, что объясняется особенностью Петербурга в 

60— 70-е годы, когда город в результате быстрого развития капитала расстраивался, 

разрастался за счет игорных .домов, банкирских контор, заводов... Но у Достоевского нет 

представителей высшего общества, так же как и нет людей рабочего класса, в то время как 

тысячи мужиков шли в Питер. Такая выборочность у Достоевского не случайна и объясняется 

нравственными проблемами романа. Именно в “средних” слоях населения особенно 

чувствовалась безысходность положения. Именно здесь проходит та грань, за которой можно 

было стать палачом или жертвой. Именно здесь царили голод и нищета. В рассказе 

Мармеладова в трактире показана разница между бедным и нищим. В бедности человек 

сохраняет благородство чувств, то есть сохраняет собственное достоинство, а в нищете он 

перестает уважать в себе человека, доходит до крайней степени морального падения. На 

примере семьи Мармеладовых Достоевский с клинической точностью психиатра раскрывает 

психологическую нищету. Нищета порождает преступления, беспробудное пьянство, которое 

обесчеловечивает мужчину, и проституцию, которая обесчеловечивает женщину. Все герои 

ищут выхода из железных тупиков. Ищет его и Раскольников. Ему двадцать три года. Острый, 

глубокий ум философского склада. Он один из многих, кто без зова приходит на помощь. Он 

спас из пламени детей, отдает скудные гроши отцу умершего товарища, отдает последние 

деньги семье Мармеладовых. Мать и сестра души не чают в своем Роде, признают его 

превосходство, значит, Раскольников — не какой-то заурядный, тривиальный убийца, 

безотчетно совершающий убийства, а способный анализировать свои мысли, чувства, 

поступки, но одна ложная идея овладела и его сознанием. Достоевский много думает над 

“Преступлением и наказанием”, и наконец в окончательной редакции идея Наполеона 

полностью созревает. Итак, в творческом процессе, в вынашивании замысла “Преступления и 

наказания”; в образе Раскольникова столкнулись две противоположные идеи: идея любви к 

людям и идея презрения к ним. Достоевский решает сохранить обе идеи, показать человека, в 

котором, как говорит Разумихин о Раскольникове, два противоположных характера 

поочередно сменяются. Так же мучительно искал Достоевский и финал романа. В одной из 

черновых записей значится: “финал романа. Раскольников застрелиться идет”, но это был 



финал только для “идеи Наполеона”. Писатель намечает финал и для любви. Когда сам 

Христос спасает раскаявшегося грешника: “Ведение Христа. Прощение просит у народа”. Но 

каков конец человека, соединившего в себе оба противоположных начала? Достоевский 

прекрасно понимает, что Раскольников не примет ни авторского суда, ни юридического, ни 

суда собственной совести. Лишь один суд примет Раскольников — “высший суд”, суд 

Сонечки Мармеладовой. Таким образом, идейный смысл романа подчинен главной и 

единственной задаче — воскрешению Раскольникова, избавлению сверхчеловека от 

преступной теории, приобщению его к миру остальных людей. 

Образ Петербурга в романе  «Преступление и наказание».     "Преступление и наказание" 

иногда называют "петербургским романом". Достоевский, как и герой романа, любил этот 

город горькой и мучительной любовью и по-своему воспринимал его. Существует выражение 

"Петербург Достоевского". Это мрачный, больной, сырой и все-таки прекрасный город. 

Контрасты Петербурга, столицы тогдашней России, рисовали и Пушкин, и Гоголь, и 

Некрасов. У Достоевского контрасты эти особенно обострены, что объясняется не только 

характером его мировосприятия, но и обострением этих контрастов в самой жизни города в 

60-70-е годы XIX века, в пору стремительного развития российского капитализма, когда 

Петербург быстро разрастался за счет доходных домов, банкирских контор, заводов и рабочих 

предместий.    Безотраден, сумрачен городской пейзаж в романе, хотя время действия — лето 

и погода стоит жаркая. Глазами голодного бедняка мы смотрим на летний Петербург: "На 

улице жара стояла страшная, к тому ж духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и 

та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности 

нанять дачу, — все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы 

юноши".    Картины природы или описания великолепных видов столицы встречаются в 

романе лишь как контраст к такому безотрадному изображению. Голодный юноша чувствует 

себя отверженным среди богатых особняков, разряженных женщин. На мосту, с которого 

открывается величественная невская панорама, Раскольников чуть не попал под богатую 

коляску, и кучер хлестнул его кнутом на потеху прохожим... От того-то ему больше по сердцу 

нищая Сенная площадь. В этой части Петербурга он чувствует себя своим и находит в ней 

своеобразную красоту    Действие романа происходит большей частью на улице. Где-то в 

переулке у Сенной щегольская коляска раздавила несчастного Мармеладова, а на другой день 

его чахоточная и полубезумная вдова на улице истекает кровью; на улице застрелился 

Свидригайлов; на Сенной площади Раскольников пытается всенародно принести покаяние. 

Эти уличные сцены, нарисованные крупным планом, дополняются мимолетными эпизодами. 

Они создают фон, на котором развертывается трагичная жизнь Мармеладова, Сонечки, 

Раскольникова...    Покидая шумные, грязные улицы, писатель ведет нас в дома, где живут его 

герои. Обычно это — доходные дома, столь типичные для капиталистического Петербурга. 

Мы входим в грязные и вонючие дворы, поднимаемся по темным лестницам. Вот одна из них 

— "узенькая, крутая и вся в помоях. Все кухни всех квартир во всех четырех этажах 

отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день. Оттого была страшная 

духота".    А комнаты? Они рисуются обычно в полутьме, слабо освещенные косыми лучами 

заходящего солнца или тускло мерцающим огарком свечи...    Страшной, призрачной 

представляется нам жизнь, протекающая на-этих петербургских улицах, в этих петербургских 

трущобах. Картины реальной жизни — убийство старухи процентщицы, появление "человека 

из-под земли", называющего Раскольникова "убивцем", "страшные, отчаян ные вопли с 

улицы" — похожи на кошмарные грезы безумного. А бредовые видения Раскольникова 

похожи на реальную действительность.    Среди персонажей, населяющих страницы романа, 

мы часто встречаем детей. Писателя неотступно преследует мысль об их судьбах, его сердце 

особенно остро ранят их страдания.    Таков страшный мир нищеты, невыносимых страданий, 

мир, в котором рождаются полубезумные замыслы Раскольникова.    Однако Петербург в 

романе Достоевского — это не только город униженных и оскорбленных, но и город людей 

"деловых", "положительных", промышляющих кто чем может. Образцы этих людей постоянно 

появляются на страницах "Преступления и наказания": мошенник Кох, скупающий у старухи 

процентщицы просроченные вещи; содержатель распивочной Душкин (он "закладчик и 

краденое прячет") купец Юшин, который содержит дешевые номера — "грязь, вонь, да и 



подозрительное место"; Луиза Ивановна, Дарья Францевна, торгующие женщинами.    На 

фоне подобных персонажей вырисовываются более отчетливо две фигуры: Свидригайлов и 

Лужин. Образ Свидригайлова воплощает черты нравственного разложения крепостнической 

среды. Это темная личность, шулер, посетитель петербургских клоак. Еще при крепостном 

праве, живя в поместье жены, он истязал крепостных. Один из его слуг удавился, не вынеся 

издевательств господина Свидригайлова.    Тип дельца-промышленника воплощен в образе 

Лужина. Мы видим немолодого господина, "чопорного, осанистого, с осторожною и 

брезгливою физиономией", который "состоял на линии жениха". Перед нами Чичиков эпохи 

60-х годов, но Чичиков, способный на любое злодеяние. Он разбогател и "пуще всего боялся... 

вот уже несколько лет, обличения". Лужин пытается заискивать у "молодых поколений", так 

как наслышан о каких-то "прогрессистах, нигилистах, обличителях".    Достоевский вложил в 

уста дельца и негодяя Лужина теорию "разумного эгоизма", но до того опошленную и 

искаженную, что она превратилась в теорию приобретательства. Как истинный буржуазный 

делец, Лужин, в зависимости от своих приобретательских интересов, то заигрывает с 

"прогрессистами", то готов предать их и грозит судом этим "отъявленным безбожникам, 

возмутителям и вольнодумцам".    Чувство страха и отвращения вызывает Алена Ивановна, 

старуха процентщица, убийство которой замыслил Раскольников. Образ ее постоянно 

присутствует в больных грезах Раскольникова. Но на страницах романа она появляется всего 

дважды. Оба раза она возникает из мрака: "...только виднелись ее сверкавшие из темноты 

глазки". В зловещем образе старухи переплетаются черты реальные, обыденные с 

полуфантастическими (как в пушкинской "Пиковой даме"): "Это была крошечная сухая 

старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и 

простоволосая... На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено 

какое-то фланелевое тряпье... Старушонка поминутно кашляла и кряхтела". Чем-то 

напоминает она Бабу-Ягу или злую ведьму из народных сказок, есть в ней что-то 

нечистоплотное, мерзкое, словно это не человек, а вошь.    Из рассказа, случайно 

услышанного Раскольниковым, он узнает, что старуха очень богата. Дряхлая ростовщица 

скаредна и безжалостна. И Раскольников приходит к убеждению, что "на общих весах жизнь 

этой чахоточной, глупой и злой старушонки" значит "не более как жизнь вши".Образ 

Петербурга в романе символичен. С одной стороны, он является фоном, на котором 

разворачиваются события, а с другой — это тоже действующее лицо, соучастник страшного 

поступка Раскольникова, а также и его раскаяния, возвращения в мир людей. 

Образ Родиона Раскольникова.     Реформы 60-х годов были крупнейшим переворотом в 

жизни страны. Наряду с освобождением общества от изживших себя феодальных отношений 

они привели к резкому социальному расслоению. Особенно эти отрицательные последствия 

реформ сказались в крупных городах. Одни богатеют, стремительно поднимаются вверх, а 

другие оказываются в положении, близком к отчаянию. Традиционные основы 

нравственности пошатнулись; для новых времен, полных несправедливости и страданий, они 

кажутся непригодными. Теряется нравственная ориентация, представления о добре и зле 

становятся зыбкими, утрачивают свою всеобщность. Начинается эпоха индивидуализма, 

власти денег, вседозволенности. Для Достоевского важно было понять, к каким последствиям 

может привести человека нравственный нигилизм, чем он может обернуться для общества. 

Этой теме и посвящен роман “Преступление и наказание”.    У теории Раскольникова, 

позволившей ему пойти на убийство, и личные, и социальные корни. Она родилась в сознании 

человека честолюбивого, гордого, одинокого и одновременно болезненно восприимчивого к 

чужим страданиям. Задавленный бедностью студент ищет выход, который поможет ему 

одним рывком избавиться от унизительной нищеты. Но Раскольников далек от эгоизма, он 

хочет найти выход из трагического положения не только для себя, но и для других. 

Бунтарский характер Раскольникова и стремление к социальной справедливости являются 

чертой того времени. Острое ощущение ненормальности складывающихся отношений было 

общим для людей самых разных взглядов. Но взгляды Родиона Раскольникова неотделимы от 

его личности; это не философская концепция, изложенная читателю стройно и 

последовательно, а поиски, метания, заблуждения человека трагических 

противоречий.    Почему же возникла в голове довольно образованного юноши такая дикая 



теория? Из-за ужасной бедности, в которой он вынужден существовать. Он решает встать над 

жизнью, над ее ' законами. А это под силу немногим. Стать выше и вне мира — это и значит 

стать человеком, обрести действительную свободу — так думает Раскольников, когда 

готовится к убийству.    Особое значение имеет в романе образ Наполеона. Путь человека, 

сумевшего из капрала стать императором, становится символичным. В атмосфере социальной 

несправедливости, безнадежности и отчаяния негативные стороны бонапартизма казались 

неизбежной платой за личное и социальное освобождение     Да, Наполеон отличался особым 

равнодушием к судьбе отдельной личности, но его путь давал возможность умному и 

честолюбивому человеку найти выход из социального тупика. Для Раскольникова оставалось 

определить, по какому праву Наполеон решал судьбы окружающих, и примерить это право к 

себе. Раскольников считает, что все люди от природы делятся на два разряда: на тех, кому 

предназначено терпеть и подчиняться, и на гениев, людей особенных, которым дано двигать 

человечеством, не считаясь с законами морали. Себя наш герой причисляет ко второму 

разряду, этим совершая роковую ошибку.    В отличие от Наполеона Раскольников мечтает не 

только о своем счастье, но и о счастье окружающих. Ему кажется, что преступление можно 

искупить тысячами добрых дел, что жизнь старухи-процентщицы — ничто по сравнению с 

судьбами сотен людей, которых можно спасти добытыми деньгами.    “Сто, тысячу добрых 

дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в 

монастырь! Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки 

семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических 

больниц,— и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощью 

посвятить себя потом на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не 

загладится ли одно крошечное преступление тысячами добрых дел? За одну жизнь — тысячи 

жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен... Да и что 

значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как 

жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна”.    Но холодный 

арифметический расчет и благородство души не могут совмещаться в одном человеке, не 

могут они совместиться и в Раскольникове. Врожденная доброта героя романа, способность 

переживать, способность к состраданию вступают в конфликт с гордостью и честолюбием. 

Этот конфликт приводит к таким нравственным мучениям, которые не дают Раскольникову 

перевоплотиться в Наполеона. Знаменитый сон о загнанной клячонке и летний вечер, 

стоивший жизни двум сестрам, являются в романе антиподами, нравственными полюсами 

запутавшейся души. Раскольников казнит себя за то, что сделан не из бронзы, не смог, не 

сумел забыть об убийстве, не может не сострадать чужому горю, не жалеть людей из того 

самого разряда ничтожеств, на которых не должен обращать внимание гений, творящий 

справедливость для всех. Но в этом неумении и заключено спасение Раскольникова. 

    “И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, 

как другое... Я это все теперь знаю... Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под 

руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек?” 

    После убийства Раскольников все время ощущает тяжелое, мучительное чувство 

разъединенности с родными, со всем человечеством. Самые близкие люди, ради которых он и 

пошел на убийство, оказываются бесконечно далекими, почти чужими ему. Вместо гордости 

человека, ставшего выше толпы, Раскольников испытывает страдания нравственного 

одиночества. Своим преступлением он разрушил в себе ту самую силу, силу добра, которая 

объединяла его с людьми. Убийство в романе Достоевского становится самоубийством, 

искажением человеческой сути. Герой романа мечтает о пути Наполеона, но постоянно 

мучается от своего выбора. Сердце и ум героя диктуют ему принципиально разные поступки. 

Раскольников при этом не в состоянии сделать окончательный выбор. Это мучительное 

раздвоение личности и приводит его в полицию.    Воскрешение Раскольникова закономерно 

связано в романе с возвращением к Богу. Именно безверие, попытка самому решить, что есть 

добро и зло, привели Раскольникова к убийству. Преступление его — это в первую очередь 

вызов Богу, а не обществу. Но никому не дано безнаказанно нарушать нравственные законы. 

Достоевский показывает нам процесс самоосуждения личности. Наказание главного героя 

состоит в его нравственных мучениях, в раздвоении личности и одиночестве. Только 



постоянная душевная забота Сони Мармеладовой и ее терпеливое внимание смогли вернуть 

Раскольникова к жизни. Мучаясь сам, он мучает Соню. Но придет время, и обновленный 

герой поймет, что только безграничной любовью искупит он все страдания    Переболев, как 

кошмарным сном, своей теорией, преодолев душевный раскол, герой романа обращается к 

вечной силе добра, выраженной в Библии. Бунт заканчивается смирением, а смирение 

позволяет Раскольникову вспомнить самого себя, обрести силу сострадания и жалости, 

которая изначально дана каждому человеку.    Писатель-гуманист Достоевский показал 

невозможность безнаказанно совершать преступления. Он дает шанс даже оступившемуся, но 

раскаявшемуся человеку рассчитывать на прощение. Только тот, кто живет по Божьим 

законам, приближается к тому идеалу, о котором мечтал писатель, к идеалу совершенного 

человека. 

Идея Раскольникова и ее крушение.  

Достоевский в своем романе изображает столкновение теории с логикой жизни. По мнению 

писателя, логика жизни всегда опровергает, делает несостоятельной любую теорию. Значит, 

строить жизнь по теории нельзя. И потому главная философская мысль романа раскрывается 

не как система логических доказательств и опровержений, а как столкновение человека, 

одержимого крайне преступной теорией, с жизненными процессами, опровергающими эту 

теорию. 

Теория Раскольникова основывается на неравенстве людей, на избранности одних и унижении 

других. И убийство старухи задумано как жизненная проверка этой теории. Такой способ 

изображения убийства отражает авторскую позицию: преступление, которое совершил 

Раскольников, — это низкое, подлое дело с точки зрения самого героя. Но он совершил его 

сознательно, переступил свою человеческую натуру, хотя как будто и не по своей воле, будто 

выполняя чье-то предписание. В трактире Раскольников подслушал рассуждения студента о 

том, что во имя высоких целей старуху-процентщицу можно убить. Но возникло 

непредвиденное обстоятельство — роковой случайностью стало убийство Лизаветы. Убив 

старуху, он перевел себя в разряд людей, к которым не принадлежат ни Разумихин, ни сестра, 

ни мать, ни Соня. Он отрезал себя от людей. Это мешает ему не только жить спокойно, но и 

просто жить. Поэтому душевная борьба героя становится все запутаннее, Раскольников по-

прежнему верит в силу своей идеи и презирает себя за слабость. В то же время он страдает от 

невозможности общения с матерью и сестрой, думать о них так же мучительно, как думать об 

убийстве Лизаветы. Раскольников должен, по своей теории, отступиться от тех, за кого 

страдает. Ему невыносима мысль о том, что его теория сходна с теориями Лужина и Свид-

ригайлова, он ненавидит их, но не имеет права на эту ненависть. "Мать, сестра, как я люблю 

их! Отчего теперь я их ненавижу, подле себя не могу выносить..." В монологе показан весь 

ужас его положения: человеческая натура столкнулась с его нечеловеческой теорией, и она, 

теория, победила. Достоевский не показывает нравственного воскрешения своего героя. 

Задача писателя заключается в том, чтобы показать, какую власть над человеком может иметь 

идея и какой страшной может быть эта идея. Идея героя о праве сильного на преступление 

оказалась абсурдной. Реальная жизнь победила теорию. Истерзавшись от одиночества, 

сомнений и мук совести, Раскольников принимает путь смирения, сострадания, а в конечном 

счете отказывается от какого-либо протеста. Достоевский понимал, что такой финал 

противоречит логике развития художественного образа Раскольникова, да и слова покаяния и 

смирения Раскольникова звучат не очень убедительно. Но все-таки звучат! Достоевский хочет 

убедить читателя в бессмысленности и вредности активной борьбы человека за изменение 

существующего порядка, в бессмысленности и вредности борьбы прежде всего для самого 

человека. Всеобщая гармония и счастье людей могут быть достигнуты лишь деятельной 

христианской любовью, страданием и смирением. В реальной жизни этот призыв 

Достоевского означал лишь отступление перед миром насилия и зла, который так беспощадно 

обличает роман "Преступление и наказание". 

 

Задания к практической работе 

 

1. Подготовьте сообщения по темам (работа в группах):  



 

1.Проблема «двойничества» в творчестве Ф.М.Достоевского. 

2.Образ Лужина как искажённого двойника Раскольникова 

3.Образ Свидригайлова 

4. Образ Порфирия Петровича 

5. «Двойничество» Сони Мармеладовой и Раскольникова 

6. «Двойничество» как приём наиболее полного раскрытия образа Раскольникова и идейно-

философского содержания романа 

 

2. Обсуждение выступлений обучающихся. 

 

3. Тестовые задания 

1. Р. Раскольников совершает убийство старухи-процентщицы ради: 

а) семьи Мармеладовых    б) матери и сестры  в) оправдания своей теории 

2. Чей это портрет: 

«Это был человек лет 35, росту ниже среднего, полный и даже с брюшком, 

выбритый, без усов и без бакенбард, С плотно выстреженными волосами на большой круглой 

голове…Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, 

но довольно бодрое и даже насмешливое» 

а) Заметов 

б) Порфирий Петрович 

в) Лужин 

3. Портрет какой героини приводится ниже: 

«Девушка лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными 

голубыми глазами… выражение лица такое доброе и простодушное, что невольно привлекало 

к ней» 

а) Дуня Раскольникова 

б) Соня Мармеладова   

в) девушка на мосту 

4. «…самый пустейший и ничтожнейший злодей в мире» 

а) Свидригайлов 

б) Лужин 

в) Лебезятников 

5. Кто о Раскольникове отзывается так: 

«Я вас во всяком случае за человека наиблагороднейшего почитаю-с, и даже с зачатками 

великодушия-с, хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших» 

а) Дмитрий Прокофьевич 

б) Порфирий Петрович 

в) Петр Петрович 

6. О ком идет речь? 

«Оба сидели рядом, грустные и убитые. Как бы после бури выброшенные на пустой берег 

одни. Он… чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и 

больно, что его так любят…» 

а) Раскольников и Соня Мармеладова 

б) Свидригайлов и Марфа Петровна 

в) Разумихин и Авдотья Романовна 

7. Кому принадлежат комнаты? 



а) Это была большая комната, но чрезвычайно низкая… походила как будто на сарай, 

имела угол, ужасно острый…; другой же угол был слишком безобразно тупой. Желтоватые, 

обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам.    

б) Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною 

выгнутою деревянною спинкой. круглого стола овальной формы…туалета с зеркальцем в 

простенке, стульев по стенам да 2-3 грошовых картинок в желтых рамках. Изображавших 

немецких барышень с птицами в руках. 

в) Это была крошечная клетушка, шагов шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с 

своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими обоями… 

1) Алене Ивановне 

2) Соне 

3) Раскольникову      

8. С какого момента начинается преступление Раскольникова? 

а) до убийства 

б) во время убийства 

в) после убийства 

9. С какого момента начинается наказание Раскольникова? 

а) до убийства 

б) после убийства 

в) на каторге 

10. Какую часть в романе занимает подготовка преступления Раскольникова, а какую - 

наказание  его? 

а) наказание  

1. одну часть   2. пять частей 

б) подготовка преступления 

1. одну часть   2. пять частей 

11. Кто из героев романа по профессии юристы? 

а) Порфирий Петрович 

б) Заметов 

в) Лужин 

12. Вставьте недостающие слова: «Я не тебе поклонился, я   … поклонился,»-как-то дико 

произнес он». 

а) «всем страдающим женщинам» 

б) «всему страдающему человечеству» 

в) «всем обиженным»   

13. Какое определение романа «Преступление и наказание» наиболее соответствует его 

характеру? 

а) криминальный роман  

б) социально – психологический, философский роман 

в) авантюрный роман г) сентиментальный роман 

14. Сколько времени длится действие романа «Преступление и наказание» (до эпилога) 

а) 1 год      б) полгода     в) 3 недели     г) 5 дней     д) 14 дней 

15. Что порождает «бунт» Раскольникова? 

а) патологическое стремление к насилию 

б) стремление обогатиться 

в) озлобление против общества и его морали 



г) желание обратить на себя внимание 

16. Для понимания теории Раскольникова в повествовании вводятся диалоги – поединки 

главного героя с Порфирием Петровичем. Сколько таких поединков вы можете 

назвать? 

а) 3            б) 5             в) 6               г) 8              д) 2 

17. Какое событие в романе явилось началом крушения Раскольникова? 

а) разговор с Порфирием Петровичем  

б)встреча с Мармеладовым 

в) второе свидание с Соней  

г) сцена на Николаевском мосту 

д) самоубийство Свидригайлова 

18. В романе «Преступление и наказание» можно заметить библейские сюжеты, образы, 

символику. Какой образ является ключевым в произведении? 

а) убийца и блудница  

б) крест 

в) воскресший Лазарь  

г) поклон на четыре стороны 

д) Голгофа 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

 

Практическое занятие №11. Написание сочинения по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 
Цель: повторить алгоритм написания сочинения; написать сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Алгоритм написания сочинения 

1. Перед написанием сочинения убедитесь, что хорошо знаете материал и можете 

развернуто раскрыть предложенную тему с помощью литературных произведений. 

2. Если вы определились с темой сочинения, то можете приступать к написанию 

плана. Он может быть простым или сложным. Главное, чтобы каждый пункт выражал 

доказательство вашей точки зрения или раскрывал основную тему сочинения. 

3. При необходимости после плана можно написать тезисы или ключевые моменты 

той или иной книги, которые ещё шире раскроют выбранную тему. 

4. Лучше всего сначала написать сочинение на черновик. Там вы можете спокойно 

исправить ошибки или недочёты и внести необходимые правки в материал. 

5. После написания чернового варианта сочинения перечитайте его и убедитесь, 

что полностью раскрыли тему, учли все пункты плана и подобрали верные/точные 

литературные примеры. 

6. Затем можете переписывать сочинения на чистовик. Но не забудьте, что 

материал нужно перепроверить, дабы избежать ошибок и неточностей! 

Шаблоны и клише 

 



Часть структуры текста Шаблон или клише 

Вступление 

1.     Эта тема давно волнует 

человечество; 

2.     Над этой проблемой задумывался 

не один автор. (имя автора) также не был 

исключением; 

3.     (Имя автора) затрагивает данную 

тему в своем произведении»; 

4.     Эта тема интересует многих 

писателей. 

Обозначение проблемы 

1.     (Имя автора) ставит перед нами 

очень актуальную проблему — …; 

2.     (Название проблемы) актуальна и 

по сей день; 

3.     Данную проблему автор 

затрагивает в своём произведении. 

Комментарий проблемы 

1.     Эта/данная проблема означает… 

2.     Автор хочет донести до нас…; 

3.     Суть проблемы состоит в том, 

что… 

Авторская мысль 

1.     Авторская позиция заключается в 

том, что…; 

2.     В данном произведении очень 

чётко выражена основная мысль автора; 

3.     Не сложно догадаться, что 

авторская мысль - это…; 

4.     Автор убеждает нас  в том, что… 

Собственное мнение 

1.     Я полностью разделяю точку 

зрения автора; 

2.     Позиция автора близка и мне; 

3.     Нельзя не согласиться с (имя 

автора); 

4.     Я солидарен с вышеупомянутой 

точкой зрения. 

Литературная аргументация 

1.     Основная мысль чётко выражена 

в произведении (название); 

2.     Данная тема отображена в 

(название произведения); 

3.     Эта проблема/тема волновала 

многих писателей; 

4.     Эта тема встречается во многих 

произведениях. 

Заключение 

1.     Таким образом, мнение автора 

правдиво и точно отображает 

действительность; 

2.     Сложно не согласиться с 

авторским мнением; 

3.     Эти произведения учат нас; 

доказывают/ показывают нам…; 

4.     Подводя итог, можно сказать, 

что….; 

5.     Как мы видим… 

 



Структура и композиция сочинения — это памятка, необходимая в работе над эссе. Ее 

желательно выучить, чтобы на месте спокойно работать по давно знакомому плану. Важно 

помнить, что необязательно начинать со вступления, можно накидать основную часть и 

отталкиваться от нее, чтобы все части работы были логически обоснованы и связаны. 

1. Эпиграф. Это не обязательно, но может добавить баллов. Нужно подобрать 

точную цитату из произведения, чтобы она была логически связана с содержанием работы. 

Если не уверены в точности формулировки или в ее смысловой нагрузке, не пишите эпиграф 

(он оформляется без кавычек, Ф. И. О. писателя без скобок. Если цитируете стихи, 

оформляйте их в столбик также без кавычек). 

2. Вступление - в самом начале сочинения можно рассказать об истории создания 

книги, соответствующей культурной эпохе или об авторе. Также необходимо логически 

подвести мысль к рассуждению на выбранную тему, сформулировать вопрос, от которого вы 

будете отталкиваться в последующих частях. Важно указать, какая именно проблема есть в 

тексте, и над чем именно задумывается сам автор. Самыми популярными «вступлениями» 

можно назвать риторический вопрос (Что же хотел сказать Булгаков между строк?) или 

цитату из опорного произведения (книги, которую вы используете в качестве источника 

аргументов). Однако второй вариант сложнее, ведь цитату легко переврать, да и у жюри могут 

возникнуть сомнения в вашей честности (А не списал ли он часом?). 

3. Основная часть. В этом разделе текста вы указываете, какое место проблема 

занимает в самом тексте, её значение в современном обществе. Для солидности можете 

указать мнение писателя насчет той или иной проблемы. Самое главное - это точная передача 

его мысли. Собственное мнение тоже необходимо, хотя бы на уровне согласия или несогласия 

с точкой зрения автора. Но помните, что отрицать ее нужно, опираясь на что-то, и критика 

авторской позиции значительно сложнее. Хотя бы потому, что писатели в таких текстах 

транслируют базовые истины, которые принято разделять хотя бы на словах. Бывает, что 

умный ученик получает меньше баллов, чем посредственный, только потому, что он отстаивал 

свои убеждения, запутал проверяющего волной эмоциональных выпадов против автора и 

настроил учителя против себя. Но основа этого раздела — это, разумеется, литературные 

аргументы. В пример вы приводите только те произведения, в которых есть похожая 

проблема. При необходимости можно кратко пересказать содержание, но самое важное — 

логически обосновать, как ваш аргумент связан с темой сочинения. 

4. Заключение - обобщение всего вышесказанного. Это то же вступление, но там 

вы задавали вопрос, теперь самое время дать ответ. Вы должны подытожить ваши 

рассуждения, излагая те же мысли, что и вначале, но другими словами. 

Важно помнить, что в сочинении по литературе большое внимание уделяется 

терминологии. Для высокого балла текст должен иметь как минимум 5 терминов (например, 

роман, автор, герой/героиня, завязка, эпитет, сравнение и т.п.)! 

 

Задания к практической работе 

 

Выберите одну из предложенных тем и напишите сочинение: 

1. Столкновение теории и жизни в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

2. В чем причины самоубийства Свидригайлова?  

3. Каковы причины преступления Раскольникова? (По роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание».) 

4. Тема падения и духовного возрождения человека в произведениях Ф. М. Достоевского. (По 

з роману «Преступление и наказание») 

5.Тема «маленького человека» в романе Ф. И. Достоевского «Преступление и наказание». 

6. В чем противоречия теории Раскольникова? (По роману Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание».)  

7. Нравственный идеал в произведениях Ф. М. Достоевского. (По роману «Преступление и 

наказание» ) 

 



Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок 

 

 

 

 



Практическое занятие №12. Духовные искания Андрея Болконского. 

 

Цель: выделить важнейшие этапы в духовном развитии князя Андрея Болконского, помочь 

осмыслить всю сложность исканий А. Болконского; выявить авторское отношение к герою и 

определить свой взгляд на героя и его поступки. 
Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию.  

Краткое изложение теоретического материала 

 

1. Одним из важнейших свойств человека Л. Н. Толстой считал способность к внутреннему 

изменению, его стремление к самосовершенствованию, нравственный поиск. Для Толстого 

человек — часть Вселенной, и ему интересно, какой путь проходит душа человека в 

стремлении к высокому, идеальному, в стремлении понять самого себя. 

2. Одной из главных проблем, которую ставит в романе «Война и мир» Толстой, является 

проблема человеческого счастья, проблема поисков смысла жизни. Его любимые герои — 

Андрей Болконский и Пьер Безухов — натуры ищущие, мучающиеся, страдающие. Для них 

характерна неуспокоенность души, желание быть полезным, нужным, любимым. В жизни 

обоих можно выделить несколько этапов, на которых меняется их мировоззрение, в душе 

происходит определенный перелом. 

3. С Андреем Болконским мы знакомимся в салоне Анны Павловны Шерер. На лице князя 

скука и усталость. «Эта жизнь не по мне», — говорит он Пьеру. Стремясь к полезной 

деятельности, князь Андрей едет в армию, мечтая о своей славе. Но романтические 

представления о чести и славе развеялись на Аустерлицком поле. Лежа на поле битвы, тяжело 

раненный, князь Андрей видит над собой высокое небо, и все, о чем он мечтал прежде, 

представляется ему «пустым», «обманом». Он понял, что в жизни есть нечто более важное, 

чем слава. Встретившись со своим кумиром Наполеоном, Болконский разочаровывается и в 

нем: «Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так 

мелочен казался ему сам герой его. « 

Разочаровавшись в прежних своих стремлениях и идеалах, пережив горе и раскаяние, Андреи 

приходит к выводу, что жить для себя и близких — это единственное, что ему остается. Но 

деятельная, кипучая натура Болконского не может довольствоваться лишь семейным кругом. 

Медленно возвращается он к жизни, к людям. Из этого душевного состояния помогают ему 

выйти Пьер и Наташа. «Надо жить, надо любить, надо верить» — эти слова Пьера заставляют 

князя Андрея увидеть мир по-новому, с новыми его красками, с пробуждающейся весной. К 

нему возвращается желание деятельности и славы. 

Он едет в Петербург, где начинается его государственная деятельность в комиссии 

Сперанского. Но вскоре последовало разочарование, так как князь Андрей понял, что эта 

работа далека от насущных интересов народа. 

Он снова близок к духовному кризису, от которого его спасает любовь к Наташе Ростовой. 

Болконский весь отдается своему чувству. Разрыв с Наташей стал трагедией для него: «Как 

будто бесконечный свод неба, стоявший над ним, превратился в низкий, давивший его свод, в 

котором. не было ничего вечного и таинственного». Отечественная война 1812 года резко 

изменила жизненный путь героя. Она застала князя Андрея в смятении, в мыслях о 

нанесенной ему обиде. Но личное горе потонуло в народном горе. Нашествие французов 

возбудило в нем желание бороться, быть вместе с народом. Он возвращается... 

в армию и принимает участие в Бородинском сражении. Здесь он осознает себя частицей 

народа, и от него, как от многих солдат, зависит судьба России. 

Путь совершенствования Андрея Болконского проходит через кровь, смерть и страдания 

людей на войне. Физическая боль после ранения и душевная боль при виде страдающих 

людей приводят князя Андрея к пониманию истины о необходимости любви к ближнему, к 

всепрощению человеческих грехов, тем самым приближая его к духовному совершенству 

Князь Андрей знает, что ему осталось пройти последний путь, но он уже не боится смерти, так 

как сумел превозмочь душевные страдания, а физические его уже не страшат. Именно перед 

смертью он прощает Анатоля Курагина. Он ясно понимает всю глубину души Наташи, 

прощает ей все и говорит: «Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде». 



Война для Андрея послужила тем испытанием, которое необходимо для нравственного 

самоочищения человека на пути познания истины Божьей. 

 

Задания к практической работе 

 

1. Подумайте и ответьте на вопросы 

 

1. Где и когда автор впервые знакомит читателей с князем Андреем Болконским? 

2. Что примечательно в их внешности?  

3. На  какие  черты  характера  героя  обращает  внимание  писатель?  

4. Какого отношение Л.Н. Толстого к герою и его поступкам?  

5. Как ведет себя герой в различных сложных ситуациях? Как стремится прожить свою жизнь? 

7. Что увидел и испытал князь Андрей Болконский на Бородинском поле?  

8. Когда и где завершает свой путь исканий князь Андрей Болконский? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

 

Практическое занятие №13. Духовные искания Пьера Безухова. 

 

Цель: выделить важнейшие этапы в духовном развитии Пьера Безухова, определить, помочь 

осмыслить всю сложность исканий П. Безухова; выявить авторское отношение к герою и 

определить свой взгляд на героя и его поступки. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию.  

Краткое изложение теоретического материала 

 

1. Одним из важнейших свойств человека Л. Н. Толстой считал способность к внутреннему 

изменению, его стремление к самосовершенствованию, нравственный поиск. Для Толстого 

человек — часть Вселенной, и ему интересно, какой путь проходит душа человека в 

стремлении к высокому, идеальному, в стремлении понять самого себя. 

2. Одной из главных проблем, которую ставит в романе «Война и мир» Толстой, является 

проблема человеческого счастья, проблема поисков смысла жизни. Его любимые герои — 

Андрей Болконский и Пьер Безухов — натуры ищущие, мучающиеся, страдающие. Для них 

характерна неуспокоенность души, желание быть полезным, нужным, любимым. В жизни 

обоих можно выделить несколько этапов, на которых меняется их мировоззрение, в душе 

происходит определенный перелом. 

3. Подобно Андрею Болконскому, Пьеру также свойственны глубокие раздумья и сомнения в 

поисках смысла жизни. 

Вначале по молодости и под влиянием окружающей обстановки он совершает много ошибок: 

ведет бесшабашную жизнь светского кутилы и бездельника, позволяет князю Курагину 

обобрать себя и женить на легкомысленной красавице Элен. 

Нравственное потрясение, испытанное Пьером в столкновении с Долоховым, пробуждает в 

нем угрызения совести. Ему становится ненавистна ложь светского общества, он часто 

задумывается над вопросом о смысле жизни человека. Это приводит его к масонству, которое 

он понял как учение о равенстве, братстве и любви. Он искренне стремится облегчить 

положение своих крестьян вплоть до освобождения их от крепостной зависимости. Здесь Пьер 

впервые соприкасается с народной средой, но довольно поверхностно. Однако вскоре Пьер 

убеждается в бесплодности масонского движения и отходит от него. Война 1812 года 

пробуждает в Пьере патриотические чувства, и он на свои деньги снаряжает тысячу 



ополченцев, а сам остается в Москве, чтобы убить Наполеона и «прекратить несчастья всей 

Европы». 

Важным этапом на пути исканий Пьера является посещение им Бородинского поля в момент 

сражения. Здесь он понимает, что историю творит не личность, а народ. Вид оживленных и 

потных «мужиков подействовал на Пьера сильнее всего того, что видел и слышал он до сих 

пор о торжественности и значительности настоящей минуты». 

Встреча с Платоном Каратаевым, бывшим крестьянином, солдатом, делает его еще ближе к 

народу. От Каратаева Пьер набирается крестьянской мудрости, в общении с ним «обретает 

спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде». Жизненный путь 

Пьера Безухова типичен для лучшей части дворянской молодежи того времени. Именно такие 

люди приходили в стан декабристов. 

5. У каждого из этих героев своя судьба, свой трудный путь к познанию смысла жизни. Но оба 

героя приходят к одной и той же истине: «Надо жить, надо любить, надо верить». 

 

 

Задания к практической работе 

 

1. Подумайте и ответьте на вопросы 

 

1. Где и когда автор впервые знакомит читателей с Пьером Безуховым? 

2. Что примечательно в его внешности?  

3. На  какие  черты  характера  героя  обращает  внимание  писатель?  

4. Какие важнейшие этапы в духовном развитии героя можно выделить?  

5. Как ведет себя герой в различных сложных ситуациях? Как стремится прожить свою жизнь? 

6. Что увидел и испытал Пьер на Бородинском поле? Что более всего подействовало на 

состояние духа?  

7. Как и при каких обстоятельствах Пьер попал в плен? Чем важна для него встреча с 

Платоном Каратаевым? 

8. Когда и где завершает свой путь исканий Пьер? 

 

2. Тестовые задания 

 

1.Какое событие является кульминационным центром «Войны и мира»? 

А) Первый бал Наташи Ростовой Б) Отечественная война 1812 года 

В) Тильзитский мир Г) Совет в Филях военные события 1805 года 

 

2. В исторических трудах нередко Наполеон противопоставлялся Александру I. Кто 

противопоставлен Наполеону в «Войне и мире»? 

 

А) Александр I Б) Кутузов 

В) А. Болконский Г) Пьер Безухов 

 

3.Определите жанр «Войны и мира»? 

А) роман – эпопея Б) роман 

В) поэма Г) историческая хроника 

 

4.Кто из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого описан следующим образом: Он 

подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что-то, что он 

скажет и сделает теперь, — есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может 

сделать теперь, — это то, чтобы он с своим величием, вследствие которого сын его в 

бильбоке играл земным шаром, чтобы он выказал, в противоположность этого величия, 

самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся 

на стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета? 

А) Князь Болконский Б) Безухов 



В) Наполеон Г) Кутузов 

 

5.Определите кульминацию первого тома «Войны и мира»: 

А) именины в доме Ростовых Б) встреча в Тильзите 

В) Аустерлицкое сражение Г) случай с Теляниным 

 

6.Роман начинается с: 

А) вечера у А. П. Шерер Б) описания Шенграбинского сражения 

В) именин в доме Ростовых Г) описания встречи отца и сына Болконских 

 

7.Какой эпизод был этапным в духовных исканиях Пьера? 

А) Сражение под Аустерлицем Б) Бородинская битва 

В) Женитьба на Элен  Г) Женитьба на Наташе 

 

8.В чём была истинная причина дуэли Безухова с Долоховым? 

А) зависть к Долохову Б) измена Элен 

В) случайное стечение обстоятельств Г) оскорбление, которое Долохов нанёс 

 Ростовым 

 

9.Сколько времени длится действие в «Войне и мире»? 

А) 10 лет Б) около семи лет 

В) 25 лет Г) 15 лет 

 

10.Кому из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого принадлежит этот портрет: 

небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими 

чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного 

шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою оживленною 

женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему 

так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно? 

А) Пьер Безухов Б) Анатоль Курагин 

В) Андрей Болконский Г) Наполеон 

 

11.Что всех поражало в Наташе Ростовой? 

А) Красота Б) Естественность 

В) Ум Г) Расчетливость 

 

12.В последний раз капитан Тушин появляется в эпизоде: 

А) посещения прифронтового госпиталя Ростовым Б) совещания в штабе Багратиона 

В) осады Смоленска      Г) Шенграбинского сражения 

 

13.Что привлекло Пьера в масонстве? 

А) возможность общаться с власть имущими  Б) идеи единения и братства людей 

В) возможность отвлечься от несчастливого брака Г) смена обстановки 

 

14.Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу? 

А) смерть жены Б) служебное взыскание 

В) недовольство Сперанского Г) любовь к Наташе 

 

15.В ком из героев воплощены лучшие черты русского национального характера? 

А) Андрей Болконский Б) Элен Курагина 

В) Николай Ростов Г) Наташа Ростова 

 

16.Кому из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого принадлежит этот портрет: 



вошел массивный молодой человек с стриженой головою, в очках, светлых панталонах 

по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке? 

А) Анатоль Курагин Б) Пьер Безухов 

В) Николай Ростов Г) Берг 

 

17.Действие в «Войне и мире» начинается в: 

А) январе 1812 года Б) мае 1807 года 

В) июле 1805 года Г) августе 1804 года 

 

18.Какой персонаж романа «Война и мир» Л.Н. Толстого является воплощением 

толстовского идеала русского человека? 

А) Платон Каратаев Б) Тихон Щербатый 

В) Долохов Г) Капитан Тушин 

 

19.После какого сражения князь Андрей разочаровался в своём кумире – Наполеоне? 

А) Шенграбинское Б) Бородинское 

В) Аустерлицкое Г) Фридландское 

 

20.Брак Андрея и Наташи не состоялся из-за: 

А) несогласия князя Николая Болконского Б) мимолётного увлечения Наташи Анатолем 

Курагиным 

В) отсутствия приданого у Наташи Г) недоброжелательного отношения графа  

Ростова к жениху         

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

 

Практическое занятие №14. «Мысль семейная» в романе-эпопее «Война и мир» (семьи 

Болконских и Ростовых). 

 

Цель: на материале романа Л. Н. Толстого “Война и мир” раскрыть понятие “мысль 

семейная”: показать идеал семейной жизни, простого человеческого счастья, основанных на 

здоровых нравственных началах, выявить авторский взгляд на тему семьи; совершенствование 

у обучающихся навыков сопоставительного анализа с целью выявления авторского отношения 

к героям; исследовательских навыков анализа, выделения главного, сравнения; развитие 

коммуникативной компетенции: монологической речи, умения вести диалог с использованием 

оценочной лексики в группах, создавать собственные тексты; развитие эмоционально-

образного, аналитического мышления; 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию.  

Краткое изложение теоретического материала 

 

1. Материал для характеристики семей Ростовых, Бопконских и Курагиных 
РОСТОВЫ (т. 1, ч. 1, гл. 7-17; т. 2, гл. 1-3; ч. 1, гл. 13-15; т. 2, ч. 1, гл. 1-3; ч. 3, гл. 14-17; ч. 5, 

гл. 6-18; т. 3, ч. 3, гл. 12-17; гл. 30-32; т. 4, ч. 1, гл. 6-8; гл. 14-16; ч. 2,гл. 7-9; ч. 4,гл. 1-3) 

БОЛКОНСКИЕ (т. 1, ч. 1, гл. 22-253гл. 11-19; т. 2,гл. 7-9; т. 2, ч. 2, гл. 10-14; т. 3, ч. 3, гл. 1-3; 

ч. 3, гл. 20-24; т. 3, ч. 2, гл. 13-14; гл. 36-37) 

КУРАГИНЫ (т. 1, ч. 1, гл. 18-21; ч. 2, гл. 9-12; ч. 3, гл. 1-5; т. 2, ч. 1, 6-7; т. 3, ч. 2, гл. 36-37; ч. 

3, гл. 5) 

Эпилог 



  2. «Что нужно для счастья? Тихая семейная жизнь… с возможностью делать добро людям». 

(Л.Н. Толстой). 

     «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». (Л. Н. Толстой). 

     «Люди как реки: у каждого свой исток, своё русло…» (Л.Н.Толстой). 

     «Это не роман вообще, не исторический роман, даже не историческая хроника, 

это     хроника семейная… это быль, были семейные». (Н.Страхов). 

 

Задания к практической работе 

 

1. Работа в группах.  Подготовить сообщение по вопросам: 
1. Каковы взаимоотношения родителей и детей в семье? 

2. Каков психологический климат в семье? 

3. Каковы характерные особенности семьи? 

Ожидаемые результаты: студенты должны провести социально-психологический анализ 

семей, представленных в романе "Война и мир"; дать собственную оценку; провести 

сравнительный анализ семей; представят модель счастливой семьи, отношения в которой 

основаны на искренних и глубоких чувствах; задуматься над жизненными проблемами 

современной семьи как ячейки общества.  

 

2. Напишите сочинение, выбрав в качестве темы одно из высказываний: 

«Что нужно для счастья? Тихая семейная жизнь… с возможностью делать добро людям». 

(Л.Н. Толстой). 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». (Л. Н. Толстой). 

 «Люди как реки: у каждого свой исток, своё русло…» (Л.Н.Толстой). 

 «Это не роман вообще, не исторический роман, даже не историческая хроника, это     хроника 

семейная… это быль, были семейные». (Н.Страхов). 

Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 



Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок 

 

 

Практическое занятие №15. А.П. Чехов. Комедия «Вишневый сад»: своеобразие 

конфликта, система персонажей. 

 

Цель: расширить представление о творчестве А.П.Чехова через анализ пьесы и критических 

высказываний о ней. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию.  

Краткое изложение теоретического материала 

 

Пьеса «Вишневый сад» - последнее драматическое произведение Чехова, печальная элегия об 

уходящем времени «дворянских гнезд». В письме к Н.А. Лейкину Чехов признавался: 

«Ужасно я люблю все то, что в России называется имением. Это слово еще не потеряло своего 

поэтического оттенка». Драматургу было дорого все то, что связано с усадебной жизнью, она 

символизировала теплоту семейных отношений, к которой так стремился А.П. Чехов. И в 

Мелихове, и в Ялте, где довелось ему жить.     Образ вишневого сада является центральным 

образом в комедии Чехова, он представлен лейтмотивом различных временных планов, 

невольно соединяя прошлое с настоящим. Но вишневый сад – не просто фон происходящих 

событий, он – символ усадебной жизни. Судьба имения сюжетно организует пьесу. Уже в 

первом действии, сразу после встречи Раневской, начинается обсуждение спасения 

заложенного имения от торгов. В третьем действии имение продано, в четвертом – прощание с 

усадьбой и прошлой жизнью.     Вишневый сад олицетворяет не только усадьбу: он 

прекрасное творение природы, которое должен сохранить человек. Автор уделяет большое 

внимание этому образу, что подтверждается развернутыми ремарками и репликами героев. 

Вся атмосфера, которая связана в пьесе с образом вишневого сада, служит утверждению его 

непреходящей эстетической ценности, утрата которой не может не обеднить духовной жизни 



людей. Именно поэтому образ сада выносится в заглавие. Вишневый сад выступает 

своеобразным нравственным критерием, по отношению к нему определяются не только 

действующие лица пьесы, но и мы. «Вишневый сад» - комедия о беспечных русских людях, - 

писал Ю. Соболев. В этой пьесе переходит в грусть, оборачивает тревогой. Большое 

количество комических сцен – фокусы Шарлотты, ошибки Епиходова, глупые речи Гаева, 

только усиливают грусть, «тоску по идеалу». В классической комедии порок обычно бывает 

наказан, добродетель торжествует. В пьесе Чехова нет явно отрицательных героев, и 

положительные отсутствуют. Неясен с первого взгляда и конфликт произведения. Дело в том, 

что предметом изображения в пьесах драматурга является собственно не действие, их 

нежелание и невозможность совершить поступок. Именно это и осмеивается в комедиях 

Чехова К.С. Станиславский отмечал особый характер конфликта пьесы «Вишневый сад». 

Комизм «Вишневого сада» коренится в ситуациях, отражающих комедийный смысл самой 

жизни. Чехов своеобразно трактовал этот жанр. В его представлении комедия – это драма, с 

тончайшей иронией высмеивающая пошлость. Традиционный обличительный пафос, «смех 

сквозь слезы», по меткому замечанию писательницы Тэффи, в поэтике Чехова сменяется 

«смехом вместо слез». 

 

 

Задания к практической работе 

 

1.Беседа по вопросам: 

1. Как определить жанр пьесы? Комедия? Драма? Трагикомедия?     ( а) Чехов назвал 

«Вишневый сад» — комедией: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс» (из 

письма М. П. Алексеевой). «Вся пьеса веселая, легкомысленная» (из письма О. Л. Книппер. В 

пьесе есть элементы комического, основанные на недоразумениях, абсурдности 

происходящего: Епиходов жалуется на преследующие его несчастья, роняет стул, после чего 

горничная Дуняша сообщает, что он сделал ей предложение. Гаев беспокоится о судьбе 

вишневого сада, однако вместо решительных действий произносит возвышенную речь в честь 

старинного шкафа. Петя Трофимов рассуждает о прекрасном будущем, но не может найти 

свои галоши  и падает с лестницы.)         

б) Театр поставил ее как тяжелую драму русской жизни. «Это не комедия, это 

трагедия... Я плакал, как женщина...» (К. С. Станиславский). 

в) Есть мнения, считающие пьесу трагикомедией. А. И. Ревякин пишет: «Признать 

„Вишневый сад“ драмой — это значит признать переживания владельцев вишневого сада, 

Гаевых и Раневских, подлинно драматичными, способными вызывать глубокое сочувствие и 

сострадание людей, смотрящих не назад, а вперед, в будущее. Но этого в пьесе не могло быть 

и нет... Пьеса „Вишневый сад“ не может быть признана и трагикомедией. Для этого ей не 

хватает трагикомических героев, ни трагикомических положений». Это лирическая комедия. 

Лиризм подтверждается активным присутствием автора. А комедийность — 

недраматичностью положительных героев, недраматичностью Лопахина, комичностью 

владельцев сада и почти всех второстепенных персонажей.)   

2. Кого можно считать положительными героями? Драматичны ли образы Пети и Ани? 

Драматичен ли Лопахин? 

3. В чем комичность образов Раневской и Гаева? А в чем их драматичность? Кто 

виноват в драматичности их жизни? 

4. Докажите, что второстепенные герои тоже комичны (Яша, Дуняша, Шарлотта, 

Симеонов-Пищик, Епиходов). 

5.Охарактеризуйте конфликт и проблематику пьесы. 

6. «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует 

жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и 

честная», — писал Чехов. Какую же «безусловную и честную» правду мог увидеть Чехов в 

конце XIX в.? (Разрушение дворянских усадеб, переход их в руки капиталистов.) 

7. Как тема увядания дворянских гнезд показана в «Вишневом саде»? Что олицетворяет 

Фирс? А Яша? отказываются от предложения Лопахина? 



9. Как трактуется образ 8. Как показывает Чехов оскудение дворянства? Почему Гаев и 

Раневская Лопахина? Почему его не любит Гаев? 10. Какую роль в пьесе играет аукцион? 

Почему он выведен за сцену? 

11. За сад идет борьба: богач Дериганов собирается купить его, Раневская и Гаев 

посылают Аню за деньгами к бабушке, Лопахин думает о возможном участии. Главное ли это 

в пьесе? 

12. А что же главное? (Отношения людей, различных общественных классов, но вне 

враждебности и непримиримой борьбы.)  

2. Работа в группах.       

 Группа 1. Поместное дворянство (Гаев, Раневская, Симеонов-Пищик), старые хозяева 

вишневого сада. 

  Вопросы и задания для наблюдений: 

— Найдите положительное и отрицательное в образах поместного дворянства. 

(Доброта, простота, честность, сочувствие к людям, непосредственность, любовь к природе, к 

своему «гнезду», к музыке и поверхностность переживаний, неспособность защитить дорогое 

им имение, неприспособленность к труду, беспорядочная доброта, эгоистичность. Это 

неплохие люди, но автор разоблачает их.) 

 — Расскажите о Раневской. Сравните, как о ней говорят Лопахин и Трофимов. Как ее 

характеризует отношение к Варе, к Ане, к слугам, к Лопахину, Трофимову? Как ее 

характеризует отказ от предложения Лопахина? Как можно оценить доброту Раневской?       — 

Как понять слова Чехова: «Раневскую играть нетрудно, надо только с самого начала верный 

тон взять; надо придумать улыбку и манеру смеяться, надо уметь одеться»? 

      — Что Раневская считает своими грехами и грехи ли это? А в чем ее настоящие 

грехи? Кто виноват в судьбе Раневской? Была ли возможность выбора?       — Расскажите о 

Гаеве. Чем он похож на Раневскую? Чем интересуется? Сравните их монологи перед шкафом. 

Как они их характеризуют? 

 — Почему они все успокоились после продажи вишневого сада? 

 — Чем близок хозяевам вишневого сада Симеонов-Пищик? 

 Выводы. Поместное дворянство — это воплощение мира дворянского гнезда, для 

которого время остановилось. Драматизм в их незащищенности, простодушии. Комизм — в 

контрасте речи и поступков. Жизнь, прожитая впустую, будущее без надежд, жизнь в долг, «за 

чужой счет». «Эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики», — скажет о них Горький. 

  Группа 2. «Параллели» к хозяевам: Яша и Фирс. 

  Вопросы и задания для наблюдений: 

  — Что олицетворяет Фирс? (Фирс — крепостное прошлое, самоотверженная 

преданность барину. «Тогда я не согласился на волю, остался при господах... И помню, все 

рады, а чему рады, и сами не знают».)  — Найдите смысловой подтекст в последнем монологе 

Фирса. (Последний монолог Фирса имеет две смысловые линии: «жизнь прошла» и 

«недотепа». Эти мысли и о хозяевах.) 

 — Чем отличается от Фирса Яша? Как он относится к окружающим? (Яша — слуга 

нового поколения, наглый (отношение к матери, к Дуняше, к Родине).)  

 Группа 3. Лопахин — буржуазия, приходящая на смену дворянству. 

Вопросы и задания для наблюдений: 
 — Чехов писал Станиславскому: «Лопахин, правда, купец, но порядочный человек во 

всех смыслах, держаться он должен вполне благопристойно, интеллигентно, без фокусов». 

Какие черты Лопахина привлекательны?  — Что автор говорит о прошлом Лопахина? Как 

характеризует его отношение к Раневской и к Гаеву? 

— Почему Петя говорит о нем «хищный зверь» и «нежная душа»? Как это понять? 

В чем его противоречия? Какое качество в нем победит? — Почему Лопахин не делает 

предложения Варе? Почему он не раз называет жизнь «дурацкой», «нескладной»? 

— О каком будущем России он говорит? 

— В чем своеобразие речи Лопахина? 

Выводы. Смысл характера Лопахина — смена «хозяев жизни». Сложность и 

противоречивость характера говорят о временности. Разоблачение в нем буржуазного 



практицизма, но утверждение трудолюбия. В репликах Лопахина есть суждения, которые не 

характерны для его образа. Скорее всего, мысли о Родине, о нескладной, несчастливой 

жизни — это голос самого автора. 

Группа 4. «Молодое поколение»: Петя и Аня. 

Вопросы и задания для наблюдений: 
— Какова роль этих персонажей в пьесе? Одинаково ли их рисует автор? — Почему 

Петя показан иронично? Почему соединением разноплановых реплик его образ снижается? 

— Сравните Лопахина и Петю. Почему один работает, а другой говорит? 

 —В чем образ Пети сходен с образом Гаева? 

 — Какое место занимает в пьесе Аня? Почему Чехов считал, что Аня должна говорить 

«молодым, звонким голосом»? 

 Выводы. Будущее, которое видят Петя и Аня, — это романтическое будущее. 

Противоречивость изображения Пети, ирония автора говорят о его неуверенности, что такие, 

как Петя, смогут сделать будущее прекрасным. Воплощение веры писателя в будущее — это 

Аня. Автор изображает чистоту, непосредственность, цельность ее характера. 

 

3. Образ вишневого сада в пьесе. Заполните таблицу. 

  

Отношение к 

саду героев пьесы 

   

Раневская Гаев Аня Лопахин 

 

 

   

 

4. Тестовые задания 

Вопрос 1. Среди перечисленных произведений А.П.Чехова отметьте то, которое завершает его 

творческий путь: 

а) “Чайка”; б) “Вишневый сад”; в) “Дядя Ваня”; г) “Три сестры”.  

Вопрос 2. Где развертывается действие пьесы “Вишневый сад”: 

а) в одном из провинциальных городов России; б) в Москве; в) в имении Любови Андреевны 

Раневской; г) в имении Лопахина?  

Вопрос 3. Какие семейные узы связывают Раневскую и Гаева: 

а) Гаев – муж Раневской; б) Гаев – ее брат; в) Гаев – ее сосед, они друзья юности; г) Гаев – ее 

сын?  

Вопрос 4. Кто из героев пьесы склонен произносить длинные, высокопарные речи: 

а) Петя Трофимов; б) Епиходов; в) Гаев; г) Варя?  

Вопрос 5. В чей образ, по вашему мнению, больше всего заложено комическое и сатирическое 

начало: 

а) Раневской; б) Фирса; в) Гаева; г) Пети Трофимова?  

Вопрос 6. В пьесе “Вишневый сад” был единственный образ, к которому А.П.Чехов отнесся 

без тени иронии, с нежностью и любовью. Кто это: 

а) Раневская;  б) Варя; в) Аня; г) Дуняша?  

  

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

Практическое занятие №16. Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева. Жизненный и 

творческий путь А.А. Фета. 



Цель: на материале стихотворений Ф.И. Тютчева и А.А. Фета раскрыть понятие “поэзия 

чистого искусства”; проанализировать основные темы их творчества. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию.  

Краткое изложение теоретического материала 

 

Два поэта, которые после изучения в школе их стихов, становятся неразличимы. А все 

потому, что в учебниках представлены стихи о природе, которые, в силу времени и 

определенных традиций стихосложения, конечно, похожи. 

Тютчев и Фет 

Но на самом деле, и судьбы, и творчество Фета и Тютчева совершенно разные, несмотря 

на то, что они родились в один день. Только с разницей 17 лет. Тютчев был старше. Интересно 

и то, что прожили поэты тоже практически одно число лет - Фет 72, а Тютчев 70. 

Тютчев 

Федор Иванович Тютчев происходил из старинного дворянского рода. Он блестяще 

учился, окончил Московский университет на год раньше положенного. Вскоре после 

окончания учебы, Тютчев отправился в дипломатическую миссию в Мюнхен. Долгие годы 

жил в Германии. Бывал и в других европейских странах. Писал стихи, но не воспринимал их 

серьезно. 

Однако, друзья считали, что у него талант и передавали творения Тютчева в Россию. 

Стихи высоко оценил Пушкин. Долгие годы поэт служил на дипломатическом поприще, а 

когда вернулся в Россию был назначен старшим цензором при Министерстве иностранных 

дел. Позже он стал главой Комитета по иностранной цензуре. Казалось бы, это громкие 

должности, но биографы пишут, что работа не приносила Тютчеву ни удовольствия, ни 

больших денег. 

Личная жизнь поэта была бурной. Возможно, поэтому, любовная и философская лирика 

поэта очень интересна и заслуживает внимания. 

Тютчев хорошо разбирался в политике. Несмотря на долгую жизнь за границей, а может, 

благодаря этому, по своим политическим взглядам он тяготел к славянофилам. Любил Россию 

и написал много стихов об отношениях России и Европы, которые очень актуальны и сейчас. 

Фет 

Афанасий Афанасьевич Фет до 14 лет был Шеншиным. Это фамилия его отца. Но 

обнаружилось, что венчались его родители уже после того, как Фет появился на свет. И в 

таком нежном возрасте Афанасия постиг первый удар судьбы - его лишили потомственного 

дворянства и фамилии его отца. Он был вынужден взять фамилию матери - Фет. Чуть ли не 

всю жизнь поэт пытался восстановить дворянство. 

Это было нелегко. После университета Фет поступил на военную службу исключительно 

с целью получить дворянство. Между тем, стихи его заметили. Их высоко оценили Гоголь, 

Белинский, Баратынский. Поэт регулярно печатался в журналах. 

На военной службе дворянства Фет так и не добился. Пережил смерть любимой 

девушки. Позже все же женился, вышел в отставку и сделался крепким хозяйственником, 

агрономом. Его яблочную пастилу поставляли к царскому столу. Фет смог сделать 

образцовую усадьбу и продолжал писать стихи. Когда он стал мировым судьей, фамилия 

Шеншин была ему возвращена вместе с дворянским титулом. 

Любовь читателей при жизни Фет не получил. «Людям не нужна моя литература, а мне 

не нужны д*ураки», - говорил он. Однако, признание в литературных кругах было. За перевод 

Горация он стал первым лауреатом полной Пушкинской премии Императорской Академии 

наук. 

Задания к практической работе 

 

1. Работа в группах.  Подготовить сообщение по вопросам: 
4. Основные темы творчества Тютчева? 

5. Основные темы творчества Фета? 

6. Поэзия чистого искусства на примере творчества поэтов? 



Ожидаемые результаты: студенты должны выделить основные темы, представленные в 

творчестве поэтов; дать собственную оценку; провести сравнительный анализ творчества 

Тютчева и Фета; определить особенности поэзии чистого искусства. 

2. Напишите сочинение, выбрав в качестве темы: 

В чем диалектика природы и внутреннего мира человека в лирике Тютчева  

Как проявились в пейзажной лирике Тютчева его философские взгляды? 

В чем своеобразие темы любви в лирике Фета? 

Сопоставительный анализ двух стихотворений Тютчева (Фета). (По выбору учащихся). 

 

Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы 

и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в 

обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 



не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок 

 

Практическое занятие №17. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - эпопея 

народной жизни. Система персонажей в поэме. 

 

Цель: вызвать у учащихся живой интерес к произведению «Кому на Руси жить хорошо»; 

рассказать о творческой истории поэмы-эпопеи; охарактеризовать особенности жанра и 

композиции. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию.  

Краткое изложение теоретического материала 

 

«Кому на Руси жить хорошо» – вершинное произведение Некрасова, плод его неустанного 

труда. 

В течение 20 лет поэт собирал материалы о народной жизни «по словечку». Появилось 

произведение, грандиозное по широте замысла и глубине проникновения в психологию 

людей, различных по социальному положению. 

Поэт начал работать над «народной книгой» в 1863 году, а закончил ее тяжелобольным 

человеком в 1877 году с горьким сознанием незавершенности. «Одно, о чем сожалею глубоко, 

– это что не кончил свою поэму "Кому на Руси жить хорошо"», – говорил поэт незадолго до 

смерти. Но и в незавершенном виде «Кому на Руси жить хорошо» – великое произведение о 

народе и для народа.  
О композиции. Поэт не успел сделать распоряжение о последовательности частей поэмы. 

Единственное, что известно, часть «Пир – на весь мир» Некрасов хотел поместить за 

«Последышем». Итак, литературоведы пришли к выводу, что за «Прологом. Часть первая» 

должны следовать части «Крестьянка», «Последыш», «Пир на весь мир». Все эти части 

связаны темой дороги. 

О жанре. По мнению М. Г. Качурина, «перед нами эпопея» – художественное произведение, в 

котором отражены «великие исторические события, целые эпохи в жизни страны и народа». 

Таким образом, «Кому на Руси жить хорошо» – реалистическая поэма-эпопея. 

О сюжете. Сюжет близок к народным сказкам о поисках мужиками-правдоискателями 

счастливого человека. Начало поэмы («В каком году – рассчитывай, в какой земле – 

угадывай…») напоминает сказочный зачин. Семь мужиков из шести деревень «сошлись», 

заспорили («Кому живется весело, вольготно на Руси?») и отправились на поиски по-

настоящему счастливого человека. Все, что увидели странники во время путешествия по Руси, 

с кем встречались, кого выслушивали, и составляет содержание поэмы-эпопеи. 

 

Задания к практической работе 

 

1. Комментированное чтение поэмы (по выбору). 

Обратить внимание на основные художественные образы (собирательный образ мужиков, 

образы народных заступников, типические образы помещика, попа, крестьян). 

2. Ответить на вопросы: 

1) Творческая судьба «Кому на Руси жить хорошо».  

2) Особенности жанра и композиции.  

3. Подготовить выразительное чтение понравившихся строк поэмы. 

4. Выберите тему и напишите сочинение. 

«Савелий – богатырь святорусский». 

«Образ Якима Нагого». 

 «Ермил Гирин и его представление о счастье». 

 «Матрена Тимофеевна – женщина с сильным характером». 



 «Образ "народного заступника" Гриши Добросклонова». 

 

Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок 

 



Практическое занятие №18. Сведения из биографии И.А. Бунина. Рассказы «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско». 

 

Цель: расширить представление о творчестве И.А. Бунина через анализ рассказов «Чистый 

понедельник» и «Господин из Сан-Франциско». 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию.  

Краткое изложение теоретического материала 

 

Иван Алексеевич Бунин – выдающийся русский писатель и поэт, удостоившийся 

Нобелевской премии по литературе. Писатель родился 22 октября 1870 года в Воронеже в 

знатной дворянской семье. До 11 лет он воспитывался дома, а затем был отправлен на 

обучение в Елецкую уездную гимназию. По возвращении обучался под руководством 

старшего брата, любил читать мировую и отечественную классику, а также занимался 

самообразованием. Первые стихи Бунина появились в печати, когда ему было 17 лет. 

В 19 лет он переехал в Орёл, где работал корректором в местной газете. В 1891 году 

вышел в свет его сборник «Стихотворения», а затем «Под открытым небом» и «Листопад», за 

что в 1903 году ему была присуждена первая Пушкинская премия. В 1895 году Иван 

Алексеевич познакомился с Чеховым, с которым неоднократно состоял в переписке. 

В 1899 году писатель женится на Анне Цакни. Однако этот брак оказался быстротечным. 

С 1906 года он стал сожительствовать с Верой Муромцевой, с которой позднее 

зарегистрировал гражданский брак. 

Для работ Бунина начала XX века были характерны ностальгические настроения. В этот 

период появлялись рассказы и повести «Антоновские яблоки», «Деревня», «Господин из Сан-

Франциско». В 1909 году он удостоился второй Пушкинской премии. 

К начавшейся революции в России он отнесся отрицательно и начал вести дневник 

«Окаянные дни», который был частично утерян. Зимой 1920 года он эмигрировал во 

Францию, где активно занимался общественно-политической деятельностью. Он не только 

регулярно печатал свои публицистические статьи, но и выступал с лекциями, сотрудничал с 

националистическими и политическими организациями. 

В 1933 году, получив Нобелевскую премию, Бунин стал одним из главных 

представителей Русского Зарубежья. Лучшие работы писателя были написаны именно во 

время эмиграции. Среди них, «Митина любовь», «Дело корнета Елагина» и цикл рассказов 

«Тёмные аллеи». Сам он считал, что его творчество относится скорее к поколению Толстого и 

Тургенева. Несмотря на то, что долгое время его произведения в СССР не печатались, после 

1955 года он был самым издаваемым писателем-эмигрантом в стране. 

Умер Иван Бунин 8 ноября 1953 года в возрасте 83 лет. Был похоронен в Париже на 

кладбище Сент-Женевье-де-Буа. 

Писатель эмигрировал во Францию, это отвлекло его от неприятных моментов в жизни, 

и он плодотворно работал над своим сборником «Тёмные аллеи». По мнению исследователей, 

в рассказе Бунин описывает свою первую любовь, где прототипом главного героя является 

сам автор, а прототипом героини – В. Пащенко. 

Сам Иван Алексеевич считал рассказ «Чистый понедельник» одним из лучших своих 

творений, и в своем дневнике вознес хвалу Богу, за то, что он помог ему создать это 

великолепное произведение. 

Такова краткая история создания рассказа, год написания – 1944, первая публикация 

новеллы была в «Новом журнале» в городе Нью – Йорке.  

Тема 

Проводя анализ произведения «Чистый понедельник», выявляем, что основная тема 

новеллы любовь. Произведение посвящено теме подлинной любви, настоящей и 

всепоглощающей, также в произведении раскрывается проблема непонимания героями друг 

друга. 

Двое молодых людей полюбили друг друга: это прекрасно, так как любовь толкает 

человека на благородные поступки, благодаря этому чувству человек находит смысл жизни. 

Проблематика новеллы Бунина состоит в том, что любовь трагична, а главные герои не 



понимают друг друга. Героиня нашла для себя божественное откровение, она очистилась 

духовно, найдя свое призвание в служении Богу, и ушла в монастырь. В ее понимании любовь 

к божественному оказалась сильнее любви к своему избраннику. Она вовремя поняла, что, 

соединив свою жизнь брачными узами с героем, она не получит полного счастья. Её духовное 

развитие стоит гораздо выше, чем физиологические потребности, у героини более высокие 

нравственные цели. Сделав свой выбор, она ушла от мирской суеты, отдавшись служению 

Богу. 

Герой любит свою избранницу, любит искренне, но он не в силах понять метаний её 

души. Он не может найти объяснения её безрассудным и взбалмошным поступкам. В рассказе 

Бунина героиня выглядит более живым человеком, она хоть как – то, методом проб и ошибок, 

ищет свой смысл жизни. Она мечется, кидается из крайности в крайность, но в конце концов 

находит свой путь. 

Главный герой же на протяжении всех этих отношений просто остается сторонним 

наблюдателем. У него фактически нет никаких стремлений, ему удобно и комфортно всё, 

когда любимая рядом. Он не может понять её мыслей, скорее всего, он и не делает попыток, 

чтобы понять. Он просто принимает всё то, что делает его избранница, и ему этого 

достаточно. Отсюда следует вывод, что каждый человек имеет право выбора, какой бы он ни 

был. Главное для человека – определиться, что ты, кто и к чему идёшь, и не стоит 

оглядываться по сторонам, боясь, что кто – то осудит твоё решение. Уверенность в себе и в 

своих собственных силах помогут найти верное решение и сделать правильный выбор.  

Композиция 

Творчество Ивана Алексеевича Бунина включает в себя не только прозу, но и стихи. Сам 

Бунин считал себя поэтом, что особенно чувствуется в его прозаическом произведении 

«Чистый понедельник». Его выразительные художественные средства, необычные эпитеты и 

сравнения, разнообразные метафоры, его особый поэтический стиль повествования придают 

этому произведению легкость и чувственность. 

Большой смысл произведению придает само название рассказа. Понятие «чистый», 

говорит об очищении души, а понедельник – это начало нового. Символично то, что 

кульминация событий происходит в этот день. 

Композиционно рассказ состоит из трех частей. В первой части представляются герои, 

их взаимоотношения. Мастерское использование выразительных средств придает глубокую 

эмоциональную окраску образу героев, их времяпровождению. 

Вторая часть рассказа в основном построена на диалогах. В этой части автор подводит 

читателя к самой идее рассказа. Писатель говорит здесь о выборе героини, об её мечтах о 

божественном. Героиня высказывает своё потаённое желание оставить роскошную светскую 

жизнь и удалиться в сень монастырских стен. 

Кульминационным моментом является ночь после чистого понедельника, когда 

героиня решительно настроена стать послушницей и происходит неизбежная разлука героев. 

Третья часть – развязка действия. Героиня нашла свою цель жизни, она служит в 

монастыре. Герой после разлуки с любимой два года вёл беспутную жизнь, погрязая в 

пьянстве и разгуле. Со временем он приходит в себя и ведёт тихую, спокойную жизнь, в 

полном равнодушии и безразличии ко всему. Однажды судьба даёт ему шанс, он видит свою 

возлюбленную среди послушниц божьего храма. Встретившись с ней взглядом, он 

разворачивается и уходит. Кто знает, может, он понял всю бессмысленность своего 

существования и отправился к новой жизни. 

Жанр 

Произведение Бунина написано в новеллистическом жанре, которому присущ крутой 

поворот событий. В данном рассказе так и происходит: главная героиня меняет свое 

мировоззрение, и резко порывает со своей прошлой жизнью, меняя ее самым коренным 

образом. 

Творческая история рассказа «Господин из Сан-Франциско» началась в экзотическом 

краю — на острове Капри. В основу произведения легли воспоминания Бунина о его отдыхе. 

В отеле, где он тогда жил, умер некий состоятельный американец. Этот случай чётко 



отпечатался в памяти писателя, ведь одна маленькая трагедия не изменила праздничного 

настроения отдыхающих. 

Современникам были известны интересные факты о написании рассказа «Господин из 

Сан-Франциско». Уже в 1915 году Бунин написал в своём дневнике о том, как он увидел в 

витрине московского книжного магазина повесть Томаса Манна «Смерть в Венеции». Именно 

тогда он и решил написать свой рассказ, в основе которого и легло то происшествие на Капри. 

Вот так одно незначительное обстоятельство вдохновило автора воплотить свой давний 

замысел рассказа в явь. 

«я почему-то вспомнил эту книгу и внезапную смерть какого-то американца, 

приехавшего на Капри, в гостиницу „Квисисана“, где мы жили в тот год, и тотчас решил 

написать „Смерть на Капри“, что и сделал в четыре дня — не спеша, спокойно, в лад 

осеннему спокойствию сереньких и уже довольно коротких и свежих дней и тишине в 

усадьбе… Заглавие „Смерть на Капри“ я, конечно, зачеркнул тотчас же, как только написал 

первую строку: „Господин из Сан-Франциско…“ И Сан-Франциско, и всё прочее (кроме того, 

что какой-то американец действительно умер после обеда в „Квисисане“) я выдумал… 

Направление и жанр 
Этот рассказ можно отнести к литературному направлению реализма. Писатель 

стремится к достоверному изображению действительности. Его персонажи типичны и 

достоверны. Присутствуют названия реальных мест. В то же время модернизм, 

господствующий в культуре того времени, отразился на прозе Бунина. Так, в его рассказе 

много образов-символов, которые открывают метафорическое значение текста. 

Жанр «Господина из Сан-Франциско» — рассказ. Это краткое прозаическое 

произведение с малым количеством действующих лиц и одной сюжетной линией. Отсутствует 

какая-либо конкретика, читатель понимает, что ситуация, описанная в рассказе, могла 

произойти с кем и когда угодно. 

Композиция и конфликт 
Идейно композиция произведения делится на две части: прибытие американского богача 

в отель и возвращение в США его бездыханного тела. Такое построение сюжета призвано 

подчеркнуть основную идею рассказа, показать контраст между тем, кем является человек при 

жизни, и кем (или чем) он становится после смерти. 

В основе главного конфликта произведения «Господин из Сан-Франциско» лежит 

противостояние между мирскими вещами, такими как богатства, удовольствия и развлечения, 

и вечным началом, представленным в рассказе самой смертью. 

Смысл названия и финала 
В названии рассказа Бунин не стал ни придумывать изящную формулу, являющуюся 

отражением потаённых смыслов, ни обозначать основную мысль. Избегая какой-либо 

конкретики как в повествовании, так и в названии, Бунин в очередной подчеркнул 

будничность и незначительность жизни своего героя, занятого лишь мирскими делами. 

Перед нами не человек, а набор клише и стереотипов об обитателе американского 

среднего класса. Он — господин, то есть хозяин жизни, богатый человек, деньгам которого 

поклоняются и завидуют другие люди. Но как иронично звучит слово «господин» 

применительно к трупу! Значит, человек не может быть господином чего бы то ни было, ведь 

жизнь и смерть ему неподвластны, он не постиг их природу. Титул героя — издевка автора 

над самодовольными богачами, которые думают, что владеют миром, хотя не могут 

предугадать даже своей судьбы. 

Почему умер господин из Сан-Франциско? А потому, что ему отмерен определенный 

срок, и высшие силы не приняли в расчет его планов на жизнь. Все время герой откладывал 

исполнение своих заветных желаний на потом, и вот когда он нашел для них время, судьба 

посмеялась над ним и обнулила счетчик. 

Суть 
Некий богатый американец отправляется вместе с дочерью и женой в Европу, где 

планирует провести два года, предаваясь отдыху и развлечениям. Поначалу приятное 

путешествие оказывается испорчено отвратительной погодой. Господин из Сан-Франциско 

вместе с семьёй отправляется на Капри, где за чтением газеты его внезапно настигает смерть. 
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В тот же день у жены почившего требуют немедленно убрать тело мужа из отеля. Из-за 

отсутствия горба покойного положили в ящик для содовой воды и ночью увезли в порт. 

Рассказ заканчивается на том, как тело господина из Сан-Франциско, убранное в тёмный 

корабельный трюм, возвращается в Америку. 

Более подробное краткое содержание произведения Вы найдете тут. 

Главные герои и их характеристика 
Герои рассказа «Господин из Сан-Франциско» перечислены Многомудрым Литреконом 

в таблице: 

герои 

рассказа 

«господин из сан-

франциско» 

характеристика 

господин из 

сан-франциско 

пятидесятивосьмилетний богач из сша. будучи предпринимателем, 

эксплуатировал труд китайских эмигрантов. несмотря на свой огромный 

заработок и достаток, считает, что всю жизнь он не жил, а только существовал, 

откладывая на потом заветные мечты и увлечения. на своё путешествие 

смотрит как на начало новой жизни, в которой он сможет насладиться плодами 

своей работы. самоуверен. снисходительно-высокомерен. самовлюблён. 

жена 

господина из сан-

франциско 

крупная, широкая женщина со спокойным характером. Одевается 

соответственно возрасту. Автор говорит о ней, как о человеке, которого нельзя 

назвать впечатлительным. Упоминалось, что господин и госпожа ругались, но 

не сказано, кто зачинщик и насколько всё серьёзно. А ещё сказано, что один 

раз госпожа повышает тон, когда получает отказ от хозяина отеля перенести 

тело её покойного мужа в их апартаменты. Но затем смиряется и не 

предпринимает решительных шагов, чтобы изменить ситуацию. 

дочь 

господина из сан-

франциско 

симпатичная, но в остальном ничем не примечательная девушка. 

пассажиры 

лайнера 

сливки высшего общества европы и америки. высоко титулованные 

особы, богачи и прочие влиятельные персоны. в большинстве своём, пустые и 

ничтожные люди, которых не волнует ничего, кроме самих себя. 

Темы 
Тематика рассказа «Господин из Сан-Франциско» многообразна, несмотря на малый 

объем произведения. 

1. Жизненные ценности — основная тема произведения. Главный герой 

ставил на первое место в своей жизни деньги и успех, в то время как семья, родина, 

творчество, мир в целом остались «за бортом» его корабля. Когда он решил 

наверстать упущенное, было поздно, и в итоге вся его жизнь прошла напрасно, и 

погоня за материальными благами так и не завершилась триумфом. 

2. Семья – Бунин с явной неприязнью описывает семью богатого 

американца. Семейные отношения между господином из Сан-Франциско и его 

близкими держатся, как правило, на финансовом аспекте. До тех пор, пока всё 

вокруг идёт идеально, их можно принять за хороших людей, но как только в 

путешествие вмешивается неприятность, на поверхность тут же всплывают 

семейные дрязги и взаимное отчуждение. Бунин показывает, что в обществе, 

одержимом деньгами, нет места настоящим семейным ценностям. 

3. Счастье – господин из Сан-Франциско всю свою жизнь считал, что 

настоящее счастье заключается в деньгах и возможности тратить их в своё 

удовольствие. Именно такой подход к жизни и осуждает Бунин, показывая пустоту 

и ничтожность существования, завязанного только на деньгах. 

4. Мечта – писатель вырисовывает нам портрет насквозь прогнившего 

человека, в душе которого не осталось ничего высокого. Всё, о чём может мечтать 
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пожилой американец, так это о том, чтобы в своё удовольствие нежится в 

европейских отелях. Очень важно, по мнению Бунина, уметь мечтать о высоком, а 

не только лишь о мирских радостях. 

5. Любовь – в потребительском обществе, изображённом в рассказе, не 

места настоящей любви. Всё в нём насквозь поддельно и лживо. За масками 

радушия и услужливости скрываются зависть и равнодушие. 

6. Судьба – Бунин очень иронично обходится со своим героем. Показывая 

вначале живого и уважаемого всеми богача на круизном лайнере, в финале на том 

же самом лайнере всеми забытый мёртвый старик плывёт обратно тем же 

маршрутом, каким и приехал. Горькая ирония призвана показать всю тщетность 

бытия, которое не значит ничего перед роком. 

Проблемы 
Проблематика рассказа «Господин из Сан-Франциско» весьма насыщенна: 

 Равнодушие – основная проблема, затронутая в рассказе. Бунин 

обрисовал отчуждение в обществе, которое он видел вокруг себя. Люди не хотят 

вникать в проблемы окружающих, они не хотят сталкиваться с настоящим горем. 

Они равнодушны к чужому несчастью и хотят поскорее избавиться от любых 

проявлений нестабильности и печали. Так, после смерти господина, когда он уже 

не мог дать чаевых, персонал, другие гости, да и его семья, не проявили никакого 

сожаления и уважения к покойнику. 

 Эгоизм – почти каждый персонаж в рассказе думает только о себе. Как 

сам господин из Сан-Франциско, так и люди вокруг него, ни разу не задумались 

над судьбой или чувствами другого человека. Все заботятся только лишь о себе. 

 Жизнь и смерть – Бунин превосходно отобразил, что как бы ни был 

богат и влиятелен человек при жизни, умерев, он становится всего лишь трупом, и 

его прошлое уже ни на что не влияет. Смерть уравнивает людей, она неподкупна. 

Поэтому власть человека эфемерна. 

 Бездуховность – атмосфера морального упадка и разложения так и 

сочится сквозь строчки рассказа. Равнодушие, эгоизм, жестокость и жадность со 

стороны кажутся невыносимыми и ужасными. Недаром автор назвал судно, на 

которым плыл господин, Атлантидой. Оно является символом буржуазного 

общества, обреченного на крах. 

 Жестокость – вопреки показушной вальяжности и радушию, общество, 

изображённое Буниным, до невозможности жестоко. Оно живёт одним холодным 

расчётом, измеряет человека только по деньгам и беззастенчиво выбрасывает, 

когда деньги заканчиваются. 

 Общество – главным злодеем рассказа выступает капиталистическое 

общество, законы которого обезличивают людей и убивают их души. 

 Социальные проблемы – в рассказе поднимаются такие проблемы, как и 

социальное неравенство. На примере бедных итальянцев и эксплуатируемых 

господином их Сан-Франциско китайцев Бунин показывает нам, что в 

капиталистическом обществе достаток меньшинства достигается потом и кровью 

большинства. 

Основная идея 
Смысл рассказа «Господин из Сан-Франциско» заключается в разоблачении лживого 

капиталистического общества. Он открывает нам его бесчеловечную жесткость и глубокую 

порочность, скрываемые за показным лоском и внешней доброжелательностью. 

В то же время Бунин поднимает и философские вопросы, рассуждая о тщетности и 

скоротечности бытия и мрачном величии смерти, которая в конце концов уровняет всех людей 

между собой и посмеется над каждым достижением. Главная мысль рассказа «Господин из 

Сан-Франциско» — это необходимость смирения человеческой гордыни. Мы — не господа 

своей судьбы, поэтому нужно уметь наслаждаться каждым мгновением, отпущенным нам 

свыше, ведь в любой момент нить жизни может оборваться навсегда, а наши планы — так и 

остаться планами. Такова авторская позиция. 



Чему учит? 
Судьба господина из Сан-Франциско учит нас не быть равнодушными ко всему 

паразитами. Рассказ Бунина демонстрирует нам, каким станет мир, в котором не останется 

места духовности и искренности, вытесненных жадностью и эгоизмом. Его вывод прост: на 

первом месте в человеческой иерархии должны быть не деньги, а вечные моральные ценности. 

Подневольный, но дешевый труд китайцев не сделал господина счастливее, а вот если бы он 

помог всем этим людям устроиться в жизни, то наверняка испытал бы больше положительных 

эмоций и не ощущал бы пустоты бытия. 

Нравственные уроки в рассказе «Господин из Сан-Франциско» — это, в первую очередь, 

необходимость не цепляться за материальные ценности, не ставить во главу угла наживные 

богатства, а ценить в себе человеческую душу. Ведь после смерти душа — это всё, что 

остаётся у человека, а память о ней — все, что останется на земле. Таковая мораль Бунина. 

Художественные детали 
Рассказ довольно богат различными деталями, которые дополняют повествование и 

подчёркивают основную идею. Особенно интересна концепция мира в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско»: 

 В первой части рассказа нам в глаза бросаются различные предметы 

роскоши: золотые очки, серебряные цепочки и прочие роскошные вещи, которые в 

очередной раз подчёркивают то, как этот мир завязан на материальных ценностях. 

 Во второй половине рассказа все эти красивые побрякушки мгновенно 

исчезают. Остаётся лишь темнота, телега, везущая импровизированный гроб в 

порт, и сырой трюм. Закончилась пустая ничтожная жизнь и началась 

таинственная Вечность. 

Выразителем этой Вечности становится спокойное и тихое море, которое равнодушно 

несёт господина из Сан-Франциско сначала в Европу, а потом обратно в Америку. Образ 

океана отражает саму жизнь героя: он плыл по течению, наслаждался комфортом и 

обеспеченностью, но именно это течение привело его к смерти на острове Капри. Так и не 

успев отдохнуть и пожить для себя, он умер, принеся свою жертву на алтарь успеха. Течение 

жизни неумолимо: если мы сами не поворачиваемся вспять, прилагая усилия, чтобы изменить 

направление, оно выносит нас совсем не туда, где бы мы хотели оказаться. Само же течение 

инертно и безучастно. 

Также интересны символы в рассказе «Господин из Сан-Франциско»: 

 Название корабля «Атлантида» указывает на скорый крах 

капиталистического мира, помешанного на деньгах и погрязшего в пороках. 

 Ящик из-под содовой — яркая деталь, указывающая на сущность самого 

господина. Он, как продукт своей эпохи, весьма символично погребен в отходах 

этой самой эпохи потребления. Его выкинули на обочину жизни, как мусор, когда 

он сослужил свою службу и больше не мог платить по счетам. 

Критика 
Несмотря на шедшую в те времена войну, рассказ Бунина не только не затерялся на её 

фоне, но и привлёк внимание многих великих писателей и критиков. Успех был 

общепризнанным: 

«…повесть «Господин из Сан-Франциско» при первом своем появлении… была 

единодушно отмечена критикой как новое крупное «достижение» талантивого художника и 

вообще одно из самых выдающихся произведений современной литературы.» (А. Гизетти, 

«Ежемесячный Журнал», 1917 г., №1) 

Один из самых известных писателей эпохи, Максим Горький в личном письме 

безраздельно восхищался Буниным, отдельно отметив трепет, который он испытывал, читая 

«Господина из Сан-Франциско». 

Критик Абрам Дерман в журнале «Русская мысль» от 1916 года писал: «Более десяти 

лет отделяет нас от конца творчества Чехова, и за этот срок, если исключить то, что 

было обнародовано после смерти Л. Н. Толстого, не появлялось на русском языке 

художественного произведения, равного по силе и значению рассказу „Господин из Сан-

Франциско“… В чём же эволюционировал художник? В масштабе своего чувства… С какой-



то торжественной и праведной печалью художник нарисовал крупный образ громадного 

зла, — образ греха, в котором протекает жизнь современного городского человека со 

старым сердцем, и читатель чувствует здесь не только законность, но и справедливость и 

красоту самой авторской холодности к своему герою…» 

Еще один рецензент из журнала «Русское богатство» от 1917 года тоже похвалил работу 

Бунина, но отметил, что его замысел слишком узок, и все произведение можно выразить в 

одной строке: 

«Рассказ хорош, но он страдает недостатками своих достоинств, как говорят 

французы. Противоположение между поверхностным блеском современной нашей культуры 

и её ничтожеством перед лицом смерти выражено в рассказе с захватывающей силой, но 

оно исчерпывает его до дна… 

Английский Писатель Томас Манн, который отчасти и вдохновил Бунина на написание 

рассказа, считал, что рассказ может быть поставлен в один ряд с творениями таких великих 

писателей, как Толстой и Пушкин. Но не только Томас Манн заметил рассказ русского 

коллеги по перу. Во Франции прозу Бунина тоже знали и принимали восторженно: 

«Господин Бунин… прибавил еще одно имя, мало известное во Франции, к …самым 

большим русским писателям.» (рецензия во французском журнале «Ревю де л’эпок» 

(«Обозрение эпохи»), 1921 г.) 

Даже спустя несколько десятилетий творчество Бунина было высоко оценено критиками. 

В советское время ему, как политическому эмигранту, уделялось мало внимания, но во время 

Перестройки бунинская проза пережила еще один период признания и популярности в 

широких массах. 

Он не терпел многословия, освобождался от излишних эпитетов, создавал свою прозу 

плотной, сжатой, что позволило в свое время Чехову сравнить ее с слишком «густым 

бульоном»… И совершенно не выносил словесных штампов. Когда в «Господине из Сан-

Франциско» он написал: «Декабрь «выдался» не совсем удачный», то словечко выдался 

иронически взял в кавычки, так как позаимствовал его из чуждого ему лексикона: из 

лексикона богатых и безликих господ, которые действуют в его рассказе. Слух на фальшь, 

серость языка был у него острейшим. (А. А. Саакянц, статья-послесловие и комментарии к 

«Собранию сочинений Бунина в шести томах», том 4, 1988 г.) 

 

Задания к практической работе 

 

Тестовые задания 

 

1. И.А. Бунин родился? 
А) В Москве 

Б) В Воронеже 

В) В Туле 

Г) В Смоленске 

2. К И.А. Бунину пришла известность после выхода сборника: 

А) «Утренняя заря» 

Б) «Листопад» 

В) «Осень» 

3. Сколько всего было детей в семье Буниных? 
А) 1 

Б) 5 

В) 9 

Г) 12 

4. Отец Ивана Алексеевича занимался? 
А) Находился на службе в канцелярии 

Б) Был помощником судьи 

В) Находился при императорском дворе 

Г) Был отставным полковником 



5. С кем из родных, по словам самого Бунина, у него “связана самая горькая любовь” его 

жизни: 
А) с женой 

Б) с сестрой 

В) с матерью 

6. На чьих стихотворениях вырос И.С. Бунин? 
А) А.С. Пушкина 

Б) М.Ю. Лермонтова 

В) Н.М. Карамзина 

Г) Г.Р. Державина 

7. были еще писатели в роду Буниных. Кто? 
А) Анна Ивановна Бунина 

Б) Вера Николаевна Бунина 

В) Анна Петровна Бунина 

8. В состав какого литературного кружка входил Иван Алексеевич Бунин: 
А) «Среда» 

Б) «Арзамас» 

В) «Дружеское учёное общество» 

9. Лучшим своим рассказом Бунин считал: 
А) “Кавказ” 

В) “Грамматика Любви” 

В) “Чистый понедельник” 

10.. Семья Буниных перебралась в город из деревни за несколько лет до рождения Ивана 

Алексеевича? 
А) Хотели родить ребёнка в городе 

Б) Любили светское общество 

В) Чтобы дать старшим сыновьям хорошее образование 

Г) Надоел деревенский быт 

11. Куда поступил учиться в 1881 году И.А. Бунин? 
А) В Елецкую мужскую гимназию 

Б) В Московский благородный пансион 

В) В Смоленское училище 

Г) В Воронежскую университетскую гимназию 

12. В каком году И.А. Бунин переехал в Париж? 
А) В 1901 году 

Б) В 1905 году 

В) В 1918 году 

Г) В 1920 году 

13. И.А. Бунин в 1927 году начал работать над романом? 
А) «Тёмные аллеи» 

Б) «Жизнь Арсеньева» 

В) «Лёгкое дыхание» 

Г) «Антоновские яблоки» 

14. Когда впервые приехал в Петербург И.А. Бунин? 
А) В 1862 году 

Б) В 1895 году 

В) В 1881 году 

Г) В 1901 году 

15. После выхода какого поэтического сборника к И.А. Бунину пришла известность? 
А) «Осень» 

Б) «Листопад» 

В) «Метель» 

Г) «Утренняя заря» 

16 Какую литературную премию получил И.А. Бунин в 1903 году? 



А) Нобелевскую премию 

Б) Пушкинскую премию 

В) Ломоносовскую премию 

Г) Грибоедовскую премию 

17. Сколько лет прожил Иван Алексеевич Бунин: 
А) 83 года 

Б) 67 лет 

В) 54 года 

18. Куда переехал И.А. Бунин в 1892 году: 
А) в Германию 

Б) в Полтаву 

В) в Москву 

19. Какую премию вручили Ивану Алексеевичу Бунину 10 декабря 1933 года: 
А) Пушкинскую премию 

Б) Демидовскую премию 

В) Нобелевскую премию 

20. С каким писателем поделил пополам Пушкинскую премию в 1909 году И.А. Бунин: 
А Куприн 

Б) Тютчев 

В) Толстой 

 

  

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

Практическое занятие №19. А.И. Куприн. Сведения из биографии. Повести «Гранатовый 

браслет», «Олеся». 

 

Цель: расширить представление о творчестве А.И. Куприна через анализ повестей 

«Гранатовый браслет» и «Олеся». 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию.  

Краткое изложение теоретического материала 

 

Александр Куприн – выдающийся русский писатель-реалист конца XIX века. Писатель 

родился 7 сентября 1870 года в уездном городе Наровчат Пензенской области, в семье 

потомственного дворянина. Отец писателя, Иван Иванович, умер вскоре после рождения 

сына. Мать, Любовь Алексеевна, была из рода татарских князей. После смерти мужа она 

переехала в Москву, где Александр в возрасте шести лет был отдан в сиротский пансион. В 

1880 году он поступил в Московский кадетский корпус, а в 1887 – в Александровское военное 

училище. О годах, проведенных в этом училище, он впоследствии напишет в повести «На 

переломе» и в романе «Юнкера». 

Первый литературный опыт писателя проявился в стихах, которые так и не были 

опубликованы. Впервые работа Куприна была опубликована в 1889 году. Это был рассказ 

«Последний дебют». Богатый материал для его будущих работ писатель собрал во время 

службы в Днепровском пехотном полку в 1890 году. Через несколько лет в свет вышли его 

произведения «Русское богатство», «Ночлег», «Дознание», «Поход» и другие. Считается, что 

Куприн был очень жадным до впечатлений человеком и любил вести страннический образ 

жизни. Его интересовали люди самых разных профессий, начиная от инженеров и заканчивая 

шарманщиками. По этой причине, писатель мог одинаково хорошо описывать в своих книгах 

разнообразные сюжеты. 



Плодотворными для Куприна были 1890-е годы. Именно тогда вышла в свет одна из 

лучших его повестей – «Молох». В 1900-е годы, писатель познакомился с такими 

литературными гениями, как Бунин, Горький, Чехов. В 1905 году появилось самое значимое 

произведение писателя – повесть «Поединок». Эта повесть сразу же принесла писателю 

большой успех, и он стал выступать с чтениями отдельных её глав в столице. А с появлением 

повестей «Яма» и «Гранатовый браслет», его проза стала значимой частью русской 

литературы. 

Переломным моментом в жизни Куприна явилась разразившаяся в стране революция. В 

1920 году писатель эмигрировал во Францию, где провел почти семнадцать лет. Это был 

своеобразный период затишья в его творчестве. Однако после возвращения на родину он 

написал свой последний очерк «Москва родная». Писатель умер в ночь на 25 августа 1938 

года и был похоронен на Литераторских мостках в Санкт-Петербурге. 

«Гранатовый браслет» — реальная история, услышанная Куприным от знакомых при 

просмотре семейных альбомов. Жена губернатора делала зарисовки к письмам, которые ей 

присылал некий телеграфный чиновник, безответно влюблённый в неё. Однажды она 

получила от него подарок: позолоченную цепочку с кулоном в форме пасхального яичка. 

Александр Иванович взял эту историю в качестве базы для своего произведения, превратив 

эти скудные, неинтересные данные в трогательную повесть. Цепочку с кулоном писатель 

заменил на браслет с пятью гранатами, которые, согласно сказанному царём Соломоном в 

одном рассказе, означают гнев, страсть и любовь. 

Сюжет 
«Гранатовый браслет» начинается приготовлениями к празднеству, когда Вера Николаевна 

Шеина внезапно получает от неизвестного подарок: браслет, в котором зелёными 

вкраплениями красовались пять гранатов. На бумажной записке, что прилагалась к подарку, 

указано, что драгоценный камень способен наделить владелицу предвидением. Княгиня 

делится с мужем новостями и показывает браслет от неизвестного человека. По ходу действия 

выясняется, что этим человеком является мелкий чиновник по фамилии Желтков. Впервые 

Веру Николаевну он увидел в цирке много лет назад, и с тех пор внезапно вспыхнувшие 

чувства не угасали: даже угрозы её брата не останавливают его. Тем не менее, Желткову не 

хочется мучить возлюбленную, и он решает окончить жизнь самоубийством, чтобы не навлечь 

на неё позор. 

Заканчивается повесть осознанием силы искренних чувств незнакомца, которое приходит 

к Вере Николаевне. 

Тема любви 
Главная тема произведения «Гранатовый браслет» — это, несомненно, тема безответной 

любви. Более того, Желтков является ярким примером бескорыстных, искренних, жертвенных 

чувств, которые он не предаёт, даже когда его верность стоила жизни. Княгиня Шеина тоже 

сполна ощущает силу этих эмоций: спустя годы осознаёт, что снова хочет быть любимой и 

любить – а украшение, подаренное Желтковым, знаменует скорое появление страсти. 

Действительно, в скором времени она заново влюбляется в жизнь и чувствует ее по-новому.  

Тема любви в повести фронтальная и пронизывает весь текст: эта любовь высокая и 

чистая, проявление Бога. Вера Николаевна ощущает внутренние изменения даже после 

самоубийства Желткова – она познала искренность благородного чувства и готовности 

пожертвовать собой ради того, кто ничего не даст взамен. Любовь изменяет характер всей 

повести: чувства княгини умирают, увядают, засыпают, будучи когда-то страстными и 

горячими, и превратившиеся в прочную дружескую связь с мужем. Но Вера Николаевна в 

душе всё равно продолжает стремиться к любви, пускай это и притупилось со временем: ей 

требовалось время, чтобы дать страсти и чувственности выйти наружу, но до этого её 

спокойствие могло показаться равнодушным и холодным – это и ставит для Желткова 

высокую стену. 

Главные герои (характеристика) 
1. Желтков работал мелким чиновником в контрольной палате (автор поместил его 

туда, чтобы подчеркнуть то, что главный герой был маленьким человеком). 

Куприн даже не указывает его имени в произведении: только письма подписаны 



инициалами. Желтков именно такой, каким читатель и воображает человека 

низкой должности: худощавый, бледнокожий, нервными пальцами поправляющий 

пиджак. У него нежные черты лица, глаза голубого цвета. Согласно 

повествованию, Желткову где-то тридцать лет, он небогат, скромен, порядочен и 

благороден – это отмечает даже муж Веры Николаевны. Пожилая хозяйка его 

комнаты говорит, что за все восемь лет, что он жил у неё, он стал для неё словно 

родным, а собеседником он был очень милым. «…Восемь лет тому назад я увидел 

вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, 

что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше…», — так начинается 

современная сказка о чувствах Желткова к Вере Николаевне, хотя он никогда не 

лелеял надежд, что они будут взаимны: «…семь лет безнадежной и вежливой 

любви…». Ему известен адрес возлюбленной, чем она занимается, где проводит 

время, что надевает – он признаётся, что ему ничего, кроме неё, не интересно и не 

радостно. Сочинение Образ Желткова вы тоже можете найти на нашем сайте. 

2. Вера Николаевна Шеина унаследовала внешность матери: высокая, статная 

аристократка с гордым лицом. Характер у неё строгий, несложный, спокойный, она 

вежлива и учтива, любезна со всеми. Замужем за князем Василием Шеиным она 

уже более шести лет, вместе они являются полноценными членами высшего 

общества, устраивают балы и приёмы, несмотря на финансовые затруднения. 

3. У Веры Николаевны есть родная сестра, младшая, Анна Николаевна Фриессе, 

унаследовавшая, в отличие от неё, черты отца и его монгольскую кровь: узкий 

разрез глаз, женственность черт, кокетливая мимика. Характер у неё 

легкомысленный, задорный, весёлый, но противоречивый. Её муж, Густав 

Иванович, богатый и неумный, но боготворит её и постоянно находится 

поблизости: его чувства, кажется, не изменились с первого дня, он ухаживал за ней 

и всё так же сильно обожал. Анна Николаевна не выносит мужа, однако у них есть 

сын и дочь, она верна ему, хоть и относится достаточно презрительно. 

4. Генерал Аносов — крестный отец Анны, его полное имя – Яков Михайлович 

Аносов. Он тучный и высокий, добродушный, терпеливый, плохо слышит, у него 

большое, красное лицо с ясными глазами, он очень уважаем за годы своей службы, 

справедлив и отважен, совестью чист, носит постоянно сюртук и фуражку, 

пользуется слуховым рожком и палкой. 

5. Князь Василий Львович Шеин – муж Веры Николаевны. Про внешность его 

сказано немного, только то, что у него светлые волосы, а голова — большая. Он 

очень мягок, жалостлив, чуток – с пониманием относится к чувствам Желткова, 

непоколебимо спокоен. У него есть сестра, вдова, которую он приглашает на 

торжество. 

Особенности творчества Куприна 
Куприну была близка тема осознания персонажем жизненной истины. Он по-особенному 

видел окружающий его мир и стремился узнавать что-то новое, его произведениям 

свойственны драматичность, некая тревожность, взволнованность. «Познавательный пафос» 

— это называют визитной карточкой его творчества. 

Во многом на творчество Куприна повлиял Достоевский, в особенности на ранних этапах, 

когда он пишет о роковых и значимых моментах, роли случайности, психологии страсти 

персонажей – зачастую писатель даёт понять, что не все поддается пониманию. 

Можно сказать, что одна из особенностей творчества Куприна – диалог с читателями, в 

котором прослеживается сюжет и изображается действительность – это особенно заметно по 

его очеркам, на которые в свою очередь повлиял Г.Успенский. 

Какие-то его произведения знамениты лёгкостью и непосредственностью, поэтизацией 

действительности, естественностью и натуральностью. Другие – темой бесчеловечности и 

протеста, борьбы за чувства. В какой-то момент его начинают интересовать история, 

античность, легенды, и так рождаются фантастические сюжеты с мотивами неотвратимости 

случая и судьбы. 

Жанр и композиция 
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Для Куприна характерна любовь к сюжетам внутри сюжетов. «Гранатовый браслет» — 

лишнее доказательство: записка Желткова о качествах украшения и есть сюжет в сюжете. 

Автор показывает любовь с разных точек зрения – любовь по общим понятиям и 

безответные чувства Желткова. Будущего у этих чувств нет: семейное положение Веры 

Николаевны, различие в социальном статусе, обстоятельства – все против них. В этой 

обречённости проявляется тонкий романтизм, вложенный писателем в текст повести. 

Всё произведение окольцовывают упоминания одного и того же музыкального 

произведения – сонаты Бетховена. Так музыка, «звучащая» на протяжении всей повести, 

показывает силу любви и является ключом к пониманию текста, раздаваясь в финальных 

строках. Музыка сообщает недосказанное. Более того, именно соната Бетховена в 

кульминации символизирует пробуждение души Веры Николаевны и осознание, приходящее 

к ней. Такое внимание к мелодии – тоже проявление романтизма. 

Композиция повести подразумевает наличие символов и скрытых смыслов. Так 

увядающий сад подразумевает угасающую страсть Веры Николаевны. Генерал Аносов 

рассказывает новеллы о любви – это тоже маленькие сюжеты внутри основного 

повествования. 

Сложно определить жанровую принадлежность «Гранатового браслета». Фактически, 

произведение называется повестью, во многом благодаря композиции: оно состоит из 

тринадцати коротких глав. Однако сам писатель называл «Гранатовый браслет» рассказом. 

 

 

История, описанная в повести «Олеся», появилась не случайно. Однажды А.И. Куприн 

гостил в Полесье у помещика Ивана Тимофеевича Порошина, который рассказал писателю 

загадочную историю своих отношений с некой колдуньей. Именно эта история, обогащённая 

художественным вымыслом, и легла в основу произведения Куприна. 

Первая публикация повести состоялась в журнале «Киевлянин» в 1898 году, произведение 

носило подзаголовок «Из воспоминаний о Волыни», что подчёркивало реальную основу 

происходящих в повести событий. 

Жанр и направление 
Александр Иванович творил в конце 19 — начале 20 века, когда постепенно начинала 

разгораться полемика между двумя направлениями: реализмом и модернизмом, который 

только-только начинал заявлять о себе. Куприн принадлежит к реалистической традиции в 

русской литературе, поэтому повесть «Олеся» можно смело отнести к реалистическим 

произведениям. 

По жанру произведение представляет собой повесть, так как в нём преобладает 

хроникальный сюжет, воспроизводящий естественное течение жизни. Читатель проживает все 

события, день за днём, вслед за главным героем Иваном Тимофеевичем. 

Суть 
Действие происходит в небольшой деревне Переброд Волынской губернии, на окраине 

Полесья. Молодой барин-писатель скучает, но однажды судьба его заводит на болото к дому 

местной ведьмы Мануйлихи, где он знакомится с красавицей Олесей. Между Иваном и 

Олесей вспыхивает чувство любви, но молодая колдунья видит, что ждёт её погибель, если 

она свяжет свою судьбу с нежданным гостем. 

Но любовь сильнее предрассудков и страха, Олеся хочет обмануть судьбу. Молодая ведьма 

ради Ивана Тимофеевича идёт в церковь, хотя ей по роду занятий и происхождению вход туда 

воспрещён. Она даёт понять герою, что совершит этот смелый поступок, который может 

повлечь за собой непоправимые последствия, но Иван не понимает этого и не успевает спасти 

Олесю от разъярённой толпы. Героиню жестоко избивают. Она в отместку шлёт проклятье на 

деревню, и в ту же ночь случается страшная гроза. Зная силу гнева людского, Мануйлиха с 

воспитанницей поспешно покидают дом на болоте. Когда молодой человек на утро приходит в 

это жилище, то находит лишь красные бусы, как символ их с Олесей короткой, но настоящей 

любви. 

Главные герои и их характеристика 



Главными героями повести являются барин-писатель Иван Тимофеевич и лесная колдунья 

Олеся. Совершенно разные, они сошлись, но не смогли быть счастливы вместе. 

1. Характеристика Ивана Тимофеевича. Это человек добрый, тонко чувствующий. 

Он смог разглядеть в Олесе живое, природное начало, потому что сам ещё не до 

конца убит светским обществом. Одно то, что он уехал из шумных городов в 

деревушку, говорит о многом. Героиня для него не просто красивая девушка, она 

для него загадка. Эта странная знахарка верит в заговоры, гадает, общается с 

духами — она колдунья. И это всё привлекает героя. Он хочет увидеть, узнать что-

то новое, настоящее, не прикрытое фальшью и надуманным этикетом. Но при этом 

Иван всё же сам находится во власти света, он думает насчёт женитьбы на Олесе, 

но его смущает то, как же она, дикарка, появиться в залах столицы. 

2. Олеся — идеал «естественного» человека. Она родилась и жила в лесу, природа 

была её воспитателем. Мир Олеси — это мир гармонии с окружающим миром. 

Кроме того, она находится в согласии со своим внутренним миром. Можно 

отметить такие качества главной героини: она своенравная, прямолинейная, 

искренняя, она не умеет жеманничать, притворяться. Молодая колдунья умна, 

добра, стоит лишь вспомнить первую встречу читателя с нею, ведь она нежно 

несла в подоле птенцов. Одной из главных черт Олеси можно назвать 

неподчинение, которое она унаследовала от Мануйлихи. Они обе как бы против 

всего света: живут отчуждённо на своём болоте, не исповедают официальной 

религии. Даже зная, что от судьбы не уйдёшь, молодая колдунья всё же пытается, 

тешит себя надеждой, что всё у неё с Иваном получится. Она самобытна и 

непоколебима, несмотря на то, что любовь ещё жива, она уезжает, бросает всё, не 

оглядываясь назад. Образ и характеристика Олеси доступны по ссылке. 

Темы 
 Главная тема повести — любовь Олеси, её готовность к самопожертвованию — 

является центром произведения. Ивану Тимофеевичу посчастливилось встретиться 

с настоящим чувством. 

 Другой немаловажной смысловой ветвью является тема противостояния мира 

обычного и мира людей природы. Жители деревни, столиц, сам Иван 

Тимофеевич — представители обыденного мышления, пронизанного 

предрассудками, условностями, клише. Мировоззрение Олеси и Мануйлихи – это 

свобода, открытые чувства. В связи с этими двумя героями появляется тема 

природы. Окружающая среда — колыбель, воспитавшая главную героиню, 

незаменимая помощница, благодаря которой Мануйлиха с Олесей живут вдали от 

людей и цивилизации без нужды, природа даёт им всё необходимое для жизни. Эта 

тема раскрыта наиболее полно в данном эссе. 

 Роль пейзажа в повести огромна. Он является отражением чувств героев, их 

взаимоотношений. Так, при зарождении романа мы видим солнечную весну, а в 

конце разрыв отношений сопровождается сильной грозой. Подробнее об этом мы 

написали в этом сочинении. 

Проблемы 
Проблематика повести разнообразна. Во-первых, писатель остро вырисовывает конфликт 

между обществом и теми, кто не вписывается в него. Так, когда-то жестоко выгнали 

Мануйлиху из деревни, избили саму Олесю, хотя обе колдуньи в отношении к деревенским 

жителям не проявляли никакой агрессии. Общество не готово принять тех, кто отличается от 

них хоть чем-то, кто не пытается притворяться, так как хочет жить по своим правилам, а не по 

шаблону большинства. 

Проблема отношения к Олесе проявляется ярче всего в сцене похода её в церковь. Для 

русского православного народа деревни было настоящим оскорблением, что та, которая 

служит злым духам, по их мнению, явилась во храм Христа. У церкви, где люди просят 

милости Божией, сами же они вершили суд жестокий и беспощадный. Возможно, писатель 

хотел на основе этой антитезы показать, что в обществе исказилось представление о 

праведном, добром, справедливом. 
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Смысл 
Идея повести заключается в том, что люди, выросшие вдали от цивилизации, оказываются 

намного благороднее, деликатнее, вежливее и добрее, чем само «цивилизованное» общество. 

Автор намекает на то, что стадная жизнь отупляет личность и стирает ее индивидуальность. 

Толпа покорна и неразборчива, и зачастую верх над ней берут худшие ее представители, а не 

лучшие. Первобытные инстинкты или же приобретенные стереотипы, как, например, 

неправильно истолкованная мораль, направляют коллектив к деградации. Так, обитатели 

деревни показывают себя большими дикарями, чем две колдуньи, живущие на болоте. 

Основная мысль Куприна заключается в том, что люди должны вновь обратиться к 

природе, должны научиться жить в гармонии с миром и с собой, чтобы их холодные сердца 

растопились. Олеся попыталась открыть мир настоящих чувств Ивану Тимофеевичу. Он не 

смог понять этого вовремя, но таинственная колдунья и её красные бусы останутся в его 

сердце навсегда. 

Вывод 
Александр Иванович Куприн в своей повести «Олеся» попытался создать идеал человека, 

показать проблемы искусственного мира, раскрыть людям глаза на ведомое и безнравственное 

общество, которое их окружает. 

Жизнь своенравной, непоколебимой Олеси была в какой-то мере разрушена 

прикосновением к ней мира светского в лице Ивана Тимофеевича. Писатель хотел показать, 

что мы сами рушим то прекрасное, что даёт нам судьба, просто потому что мы слепы, слепы 

душой. 

Критика 
Повесть «Олеся» является одним из знаменитейших произведений А.И. Куприна. Силу и 

талантливость повести оценили еще современники писателя. 

К. Бархин называл произведение «лесной симфонией», отмечая плавность и красоту языка 

произведения. 

Максим Горький отмечал молодость, непосредственность повести. 

Таким образом, повесть «Олеся» занимает важное место, как в творчестве самого А.И. 

Куприна, так и в истории русской классической литературы. 

 

Задания к практической работе 

 

Тестовые задания 

 

1.В каком из вариантов указаны годы жизни Куприна А.И? 

а)1860-1928 

б)1870-1938 

В)1875-1923 

Г)1880-1934 

 

2.В каком городе родился Куприн А.И? 

а)Наровчат 

б)Павловск 

в)Можайск 

г)Елец 

 

3.Кем был отец Куприна А.И? 

а)известный актёр 

б)статский советник 

в)мелкий чиновник 

г)переводчик немецкого 

 

4.Почему в 1871 году семье Куприна пришлось переехать в Москву? 

а)умер отец писателя 



б)отцу писателя предложили выгодную работу в столице 

в)семью позвали жить родственники 

г)дом семьи сгорел в пожаре 

 

5.Какие произведения писателя были изданы во время службы? 

а)"Гранатовый браслет","Юнкера","Яма" 

б)"Дознание","Лунной ночью","Впотьмах" 

в)"Последний дебют","Олеся","Белый пудель" 

г)"Молох","В цирке","Ночь в лесу" 

 

6.Почему Куприну пришлось эмигрировать из России? 

а)не был востребован на родине 

б)не принимал политику военного коммунизма 

в)хотелось сменить обстановку 

г)Куприн сильно заболел, и ему пришлось уехать лечится 

 

7.В какую страну переехал Куприн? 

а)в Германию 

б)в Англию 

в)в США 

г)во Францию 

 

8.Через сколько лет Куприн вернулся в Россию? 

а)20 

б)17 

в)10 

г)5 

 

9. Где похоронили Куприна? 

а)в Ленинграде 

б)в Москве на Новодевичьем кладбище 

в)в Москве на Ваганьковском кладбище 

г)в Пензе 

 

10.Где был воздвинут самый первый памятник Куприну? 

а)в Пензе 

б)в Москве 

в)в поселке Балаклава 

г)в Санкт-Петербурге 

 

 

  

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

Практическое занятие №20. «Что лучше: истина или сострадание?» По пьесе М. 

Горького «На дне». 

 

Цель: научить работать с текстом драматического произведения; формировать умения 

собирать, систематизировать, сопоставлять материал по теме, воспитывать интерес к 

внимательному прочтению произведения, эстетического вкуса средствами слова; развивать 



умения воспринимать Человека как уникальное явление природы, способствовать 

художественно-эстетическому развитию студентов, развивать свободное творческое 

мышление, заинтересованное обсуждение, организацию диалога. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

"...Спор о правде и составляет философский сюжет пьесы. В чем суть этого спора? В ответе на 

вопрос, как следует поступать человеку перед лицом враждебной ему жестокой 

действительности. В споре обнаруживаются три точки зрения (они, естественно, не носят 

наглядно прямолинейного характера, это не простое столкновение тезисов, спор течет 

подспудно, и важно к нему прислушаться)......"Низкую истину" наиболее убежденно и 

последовательно проповедует Бубнов, направляя ее против своего соперника - Луки, идеолога 

"возвышающего обмана". Лука каждому несчастному и пострадавшему хочет найти утешение, 

дать выход, пусть в воображении, а не в действительности, зато поддерживающий человека и 

дающий ему возможность существовать. Спор Луки и Бубнова особенно разгорается в третьем 

акте...Настя живет в мире красивых романов и уверяет себя и других, именно с ней 

происходили вычитанные в книге изящные и благородные любовные приключения. А Лука 

поддерживает в ней эту "спасительную" от грязи, от неприглядности жизни ложь: дескать, 

лучше в воображении жить недоступной красавицей, чем в действительности сознавать, что 

ты...И вот Настя, "закрыв глаза и раскачивая головой", бредит наяву о настоящей любви"......И 

вот, если Лука уже спешит к ней со своими одобрениями и помогает ей строить эти замки, то 

Бубнов, исходя из своей позиции, разрушает их. (Это разрушение не лучше этого возведения: 

ничего, кроме руин, Бубнов не предлагает; правда Бубнова так же бесплодна, как ложь 

Луки.).....Сатин, который отражает позицию автора, направляет свои реплики и против 

бесперспективной философии Бубнова, и против утешительства Луки. Горький был недоволен 

своим изображением Луки. Он считал, что допустил ошибку, сделав его привлекательным, 

располагающим к себе. По-видимому, Горький опасался, как бы субъективное 

доброжелательство, бескорыстное стремление Луки помочь человеку не скрыло объективного 

вреда его отношения к жизни. Ведь без реального искоренения зла и мораль добра, и сами 

добрые поступки не способны существенно изменить судьбу человека. Зло, которое пытаются 

обойти, вместо того чтобы его уничтожить, посмеется над подобным донкихотством и 

лишний раз утвердит свою власть. Вот почему Горький в статье "О пьесах" писал, что 

утешитель должен быть показать как фигура отрицательная, вызывающая к себе вражду и 

сопротивление своей проповеди......Фигура Луки была характерной для России тех лет...  

....Несмотря на проповедь Луки и вызываемые им симпатии, в пьесе явно чувствуется 

противоборствующая утешительству, напротивленчеству и примиренчеству тенденция. Она 

выражена в бодром, оптимистическом горьковском тоне пьесы, и в развитии сюжета, и в 

монологах Сатина, в его убежденности в способность человека строить свою 

жизнь......Показательно, что если у Луки преобладает момент моральный, то у Сатина - 

деяния, действия, созидания. По мнению Сатина, по горьковскому мнению, в людях заложена 

потребность творчества, способность к творчеству. Имеется в виду не только художник, поэт - 

а простой, рядовой человек, трудящийся человек, "заурядный" человек, такой, как столяр или 

сапожник......Наконец, сюжет пьесы развивается таким образом, что показывает оборотную 

сторону утешительного обмана, крушение тех воздушных замков, которые так старательно и 

добросовестно воздвигал Лука на протяжении всей пьесы. Он никого не спас из тех, кого 

старался спасти по своему рецепту: Пепла сажают в тюрьму; Наташа изуродована своей 

сестрой; Актер кончает самоубийством; Настя близка к этому же. Рецепты, которые Лука 

давал ночлежникам, может быть, сами по себе и прекрасны, но логика жизни сильнее их. И 

тот, кто в зрительном зале заворожен был проповедью Луки и сам разделял его заблуждения, 

убеждался, к чему ведет этот путь, и был наказан за свою наивность, за свою 

опрометчивость." 

 

Задания к практической работе 

 

http://www.literaturus.ru/2018/01/bubnov-pesa-na-dne-obraz-harakteristika-opisanie.html
http://www.literaturus.ru/2016/01/Luka-Na-dne-Gorkij-obraz-harakteristika-dlja-sochinenija.html
http://www.literaturus.ru/2018/01/nastja-na-dne-obraz-harakteristika-opisanie.html
http://www.literaturus.ru/2016/01/Satin-Na-dne-Gorkij-obraz-harakteristika.html
http://www.literaturus.ru/2018/01/vaska-pepel-na-dne-gorkij-obraz-harakteristika-opisanie.html
http://www.literaturus.ru/2018/01/natasha-na-dne-obraz-harakteristika-opisanie.html
http://www.literaturus.ru/2018/01/akter-pesa-na-dne-gorkij-obraz-harakteristika-opisanie.html


1. Рассказать об особенностях трёх жанров драмы: комедия, трагедия, драма 

2. Уточнить суть понятия «реализм» и доказать, что пьеса «На дне» - реалистическое 

произведение 

3.Отметьте типичность героев – Бубнова, Клеща, Барона, Насти, Сатина, Луки и других 

4.Подготовить рассказ о хозяевах ночлежки – Василисе и Костылеве ( их отношение друг к 

другу, людям и т.д.) 

5. Подготовить ответ на основной вопрос – что лучше: истина или сострадание? 

Мотивировать ответ примерами из драмы. 

6. Написать сочинение по теме: Что лучше: истина или сострадание 

Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 



не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок 

 

 

Практическое занятие № 21.  Тема исторического прошлого в лирике А. Блока. Поэма 

«Двенадцать». 

 

Цель: познакомить с одним из самых спорных произведений А. Блока, показать 

многовариантность толкования поэмы; 

выявить индивидуальные признаки текста в словарно-образной системе, в композиции, в 

ритмике; дать толкование образа Христа в поэме. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

 «Двенадцать» – это первый значительный отклик в художественной литературе на события 

1917 года. 

К. Чуковский писал о Блоке: “Он внимательно вслушивался в чужие толкования этой поэмы, 

словно ожидая, что найдется же кто-нибудь, кто объяснит ему, что она значит. Но дать ей одно 

какое-нибудь объяснение было нельзя, так как писал ее сложный человек, со своим 

восприятием мира. 

Эту поэму будут толковать по-всякому, и будут толковать еще тысячу раз”. 

Прояснив значения слов, устранив “шумы” и “помехи” в восприятии содержания 

произведения, просим учащихся прочитать выписанный “доминантный ряд”. Звучит он 

примерно так: двенадцать, державный шаг, черная злоба, святая злоба, Петька, бубновый туз, 

“уж я ножичком полосну”, черный ветер, вьюга, винтовок черные ремни…Оппозиционный 

ряд, как правило, включает в себя меньше слов: старушка, вития, буржуй на перекрестке, 

“загонят в гроб”, “барыня в каракуле” и т. д. 

Это задание дает возможность судить о восприятии учащимися текста художественного 

произведения. Эстетически развитый читатель заметит не только лежащее на поверхности, но и 

такие слова, как “без креста”, “трах-тах-тах”, “без имени святого”, “ничего не жаль”. 

Предложение включить в доминантный ряд строки “Впереди – Исус Христос” рождает 

очередную литературную задачу: на чьей стороне Христос? К доминанте или к оппозиции 

отнесем этот образ? 

“Новые люди на арене истории” 1994 год № 12, статья Г. Маршалик “Кто впереди? 1994 №47, 

статья М. Милич “Безумие победителей” 1994 № 33 и т.д. 

Говоря о художественном пространстве поэмы, необходимо отметить масштаб поэмы – от “на 

всем божьем свете” до “переулочки глухие” и до конкретного человека, а затем вновь ввысь, 

туда, где “Нежной поступью надвьюжной…Впереди – Исус Христос”. “Блоку удалось сказать 

больше, чем он хотел. Пытаясь сказать о сегодняшнем ,он сказал о вечном”. -

прокомментировала одна из учениц. 

Остальные задания обычно не вызывают затруднений 

 

 

Задания к практической работе 

 

1) Прочитать поэму А. Блока “Двенадцать”. Прояснить по словарю дефиниции слов: 

вития, кондовая Русь, иконостас, анафема, осанна; выяснить, что означает бубновый 

туз на спине. 

2) Работа с текстом. 

3) Прочитайте поэму. Что является ее доминантой? Выпишите доминантный ряд на 

уровне образов, художественных деталей, лексики… 



4) Выделите противостоящую доминанте оппозицию. Перечитайте первую главу. 

Выпишите оппозиционный ряд. Прокомментируйте: каково отношение автора к 

старому миру, где и как проявляется авторская позиция, какими увидел Блок 

“апостолов” революции. 

5) Через призму доминанты и оппозиции рассмотрите художественное пространство 

поэмы, ограниченное оно или открытое? 

6) Каким образом доминанта и оппозиция пересекаются композиционно? 

7) Прослушайте поэму “Двенадцать” в исполнении Дмитрия Журавлева. Попытайтесь 

услышать “музыку революции”, ту музыку, которую слышал Блок. Включите 

воображение. В выписанном вами доминантном ряде подчеркните то, что услышали, 

допишите те слова, которых не заметили при чтении, но которые, безусловно, 

доминируют в поэме. Выделите в доминантном и оппозиционном рядах сквозные 

образы. Где их оказалось больше? Почему? Есть ли среди них слова-символы? 

8) Какой цвет преобладает в поэме Блока? Одинакова ли его интенсивность от начала к 

концу поэмы? Выскажите свои предположения по этому поводу. 

9) Самый сложный и спорный образ поэмы – это образ Христа. Куда бы вы отнесли этот 

образ: к доминанте или к оппозиции? Познакомьтесь с двумя-тремя критическими 

статьями из предложенного списка. Выскажите свою точку зрения. 

10) “Анафему” или “осанну” пропел Блок Октябрьской революции? 

 

 

Задания к практической работе 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

Практическое занятие №22.  В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая 

новизна ранней лирики. 

 

Цель: познакомить с творчеством В.В. Маяковского, показать разнообразие тематики и 

новизну творчества поэта. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Владимир Владимирович Маяковский родился в Грузии в селе Багдати 7 (19) июля в 1893 

году в семье лесничего. Его мать принадлежала к казацкому роду из Кубани. У Владимира 

было две сестры – Оля и Люда, и два брата – Константин и Александр, которые умерли еще в 

детстве. 

О себе Маяковский говорил: «Родился я в 1894 году на Кавказе. Отец был казак, мать — 

украинка. Первый язык — грузинский. Так сказать, между тремя культурами». 

Юность и образование 
Свое первое образование Маяковский получил в гимназии в 1902 году. Он свободно 

владел грузинским языком, участвовал в революционной демонстрации. 

В 1906 году скоропостижно умирает его отец от заражения крови. Несчастный случай 

произошел от укола пальца иголкой, когда тот сшивал бумаги. Это событие потрясло 

Маяковского настолько, что бактериофобия осталась пожизненной. 

В этом же году мальчик вместе с семьей переезжает в Москву, где поступает в гимназию, в 

которой посещает занятия вместе с братом поэта Б. Пастернака – Александром. Но в 1908 году 

был исключен за неуплату, так как семья жила в бедности. 



В Москве Маяковский познакомился со студентами-революционерами, в 1908 году 

вступил в РСДРП. За пропаганду революционных идей его несколько раз арестовывали, 

однако тюремного заключения ему удалось избежать. Но позже его все-таки посадили в 

Бутырскую тюрьму, поскольку критика царской власти с его стороны не прекращалась. 

Интересно, что первые стихи он написал именно там. 

Менее чем через год его освобождают, и он сразу уходит из рядов партии. 

Творческий путь 
В 1911 году Владимир поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. 

Это время оказывается важнейшим периодом жизни поэта: он знакомится с новым 

направлением – футуризмом. Маяковский входит в поэтический круг и публикует первое 

стихотворение, которое называется «Ночь». Оно вошло в футуристический сборник 

«Пощечина общественному вкусу». 

Позже он отправляется на гастроли по городам России, где читает лекции и свои 

произведения. 

В 1913 году выходит первый сборник «Я». Он был написан от руки и состоял из четырех 

стихотворений. Маяковский в них открыто критикует буржуазию. 

В качестве драматурга и актера пробует себя в трагической пьесе «Владимир 

Маяковский». 

Как только началась Первая мировая война, Маяковский вызвался добровольцем в армию, 

но ему отказывают, боясь каких-либо волнений. Оскорбленный поэт пишет «Вам», «Облако в 

штанах» и «Война объявлена». 

В разгар войны Маяковский знакомится с семьей Брик. Осип помог молодому поэту 

реализовать некоторые из его поэм. Выходят в свет 2 сборника: «Простое, как мычание» и 

«Революция. Поэтохроника». 

В период Октябрьской революции пишет стихи о революционных событиях. Параллельно 

рисует агитационные плакаты, работает в издании «Искусство коммуны». Позже становится 

редактором журнала «Левый фронт» («ЛЕФ»). 

Получив некоторую популярность, посещает несколько стран СССР и США. 

Его творчество имело отзывы как от поклонников, так и от критиков. Такой удар приняли 

на себя его сатирические пьесы «Клоп» и «Баня». Некоторые газеты пестрили заголовками 

«Долой маяковщину». 

Но несмотря на поток критики в свой адрес, Маяковский организует выставку «20 лет 

работы», в которой он подвел итоги собственной творческой биографии. 

Личная жизнь 
Любовью всей жизни поэта была Лиля Брик. Осип Брик, муж Лили, закрывал глаза на 

вспыхнувший роман между Владимиром и его женой. Маяковский посвящал ей практически 

все стихотворения о любви («Лиличка! », «Человек», «Ко всему» и другие). Они также 

участвовали в съемках киноленты «Закованная фильмой» (1918 г. ). Более того, Брики и 

Владимир жили вместе. С каждой заграничной поездки влюбленный поэт привозил Лиле 

роскошные подарки (например, автомобиль «Рено»). 

Но в жизни Маяковского были и другие возлюбленные, от которых он имел детей. В 1921 

году родился его сын Глеб-Никита от художницы Лили Лавинской. В 1926 году дочь Елену-

Патрисию ему подарила Эмили Джонс, эмигрантка из России. Мимолетные отношения у 

Владимира были и с Софьей Шамардиной и Натальей Брюханенко. 

Парижской любовью была Татьяна Яковлева. Из-за проблем с визой их отношения были 

обречены на провал. 

Замужняя актриса Вероника Полонская стала его последней любовью. Поэт требовал 

бросить мужа, но та не была готова к серьезным жизненным переменам. Вероника была 

последней, кого Владимир видел перед смертью и слезно просил остаться. Актриса не 

решилась прийти на похороны, так как многие родственники винили ее в гибели поэта. 

Смерть поэта 
В 1930 году поэт много болел. Он перенес череду неудач, которые принесли ему 

душевную боль: критика его выставки, провал двух пьес. Душевное состояние поэта 

ухудшалось, потому как все навалилось на его плечи в один жизненный период. 



14 апреля 1930 года Владимир Маяковский застрелился. 

 

В. Маяковский вошёл в истории русской литературы ХХ века как поэт-новатор. Он 

внёс много нового и в содержание, и в форму стиха. 

Если рассматривать содержание, то Маяковский освоил новые темы революции, 

гражданской войны, социалистического строительства, причём в таком аспекте. Который был 

характерен только для него.  Это выразилось в соединении лирического и сатирического 

взгляда на действительность. 

Особенно ярко новаторство Маяковского проявилось в форме. Поэт создавал новые 

слова, смело вводил их в свои стихи. Неологизмы усиливали экспрессивность поэзии: «змея 

двухметроворостая», «планов громадьё», «краснокожая паспортина» и т.д., поэтому их 

называют экспрессивно-оценочными авторскими неологизмами. 

Маяковский использовал приёмы ораторской и разговорной речи: «Послушайте! Если 

звёзды зажигаются, значит это кому-то нужно?», «Читайте, завидуйте – я гражданин 

Советского Союза!» 

Особое значение в поэзии Маяковского имеют ритм и интонация, которые легли в 

основу системы его стиха. Сам поэт в статье «Как делать стихи» объяснил особенности своей 

системы. Для него важными в стихе являются ритм, интонация, паузы. Стих Маяковского так 

и называется – интонационно-тонический. Поэт ставил самое важное в смысловом 

отношении слово в конец строки и обязательно подбирал к нему рифму. Это слово, таким 

образом, выделялось дважды – интонацией, логически и созвучием с другим важным словом, 

т.е. смысловым ударением. Чтобы дать возможность читателю почувствовать собственную 

интонацию, Маяковский графически стал разделять строки паузами. Так и образовалась 

известная «лесенка» 

Новаторство Маяковского связано не только с системой стиха. Особое значение имеет 

характер образности поэзии Маяковского. 

Существенной особенностью является резкая социальная окрашенность. Чаще всего 

социальная заострённость поэтического образа  проявляется в отдельной тропе – метафоре, 

олицетворении, сравнении. 

При образно социальном восприятии пейзажа явления природы наделяются приметами 

общественных отношений. Очень распространённым приёмом в поэтике Маяковского 

является гипербола. Острый взгляд на действительностьи приводил Маяковского к 

гиперболизму. Через ряд произведений проходит образ пролетариата-громады, планов 

громадьё и т.д. 

Метафора Маяковского всегда приметна. Поэт обращается к явлениям, окружающим 

человека в повседневной жизни, широко вводит ассоциации с предметами быта: «Море, 

блестящей. Чем ручка дверная». Поэзия Маяковского стала основой для традиции акцентного 

или интонационно-тонического стиха 

 

Задания к практической работе 

 

Работа в группах, подготовка ответов на следующие вопросы: 

1. Раннее творчество Маяковского. Связь с футуризмом. Художественное новаторство.  

2. Этапы сатиры Маяковского (сатирические гимны «Гимн судье», «Гимн обеду», « Окна 

Роста», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Маруся отравилась» и другие).  

3. Патриотическая лирика В. В. Маяковского («Стихи о советском паспорте», «Товарищу 

Нетте – пароходу и человеку»). 

 

Задания к практической работе 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 



Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

Практическое занятие №23.  Основные темы лирики С.А. Есенина. Чтение и анализ 

стихотворений С.А. Есенина «Берёза», «Сыплет черёмуха снегом», «Выткался на озере 

алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Сорокоуст» и др. 

 

Цель: отработка навыков анализа поэтического произведения на примере поэзии С..А. 

Есенина. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

Схема анализа поэтического произведения 

1. Автор и название стихотворения. 
2. Литературное направление: романтизм, реализм, символизм, акмеизм, сентиментализм, 

авангардизм, футуризм, модернизм... 

3. Жанр: эпиграмма, эпитафия, элегия, ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет, 

стихотворение-посвящение … 

4. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому 

посвящено). Место данного стихотворения в творчестве поэта. 

5. Тема, идея, основная мысль (о чём стихотворение).  Лирика: пейзажная, любовная, лирика 

дружбы, вольнолюбивая, философская… 

6. Лексика, использованная поэтом (бытовая, разговорная; книжная, нейтральная, 

публицистическая, устаревшие слова …). Поэтическая лексика (активность использования 

отдельных групп слов общеупотребительной лексики: антонимов, архаизмов, неологизмов, 

омонимов, синонимов... ) 

7. Композиция лирического произведения.  - анализ микротемы каждой строфы. Выделить 

основные части поэтического произведения, показать их связь (= определить эмоциональный 

рисунок стихотворения); 

- сопоставлен или противопоставлен смысл строф;   

- определить ведущее переживание, чувство, настроение, отразившееся в поэтическом 

произведении;   

- определить лирическую ситуацию, представленную в стихотворении (конфликт героя с 

собой; внутренняя несвобода героя; конфликт героя и общества …), определить причины 

данных конфликтов. 

 9. Изобразительно-выразительные средства (тропы):  - аллегория  

- иносказательное изображение абстрактного понятия/явления через конкретные образы и 

предметы;   

- гипербола;  

-художественное преувеличение;   

- ирония;  

- скрытая насмешка;   

- литота;  

- удожественное преуменьшение;   

- метафора;  

- скрытое сравнение, построенное на похожести/контрасте явлений (сравнительные союзы 

КАК, СЛОВНО, БУДТО); 

- олицетворение;  

 - сравнение; 

 - эпитет. 

10. Стилистические фигуры: Поэтический синтаксис (синтаксические приёмы или фигуры 

поэтической речи)  

- антитеза;  



 - градаци;  

- инверсия;  

 - рефрен;   

- риторический вопрос, обращение; 

- умолчание;  

- незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль высказана не 

полностью, читатель додумывает её сам. 

11. Поэтическая фонетика  
- аллитерация; 

 - повторение одинаковых согласных; 

- анафора; 

- единоначатие, повторение слова или группы слов в начале нескольких фраз или строф;  

- ассонанс; 

– созвучие гласных; 

- эпифора;   

- повторение одинаковых слов в конце нескольких фраз или строф. 

12. Образ лирического героя, авторское «Я». 

13. Ваши впечатления о произведении. 

 

Задания к практической работе 

 

1.Выполните анализ одного из предложенных стихотворений С.А. Есенина: 

«Берёза», «Сыплет черёмуха снегом», «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о 

собаке», «Сорокоуст». 

2. Тестовые задания 

1. Укажите годы жизни С.А. Есенина 

а) 1895-1925 гг. 

б) 1890-1921 гг. 

в) 1893-1930 гг. 

г) 1868-1936 гг. 

2. С.А. Есенин был родом из 

а) Таганрога 

б) села Константиново Рязанской губернии 

в) села Багдади 

г) Москвы 

3. Какое прозвище получил С.А. Есенин в писательских кругах? 

а) деревенский поэт 

б) Рязанский Лель 

в) Московский хулиган 

г) последний поэт деревни 

4. Укажите, как назывался первый сборник стихов С.А. Есенина, вышедший в 1916 

году? 

а) «Явь» 

б) «Персидские мотивы» 

в) «Москва кабацкая» 

г) «Радуница» 

5. Назовите тему, ставшую основной в творчестве С.А. Есенина 

а) тема любви 

б) тема Родины, России 

в) тема красоты и гармонии природы 

г) тема революции 

6. Определите, каково мироощущение лирического героя ранних стихов С.А. Есенина 

а) герой христиански смиренно принимает мир таким, каков он есть, со всеми его 

недостатками и пороками 



б) герой ощущает враждебность окружающего мира 

в) герой находится в гармонии с окружающим миром 

г) герой протестует, бунтует против сложившегося порядка 

7. Укажите, какой символ наступающей на деревню городской цивилизации 

встречается в стихах С.А. Есенина 

а) «железный конь» 

б) жеребёнок, бегущий за поездом 

в) железный Миргород 

г) агитки Бедного Демьяна 

8. Определите художественный приём в выделенной строке 

По-осеннему кычет сова 

Над раздольем дорожной рани. 

Облетает моя голова, 

Куст волос золотистый вянет. 
а) гипербола 

б) олицетворение 

в) метафора 

г) аллегория 

9. Кто является адресатом стихотворения «Письмо к женщине»? 

а) Айседора Дункан 

б) Анна Изряднова 

в) Зинаида Райх 

г) Галина Бениславская 

10. Назовите стихотворение С.А. Есенина, которое является его своеобразным 

завещанием и было написано накануне самоубийства поэта в гостинице «Англитер» 

а) «Цветы мне говорят: прощай…» 

б) «Русь советская» 

в)»До свиданья, друг мой, до свиданья» 

г) «Отговорила роща золотая…» 

11. Какая тема является сюжетообразующей в поэме С.А. Есенина «Анна Снегина»?  

а) тема революции 

б) тема юношеской любви 

в) тема преобразований в деревне 

г) тема крестьянского быта в послереволюционное время 

12. Укажите, какое из перечисленных стихотворений не относится к философской 

лирике 

а) «Русь уходящая» 

б) «Не жалею, не зову, не плачу…» 

в) «Хороша была Танюша» 

г) «По-осеннему кычет сова…» 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

Практическое занятие №24.  Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Идейно-

тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой. 

 

Цель: отработка навыков анализа поэтического произведения на примере поэзии М.И. 

Цветаевой. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 



Краткое изложение теоретического материала 

Марина Цветаева – русская поэтесса, прозаик и переводчик. Она является одним из 

крупнейших поэтов XX века. Цветаева родилась 8 октября 1892 года в Москве, в семье 

профессора-филолога и пианистки. Детские годы поэтессы прошли в Москве и в небольшом 

городке в Калужской области – ТарУсе. Училась в частной московской гимназии, а затем в 

пансионах Европы. Писать поэтесса начала довольно рано - в возрасте шести лет. У неё 

получалось писать стихи не только на русском языке, но и на французском и немецком. В 16 

лет юная поэтесса отправилась в Сорбонну, чтобы прослушать лекции о старо-французской 

литературе. 

Первый сборник её стихов «Вечерний альбом» вышел в 1910 году. Эта книга сразу 

привлекла внимание многих известных писателей того времени. Среди них были Гумилёв, 

Волошин, Брюсов. Через пару лет появился сборник «Волшебный фонарь». В это же время 

Цветаева примыкает к кругу московских символистов и регулярно посещает организованные 

ими встречи. В 1911 году она познакомилась с Сергеем Эфроном, с которым они вскоре 

поженились. Третий сборник поэтессы «Из двух книг» появляется в 1913 году. 

Октябрьская революция и Гражданская война сильно повлияли на творчество поэтессы. 

Она негативно относилась к происходящим переменам в стране. Её супруг служил офицером 

Белой армии, а она работала над циклом стихов «Лебединый стан», в котором поддерживала 

белое движение. В 1922 году она решила вместе с дочерью Ариадной отправиться в Европу к 

мужу, который уже некоторое время пребывал в Праге. В 1925 году они всей семьей 

переехали в Париж. Вскоре Цветаеву перестали печатать на родине, так как обострилось 

отношение к эмигрантам. Её последний сборник, вышедший при жизни, назывался «После 

России». 

В 1939 году, после возвращения в СССР, муж и дочь Цветаевой были арестованы (муж 

расстрелян в 1941 году, а Ариадна провела в колониях 15 лет). Цветаева в то время не писала 

стихи, а зарабатывала на жизнь поэтическими переводами. Когда началась Великая 

Отечественная война, её с сыном Георгием отправили в Елабугу. 31 августа 1941 года, не 

выдержав одиночества, безработицы и гонений, Марина покончила жизнь самоубийством. Ей 

было 48 лет. В истории русской литературы эта поэтесса трагической судьбы оставила 

немалый след. Дома-музеи, посвящённые Марине Цветаевой и её творчеству, есть в Москве, 

Александрове, Иваново, Елабуге, Феодосии и некоторых других городах. 

Поэзию Марины Цветаевой можно соотнести с исповедью. Она всегда живо и искренне 

отдавалась своему творчеству, как истинный романтик, слагая в рифму свою внутреннюю 

боль, трепет, всю гамму чувств. Поэтесса не требовала от жизни слишком многого, поэтому 

период забвения не вселил в ее сердце обиду или горечь. Напротив, казалось, в ней 

проявилась еще большая жажда жизни, именно поэтому Цветаева не переставала писать. И 

даже в эмиграции, несмотря на все тяготы и лишения, ее поэзия получила второе дыхание, 

отразив на бумаге особую эстетику личного мироощущения. 

Особенности 
И поэтическое, и прозаическое творчество Цветаевой не было и не будет до конца понятно 

широкому кругу читателей. Она стала новатором своего времени в особенностях и приемах 

самовыражения. Лирические монологи поэтессы, подобно песням, имеют свой ритм, свои 

настроение и мотив. Она то нежно и откровенно изливает душу, то ее строки 

трансформируются в страстный, необузданный поток мыслей и эмоций. В какой-то момент 

она срывается на крик, затем наступает пауза, недолгое молчание, которое порой может быть 

красноречивее любых ярких слов. Чтобы хорошо понимать автора, необходимо знать 

основные этапы ее биографии, чем она жила, как мыслила в то или иное время. 

Талант Цветаевой развивался стремительно, особенно на фоне ее признания 

современниками. Многим из них она посвящала целые циклы своих стихотворений. Будучи 

натурой увлекающейся, Марина Ивановна черпала вдохновение в тесных взаимоотношениях 

со многими мужчинами и даже женщиной, несмотря на то, что имела мужа и детей. 

Особенностью ее успеха на литературном поприще можно считать эпистолярный жанр, щедро 

применяя который, Цветаева позволила выйти из тени многим фактам своей жизни и своему 

же видению картины мира. 



Темы творчества 
Марина Цветаева громко манифестировала о том, что видит и чувствует. Ее ранняя лирика 

наполнена внутренним теплом, памятью о детских годах и обретенной любви. Самоотдача и 

искренность открыли ей двери в мир русской поэзии 20 века. 

Поэтесса создавала стихи, вызывая каждое слово из глубин своей души. При этом стихи 

писались легко и страстно, ведь она не стремилась подчинить свое творчество ожидаемым 

представлениям общественности. И тему любви в поэзии Цветаевой, пожалуй, можно считать 

эталоном самовыражения. Это было признано литературными критиками, тем не менее, 

талант поэтессы все равно подвергался оспариванию. 

С ходом времени поэзия Цветаевой неизбежно видоизменяется. В годы эмиграции и 

безденежья она становится зрелой. Марина Ивановна предстает как оратор на трибуне своего 

личностного роста. Дружеское общение с Маяковским привнесло в ее творчество черты 

футуризма. Вместе с тем заметна взаимосвязь ее стихов с русским фольклором. Отсюда и 

вытекает тема родины в творениях Цветаевой. Поэтесса имела четкую гражданскую позицию, 

выражающуюся в непринятии устанавливающегося политического строя на заре Октябрьской 

революции. Она много писала о трагической гибели России и ее муках. Об этом она 

рассуждала в годы эмиграции в Германии, Чехии, Франции. Но в парижские годы Цветаева 

уже больше писала прозаические произведения, дополненные мемуарами и критическими 

статьями. Эта мера стала вынужденной, так как многие зарубежные издания были 

недоброжелательно настроены по отношению к поэтессе, которая надеялась, что проза станет 

ее надежным тылом. 

Образ Цветаевой в лирике 
Поэтическое обращение к поэтессе выявлено не только в стихах ее современников, но и 

тех, кто не был знаком с ней лично. Художественный образ Цветаевой начинал складываться в 

ее собственных стихотворениях. Например, в циклах «Дон-Жуан» и «Бессонница» границы 

между автором и лирической героиней несколько размыты. Как Цветаева посвящала стихи, 

например, Александру Блоку, так и ей посвящали. Тот же М. А. Волошин, бурно и 

положительно откликнувшийся на первый сборник поэтессы «Вечерний альбом», написал 

посвящение «Марине Цветаевой». Он воспел не ее бунтарский нрав, а хрупкое женское 

начало. 

Любимая женщина Цветаевой, София Парнок в своих стихах сравнивает ее с исторической 

тезкой Мариной Мнишек. Для автора поэтесса предстает в роли ангела-спасителя с небес. 

В лирике сестры Анастасии (Аси) Цветаевой мы имеем возможность познакомиться со 

всеобъемлющей противоречивостью натуры Марины Ивановны, которая долгие годы 

ощущала себя юной и невинной. 

У Андрея Белого Цветаева она предстает в образе неповторимой и удивительной 

женщины. Он сам считал ее творчество новаторским, а потому предполагал ее неизбежное 

столкновение с консервативными критиками. 

Также творчество Марины Цветаевой не оставило равнодушными и тех поэтов 20 века, кто 

не знал ее лично. Так, Белла Ахмадуллина сравнивает ее образ с неодушевленным роялем, 

обоих считая совершенством. При этом подчеркивая то, что это и две противоположности. 

Цветаева виделась ей как одиночка по натуре, в отличие от инструмента, которому нужно, 

чтоб кто-то на нем играл. Вместе с тем Ахмадуллина сопереживала уже безвременно ушедшей 

поэтессе. Ее трагедию она видела в отсутствии должной поддержки и опоры при жизни. 

Поэтика 

Жанры 

Знакомясь с творчеством Марины Цветаевой, можно почувствовать, что она искала и 

пыталась создать свой собственный жанр, ответвляющийся от общепризнанных канонов. Тема 

любви-страсти нашла яркое отражение и в стихотворениях, и в поэмах Цветаевой. Таким 

образом, жанры лиро-эпической поэмы и элегии неслучайно проходят сквозь всю лирику 

поэтессы. Это стремление к романтизму она буквально впитала с молоком матери, которая 

очень хотела увлечь дочь тем, что считала женственным, прекрасным и полезным, будь то 

игра на музыкальных инструментах или любовь к постижению иностранных языков. 



В поэмах Цветаевой всегда присутствовал свой лирический субъект, который зачастую 

выступал как образ ее самой. Героиня нередко совмещала в себе несколько ролей, позволяя 

тем самым разрастаться своей личности. То же самое происходило и с поэтессой. Она всегда 

стремилась познать всю существующую глубину отношений человека и окружающего мира, 

грани человеческой души, тем самым доведя до максимума отражение этих наблюдений в 

своей лирике. 

Стихотворные размеры 
Размер стиха — это его ритм. Цветаева, как и многие современные ей поэты 20 века, в 

своем творчестве часто использовала трехсложный размер, дактиль. Например, в 

стихотворении «Бабушке». Дактиль напоминает разговорную речь, а стихи поэтессы — яркие 

монологи. Бабушку по линии матери Цветаева, увы, не знала, но с детства помнила ее портрет, 

висевший в доме семьи. В стихах она пыталась мысленно выйти на диалог с бабушкой с 

целью узнать источник своего бунтарского нрава. 

В стихотворении «Моим стихам, написанным так рано» использован ямб с 

перекрестной рифмой, что подчеркивает твердость интонации. Те же размер и рифма 

характерны и для стихотворений «Книги в красном переплете», «Тоска по Родине! Давно. .. «. 

Последнее создано в годы эмиграции, а потому пропитано бытовой неустроенностью, 

бедностью и растерянностью в чужом мире. 

«Кто создан из камня, кто создан из глины» — белый стих, где использован амфибрахий с 

перекрестной рифмовкой. Это стихотворение было опубликовано в сборнике «Версты». Свое 

мятежное настроение Цветаева выражает в строках о морской пене, сообщая, что она 

бросается в морскую стихию жизни. 

Средства выразительности 
В цикле стихов, посвященных Александру Блоку, использовано много знаков препинания, 

которые передают запретность и трепетность чувств Цветаевой, ведь с Блоком она не была 

знакома лично, но восхищалась им безмерно. Поэтесса применяла массу эпитетов, метафор, 

олицетворений, будто обнажающих ее душевную стихию. А интонационные паузы только 

усиливают этот эффект. 

В той же «Тоске по Родине» чувствуется сильное эмоциональное напряжение автора, 

передаваемое за счет метафорического отождествления родной страны с кустом рябины и 

обилия восклицательных знаков. 

Стихотворение «Книги в красном переплете» передает тоску поэтессы по рано умершей 

матери, по ушедшему детству. Проникновенному чтению способствуют риторические 

вопросы, эпитеты, олицетворения, метафоры, восклицания и перифразы. 

В стихотворении «Бабушке» также много эпитетов, повторов и оксюморонов. Цветаева 

мысленно ощущает родство душ со своей бабушкой. 

На примере нескольких стихотворений нетрудно заметить, что в лирике Марины 

Цветаевой преобладали восклицания. Это свидетельствует о ее динамичной натуре, 

возвышенности чувств и о некой предельности душевного состояния. 

 

 

Задания к практической работе 

 

1.Выполните анализ одного из предложенных стихотворений М. Цветаевой: 

«Мне нравится, что Вы больны не мной», «Имя твое - птица в руке», «Идешь, на меня 

похожий», «Кто создан из камня, кто создан из глины» 

2. Тестовые задания 

Задание 1 
Марина Цветаева оказалась в эмиграции: 

1. По политическим соображениям. 

2. В связи с неодолимым желанием встретиться с мужем и невозможностью его приезда 

в послереволюционную Россию. 

3. По другим причинам. 

Задание 2 
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Импульсом к созданию сборника «Лебединый стан» послужила: 

1. Любовь к природе. 

2. Приверженность идеалам Белой армии. 

3. Любовь к мужу Сергею Эфрону. 

Задание 3 
Высшим предназначением поэта Марина Цветаева считала: 

1. Воспевание женской доли и женского счастья. 

2. Отстаивание высшей правды — права поэта на неподкупность его лиры, поэтическую 

честность. 

3. Стремление поэта быть носителем идей 

времени, его политическим трибуном. 

Задание 4 
М. Цветаева в статье «Поэты с историей и поэты без истории» делит всех художников на две 

категории. К какой группе относит она себя: 

1. Поэты с историей, «стрелы», т. е. мысли 

поэта отражают изменения мира. 

2. Поэты без истории, чистые лирики «круга», поэты чувства, погруженные в себя, 

отстраненные от кипучей жизни и исторических событий. 

Задание 5 
Марина Цветаева писала: «Чистая лирика живет чувствами. Чувства — всегда одни. У чувств 

нет развития, нет логики. Они непоследовательны. Они даны нам сразу все чувства, которые 

когда-либо нам суждено будет испытать: они подобны пламени факела, отродясь втиснуты в 

нашу грудь». 

М. Цветаева считала себя: 

1. «Чистым лириком». 

2. «Поэтом времени». 

Задание 6 
Для М. Цветаевой было характерно: 

1. Ощущение единства мыслей и творчества. 

2. Отчужденность от реальности и погруженность в себя. 

3. Романтическая отвлеченность от реальности. 

4. Отражение в поэзии мыслей, связанных 

с движением времени и изменением мира. 

Задание 7 
Лирический герой М. Цветаевой тождествен личности поэта: 

1.Нет. 

2. Да. 

Задание 8 
В своей поэзии М. Цветаева часто бросает вызов миру. Подчеркните строку, доказывающую 

это утверждение: 

«По улицам оставленной Москвы 

Поеду — я, и побредете вы. 

И не один дорогою отстанет, 

И первый ком о крышку гроба грянет, — 

И наконец-то будет разрешен 

Себялюбивый, одинокий сон». 

Задание 9 
Трагедия потери Родины порой выливается в эмигрантской поэзии Марины Цветаевой: 

1. В противопоставлении себя — русской всему нерусскому. 

2. В противопоставлении себя Советской России. 

Задание 10 
Инверсия, используемая М. Цветаевой в сти-хотворении «Орфей», усиливает эмоциональный 

накал стихотворения. Подчеркните пример инверсии: 

«Кроваво-серебряный, серебро- 



Кровавый след двойной лия, 

Вдоль обмирающего Гебра — 

Брат нежный мой! Сестра моя». 

Задание 11 
Кому из поэтов серебряного века посвящает цикл стихотворений М. Цветаева: 

1. А. А. Блоку. 

2. А. А; Ахматовой. 

3. А. С. Пушкину. 

Задание 12 
Кому из поэтов посвящены эти строки: 

«В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий, 

И я дарю тебе свой колокольный град, 

...! — и сердце свое в придачу». 

1. А. А. Блоку. 

2. А. С. Пушкину. 

3. А. А. Ахматовой. 

Задание 13 
Определите, к какому мотиву творчества можно отнести приведенные отрывки: 

«Умирая, не скажу: была, 

И не жаль, и не ищу виновных. 

Есть на свете поважней дела 

Страстных бурь и подвигов любовных». 

«Птица-Феникс — я, только в огне пою! Поддержите высокую жизнь мою! 

Высоко горю — и горю дотла! 

И да будет мне ночь — светла!» 

1. Тема поэта и поэзии. 

2. Тема природы. 

3. Интимная лирика. 

Задание 14 
Кто автор стихотворения «Памяти Марины Цветаевой»: 

«Пред домом яблоня в сугробе, 

И город в снежной пелене — 

Твое огромное надгробье, 

Как целый год казалось мне. Лицом повернутая к Богу, 

Ты тянешься к нему с земли, 

Как в дни, когда тебе итога 

Еще на ней не подвели». 

1. Анна Ахматова. 

2. Борис Пастернак. 

3. Осип Мандельштам. 

4. Николай Гумилев. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

Практическое занятие №25. Сведения из биографии А. Платонова. Рассказ «В 

прекрасном и яростном мире». 



Цель: научить работать с текстом; формировать умения собирать, систематизировать, 

сопоставлять материал по теме, воспитывать интерес к внимательному прочтению 

произведения, эстетического вкуса средствами слова; развивать умения воспринимать 

Человека как уникальное явление природы, способствовать художественно-эстетическому 

развитию студентов, развивать свободное творческое мышление. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Около тысячи исследовательских работ посвящено творчеству одного из самых 

неоднозначных и самобытных авторов первой половины 20 века Андрея Платонова. 

Писателем высокого напряжения называли русского советского писателя, поэта и публициста. 

У Платонова была на редкость сложная судьба. Это выражалось не столько в плане 

материального благополучия, сколько в том, что у мастера такого масштаба не было ни 

единой возможности публиковаться на родине. За ее пределами в то время его имя было 

никому не известно, хотя объемы и разнонаправленность его творчества впечатляли – из-под 

его пера, помимо романов выходили и рассказы, и пьесы и очерки. Имея рабочее 

происхождение и бунтарский революционный склад души, Платонов оставался человеком 

мирным и доброжелательным и не мог понять, «почему он не нужен своей земле». 

Очень много вопросов, связанных с жизнью и творчеством писателя, остается и по сей 

день. Его странный и загадочный образ еще не совсем обрел свое место в культурной жизни 

России. Для многих он непонятен не только своим языком, но и своеобразным взглядом на 

мир, отличным от взглядов большинства. В этом и заключался трагизм его положения изгоя 

на фоне знаменитых мэтров советской литературы. 

Происхождение и ранние годы 

Платонов – не наследственная фамилия писателя, а литературный псевдоним. Настоящая 

фамилия Андрея – Климентов. Родился он на одной из рабочих окраин Воронежа, в Ямской 

слободе 28 августа 1899 года. Кроме него, в семье воспитывалось еще десять младших братьев 

и сестер. Андрей был старшим ребенком слесаря и машиниста паровоза Платона Климентова 

и домохозяйки Марии Лобочихиной. Отец был настоящим пролетарием, его добросовестный 

труд был дважды оценен родиной в виде присвоения ему звания Героя труда. 

Чтобы содержать такое немалочисленное семейство, Климентову старшему приходилось 

трудиться сутками. Дети, по мере взросления, пополняли ряды кормильцев и начинали 

зарабатывать деньги на жизнь. 

Образование 

Когда Андрею исполнилось семь лет, его отдали в церковно-приходскую школу. После 

ее окончания он, в 1909 году поступил в обычную четырехгодичную школу, на момент 

окончания которой ему было тринадцать лет. С этого возраста началась трудовая биография 

будущего писателя. Как на самого старшего из детей, на него возлагалась обязанность по 

зарабатыванию денег. До восемнадцатилетнего возраста Андрей получил уже несколько 

рабочих профессий, обучаясь им в разных мастерских. 

Учеба в железнодорожном техникуме началась в 1918 году. Андрею не довелось 

окончить его, этому помешала Гражданская война. Молодой человек, не колеблясь, принял 

сторону большевиков и вступил в ряды Красной Армии. Именно в это время, под влиянием 

грандиозных событий, связанных с Октябрьской революцией, у него обнаружилось 

писательское дарование. 

Творчество 

В двадцатых годах Андрей взял себе новую фамилию – Платонов. Под этим 

псевдонимом он начинает сотрудничать с различными воронежскими издательствами. Начало 

его творчества отличалось многообразием жанров, это были и стихи, и очерки, и проза и 

критика. Первым произведением Платонова, вышедшим отдельным изданием в 1921 году, 

была «Электрификация». Через два года вышел сборник его стихов «Голубая глубина». В 1926 

году издается повесть «Епифанские шлюзы», после которой имя Платонова стало узнаваемым. 

В это время, уже, будучи женатым, писатель перевозит семью в Москву и с головой 

погружается в работу. 



Результатом этого вдохновения стали две повести – «Эфирный тракт» и «Город Градов», 

а также несколько рассказов. Одной из значимых работ писателя можно назвать роман 

«Чевенгур», написанный в 1929 году. В следующем году Платонов заканчивает нашумевший 

впоследствии роман «Котлован». К сожалению, автору так и не довелось узнать реакцию 

широкой публики на эти произведения. Изданы они были лишь после его смерти. При жизни 

же писатель не был обласкан властями, и его имя часто оказывалось в списке опальных 

авторов. 

После выхода в свет повести «Впрок» в 1931 году Платонов всей кожей ощутил 

немилость и негодование И.В. Сталина, который запретил издавать этого писателя, несмотря 

ни на какие обстоятельства. 

Когда власти немного ослабили тиски цензуры, Платонов в 1934 году уехал с коллегами 

в Среднюю Азию. В результате этой поездки появился рассказ «Такыр». На писателя вновь 

обрушился шквал критики, а сам Вождь Народов, иногда просматривавший его произведения, 

сделал на полях заметки сплошь из бранных слов, которые относились как к произведению, 

так и к личности самого автора. 

Платонов на удивление спокойно реагировал на негатив со стороны властей и не 

собирался прекращать свою деятельность. В 1936 году он каким-то образом сумел 

опубликовать некоторые из своих вещей. Когда началась Великая Отечественная война, 

характер его творчества изменился – военная тема стала основной в его произведениях. 

На фронте писатель служил корреспондентом «Красной звезды», но не только авторучка 

была его основным оружием – он наравне со всеми принимал участие в боях. Он внимательно 

наблюдал за тем, как общаются между собой бойцы во время затишья, интересовался их 

бытом. В этих моментах он находил вдохновение для своих рассказов и военных очерков. 

К сожалению, послевоенные годы оказались для писателя не самыми легкими – 

переписывание народных сказок одно время являлось единственным заработком Андрея. 

 Главные произведения 

Роман «Чевенгур» был написан в 1929 году, а опубликован через десятилетия после 

смерти автора в Великобритании. Он по праву, наравне с «Котлованом» считается главным 

произведением Платонова. Советскому читателю он стал доступен почти в одно время с 

антиутопиями «О новый дивный мир» и «1984». Однако, если у Хаксли и Оруэлла 

повествование во многом можно назвать завуалированным, то в «Чевенгуре» Платонова, 

который все же не является прямой антиутопией или утопией, явно звучит прямой 

политический подтекст. 

В «Котловане» (1930) читателю интересны, прежде всего, смысловые игры, 

пронизывающие буквально каждую страницу произведения. Некоторые называют текст 

романа токсичным но, тем не менее, только в нем можно насладиться знаменитым 

платоновским стилем и языком. 

В «Котловане» обнажена жестокая правда тридцатых годов периода коллективизации. 

Роман пролежал на полке почти сорок лет, впервые был опубликован в США и приобрел 

необычайную популярность. Произведение также не является чистой антиутопией, здесь нет 

будущего и отрицательных вариантов его наступления. Но чувства и поступки героев 

настроены именно на него. 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире» был опубликован в 1941 году. Главная тема – 

преодоление советским человеком испытаний, выпавших на его долю. Еще одна тема – 

одиночество таланта, которому нередко сопутствует гордыня, приводящая к слепоте. Не 

обязательно смотреть на мир широко раскрытыми глазами, достаточно раскрыть ему свое 

сердце. 

Отношение к враждебности прекрасного мира хорошо передают характеры главных 

героев – машиниста Мальцева и молодого человека Кости. Рассказ повествует об истории их 

взаимоотношений, от знакомства и постепенного сближения до крепкой дружбы, проявившей 

себя в беде. 

Последние годы 

В 1946 году Платонов вернулся домой. У него был диагностирован туберкулез, по одной 

из версий, подхваченный на фронте, а по другой – от заразившего его 



сына. В этот период появился на свет рассказ «Семья Иванова». Он был напечатан с 

измененным названием «Возвращение» и снова вызвал бурное негодование критиков. Автора 

обвиняли в клевете на советских солдат, из-за чего ему был закрыт доступ во все издательства. 

Семью содержать было не на что, и дочь Маша подсказала отцу идею переработки 

народных сказок. За год до смерти Андрей Платонович закончил работу над «Волшебным 

кольцом» и «Неизвестным цветком». В семидесятые годы по этим сказкам были созданы 

мультфильмы, которые по сей день остаются востребованными. 

Андрей Платонов умер от туберкулеза 5 января 1951 года. Последним приютом писателя 

стало Армянское кладбище Москвы. Супруга пережила его на тридцать лет. Дочь Мария до 

самой своей смерти была организатором компании по изданию богатого творческого наследия 

отца. Она умерла в 2005 году и похоронена на том же кладбище. 
 

Задания к практической работе 

 

Аналитическая беседа. 
– Как Платонов показывает талант машиниста Мальцева? (Во-первых, автор прямо 

утверждает, что машинист талантлив: Мальцев был еще молод – ему было лет тридцать, 

«но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда», «Он 

вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью 

вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и 

поэтому властвующего над ним». Во-вторых, Платонов показывает талант машиниста, 

приравнивая его к таланту «вдохновенного артиста». В-третьих, талант просвечивает в 

деталях: автор пишет о глазах Мальцева: «как пустые», но тут же добавляет: «я знал, что 

он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу, – даже воробей... 

привлекал взор Мальцева...» Обратим внимание на возвышенную лексику, которая 

способствует утверждению мысли автора о таланте героя («отважный», «вдохновенный», 

«властвующий», «взор»). В-четвертых, доказательством таланта Мальцева служит и 

последний эпизод первой главы: (читаем от слов: «И правда, мы не могли понять его 

умения»).) 

– Каково авторское отношение к труду машинистов? (Рассказчик любуется паровозом 

как произведением искусства, машина, вызывает «чувство воодушевления», «особую 

растроганную радость... – столь же прекрасную, как в детстве при первом чтении стихов 

Пушкина». То есть для рассказчика дело машиниста, паровозы – наравне с вершинами 

искусства, вызывают восторг. Но при этом рассказчик только любуется машинами, талант 

же принадлежит избранному – Мальцеву.) 

– Почему Мальцев проверял все своими руками, не доверял помощникам, был 

равнодушен к ним? («Он чувствовал свое превосходство над нами, потому что понимал 

машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его 

таланта...».) 

– Что значит выражение «скучал от своего таланта»? (Машинист Мальцев чувствовал, 

что лучше него никто не водит поезда, что больше него никто не любит паровозы. Поэтому 

он был одинок – ведь никто не мог понять его таланта, не мог разделить с ним радости 

единения с машиной, «ему было грустно с нами», «скучал от своего таланта» – то есть 

чувствовал свою избранность, невозможность найти себе равного.) 

– Каким мы видим Мальцева в роковой день 5 июля? (Мальцева увлекало зрелище 

грозы вдалеке. «Он понимал, что работа и мощность нашей машины могли идти в сравнение 

с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью». Мальцев изображен 

могущественным, подобным какому-то языческому божеству: «Глаза его, привыкшие к 

дыму, огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением». Воодушевление Мальцева 

разделяет и рассказчик: «Мы бешено мчались к той дальней земле, спеша на ее защиту».) 

– Почему поездка 5 июля оказалась последней для Мальцева? (Молния, поразившая 

Мальцева, кажется ударом высших сил, дерзкий вызов которым бросил машинист. Это 

борьба равных, но Мальцев в результате ослеп. Он вел поезд «на автомате», чувствуя, но не 

видя окружающее. Тем самым Мальцев допустил целый ряд нарушений: прошел мимо 



желтого светофора, красного, сигналов путевых обходчиков, из-за него взорвались петарды. 

Костя догадался, что Мальцев ослеп от близкого разряда молнии.) 

– Когда и при каких обстоятельствах мы узнаем имя помощника Мальцева? (Когда 

Мальцев называет его по имени, просит вести паровоз. Когда наступает критический 

момент, он понимает, что ослеп, что стал обычным, смертным человеком. Когда нужны 

становятся человеческое понимание и участие.) 

– Как автор изображает следователя? (Следователь изображен недоверчивым, 

равнодушным человеком. Он не верит ни Мальцеву, ни его помощнику: «Он... заскучал от 

меня, как от глупца».) 

– Как  анализируют  случившееся  Костя  и  Мальцев? (Мальцев видел мир в своем 

воображении. Следователю же нужны факты, а не «воображение». Формально следователь 

прав. И Костя, и сам Мальцев соглашаются с этим. Поэтому закономерным является 

заключение Мальцева в тюрьму.) 

– Если все законно, почему Костя не успокаивается, думает о происшествии с 

Мальцевым? (Костя оказался неравнодушным человеком: он пытался помочь своему 

учителю-машинисту, защищал Мальцева перед следователем, сам расследовал причины 

происшествия, нашел способ доказать невиновность обвиняемого.) 

– Как вы считаете, прав ли следователь, обвинивший Костю в том, что он «дал плохой 

совет»? (Возможна дискуссия: «что лучше – свободный слепой человек или зрячий, но невинно 

заключенный?» Следователь чувствует свою вину в слепоте Мальцева: «Это слишком 

дорогая цена».) 

– Как расстаются Костя и следователь? (Костя успокаивает следователя: «Тут 

действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять 

свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю». На это 

следователь отвечает: «Я вас тоже». Взаимное уважение возникает у людей, не 

побоявшихся взять на себя ответственность за свои и даже чужие поступки. Оба рисковали 

ради истины, ради человека, и готовы нести ответственность за последствия этого риска.) 

– 

Почему  Мальцев  отталкивает  Костю,  не  принимает  его  сочувствия?  (Ему  не  нужна  жал

ость.  Он  «осунулся  и  постарел»,  хотя ему только около тридцати лет и «жил он в 

достатке». Он худел «от постоянного горя», и никто ему в его горе помочь не мог. Он 

лишился смысла жизни.) 

– Зачем Костя взял Мальцева на паровоз? (Костя видел, что «происходят факты, 

доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни гибельных 

обстоятельств, и эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей». Он 

«решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во 

внешних силах природы и в нашей судьбе, – ...чувствовал свою особенность человека... пришел 

в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать». Костя 

действовал по наитию «особенного человека».) 

– Как передает автор ощущения Мальцева, когда он снова оказался на паровозе? («Он 

сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо 

этого человека, для которого ощущение машины было блаженством».) 

– Что помогло Мальцеву снова прозреть? (Волнение, которое он испытал при 

возвращении к делу своей жизни. Волнение, которое передалось Косте: «Я промолчал, 

волнуясь всем сердцем».) 

– Какой смысл вложен в слова Кости: «Веди машину до конца, Александр Васильевич: 

ты теперь видишь весь свет!»? (Мальцев видит мир новыми, прозревшими глазами. Он прозрел 

и потому, что поверил в дружескую поддержку, в неравнодушие человека. Это прозрение 

«внутреннее» – обретение веры. Всегда спокойный, суровый Мальцев заплакал, Костя в 

ответ поцеловал его. И хотя Костя «не был другом Мальцева», но желание «защитить его 

от горя судьбы» совершило чудо. Так проявился у Кости талант человека. Эта его 

особенность внушила Косте уверенность в возможностях своих и своего учителя. Благодаря 

таланту человека, Костя чувствует Мальцева «как родного сына», хотя сам сначала 

чувствовал себя младшим и по возрасту, и по способностям.) 



– «Надо относиться к людям по-отцовски». Как вы понимаете эти слова А. П. 

Платонова? (Сам автор чувствует любовь к людям, ответственность за них, и это 

«отцовское» чувство выразил в образе Кости.) 

– А теперь о последней фразе рассказа. Платонов называет наш мир «прекрасным и 

яростным». Каков смысл этих определений? (Мир прекрасен, потому что несет радость 

творчества, радость ощущений, красоту природы. Яростен, потому что враждебен 

человеку, не допускает власти человека над собой, сокрушает «избранных, возвышенных 

людей». Против Мальцева были и гроза, и его беспомощность слепца, и равнодушие людей. Но 

«яростный» мир дает возможность человеку проявить себя, утвердить свою силу в борьбе, 

почувствовать радость преодоления. Только так можно понять и красоту мира.) 

 

Написание сочинения на тему: Глубина философского обобщения в рассказе А. 

Платонова «В прекрасном и яростном мире».  

Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 



Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Практическое занятие №26. Краткий обзор жизни и творчества М.А. Булгакова. Роман 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Цель: научить работать с текстом; формировать умения собирать, систематизировать, 

сопоставлять материал по теме, воспитывать интерес к внимательному прочтению 

произведения, эстетического вкуса средствами слова; развивать умения воспринимать 

Человека как уникальное явление природы, способствовать художественно-эстетическому 

развитию студентов, развивать свободное творческое мышление. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

День рождения М.А. Булгакова – 3 (15) мая. Отец будущего писателя, Афанасий 

Иванович, был профессором духовной академии Киева. Мать, Варвара Михайловна Булгакова 

(Покровская), воспитывала семерых детей: Михаила, Веру, Надежду, Варвару, Николая, 

Ивана, Елену. В семье часто ставили спектакли, пьесы для которых сочинял Михаил. Он с 

детства любил постановки, водевили, космические сценки. 

Дом Булгакова был любимым местом встречи творческой интеллигенции. Его родители 

часто приглашали именитых друзей, которые оказывали определенное влияние на одаренного 

мальчика Мишу. Он очень любил слушать взрослые разговоры и охотно в них участвовал. 

Юность: образование и начало карьеры 
Булгаков учился в гимназии №1 города Киева. Окончив её в 1901 году, он стал студентом 

медицинского факультета Киевского университета. На выбор профессии оказало влияние 

материальное состояние будущего писателя: после смерти отца Булгаков взял на себя 

ответственность за большую семью. Его мать снова вышла замуж. Все дети, кроме Михаила, 

оставались в хороших отношениях с отчимом. Старший же сын хотел быть финансово 

независимым. Он окончил университет в 1916 году и получил диплом лекаря с отличием. 

Во время Первой мировой войны Михаил Булгаков в течение нескольких месяцев служил 

полевым врачом, затем получил место в селе Никольском (Смоленская губерния). Тогда были 

написаны некоторые рассказы, позже вошедшие в цикл «Записки юного врача». Из-за рутины 

скучной провинциальной жизни Булгаков начал употреблять наркотические средства, 

доступные многим представителям его профессии по роду деятельности. Он просил перевести 

его на новое место, чтобы наркозависимость оказалась неявной для окружающих: в любом 

другом случае врача могли лишить диплома. Избавиться от напасти помогла преданная 

супруга, которая втайне разбавляла наркотическое вещество. Она же всячески вынуждала 

мужа оставить вредную привычку. 

В 1917 году Михаил Булгаков получил должность заведующего отделениями Вяземской 

городской земской больницы. Через год Булгаков с женой вернулись в Киев, где писатель 

занимался частной врачебной практикой. Зависимость от морфия была побеждена, но вместо 

наркотических средств Михаил Булгаков часто употреблял алкоголь. 

Творчество 
В конце 1918 года Михаил Булгаков вступил в офицерский отряд. Не установлено, был ли 

он призван как военный врач, или сам выразил желание стать членом отряда. Ф.А. Келлер, 

заместитель главного командующего, распустил отряды, так что он тогда не участвовал в 

боевых действиях. Но уже в 1919 году его мобилизовали в армию УНР. Булгаков сбежал. 

Версии относительно дальнейшей судьбы писателя расходятся: некоторые свидетели 

утверждали, что он служил в Красной Армии, некоторые – что он не уезжал из Киева до 



прихода белых. Достоверно известно, что писатель был мобилизован в Добровольческую 

армию (1919). Тогда же он опубликовал фельетон «Грядущие перспективы». Киевские 

события нашли отражение в произведениях «Необыкновенные приключения доктора» (1922), 

«Белая гвардия» (1924). Стоит заметить, что литературу в качестве основного занятия 

писатель выбрал в 1920 году: завершив службу в госпитале Владикавказа, он стал писать для 

газеты «Кавказ». Творческий путь Булгакова был тернист: в период борьбы за власть 

недружественное высказывание в адрес одной из сторон могло кончиться гибелью. 

Жанры, темы и проблемы 
В начале двадцатых годов Булгаков писал преимущественно произведения о революции, в 

основном пьесы, которые впоследствии ставились на сцене Владикавказского ревкома. С 1921 

года писатель жил в Москве и работал в разных газетах и журналах. Кроме фельетонов, он 

публиковал отдельные главы повестей. Например, «Записки на манжетах» увидели свет на 

страницах берлинской газеты «Накануне». Особенно много очерков и репортажей – 120 – 

напечатано в газете «Гудок» (1922-1926). Булгаков был членом Российской ассоциации 

пролетарских писателей, но при этом его художественный мир не был зависим от идеологии 

союза: он с большой симпатией писал о белом движении, о трагических судьбах 

интеллигенции. Его проблематика была намного шире и богаче дозволенной. Например, 

социальная ответственность ученых за их изобретения, сатира на новый уклад жизни в стране 

и т.д. 

В 1925 году написана пьеса «Дни Турбиных». Она имела оглушительный успех на сцене 

Московского художественного академического театра. Даже Иосиф Сталин оценил 

произведение, но все-таки он в каждом тематическом выступлении акцентировал внимание на 

антисоветском характере пьес Булгакова. Вскоре творчество писателя подвергли критике. За 

последующие десять лет были опубликованы сотни резких рецензий. Пьесу «Бег» о 

Гражданской войне запретили ставить: Булгаков отказался делать текст «идеологически 

правильным». В 1928-29 гг. из репертуара театров исключены спектакли «Зойкина квартира», 

«Дни Турбиных», «Багровый остров». 

А вот эмигранты с интересом изучали ключевые произведения Булгакова. Он писал о роли 

науки в жизни человека, о важности правильного отношения друг к другу. В 1929 году 

писатель размышлял над будущим романом «Мастер и Маргарита». Уже через год появилась 

первая редакция рукописи. Религиозные темы, критика советских реалий – всё это сделало 

появление произведений Булгакова на страницах газет невозможным. Неудивительно, что 

писатель всерьез размышлял о переезде за границу. Он даже написал письмо Правительству, в 

котором просил либо разрешить ему уехать, либо дать возможность спокойно работать. В 

следующие шесть лет Михаил Булгаков был режиссёром-ассистентом МХАТа. 

Философия 
Представление о философии мастера печатного слова дают самые известные 

произведения. Например, в повести «Дьяволиада» (1922) описана проблема «маленьких 

людей», к которой так часто обращались классики. По мнению Булгакова, бюрократизм и 

равнодушие – это настоящая дьявольская сила, и ей трудно противостоять. Уже упомянутый 

роман «Белая гвардия» носит во многом автобиографический характер. Это жизнеописание 

одной семьи, оказавшейся в непростой ситуации: Гражданская война, враги, необходимость 

выбирать. Кто-то считал, что Булгаков слишком лояльно относится к белогвардейцам, кто-то 

упрекал автора за лояльность советской власти. 

В повести «Роковые яйца» (1924) рассказывается поистине фантастическая история 

учёного, который нечаянно вывел новый вид пресмыкающихся. Эти существа беспрестанно 

размножаются и вскоре заполняют весь город. Некоторые филологи утверждают, что в образе 

профессора Персикова нашли отражение фигуры биолога Александра Гурвича и вождя 

пролетариата В.И. Ленина. Другая знаменитая повесть – «Собачье сердце» (1925). Интересно, 

что в СССР она официально опубликована только в 1987 году. На первый взгляд сюжет носит 

сатирический характер: профессор пересаживает собаке человеческий гипофиз, и пёс Шарик 

становится человеком. Но человеком ли?.. Кто-то видит в этом сюжете предсказание 

грядущих репрессий. 



Своеобразие стиля 
Основным козырем автора была мистика, которую он вплетал в реалистические 

произведения. Благодаря этому критики не могли напрямую обвинить его в оскорблении 

чувств пролетариата. Писатель умело сочетал откровенный вымысел и реальные социально-

политические проблемы. Однако его фантастические элементы – это всегда аллегория на 

схожие явления, происходящие на самом деле. 

Например, роман «Мастер и Маргарита» объединяет самые разные жанры: от притчи до 

фарса. Сатана, выбравший для себя имя Воланд, однажды прибывает в Москву. Он встречает 

людей, которые получают наказания за своих грехи. Увы, единственной силой правосудия в 

советской Москве выступает дьявол, ведь чиновники и их прихвостни глупы, алчны и жестоки 

к своим же согражданам. Они и есть настоящее зло. На фоне этого разворачивается история 

любви талантливого Мастера (а ведь мастером в 1930-е гг. называли Максима Горького) и 

смелой Маргариты. Только мистическое вмешательство спасла творцы от верной смерти в 

сумасшедшем доме. Роман по понятным причинам был опубликован уже после смерти 

Булгакова. Та же судьба ждала неоконченный «Театральный роман» о мире литераторов и 

театралов (1936-37) и, например, пьесу «Иван Васильевич» (1936), фильм по мотивам которой 

смотрят по сей день. 

Характер писателя 
Друзья и знакомые считали Булгакова одновременно обаятельным и очень скромным. 

Писатель всегда был вежливым и умел вовремя отойти «в тень». Он обладал талантом 

рассказчика: когда ему удавалось преодолеть застенчивость, все присутствующие слушали 

только его. Характер автора был основан на лучших качествах российской интеллигенции: 

образованности, гуманности, сострадательности и деликатности. 

Булгаков любил пошутить, никогда никому не завидовал и не искал лучшей жизни. Его 

отличали общительность и скрытность, бесстрашие и неподкупность, сила характера и 

доверчивость. О романе «Мастер и Маргарита» писатель перед смертью сказал только одно: 

«Чтобы знали». Такова его скупая характеристика своему гениальному творению. 

Личная жизнь 
1. Ещё, будучи студентом, Михаил Булгаков женился на Татьяне Николаевне 

Лаппа. Семье пришлось столкнуться с нехваткой денежных средств. Первая 

супруга писателя — прототип Анны Кирилловны (рассказ «Морфий»): 

бескорыстная, мудрая, готовая поддержать. Именно она вытащила его из 

наркотического кошмара, вместе с ней он прошел годы разрухи и кровавой распри 

русского народа. Но полноценная семья с нею не сложилась, ведь в те голодные 

годы было сложно задумываться о детях. Супруга очень страдала от 

необходимости делать аборты, из-за этого отношения Булгаковых дали трещину. 

2. Так бы и прошло время, если бы не один вечер: в 1924 году Булгаков был 

представлен Любови Евгеньевне Белозёрской. Она имела связи в мире 

литературы, и не без её помощи была опубликована «Белая гвардия». Любовь 

стала не просто другом и товарищем, как Татьяна, но и музой писателя. Это и есть 

вторая жена писателя, роман с которой был ярким и страстным. 

3. В 1929 году он познакомился с Еленой Шиловской. Впоследствии он 

признавался, что только эту женщину он и любил. К моменту встречи оба состояли 

в браке, но чувства оказались очень сильными. Елена Сергеевна была рядом с 

Булгаковым до его смерти. Детей у Булгакова не было. Первая жена сделала от 

него два аборта. Возможно, поэтому он всегда чувствовал себя виноватым перед 

Татьяной Лаппа. Приёмным сыном писателя стал Евгений Шиловский. 

Смерть 
От чего умер Булгаков? В конце тридцатых годов он часто говорил о близкой смерти. 

Приятели считали это шуткой: писатель обожал розыгрыши. На самом деле Булгаков, бывший 

врач, заметил первые признаки нефросклероза – тяжёлой наследственной болезни. В 1939 

году диагноз был поставлен. 

Булгакову было 48 лет – столько же, сколько его отцу, который умер от нефросклероза. В 

конце жизни он снова начал употреблять морфий, чтобы приглушить боль. Когда он ослеп, 



жена писала за него главы «Мастера и Маргариты» под диктовку. Правка остановилась на 

словах Маргариты: «Так, это, стало быть, литераторы за гробом идут?». 10 марта 1940 года 

Булгаков умер. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. 

 

Мастер и Маргарита – легендарное произведение Булгакова, роман, ставший его путевкой 

в бессмертие. Он обдумывал, планировал и писал роман 12 лет, и он перетерпел множество 

изменений, которые сейчас и вообразить сложно, ведь книга приобрела поразительное 

композиционное единство. Увы, закончить дело всей своей жизни Михаил Афанасьевич так и 

не успел, окончательных правок внесено не было. Сам он оценивал свое детище как главное 

послание человечеству, ка завещание потомкам. Что же Булгаков хотел нам сказать? 

Суть романа 
Роман открывает нам мир Москвы 30-х годов. Мастер вместе со своей возлюбленной 

Маргаритой пишет гениальный роман о Понтии Пилате. Его не допускают к публикации, а 

самого автора заваливает неподъемная гора критики. В приступе отчаяния герой сжигает свой 

роман и попадает в психиатрическую лечебницу, оставляя  Маргариту одну. Параллельно с 

этим в Москву прибывает Воланд, дьявол, вместе со своей свитой. Они учиняют беспорядки в 

городе, такие как сеансы черной магии, представление в Варьете и Грибоедове и т. д. Героиня 

тем временем ищет способ вернуть своего Мастера; впоследствии идет на сделку с сатаной, 

становится ведьмой и присутствует на балу у мертвецов.  Воланд восхищен любовью и 

преданностью Маргариты и решает вернуть ей любимого. Также восстает из пепла роман о 

Понтии Пилате. А воссоединившаяся пара удаляется в мир покоя и умиротворения. 

В тексте содержатся главы из самого романа Мастера, повествующие о событиях в 

Ершалаимском мире. Это рассказ о бродячем философе Га-Ноцри, допрос Иешуа у Пилата, 

последующая казнь последнего. Вставные главы имеют непосредственное значение для о 

романа, так как их понимание является ключом к раскрытию идеи автора. Все части 

составляют собой единое целое, тесно переплетены между собой. 

Темы и проблемы 
В романе «Мастер и Маргарита» автор затрагивает широкий круг проблем, таких как: 

свобода художника, проблема выбора, понимание добра и зла и тема воздаяния за 

совершенные поступки. 

Булгаков на страницах произведения отразил свои мысли о творчестве. Он понимал, что 

художник не свободен, он не может творить лишь по велению своей души. Общество 

сковывает его, приписывает ему определенные рамки. Литература в 30-х годах подвергалась 

строжайшей цензуре, книги часто писались под заказ власти, отражение чего мы и увидим в 

МАССОЛИТе. Мастер не смог получить разрешения опубликовать свой роман о Понтии 

Пилате и о своем пребывании среди литературного общества того времени отзывался как о 

сущем аду. Герой, вдохновленный и талантливый, не смог понять его членов, продажных и 

поглощенных мелкими материальными заботами, так и они в свою очередь не смогли понять 

его. Поэтому Мастер и оказался за пределами этого богемного круга с неразрешенным к 

публикации трудом всей своей жизни. 

Второй аспект проблемы творчества в романе – это ответственность автора за свое 

произведение, его судьбу. Мастер, разочаровавшись и окончательно отчаявшись, сжигает 

рукопись. Писатель же, по мнению Булгакова, должен добиваться правды посредством своего 

творчества, оно должно нести пользу обществу и действовать на благо. Герой, напротив, 

поступил малодушно. 

Проблему выбора отражают главы, посвященные Пилату и Иешуа. Понтий Пилат, 

понимая необычность и ценность такого человека как Иешуа, отправляет того на казнь. 

Трусость – самый страшный порок. Прокуратор боялся ответственности, боялся наказания. 

Этот страх абсолютно заглушил в нем и симпатию к проповеднику, и голос разума, говорящей 

об уникальности и чистоте намерений Иешуа, и совесть. Последняя мучила его всю 

оставшуюся жизнь, а так же после смерти. Только в конце романа Пилату было позволено 

поговорить с Ним и освободиться. 

Композиция 



Булгаков в романе применил такой композиционный прием как роман в романе. 

«Московские» главы сочетаются с «пилатовскими», то есть с произведением самого 

Мастера.  Автор проводит параллель между ними, показывая, что не время меняет человека, а 

только он сам способен изменить себя. Постоянная работа над собой – это титанический труд, 

с которым не справился Пилат, за что и был обречен на вечные душевные страдания. 

Мотивами обоих романов являются поиск свободы, истины, борьба добра и зла в душе. 

Каждый может совершать ошибки, но человек постоянно должен тянуться к свету; только это 

может сделать его по-настоящему свободным. 

Главные герои: характеристики 
1. Иешуа Га-Ноцри (Иисус Христос) —  бродячий философ, который считает, что все 

люди  сами по себе добры и что придет время, когда истина будет главной 

человеческой ценностью, и институты власти перестанут быть нужными. Он 

проповедовал, поэтому обвинялся в покушении на власть Кесаря и был предан 

казни. Перед своей смертью герой прощает своих палачей; погибает, не предав 

своих убеждений, погибает за людей, искупая их грехи, за что был удостоен Света. 

Иешуа предстает перед нами реальным человеком из плоти и крови, способным 

чувствовать и страх и боль; он не окутан ореолом мистицизма. 

2. Понтий Пилат – прокуратор Иудеи, действительно историческая личность. В 

Библии он судил Христа. На его примере автор раскрывает тему выбора и 

ответственности за свои поступки. Допрашивая пленника, герой понимает, что тот 

невиновен, даже чувствует к нему личную симпатию. Он предлагает проповеднику 

соврать, чтобы спасти жизнь, но Иешуа не преклонен и не собирается отказываться 

от своих слов. Защитить обвиняемого чиновнику мешает его трусость; он боится 

потерять власть. Это не дает ему поступить по совести, так, как подсказывает ему 

сердце. Прокуратор осуждает Иешуа на смерть, а себя на муки душевные, что, 

конечно, во многом страшнее мук физических. Мастер в конце романа 

освобождает своего героя, и тот вместе с бродячим философом поднимается по 

лучу света. 

3. Мастер – творец, написавший роман о Понтии Пилате и Иешуа. В этом герое 

воплотился образ идеального писателя, живущего своим творчеством, не ищущего 

ни славы, ни наград, ни денег. Он выиграл крупные сумму в лотерее и решил 

посвятить себя творчеству – так и родилось его единственное, но, безусловно, 

гениальное произведение. В это же время он встретил любовь – Маргариту, 

которая стала ему поддержкой и опорой. Не выдержав критики со стороны 

высшего литературного  московского  общества, Мастер сжигает рукопись, его 

насильно кладут в психиатрическую клинику. Потом он был освобожден оттуда 

Маргаритой с помощью Воланда, которого очень заинтересовал роман. После 

смерти герой заслуживает покой.  Именно покой, а не свет, как Иешуа, потому что 

писатель предал убеждения и отрекся от своего творения. 

4. Маргарита – возлюбленная творца, готовая ради него на все, даже посетить бал 

Сатаны. До встречи с главным героем была замужем за обеспеченным человеком, 

которого, впрочем, не любила.  Свое счастье она обрела только с Мастером, 

которого сама так и назвала, прочитав первые главы его будущего романа. Она 

стала его музой, вдохновляющей дальше творить. С героиней связана тема 

верности и преданности. Женщина верна и своему Мастеру, и его произведению: 

она жестоко расправляется с критиком Латунским, оклеветавшим их, благодаря ей 

возвращается сам автор из психиатрической клиники и его, казалось бы, 

безвозвратно потерянный роман о Пилате. За свою любовь и готовность 

следовать  за своим избранником до конца Маргарита и была награждена 

Воландом. Сатана подарил ей покой и единение с Мастером, то, чего больше всего 

желала героиня. 

Образ Воланда 
Во многом этот герой походит на Мефистофеля Гете. Само его имя взято из его поэмы, 

сцены Вальпургиевой ночи, где дьявол единожды был назван таким именем. Образ Воланда в 



романе «Мастер и Маргарита» очень неоднозначен: он – воплощение зла, и в то же время 

защитник справедливости и проповедник подлинных моральных ценностей. На фоне 

жестокости, алчности и порочности обычных москвичей герой выглядит, скорее, 

положительным персонажем. Он же, видя этот исторический парадокс (ему есть, с чем 

сравнить), заключает, что люди как люди, самые обыкновенные, прежние, только квартирный 

вопрос  их испортил. 

Кара дьявола настигает только тех, кто этого заслуживал. Таким образом, его возмездие 

очень избирательно и построено по принципу справедливости. Взяточники, неумелые писаки, 

заботящиеся только о своей материальном достатке, работники общепита, ворующие  и 

реализующие просроченные продукты, бесчувственные родственники, воюющие за 

наследство после смерти близкого человека,- вот те, кого наказывает Воланд. Не он 

подталкивает их к греху, лишь обличает пороки общества. Так автор, используя сатирические 

и фантасмагорические приемы, описывает порядки и нравы москвичей 30-х годов. 

Мастер — по настоящему талантливый писатель, которому не дали возможности 

реализоваться, роман просто «задушили» массолитовские чиновники. Он не был похож на 

своих коллег, имеющих удостоверение писателя; жил своим творчеством, отдавая ему всего 

себя, и искренне переживая за судьбу своего произведения. Мастер сохранил чистое сердце и 

душу, за что и был награжден Воландом. Уничтоженная рукопись была восстановлена и 

вернулась к своему автору. За свою безграничную любовь была прощена за свои слабости 

дьяволом Маргарита, которой сатана даже предоставил право просить у него исполнения 

одного ее желания. 

Свое отношение к Воланду Булгаков выразил в эпиграфе: «Я – часть той силы, что вечно 

хочет зла и вечно совершает благо» ( «Фауст» Гете).  Действительно, обладая 

неограниченными  возможностями, герой карает человеческие пороки, но ведь это можно 

считать наставлением на путь истинный. Он – зеркало, в котором каждый может увидеть свои 

грехи и измениться. Самая дьявольская его черта – все разъедающая ирония, с которой он 

относится ко всему земному. На его примере мы убеждаемся, что сохранить свои убеждения 

наряду с самообладанием и не сойти с ума можно только с помощью юмора. Нельзя 

принимать жизнь слишком близко к сердцу, ведь то, что нам кажется незыблемой твердыней, 

так легко рассыпается при малейшей критике. Воланд ко всему равнодушен, это и отделяет 

его от людей. 

Добро и зло 
Добро и зло неразрывны; когда люди прекращают творить добро, на его месте тут же 

возникает зло. Оно – отсутствие света, тень, приходящая ему на смену. В романе Булгакова 

две противоборствующие силы воплощены в образах Воланда и Иешуа. Автор, чтобы 

показать, что участие этих абстрактных категорий в жизни всегда актуально и занимает 

важные позиции, Иешуа помещает в максимально отдаленную от нас эпоху, на страницы 

романа Мастера, а Воланда же – в современность. Иешуа проповедует, рассказывает людям о 

своих идеях и понимании мира, его сотворении. Позже за открытое изречение мыслей он 

будет судим прокуратором Иудеи. Его смерть — это не торжество зла над добром, а, скорее, 

предательство добра, ведь Пилат не в силах был поступить правильно, а значит, открыл 

дверцу злу. Га-Ноцри умирает несломленным и не побежденным, его душа сохраняет в себе 

свет, противопоставляемый тьме трусливого поступка Понтия Пилата. 

Дьявол, призванный творить зло, прибывает в Москву и видит, что сердца людей 

наполнены тьмой и без него. Ему остается только обличать и насмехаться над ними; в силу 

своей темной сущности Воланд не может творить суд иначе. Но не он подталкивает людей к 

греху, не он заставляет зло в них победить добро. По Булгакову, дьявол не является 

абсолютной тьмой, он совершает акты справедливости, что очень сложно считать плохим 

поступком. В этом заключается одна из главных идей Булгакова, воплощенных в «Мастере и 

Маргарите»- ничто, кроме самого человека, не может заставить его поступить так или иначе, 

выбор добра или зла лежит на нем. 

Также можно говорить об относительности добра и зла. И хорошие люди поступают 

неправильно, малодушно, эгоистично. Так Мастер сдается и сжигает свой роман, а Маргарита 

жестоко мстит критику Латунскому. Однако доброта заключается не в не совершении ошибок, 



а в постоянной тяге к светлому и их исправлению. Поэтому влюбленную пару ждет прощение 

и покой. 

Смысл романа 
Существует много трактовок смыслов этого произведения. Безусловно, нельзя говорить 

однозначно. В центре романа – извечная борьба добра со злом. В понимании автора эти две 

составляющие находится на равных правах и в природе, и в сердцах человеческих. Этим 

объясняется и появление Воланда, как сосредоточение зла по определению, и Иешуа, 

уверовавшего в природную людскую доброту. Свет и тьма тесно переплетены, постоянно 

взаимодействуют друг с другом, и уже невозможно провести четких границ. Воланд карает 

людей по законам справедливости, а Иешуа прощает их вопреки. Таково равновесие. 

Борьба происходит не только непосредственно за души людские. Необходимость человека 

тянуться к свету проходит красной нитью через все повествование. Настоящую свободу 

можно получить только благодаря этому. Очень важно понять, что героев, скованных 

житейскими мелочными страстями, автор всегда наказывает, либо как Пилата — вечными 

муками совести, либо как московских обывателей — посредством проделок дьявола. Других 

же превозносит; Маргарите и Мастеру дарит покой; Иешуа заслуживает Свет за свою 

преданность и верность убеждениям и словам. 

Также этот роман о любви. Маргарита предстает идеальной женщиной, которая способна 

любить до самого конца, невзирая на все преграды и трудности. Мастер и его возлюбленная – 

собирательные образы преданного своему делу мужчины и верной чувствам женщине. 

Тема творчества 
Мастер живет в столице 30- х годов. В этот период строится социализм, устанавливаются 

новые порядки, резко перезагружаются моральные и нравственные нормы. Здесь рождается и 

новая литература, с которой на страницах романа мы знакомимся посредством Берлиоза, 

Ивана Бездомного, членов Массолита. Путь главного героя сложен и тернист, как и у самого 

Булгакова, однако он сохраняет чистое сердце, доброту, честность, способность любить и 

пишет роман о Понтии Пилате, содержащий все те важные проблемы, которые должен решать 

для себя каждый человек поколения нынешнего или же будущего. В основе его лежит 

нравственный закон, скрывающийся внутри каждой личности; и только он, а не страх божьего 

возмездия, способен определять поступки людей. Духовный мир Мастера тонок и прекрасен, 

ведь он истинный художник. 

Однако истинное творчество гонимо и зачастую становится признанным только после 

смерти автора. Репрессии, касающиеся независимого художника в СССР, поражают своей 

жестокостью: от идеологической травли до фактического признания человека сумасшедшим. 

Так затыкали рты многим друзьям Булгакова, ему и самому пришлось нелегко. Свобода слова 

оборачивалась тюремным заключением, а то и вовсе смертельной казнью, как в Иудее. Эта 

параллель с Древним миром подчеркивает отсталость и первобытную дикость «нового» 

общества. Хорошо забытое старое стало основой политики в отношении искусства. 

Два мира Булгакова 
Миры Иешуа и Мастера связаны теснее, чем кажется на первый взгляд. В обоих пластах 

повествования затрагиваются одни проблемы: свободы и ответственности, совести и верности 

своим убеждениям, понимании добра и зла. Не зря здесь так много героев двойников, 

параллелей и антитез. 

«Мастер и Маргарита» нарушает неотложный канон романа. Это рассказ не о судьбе 

отдельных личностей или их групп, он обо всем человечестве, его судьбе. Поэтому автор 

соединяет две максимально отдаленные руг от друга эпохи. Люди во времена Иешуа и Пилата 

не сильно отличаются от людей московских, современников Мастера. Их также заботят 

личные проблемы, власть и деньги. Мастер в Москве, Иешуа в Иудее. Оба несут истину в 

массы, за это же оба страдают; первый гоним критиками, задавлен обществом и обречен 

окончить жизнь в психиатрической лечебнице, второй подвергается более страшному 

наказанию — показательной казни. 

Главы, посвященные Пилату, резко отличаются от глав московских. Стиль вставного 

текста отличается ровностью, монотонностью, и только в главе казни переходит в 

возвышенную трагедию. Описание Москвы полно гротескных, фантасмагорических сцен, 



сатиры и насмешки над ее жителями, лирических моментов, посвященных Мастеру и 

Маргарите, что, конечно, обуславливает и наличие разнообразных стилей повествования. 

Лексика тоже разнится: она может быть низкой и примитивной, наполненной даже руганью и 

жаргонизмами, а может быть возвышенной и поэтичной, наполненной красочными 

метафорами. 

Хоть оба повествования и значительно отличаются друг от друга, при прочтении романа 

остается чувство цельности, так крепка нить, связывающая прошлое с настоящим, у 

Булгакова. 
 

Задания к практической работе 

 

1. Работа в группах. Подготовка сообщений по вопросам: 
А. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Жанр и композиция 

Б. Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 

В. Любовь и творчество в романе 

 

2. Написание сочинения на тему: Тема творчества в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

  

Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

https://literatura5.narod.ru/bulgakov-master-margarita_k_uroku.html#urok1
https://literatura5.narod.ru/bulgakov-master-margarita_k_uroku.html#urok2
https://literatura5.narod.ru/bulgakov-master-margarita_k_uroku.html#urok3


в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Практическое занятие № 27. Поэма «Реквием». Своеобразие лирики А.А. Ахматовой. 

Цель: определить основные темы поэмы «Реквием»; выявить особенности лирики 

А.Ахматовой. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Родилась будущая поэтесса в Одессе в 1889 году. Настоящая фамилия Анны Андреевны – 

Горенко, и уже впоследствии, после первого брака, она изменила её. Мать Анны Ахматовой 

— Инна Стогова, была потомственной дворянкой и имела большое состояние. Именно от 

матери Анна унаследовала своевольный и сильный характер. Ахматова получила первое 

образование в Мариинской женской гимназии в Царском Селе. Затем будущая поэтесса 

обучалась в Киевской гимназии и окончила Киевские высшие учебные курсы. 

 

Родители Ахматовой были интеллигентными людьми, но не без предрассудков. Известно, 

что отец поэтессы запретил ей подписывать стихи своей фамилией. Он считал, что ее 

увлечение навлечет позор на их род. Разрыв между поколениями был очень ощутим, ведь в 

Россию пришли новые веяния из-за границы, где в искусстве, культуре, межличностных 

отношениях началась эпоха реформации. Поэтому Анна полагала, что писать стихи – это 

нормально, а семья Ахматовой категорически не принимала занятие дочери. 

История успеха 
Анна Ахматова прожила долгую и нелёгкую жизнь, прошла тернистый творческий путь. 

Многие окружающие её близкие и родные люди стали жертвами советского режима, а из-за 

этого, безусловно, страдала и сам поэтесса. В разное время ее сочинения были запрещены для 

печати, что не могло не отражаться на состоянии автора. Годы ее творчества пришлись на 

период, когда произошло разделение поэтов на несколько течений. Ей подошло направление 

«акмеизм» (подробнее о направлении). Своеобразие этого течения заключалось  том, что 

поэтический мир Ахматовой был устроен просто и понятно, без отвлеченных и абстрактных 

образов-символов, присущих символизму. Она не насыщала свои стихи философией и 

мистикой, в них не было место помпезности и зауми. Благодаря этому ее понимали и любили 

читатели, уставшие ломать голову над содержанием стихотворений. Она писала о чувствах, 

событиях и людях по-женски мягко и эмоционально, открыто и веско. 

Судьба Ахматовой привела ее в кружок акмеистов, где она встретила первого мужа – Н. С. 

Гумилева. Он был родоначальником нового течения, человеком знатным и авторитетным. Его 

творчество вдохновило поэтессу на создание акмеизма на женском наречии. Именно в рамках 

петербуржского кружка «Вечера Случевского» состоялись ее дебюты, и публика, прохладно 
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отнесшаяся к творчеству Гумилева, восторженно приняла его даму сердца. Она была 

«стихийно талантлива», как писали критики тех лет. 

 

 

Анна Андреевна входила в «Цех поэтов», поэтическую мастерскую Н. С. Гумилева. Там 

она познакомилась с самыми известными представителями литературной элиты и вошла в ее 

состав. 

Творчество 
В творчестве Анны Ахматовой можно выделить два периода, границей между которыми 

стала Великая Отечественная война. Так, в любовном стихотворении «Небывалая осень» 

(1913 год) она пишет о покое и о нежности встречи с любимым человеком. Данное 

произведение отражает веху спокойствия и мудрости в поэзии Ахматовой. В 1935-1940 гг. она 

работала над поэмой, состоящей из 14 стихотворений — «Реквием». Данный цикл стал 

своеобразной реакцией поэтессы на семейные потрясения – уход из дома мужа и любимого 

сына. Уже во второй половине творчества, в начале Великой Отечественной войны, были 

написаны такие сильные гражданские стихотворения как  «Мужество» и «Клятва». 

Особенности ахматовского лиризма заключаются в том, что поэтесса в своих стихотворениях 

рассказывает историю, в них всегда можно заметить некое повествование. 

Темы и мотивы лирики Ахматовой также разнятся. Начиная творческий путь, автор 

говорит о любви, теме поэта и поэзии, признании в обществе, межличностных отношениях 

между полами и поколениями. Она тонко чувствует природу и мир вещей, в ее описаниях 

каждый предмет или явление обретает индивидуальные черты. Позже Анна Андреевна 

сталкивается с небывалыми трудностями: революция сметает все на своем пути. В ее стихах 

появляются новые образы: времени, революции, новой власти, войны. Она расстается с 

мужем, впоследствии его осудили на расстрел, а их общий сын всю жизнь мотается по 

тюрьмам из-за своего происхождения. Тогда автор начинает писать о материнском и женском 

горе. В преддверии Великой Отечественной войны поэзия Ахматовой приобретает 

гражданственность и патриотический накал. 

Сама лирическая героиня не меняется с годами. Конечно, горе и потери оставили рубцы на 

ее душе, женщина со временем пишет еще более пронзительно и жестко. Первые чувства и 

впечатления сменяются зрелыми размышлениями о судьбах отечества в непростые для него 

времена. 

Первые стихи 
Как и многие великие поэты, Анна Ахматова написала своё первое стихотворение в 11 лет. 

Со временем у поэтессы появился свой неповторимый поэтический стиль. Одна из самых 

известных ахматовских деталей, появляющаяся в стихотворении «Песня последней встречи» 

— правая и левая рука и перепутанная перчатка. Данное стихотворение Ахматова написала в 

1911 году, в возрасте 22 лет. В данном стихотворении чётко видна работа деталей. 

Ранняя лирика Ахматовой является частью золотого фонда русской классики, 

посвященной отношениям мужчины и женщины. Особенно ценно, что читатель наконец-то 

увидел женский взгляд на любовь, до конца 19 века в России не было поэтесс. Впервые 

поднимаются конфликты женского призвания и ее социальной роли в семье и браке. 

Сборники стихов и циклы 
В 1912 году вышел первый сборник стихов Ахматовой «Вечер». Почти все стихи, 

вошедшие в этот сборник, были написаны автором в двадцатилетнем возрасте. Затем издаются 

книги «Четки», «Белая стая», «Подорожник», «ANNO DOMINI», каждая из которых имеют 

определенную общую направленность, главную тему и композиционную связь. После 

событий 1917 года она уже не может так свободно издавать свои работы, революция и 

гражданская война приводят к образованию диктатуры пролетариата, где потомственная 

дворянка подвергается нападкам критиков и полному забвению в печати. Последние книги 

«Тростник» и «Седьмая книга» не были напечатаны отдельно. 

Книги Ахматовой не издаются вплоть до перестройки. Во многом это произошло из-за 

поэмы «Реквием», которая просочилась в зарубежные СМИ и была опубликована за границей. 

Поэтесса висела на волоске от ареста, и ее спасло лишь признание, что она ничего не знала о 



публикации работы. Разумеется, ее стихотворения после этого скандала еще долго не могли 

выйти в свет. 

Личная жизнь 

Семья 

Анна Ахматова была замужем трижды. В браке с Николаем Гумилёвым, первым мужем, 

она родила своего единственного ребёнка – Льва. Вместе супруги совершили две поездки в 

Париж, а также путешествовали по Италии. Отношения с первым мужем не были лёгкими, и 

супруги приняли решение расстаться. Однако, несмотря на это, уже после расставания, когда 

Н. Гумилёв ушел на войну, Ахматова посвятила ему несколько строк в своих стихотворениях. 

Между ними продолжала существовать духовная связь. 

Сын Ахматовой часто был в разлуке с матерью. В детстве он жил с бабушкой по отцовской 

линии, мать видел очень редко, и в конфликте между родителями прочно занял позицию отца. 

Мать он не уважал, говорил с ней отрывисто и резко. Во взрослом возрасте из-за его 

происхождения он считался неблагонадежным гражданином в новой стране. Он 4 раза 

получал тюремные сроки и всегда не заслуженно. Поэтому его отношения с матерью нельзя 

было назвать близкими. Кроме того, она выходила замуж повторно, и сын тяжело 

воспринимал эту перемену. 

Другие романы 
Ахматова была также замужем за Владимиром Шилейко и Николаем Пуниным. С В. 

Шилейко Анна Ахматова пробыла в браке 5 лет, однако они продолжали общаться письмами 

до самой смерти Владимира. 

Третий муж, Николай Пунин, был представителем реакционной интеллигенции, в связи с 

чем был несколько раз арестован. Благодаря усилиям Ахматовой, Пунин был выпущен после 

второго ареста. Спустя несколько лет Николай и Анна расстались. 

Характеристика Ахматовой 
Ещё при жизни Ахматову называли «Дамской декаденствующей  поэтессой». То есть, её 

лирика характеризовалась крайним индивидуализмом. Говоря о личных качествах, стоит 

сказать, что Анна Андреевна обладала едким, неженским юмором. Например, при встрече с 

Цветаевой, поклонницей ее творчества, она очень холодно и желчно беседовала с 

впечатлительной Мариной Ивановной, чем очень обидела собеседницу. С мужчинами Анна 

Андреевна тоже с трудом находила взаимопонимание, да и с сыном ее отношения не 

сложились. Еще женщина была очень подозрительной, везде видела подвох. Ей казалось, что 

ее невестка – посланный агент властей, который призван следить за ней. 

Несмотря на то, что годы жизни Ахматовой пришлись на такие страшные события как 

Революция 1917 года, Первая и Вторая мировые войны, она не покинула Родину. Лишь во 

время Великой Отечественной войны поэтесса находилась в эвакуации в Ташкенте. Ахматова 

негативно и гневно относилась к эмиграции. Она совершенно ясно демонстрировала свою 

гражданскую позицию, заявляя, что никогда не будет жить и работать за границей. Поэтесса 

считала, то её место там, где её народ. Свою любовь к Родине она выразила в стихотворениях, 

которые вошли в сборник «Белая стая». Таким образом, личность Ахматовой была 

многогранна и богата, как хорошими, так и сомнительными качествами. 

Жизнь в СССР 
В 1946 году вышло постановление ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Данное 

постановление, прежде всего, было направлено против Михаила Зощенко и Анны Ахматовой. 

Она более не могла печататься, а также с ней было опасно общаться. Даже родной сын винил 

поэтессу в своих арестах. 

Ахматова зарабатывала переводами и случайными подработками в журналах. В СССР ее 

творчество было признанно «далеким от народа», а, следовательно, не нужным. Зато вокруг ее 

литературной фигуры собирались новые таланты, двери ее дома были открыты для них. 

Например, известно об ее близкой дружбе с И. Бродским, который с теплом и благодарностью 

вспоминал их общение в эмиграции. 

Смерть 
Умерла Анна Ахматова в 1966 году в санатории недалеко от Москвы. Причина смерти 

поэтессы — серьёзные проблемы с сердцем. Она прожила долгую жизнь, в которой, тем не 



менее, не нашлось места для крепкой семьи. Она покинула этот мир в одиночестве, и после ее 

кончины наследство, оставленное сыну, было распродано в пользу государства. Ему, 

ссыльному, ничего по советским законам не полагалось. 

Из ее записок выяснилось, что при жизни она была глубоко несчастным, затравленным 

человеком. Чтобы убедиться, что ее рукописи никто не читает, она оставляла в них волосок, 

который всегда находила сдвинутым. Репрессивный режим медленно и верно сводил ее с ума. 

Похоронена Ахматова недалеко от Санкт-Петербурга. Тогда, в 1966 году, советские власти 

боялись роста диссидентского движения, и тело поэтессы быстро переправили из Москвы в 

Ленинград. На могиле матери Л.Н. Гумилёв установил каменную стену, которая стала 

символом неразрывной связи сына и матери, особенно в период нахождения Л. Гумилёва в 

тюрьме. Несмотря на то, что стена недопонимания разделяла их всю жизнь, сын раскаялся с 

том, что способствовал ее воздвижению, и похоронил ее вместе с матерью. 

Изначально поэтесса планировала написать лирический цикл стихов, посвященный 

периоду реакции, который застиг разгорячённую революционную Россию врасплох. Как 

известно, после окончания гражданской войны и воцарения относительной стабильности 

новое правительство устроило показательные расправы над инакомыслящими и чуждыми 

пролетариату представителями общества, и закончилась эта травля настоящим геноцидом 

российского народа, когда людей сажали в тюрьмы и казнили, пытаясь угнаться за планом, 

данным «сверху». Одними из первых жертв кровавого режима стали ближайшие 

родственники Анны Ахматовой – Николай Гумилев, ее супруг, и их общий сын, Лев Гумилев. 

Мужа Анны расстреляли в 1921 году, как контрреволюционера. Сына арестовали лишь за то, 

что он носил фамилию отца. Можно сказать, что именно с этой трагедии (гибель супруга) 

началась история написания «Реквиема». Так, первые фрагменты были созданы еще в 1934 

году, и их автор, поняв, что потерям русской земли не будет скорого конца, решил объединить 

цикл стихов в единое тело поэмы. В 1938-1940 годах она была завершена, но по понятным 

причинам не опубликована. Именно в 1939 Льва Гумилева посадили за решетку. 

В 1960-е годы, в период оттепели, Ахматова читала поэму преданным друзьям, но после 

чтения всегда сжигала рукопись. Однако ее копии просочились в самиздат (запрещенную 

литературу переписывали от руки и передавали из рук в руки). Затем они попали за границу, 

где и были опубликованы «без ведома и согласия автора» (эта фраза являлась хоть каким-то 

гарантом неприкосновенности поэтессы). 

Смысл названия 
Реквием – это религиозный термин, обозначающий траурную церковную службу по 

умершему человеку. Данное название известные композиторы использовали, чтобы 

обозначить жанр музыкальных произведений, которые служили аккомпанементом для 

заупокойной католической  мессы. Широко известен, например, реквием Моцарта. В широком 

понимании слова, оно означает некий ритуал, сопровождающий уход человека в иной мир. 

Анна Ахматова использовала прямое значение названия «Реквием», посвятив поэму 

узникам, осужденным на смерть. Произведение как будто звучало из уст всех матерей, жен, 

дочерей, что провожали своих близких людей на смерть, стоя в очередях не в силах что-либо 

изменить. В советской действительности единственным заупокойным ритуалом, позволенным 

заключенным, стала нескончаемая осада тюрьмы, в которой безмолвно выстаивали женщины 

в надежде хотя бы проститься с дорогими, но обреченными членами семьи. Их мужья, отцы, 

братья и сыновья будто были поражены смертельным недугом и ждали развязки, но на 

поверку этим недугом оказывалось инакомыслие, которое власть пыталась искоренить. Но 

искоренила лишь цвет нации, без которого развитие общества протекало с трудом. 

Жанр, размер, направление 
В начале 20 века мир захватила новое явление в культуре – модернизм. Оно было шире и 

масштабнее, чем любое литературное направление, и дробилось на множество новаторских 

течений. Анна Ахматова принадлежала к акмеизму, течению, в основе которого лежали 

ясность слога и предметность образов. Акмеисты стремились к поэтическому преобразованию 

обыденных и даже неприглядных жизненных явлений и преследовали цель, состоявшую в 

облагораживании человеческой природы посредством искусства. Поэма «Реквием» стала 

великолепным образчиком нового течения, ведь полностью соответствовала его эстетическим 
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и моральным принципам: предметные, ясные образы, классическая строгость и прямота стиля, 

авторское желание передать зверство языком поэзии, чтобы предостеречь потомков от ошибок 

предков. 

Не менее интересен жанр произведения «Реквием» — поэма. По некоторым 

композиционным признакам ее относят к эпическому роду, ведь произведение состоит из 

пролога, основной части и эпилога, охватывает не одну историческую эпоху и открывает 

взаимосвязи между ними. Ахматова выявляет определенную тенденциозность материнского 

горя в отечественной истории и призывает будущие поколения не забывать про него, чтобы не 

позволить трагедии повториться. 

Стихотворный размер в поэме динамичен, один ритм переливается в другой, разнится и 

количество стоп в строках. Это связано с тем, что произведение создавалось фрагментарно в 

течение долгого времени, и стилистика поэтессы менялась, как и ее восприятие случившегося. 

Композиция 
Особенности композиции в поэме «Реквием» опять же указывают на первоначальный 

замысел поэтессы – создать цикл законченных и автономных произведений. Поэтому, 

кажется, что книга написана урывками, кусками, как будто неоднократно забрасывалась и 

вновь стихийно дополнялась. 

1. Пролог: две первые главы («Посвящение» и «Вступление»). Они вводят читателя в 

курс дела, показывают время и место действия. 

2. 4 первых стиха показывают исторические параллели между участью матерей всех 

времен. Лирическая героиня рассказывает обрывки из прошлого: арест сына, 

первые дни страшного одиночества, легкомыслие молодости, не знавшей своей 

горькой судьбы. 

3. 5 и 6 главы – мать предрекает смерть сына и мучается неизвестностью. 

4. Приговор. Сообщение о ссылке в Сибирь. 

5. К смерти. Мать в отчаянии взывает к смерти, чтобы она пришла и к ней. 

6. 9 глава – тюремное свидание, которое героиня уносит в своей памяти наряду с 

безумием отчаяния. 

7. Распятье. В одном четверостишье она передает настроение сына, который 

призывает ее не рыдать на могиле. Автор проводит параллель с распятием Христа 

– такого же невиновного мученика, как и ее сын. Свое материнской она сравнивает 

с тоской и смятением Богородицы. 

8. Эпилог. Поэтесса призывает людей построить памятник народному страданию, 

которое она выразила в своем произведении. Она боится забыть о том, что сделали 

на этом месте с ее народом. 

О чем поэма? 
Произведение, как уже было сказано, автобиографичное. Оно повествует о том, как Анна 

Андреевна приходила с передачами к сыну, заключенному в тюремной крепости. Лев был 

арестован за то, что его отец был казнен из-за опаснейшего приговора – контрреволюционная 

деятельность. За такую статью уничтожали целые семьи. Так и Гумилев-младший пережил 

три ареста, один из которых, в 1938 году, закончился ссылкой в Сибирь, после чего, в 1944 

году он воевал в штрафном батальоне, а после вновь арестован и посажен в тюрьму. Его, как и 

мать, которой запрещали печататься, реабилитировали лишь после смерти Сталина. 

Сначала, в прологе, поэтесса находится в настоящем времени и сообщает о приговоре 

сыну – ссылке. Теперь она одна, ведь ей не дозволяется ехать за ним. С горечью от утраты она 

бредет по улицам в одиночестве и вспоминает, как два года ждала этого приговора в длинных 

очередях. Там же стояли сотни таких же женщин, которым она посвящает «Реквием». Во 

вступлении она погружается в это воспоминание. Далее она рассказывает, как произошел 

арест, как она свыклась с мыслью о нем, как жила в горьком и постылом одиночестве. Она 

боится и мучается от ожидания казни целых 17 месяцев. Потом она узнает, что ее ребенка 

осудили на тюремный срок в Сибири, поэтому день она называет «светлым», ведь боялась, что 

его расстреляют. Потом она говорит о состоявшемся свидании и о боли, что причиняет ей 

воспоминание о «страшных глазах» сына. В эпилоге она повествует о том, что эти очереди 

сделали с женщинами, которые увядали на глазах. Героиня также замечает, что если ей 



поставят памятник, то это необходимо сделать именно в том месте, где ее и сотни других 

матерей и жен держали годами в ощущении полной неизвестности. Пусть этот памятник будет 

суровым напоминанием о том, какая бесчеловечность царила в том месте в то время. 

Главные герои и их характеристика 
 Лирическая героиня. Ее прототипом была сама Ахматова. Это женщина с 

достоинством и силой воли, которая, тем не менее, «кидалась в ноги палачу», ведь 

безумно любила своего ребенка. Она обескровлена горем, ведь уже потеряла мужа 

по вине все той же зверской государственной машины. Она эмоциональна и 

открыта перед читателем, не скрывает своего ужаса. Впрочем, все ее существо 

болит и страдает за сына. О себе она отстраненно говорит: «Эта женщина больна, 

эта женщина одна». Впечатление отстраненности усиливается, когда героиня 

говорит о том, что не могла бы так переживать, и за нее это делает кто-то другой. 

Раньше она была «насмешницей и любимицей всех друзей», а теперь само 

воплощение муки, призывающее смерть. На свидании с сыном безумие достигает 

своего апогея, и женщина сдается ему, но вскоре к ней возвращается 

самообладание, ведь сын ее все еще жив, а, значит, надежда есть, как стимул жить 

и бороться. 

 Сын. Его характер раскрыт менее полно, но о нем нам дает достаточное 

представление сравнение с Христом. Он также невиновен и свят в своей 

смиренной муке. Он изо всех сил пытается утешить мать на единственном 

свидании, хоть от нее и не укрывается его страшный взгляд. О его горькой участи 

сына она лаконично сообщает: «И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных 

полки». То есть, молодой человек держится с завидным мужеством и достоинством 

даже в такой ситуации, раз пытается поддержать самообладание близких людей. 

 Женские образы в поэме «Реквием» наполнены силой, терпением, 

самоотверженностью, но в то же время невыразимой мукой и тревогой за судьбу 

близких. Эта тревога иссушает их лица, как осеннюю листву. Ожидание и 

неизвестность губят их жизненные силы. Но их изможденные горем лица полны 

решимости: они стоят и в холод, в зной, лишь бы добиться права увидеть и 

поддержать родных. Героиня нежно нарекает их подругами и пророчит им 

сибирские ссылки, ведь не сомневается, что все те, кто могут, последуют за своими 

близкими в ссылку. Их образы автор сравнивает с ликом богоматери, которая 

молча и кротко переживает мученическую смерть сына. 

Тема 
 Тема памяти. Автор призывает читателей никогда не забывать о горе народа, 

которое описывается в поэме «Реквием». В эпилоге он говорит о том, что вечная 

скорбь должна послужить людям укором и уроком, что такая трагедия случилась 

на этой земле. Помня об этом, они должны воспрепятствовать тому, чтобы эта 

жестокая травля возобновилась вновь. Мать призывает в свидетели своей горькой 

правды всех тех, кто стоял с ней в этих очередях и просил одного – памятника 

этим беспричинно загубленным душам, что томятся по ту сторону тюремных стен. 

 Тема материнского сострадания. Мать любит сына, и все время мучается от 

осознания его неволи и своей беспомощности. Она представляет, как свет 

пробирается в тюремное окошко, как вереницы узников идут, а среди них – ее 

безвинно страдающий ребенок. От этого постоянного ужаса, ожидания приговора, 

стояния в безысходно длинных очередях у женщины случается помрачение 

рассудка, и ее лицо, подобно сотням лиц, опадает и увядает в бесконечной тоске. 

Материнское горе она возвышает над прочими, говоря, что на апостолы и Мария 

Магдалина плакали над телом Христа, но никто из них даже посмел взглянуть на 

лицо его матери, неподвижно стоявшей рядом с гробом. 

 Тема родины. О трагической судьбе своей страны Ахматова пишет так: «И 

безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных марусь». 

Она в какой-то мере отождествляет отечество с теми заключенными, которые пали 

жертвой репрессий. В данном случае использован прием олицетворения, то есть 



Русь корчится под ударами, как живой узник, попавший в тюремные застенки. В 

горе народа выражается скорбь родины, сравнимая разве что с материнским 

страданием женщины, потерявшей сына. 

 Тема народного страдания и скорби выражается в описании живой очереди, 

нескончаемой, гнетущей, застоявшейся на года. Там и старуха «выла, как раненый 

зверь», и та, «что едва до окна довели», и та, «что родимой не топчет земли», и та, 

«что красивой тряхнув головой, сказала: «Сюда прихожу, как домой»». И стар, и 

млад оказались скованными одной бедой. Даже описание города говорит о 

всеобщем, негласном трауре: «Это было, когда улыбался только мертвый, 

спокойствию рад, и ненужным привеском качался возле тюрем своих Ленинград». 

Пароходные гудки пели о разлуке в такт топоту шеренг осужденных людей. Все 

эти зарисовки говорят о едином духе печали, охватившем русские земли. 

 Тема времени. Ахматова в «Реквиеме» объединяет несколько эпох, ее стихи – это 

как будто воспоминания и предчувствия, а не хронологически выстроенный 

рассказ. Поэтому в поэме время действия постоянно меняется, кроме того, имеют 

место быть исторические аллюзии, обращения к другим векам. Например, 

лирическая героиня сравнивает себя со стрелецкими женками, что выли у стен 

Кремля. Читатель постоянно рывками перемещается от одного события к другому: 

арест, вынесение приговора, будни в тюремной очереди и т.д. Для поэтессы время 

приобрело рутинность и бесцветность ожидания, поэтому она мерит его 

координатами произошедших событий, а промежутки до этих координат 

заполнены монотонной тоской. Также время сулит опасность, ведь несет забвение, 

а именно этого боится мать, пережившая такое горе и унижение. Забвение означает 

прощение, а на это она не пойдет. 

 Тема любви. Женщины не предают своих близких людей в беде и самозабвенно 

ожидают хотя бы весточки об их судьбе. Ими в этой неравной схватке с системой 

подавления народа движет любовь, перед которой бессильны все тюрьмы мира. 

Идея 
Анна Ахматова сама поставила тот памятник, о котором говорила в эпилоге. Смысл поэмы 

«Реквием» и заключается в том, чтобы воздвигнуть бессмертный монумент в память о 

загубленных жизнях. Безмолвное страдание невинных людей должно было вылиться в крик, 

который будет раздаваться в веках. Поэтесса обращает внимание читателя, что в основе ее 

произведения лежит горе всего народа, а не ее личная драма: «И если зажмут мой измученный 

рот, которым кричит стомильонный народ…». Об идее говорит и название работы – это 

заупокойный обряд, музыка смерти, сопровождающая похороны. Мотив гибели пронизывает 

все повествование, то есть эти стихи – эпитафия тем, кто несправедливо канул в Лету, кого 

тихо и незаметно убили, замучили, изничтожили в стране победившего бесправия. 

Проблемы 
Многогранна и злободневна проблематика поэмы «Реквием», ведь и сейчас жертвами 

политических репрессий становятся невиновные люди, а их родственники не в силах ничего 

изменить. 

 Несправедливость. Сыновья, мужья и отцы стоявших в очередях женщин 

пострадали безвинно, их участь определяется малейшей принадлежностью к 

явлениям, чуждым новой власти. Например, сын Ахматовой, прототип героя 

«Реквиема», осужден за то, что носит фамилию своего отца, осужденного за 

контрреволюционную деятельность. Символом демонической силы диктатуры 

является кроваво-красная звезда, везде преследующая героиню. Это символ новой 

власти, который по своему значению в поэме дублируется со звездой смерти, 

атрибутом антихриста. 

 Проблема исторической памяти. Ахматова боится, что горе этих людей забудут 

новые поколения, ведь власть пролетариата безжалостно уничтожает любые 

ростки инакомыслия и переписывает историю под себя. Поэтесса блестяще 

предугадала то, что ее «измученный рот» заткнут на долгие годы, запретив 

издательствам печатать ее работы. Даже когда запрет сняли, ее безжалостно 



критиковали и затыкали на съездах партии. Широко известен доклад чиновника 

Жданова, который обвинил Анну в том, что она является представительницей 

«реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве». «До убожества 

ограничен диапазон ее поэзии, — поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся 

между будуаром и моленной» — говорил Жданов. Этого она и боялась: под эгидой 

борьбы за интересы народа его безжалостно обокрали, лишив его огромного 

богатства отечественной литературы и истории. 

 Беспомощность и бесправие. Героиня при всей своей любви бессильна изменить 

положение сына, как и все ее подруги по несчастью. Они вольны лишь ждать 

вестей, но помощи ждать не от кого. Правосудия нет, как и гуманизма, сочувствия 

и жалости, все захвачены волной душного страха и говорят шёпотом, лишь бы не 

спугнуть собственную жизнь, которую могут отнять в любую минуту. 

Критика 
Мнение критиков о поэме «Реквием» складывалось не сразу, так как официально 

произведение было опубликовано в России только в 80-е годы 20 века, уже после смерти 

Ахматовой. В советском литературоведении было принято принижать достоинства автора за 

идеологическое несоответствие политической пропаганде, разворачивающейся на протяжении 

всех 70-ти лет существования СССР. Например, весьма показателен доклад Жданова, который 

уже цитировали выше. Чиновник явно обладает талантом пропагандиста, поэтому его 

выражения не отличаются аргументированностью, зато колоритны в стилистическом плане: 

Основное у нее — это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, 

тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности, … мрачные тона 

предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой — таков 

духовный мир Ахматовой. Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у 

которой блуд смешан с молитвой. 

Жданов в своем докладе упорствует в том, что Ахматова плохо повлияет на молодежь, 

ведь «пропагандирует» уныние и тоску про буржуазному прошлому: 

Нечего и говорить, что подобные настроения или проповедь подобных настроений может 

оказывать только отрицательное влияние на нашу молодежь, может отравить ее сознание 

гнилым духом безидейности, аполитичности, уныния. 

Поскольку поэма была опубликована за рубежом, о ней высказались советские эмигранты, 

которые имели возможность ознакомиться с текстом и высказаться о нем без цензуры. 

Например, подробный анализ «Реквиема» сделал поэт Иосиф Бродский, находясь в Америке 

после того, как его лишили советского гражданства. О произведении Ахматовой он отзывался 

восхищенно не только потому, что был солидарен с ее гражданской позицией, но еще и 

потому, что был лично знаком с ней: 

«Реквием» — произведение, постоянно балансирующее на грани безумия, которое 

привносится не самой катастрофой, не потерей сына, а вот этой нравственной 

шизофренией, этим расколом — не сознания, но совести. 

Бродский заметил, что автор разрывается от внутренних противоречий, ведь поэт должен 

воспринимать и описывать объект отстраненно, а Ахматова переживала в тот момент личное 

горе, которое не поддавалось объективному описанию. В ней происходила битва между 

литератором и матерью, которые видели эти события по-разному. Отсюда и вымученные 

строки: «Нет, это не я, это кто-то другой страдает». Рецензент описал этот внутренний 

конфликт так: 

Для меня самое главное в «Реквиеме» — это тема раздвоенности, тема неспособности 

автора к адекватной реакции. Понятно, что Ахматова описывает все ужасы «большого 

террора». Но при этом она всё время говорит о том, что близка к безумию. Здесь самая 

большая правда и сказана. 

Критик Антолий Найман полемизировал со Ждановым и не согласился с тем, что поэтесса 

чужда советскому обществу и вредна ему. Он убедительно доказывает то, что Ахматова 

отличается от каноничных литераторов СССР лишь тем, что ее творчество глубоко лично и 

наполнено религиозными мотивами. Об остальном он высказался так: 



Собственно говоря, «Реквием» — это советская поэзия, осуществлённая в том идеальном 

виде, какой описывают все декларации её. Герой этой поэзии — народ. Не называемое так из 

политических, национальных и других идейных интересов большее или меньшее множество 

людей, а весь народ: все до единого участвуют на той или другой стороне в происходящем. 

Эта позиция говорит от имени народа, поэт — вместе с ним, его часть. Её язык почти 

газетно прост, понятен народу, её приёмы — лобовые. И эта поэзия полна любви к народу. 

Еще одна рецензия была написана историком-искусствоведом В.Я. Виленкиным. В ней он 

говорит, что произведение не стоит терзать научными исследованиями, оно и так понятно, и 

выспренние, тяжеловесные изыскания ничего не прибавят к этому. 

Его (цикла стихов) народные истоки и его народный поэтический масштаб сами по себе 

очевидны. Лично пережитое, автобиографическое в нём тонет, сохраняя только 

безмерность страдания. 

Ещё один литературовед, Е.С. Добин, говорил о том, что с 30-х годов «лирический герой 

Ахматовой полностью сливается с автором» и обнаруживает «характер самого поэта», но 

также и о том, что «тягу к близкому, рядом лежащему», отличавшую раннее ахматовское 

творчество, теперь сменяет принцип «приближения дальнего. Но дальнего не внемирского, а 

людского». 

Писатель и критик Ю. Карякин наиболее емко выразил главную мысль произведения, 

которое захватило его воображение своей масштабностью и эпичностью. 

Это поистине народный реквием: плач по народу, сосредоточие всей боли его. Поэзия 

Ахматовой — это исповедь человека, живущего всеми бедами, болями и страстями своего 

времени и своей земли. 

Известно, что Евгений Евтушенко, составитель вступительных статей и автор эпиграфов к 

сборникам Ахматовой, отзывался о ее творчестве с должным уважением и особенно ценил 

поэму «Реквием», как величайший подвиг, героическое восхождение на Голгофу, где распятие 

было неминуемо. Ей чудом удалось сохранить жизнь, но «измученный рот» ей заткнули. 

«Реквием» стал единым целым, хотя там слышится и народная песня, и Лермонтов, и 

Тютчев, и Блок, и Некрасов, и — особенно в финале — Пушкин: «… И голубь тюремный пусть 

гулит вдали, И тихо идут по Неве корабли». Вся лирическая классика волшебно соединилась в 

этой, может, самой крошечной на свете великой поэме. 

 
 

Задания к практической работе 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1.Какие моменты истории легли в основу произведения?  

2.Почему Ахматова дала ему (произведению) подобное название и в чём его смысл?  

3.Как поэтесса объясняет выбор темы?  

4.На какие части делится «Реквием», как его композиция отражает смысловую 

многомерность и глубину текста?  

5.Какой представляется вам лирическая героиня «Реквиема»?  

6.Какими приемами достигает Ахматова общечеловеческого звучания своей темы?  

7.Какие средства художественной выразительности помогают раскрыть художественную 

идею «Реквиема»? 

 

Написание сочинения на тему: Трагедия личности, семьи, народа в поэме 

Ахматовой «Реквием» 

  

Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 



важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Практическое занятие №28.  Сведения из биографии Б.Л. Пастернака. Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Зимняя ночь». 

 

Цель: отработка навыков анализа поэтического произведения на примере поэзии Б.Л. 

Пастернака. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

29 января 1890 года в Москве родился Борис Пастернак. Упомянем, что, помимо Бориса, в 

семье было еще 3 детей. 



Семья Пастернака переехала в Москву из Одессы, что, кстати говоря, не сильно ударило 

по старым знакомствам творческих родителей. Отец был художником, чьи картины выкупала 

Третьяковская галерея. Стоит сказать, что в доме Пастернака частыми гостями были Лев 

Толстой, господин Рахманинов и, конечно, семья композитора Скрябина – именно с этого 

знакомства начинается литературный путь будущего писателя. 

Юность и образование 
Пастернак мечтал стать великим музыкантом, поэтому он начинает брать уроки у 

Скрябина. В 1901 году Борис поступил во второй класс гимназии, параллельно учась в 

Консерватории. В 1909 году Пастернак оканчивает гимназию с золотой медалью и поступает в 

МГУ на историко-филологический факультет (именно тогда Пастернак пишет свои первые 

стихи), а уже в 1912 поступает в Маргбургский университет в Германии, куда уезжает вместе 

с матерью. 

Он решает бросить философию и посветить себя литературе, ссылаясь на полное 

отсутствие музыкального слуха. Как следствие, произошло окончание его музыкальной 

карьеры. 

Творческий путь: сборники, кружки, история успеха 
Первые стихотворения приходятся на период 1910-1912 годов, именно тогда его 

лирический герой вдохновляется высокими чувствами. Строки окутаны любовью, но далеко 

не все в личной жизни поэта было так «гладко». Впечатления от разрыва с любимой в 

Венеции он переносит в свои стихи. Именно тогда он начинает интересоваться такими 

течениями в литературе, как футуризм и символизм. Он понимает, что для расширения своего 

пути ему необходимы новые знакомства: он вступает в московский кружок «Лирика». 

«Близнец в тучах» (1914) – первый сборник стихотворений Пастернака, следом вышел 

«Поверх барьеров» (1916). Однако именно книга «Сестра моя» (1922) сделала его 

знаменитым, после ее выхода он обручился с Евгенией Лурье. 

Следом выходят книги «Темы и вариации», «Лейтенант Шмидт», «Девятьсот пятый год» 

— это являлось отголоском знакомства Пастернака с Маяковским и его вступлением в 

литературное объединение «Леф» в 1920-1927г. Бориса Пастернака начинают заслуженно 

считать лучшим советским поэтом, однако из-за его дружбы с Ахматовой и Мандельштамом 

он точно так же, как и они, попадает под «зоркий советский глаз». 

В 1931 году Пастернак уезжает в Грузию, где пишет стихотворения, вошедшие в цикл 

«Волны»; в том же году он начинает переводить зарубежные книги, в число которых входит 

литература Гете и других знаменитых зарубежных писателей. Сразу после Великой 

Отечественной войны Пастернак пишет знаменитый роман «Доктор Живаго», который стал 

главным произведением в его творчестве. В 1955 году «Доктор Живаго» был дописан после 

долгих 10 лет. 

Личная жизнь 
В личных отношениях у поэта была настоящая путаница. Еще в юности он отдал свое 

сердце художнице Евгении Лурье, она же родила ему первенца. Однако женщина отличалась 

крепким и независимым нравом, часто ревновала мужа к многочисленным знакомствам. 

Яблоком раздора стала корреспонденция от Марины Цветаевой. Супруги развелись. 

Потом завязались продолжительные отношения с Зинаидой Нейгауз, спокойной и 

уравновешенной женщиной, которая многое прощала мужу. Именно она подарила творцу 

безмятежную атмосферу родного очага. Однако вскоре в его жизни появляется редактор 

«Нового мира» — Ольга Ивинская. Она живет по соседству и вскоре становится музой автора. 

Он фактически живет на две семьи, и обе женщины делают вид, что ничего не происходит. 

Для Ольги эти отношения стали роковыми: она получает 5 лет лагерей за знакомство с 

опальным поэтом. Пастернак чувствует вину и всячески помогает ее семье. 

Травля и смерть 
Власти всячески пытались выслать Пастернака из страны за «ложное освещение фактов» и 

«неправильное мировоззрение». Он был исключен из Союза писателей. И это сыграло свою 

роль: писатель отказался от награды и выразил свою горечь в стихотворении «Нобелевская 

премия». 



В 1952 году он пережил инфаркт, дальнейшие годы протекали под игом болезни. В 1960 

году не стало Бориса Пастернака. 

Лирика Бориса Пастернака – огромный вклад поэта в мировую и русскую литературу. 

Она одновременно проста и сложна, сдержана и эмоциональна, понятна и изыскана. Поэзия 

восхищает многообразием ассоциаций и звуков. Автору удается представить знакомые всем 

явления и предметы в новом обличье.  

Своеобразие лирики Пастернака заключается в яркости и неординарности. Поэтому 

произведения никого не оставляют равнодушным.  

Основные мотивы лирики Пастернака – отражение его личности. Будущий поэт рос в 

семье знаменитого художника и уже с первых попыток в его стихах просматривается особый 

стиль, нестандартное построение художественных приемов и средств. Публиковаться автор 

начал в 1913 году. Правда, к ранним своим произведениям он относился весьма критично. 

Поэтому спустя время часть из них кардинально переделал. Здесь наблюдается нарушение 

логических связей, возможны пропуски несущественных для автора деталей. Нередко 

Пастернак вовсе не называет тот предмет, о котором идет речь, но дает ему многочисленные 

определения.  

Стихи Пастернака отличаются тем, что в них зачастую используются редкие выражения 

и слова. Автор старался их употреблять не часто. Чтобы понять его лирику, нужно знать 

значение данных слов. Поэт подбирал их с особой тщательностью. Он стремился не 

использовать штампов, которые отталкивали его. Именно поэтому он называет четкие имена 

своих персонажей, подбирает малоизвестные географические названия, использует уже 

устаревшие выражения.  

Особенность лирики Пастернака – необычный синтаксис. Автор прибегает к нарушению 

привычных канонов. Обычные слова он располагает в строфе неординарно. За счет этого текст 

становится экспрессивным, ярким, приобретает особый ритм.  

Темы и мотивы лирики Пастернака  

Отдельно стоит рассмотреть, какие темы и мотивы присутствуют в лирике Пастернака. 

Поэт не останавливается на описании только одной определенной проблемы. Его 

произведения многогранны и глубоки. Основные темы при этом – любовь, философия и 

природа. Ранняя лирика Пастернака От более поздних работ ранняя лирика Пастернака 

кардинально отличается. Например, в 1917 году вышел его сборник стихов под названием 

«Сестра моя жизнь». Все произведения в нем посвящены его возлюбленной Елене. Здесь 

присутствуют размышления лирического героя, сравнение его возлюбленной с 

литературными и мифологическими персонажами. Стихотворения чем-то схожи с мифами. 

Автор нередко обращался к книжным образам. Таким образом ему удавалось создать 

определенную ассоциативную связь. В сборнике образы связаны воедино, символизируют 

любовь, силу и чистоту. Своих героинь он представляет не неприступными и холодными, а 

эмоциональными, живыми, объединяет их с природой. Ранние произведения автора 

динамичны, схожи с картинами, написанными в ярких тонах. Эти стихи музыкальны и 

ритмичны. Мир поэт представляет предметным. С помощью любви преображается не только 

человек в лирике Пастернака, но и все, что его окружает. Возлюбленная помогает сделать 

жизнь прекрасной. В сборнике «Сестра моя жизнь» автор представляет жизнь во всем своем 

многообразии, с неудачами и радостями. Возлюбленную при этом он видит царицей, 

помогающей герою раскрыться и очистить окружающий мир. Анализ этих произведений 

осуществляется с учетом чувств и ощущений. Символы здесь многозначны и каждый читатель 

их понимает по-своему. Внимания заслуживает еще один сборник, который относится к 

раннему периоду творчества. Речь идет о «Темы и вариации». Эта книга была опубликована в 

1923 году. Здесь уже отмечается больше драмы и напряжения, описываются противоречивые 

ситуации, которые отпадают от нормы. Этот сборник можно смело назвать самым 

экспрессивным среди всех книг поэта. В лирике Бориса Пастернака запечатлен глубокий 

психологизм. Любовная тематика приобретает совершенно новый поворот. Писатель 

ассоциирует любовь с болью и болезнью. Этому есть вполне логичное объяснения – разрыв 

отношений с возлюбленной. Автор неоднократно обращается в своих стихах к Елене, 



признается в любви. В этой серии произведений отчетливо заметно напряжение, боль. Лишь в 

конце цикла персонажу удается добиться смирения и отпустить любимую.  

Философская лирика  

Отдельного внимания заслуживает философская глубина лирики Пастернака. В своих 

произведениях поэт раскрывает проблемы мировоззрения и всего человечества в целом. Он 

пытается найти ответы на важные философские вопросы, ищет смысл жизни и правду. 

Человек в лирике Пастернака представляется нравственным, духовным. В его произведениях 

присутствуют размышления об искусстве и его природе, предназначении творчества, жизни и 

смерти, течение времени. Нередко мироздание в стихах выступает отражением человеческой 

души. Для героев характерно жизнелюбие. В душе человек осознает, насколько хрупкой 

является жизнь, понимает, что не хватает сострадания. По сути, именно такими качествами и 

определяются философские мотивы. Только чуткие и умные люди способны познать смысл 

бытия. Пастернак понимал, что осознать все тонкости мира в его огромном многообразии 

попросту не удастся. Человеку дано лишь открывать его, но этому нужно учиться. Следует 

наблюдать за всеми жизненными проявлениями и постоянно стремиться к познанию. Автор 

принимал мир во всей его простоте и красоте, не пытался идеализировать и возвысить. 

Поэтому для него он был понятен и прост. Его герой радуется и удивляется всему, что его 

окружает. Поэт считает, что прекрасное нужно уметь видеть даже в мелочах. Например, в 

порхании бабочки, каплях росы. Тем не менее он указывает на то, что в мире множество 

загадок и их нужно разгадывать. Человеческая жизнь, по мнению поэта, не бренная. Он 

относится к ней к как дару. Поэтому его произведения наполнены счастьем и детством. 

Пастернак убежден, что лишь Творец может определять участь людей. Эта мысль отчетливо 

просматривается в его поздних произведениях. По сути, могущество Бога присутствует на 

всех этапах его творчества, и эта идея была неизменной до самого конца.  

Природа в лирике Пастернака  

Природе в лирике Пастернака уделено особое внимание. Поэт молчаливо и восторженно 

наблюдал за всем, что его окружает. Автор буквально сливался с природой, растворялся в ней. 

Считал, что беглым, поверхностным взглядом невозможно уловить все ее оттенки. Литератор 

восторгался миром природы и стремился передать эти чувства читателю. Особо ярко это 

заметно в произведениях про природу. Он уделяет внимание безграничным просторам, 

временам года, закатам и восходам. Автор удивительным образом чувствовал жизненную 

глубину в окружающем мире, считал, что именно в природе точно отображены душевные 

переживания людей. Поэт даже человека не представляет самостоятельным персонажем. Он 

растворяется в природе, сливается в ней. Сама же природа при этом живет, чувствует, дышит 

и даже размышляет. Например, автор сравнивает грозу со злой женщиной, а дождь, с 

метчиком и землемером. В природных образах поэт отображает реальность, переживания 

людей. С помощью пейзажей ему удается передать настроение, определенный смысл.  

Любовная лирика поэта  

Любовь в лирике Пастернака присутствует повсеместно. Эта тема просматривается как в 

ранних, так и поздних произведениях. Особого же внимания заслуживает книга «Второе 

вторжение». По сути, сборник можно назвать автобиографичным. В период его написания 

семья Пастернака разрушилась, вскоре он нашел себе новую спутницу жизни. В сборнике 

автор обращается к своей бывшей супруге. Просит не печалиться по поводу развода, но делает 

это весьма неуверенно. Он посвящает ей стих, говорит, что та навсегда останется для него 

опорой и товарищем. Их же любовь оказалась обманом. За счет наличия сразу двух женщин, 

цикл получился весьма драматичным. Тем не менее прослеживается доверительный тон. 

Герой в произведении восторжен, воодушевлен любовью. Благодаря новому, только 

зародившемуся чувству, у него появляется желание жить и творить. Он восхищается своей 

возлюбленной и всячески подчеркивает это в стихах. Любимая для героя – целая жизнь. Все, 

что не касается нее и любви как таковой, для него не имеет никакого значения. Когда в его 

жизни появляется возлюбленная, он перестает испытывать вину, тоску и одиночество. 

Благодаря любви герой будто оживает. Свое будущее он связывает исключительно с 

любимой. Автор представляет эту даму чистым и светлым ангелом. Правда, в этом цикле 

книжные образы присутствуют лишь изредка. Применяется понятная для всех лексика, нет 



размытых, сложных фраз. За счет этого образ удается сделать реальным, земным. С помощью 

любимой герой перерождается и начинает жить уже по-новому. После выпуска этой книги у 

автора наблюдается длительный творческий кризис. Обусловлено это влиянием идеологии. 

Возможно поэтому на определенный период любовь в произведениях автора практически не 

просматривается. Что именно привело к таким кардинальным переменам, достоверно не 

известно. Не исключено, что автор попросту не хотел освящать интимные детали своей жизни. 

Также есть предположение, что на это повлиял переломный момент в его душе или положение 

государства. 

 

Задания к практической работе 

 

1.Выполните анализ стихотворений Б.Пастернака: 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Зимняя ночь» 

2. Тестовые задания 

1. Как звали Пастернака? 

а) Борис Леонидович; 

б) Борис Лаврентьевич; 

в) Богдан Леонидович; 

г) Богдан Леопольдович. 

2. В каком году родился Пастернак? 

а) 1885; 

б) 1890; 

в) 1903; 

г) 1905. 

3. Где родился Пастернак? 

а) в Москве; 

б) в Петербурге; 

в) в Казани; 

г) в Воронеже. 

4. Кем по профессии был отец Пастернака? 

а) врачом; 

б) адвокатом; 

в) художником; 

г) писателем. 

5. Мать Пастернака была: 

а) художницей; 

б) учительницей; 

в) актрисой; 

г) пианисткой. 

6. Как звали мать Пастернака? 

а) Венера; 

б) Розалия; 

в) Алла; 

г) Юлия. 

7. Сколько детей было в семье Пастернака? 

а) двое; 

б) трое; 

в) четверо; 

г) пятеро. 

8. Какое искусство стало увлечением Пастернака с 13 лет? 

а) музыка; 

б) живопись; 

в) актерское мастерство; 

г) балет. 



9. Как звали композитора, вдохновившего Пастернака на занятия музыкой? 

а) М. Глинка; 

б) А. Скрябин; 

в) М. Мусоргский; 

г) Д. Шостакович. 

10. В каком университете учился Пастернак? 

а) в Санкт-Петербургском университете; 

б) в Казанском университете; 

в) в Московском университете; 

г) в Оксфорде. 

11. В каком году Пастернак поступил в университет? 

а) 1901; 

б) 1905; 

в) 1907; 

г) 1908. 

12. На какой факультет поступил Пастернак? 

а) медицинский; 

б) юридический; 

в) филологический; 

г) философский. 

13. Сколько Пастернак проучился на юридическом факультете? 

а) год; 

б) два года; 

в) три года; 

г) пять лет. 

14. Куда перевелся Пастернак с юридического факультета? 

а) на философское отделение; 

б) на историческое отделение; 

в) на математический факультет; 

г) на медицинский факультет. 

15. Когда Пастернак написал первые стихи? 

а) в 1901 году; 

б) в 1909 году; 

в) в 1912 году; 

г) в 1913 году. 

16. Укажите название первой поэтической книги Пастернака: 

а) «Сестра моя – жизнь»; 

б) «Волны»; 

в) «Близнец в тучах»; 

г) «Кипарисовый ларец». 

17. В каком году была опубликована первая поэтическая книга Пастернака? 

а) 1909; 

б) 1910; 

в) 1911; 

г) 1913. 

18. Как называлось литературное объединение, участником которого был Пастернак? 

а) Перевал; 

б) РАПП; 

в) ЛЕФ; 

г) РЕФ. 

19. За кого Пастернак заступился в личном письме И. Сталину? 

а) за мужа и сына Ахматовой; 

б) за мужа и сына Цветаевой; 



в) за Маяковского и Лилю Брик; 

г) за Максимилиана Волошина. 

20. Как называется роман – вершина творчества Пастернака? 

а) «Юрий Живаго»; 

б) «Доктор Живаго»; 

в) «Смерти не будет»; 

г) «Мастер и Маргарита». 

21. В каком году Пастернак закончил работу над романом? 

а) 1953; 

б) 1955; 

в) 1957; 

г) 1959. 

22. Какой премии был удостоен Пастернак за роман «Доктор Живаго»? 

а) Пушкинской; 

б) Сталинской; 

в) Нобелевской; 

г) Государственной премии СССР. 

23. Почему Пастернак отказался от Нобелевской премии? 

а) посчитал это унижением; 

б) ему не нужны были деньги; 

в) по причине травли со стороны советской власти; 

г) чтобы не вызвать зависти со стороны коллег. 

24. Назовите женщину – музу Пастернака: 

а) Марина Цветаева; 

б) Анна Ахматова; 

в) Евгения Лурье; 

г) Ольга Ивинская. 

25. Последняя книга Пастернака называлась: 

а) «Сестра моя жизнь»; 

б) «Когда разгуляется»; 

в) «Воздушные пути»; 

г) «Детство Люверс». 

26. Укажите литературное направление, к которому Пастернак относил себя в 1914 года? 

а) акмеизм; 

б) символизм; 

в) футуризм; 

г) новокрестьянская поэзия. 

27. Кому посвящено стихотворение поэта, начинающееся со строк «Хмуро тянется день 

непогожий»? 

а) Ольге Ивинской; 

б) Марине Цветаевой; 

в) Анне Ахматовой; 

г) матери. 

28. Что стало причиной смерти Пастернака? 

а) самоубийство; 

б) несчастный случай; 

в) рак легких; 

г) сердечный приступ. 

29. Где умер Пастернак? 

а) в Москве; 

б) в Пушкино; 

в) в Долгопрудном; 

г) в Переделкино. 



30. Когда Пастернак умер? 

а) 30 мая 1960 г.; 

б) 30 апреля 1976 г.; 

в) 26 июня 1956 г.; 

г) 14 марта 1948 г. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если выполнено 100% – 91 % заданий 

Оценка «4» ставится, если выполнено 71% - 90% заданий 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50% - 70% заданий 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% заданий  

 

 

 

Практическое занятие № 29.  Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х 

годов. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и 

«возвращенная» литература. Произведения А.Солженицына, А.Бека, А.Рыбакова, 

В.Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в 

современной литературе. Основные направления развития современной литературы. 

Проза А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, В.Маканина, 

С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, 

Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек, 

Н.Горбаневской, А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, 

Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С.Аверинцева, И.Ратушинской, 

Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Литература последних лет (обзор). 

Цель: познакомить обучающихся с современной литературой и её особенностями. 

Обеспечение: методические рекомендации к практическому занятию. 

Краткое изложение теоретического материала 

 

Современная литература очень разнообразна: это не только создаваемые сегодня книги, но и 

произведения «возвращенной литературы», «литература письменного стола», произведения 

писателей разных волн эмиграции. Другими словами, это произведения, написанные или 

впервые опубликованные в России с середины 1980-х годов XX века и до начала первого 

десятилетия XXI века. Значительную роль в становлении современного литературного 

процесса сыграла критика, литературные журналы и многочисленные литературные премии. 

Если в период оттепели и застоя в литературе приветствовался лишь метод социалистического 

реализма, то современный литературный процесс характеризует сосуществование различных 

направлений.  

Одним из самых интересных культурных явлений второй половины XX века является 

постмодернизм — направление не только в литературе, но и во всех гуманитарных 

дисциплинах. Постмодернизм возник на Западе в конце 60-х — начале 70-х годов. Это был 

поиск синтеза между модернизмом и массовой культурой, разрушение любых мифологий. 

Модернизм стремился к новому, которое изначально отрицало старое, классическое 

искусство. Постмодернизм возник не после модернизма, а рядом с ним. Он не отрицает все 

старое, а пытается иронично переосмыслить его. Постмодернисты обращаются к условности, 

нарочитой литературности в создаваемых произведениях, сочетают стилистику разных 

жанров и литературных эпох. «В постмодернистскую эпоху, — пишет В. Пелевин в романе 

«Числа», — главным становится не потребление материальных предметов, а потребление 



образов, поскольку образы обладают гораздо больше капиталоемкостью». Ни автор, ни 

повествователь, ни герой не несут ответственности за сказанное в произведении. На 

становление русского постмодернизма оказали большое влияние традиции Серебряного века 

(М. Цветаева, А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак и др.), культура авангарда (В. 

Маяковский, А. Крученых и др.) и многочисленные проявления господствующего 

соцреализма. В развитии постмодернизма в русской литературе условно можно выделить три 

периода: Конец 60-х — 70-е г. — (А. Терц, А. Битов, В. Ерофеев, Вс. Некрасов, Л. 

Рубинштейн и др.) 70-е — 80-е г. — самоутверждение постмодернизма через подполье, 

осознание мира как текста (Е. Попов, Вик. Ерофеев, Саша Соколов, В. Сорокин и др.) Конец 

80-х — 90-е г. — период легализации (Т. Кибиров, Л. Петрушевская, Д. Галковский, В. 

Пелевин и др.) Русский постмодернизм неоднороден. К прозаическим произведениям 

постмодернизма можно отнести следующие произведения: «Пушкинский Дом» А. Битова, 

«Москва — Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Кысь» Т. 

Толстой, «Попугайчик», «Русская красавица» В. Ерофеева, «Душа патриота, или Различные 

послания к Ферфичкину» Ев. Попова, «Голубое сало», «Лед», «Путь Бро» В. Сорокина, «Омон 

Ра», «Жизнь насекомых», «Чапаев и Пустота», «Generation Р» («Поколение П») В. Пелевина, 

«Бесконечный тупик» Д. Галковского, «Искренний художник», «Глокая Куздра», «Я — не я» 

А. Слаповского, «Коронация» Б. Акунина и др. В современной русской поэзии создают 

поэтические тексты в русле постмодернизма и различных его проявлений Д. Пригов, Т. 

Кибиров, Вс. Некрасов, Л. Рубинштейн и др В эпоху постмодернизма появляются 

произведения, которые с полным правом можно отнести к реалистическим. Отмена цензуры, 

демократические процессы в российском обществе способствовали расцвету реализма в 

литературе, доходившему порой до натурализма. Это произведения В. Астафьева «Прокляты 

и убиты», Е. Носова «Тепа», «Покормите птиц», «Сронилось колечко», В. Белова «Душа 

бессмертна», В. Распутина «В больнице», «Изба», Ф. Искандера «Сандро из Чегема», Б. 

Екимова «Пиночет», А. Кима «Отец-Лeс», С. Каледина «Стройбат», Г. Владимова «Генерал и 

его армия», О. Ермакова «Знак зверя», А. Проханова «Дерево в центре Кабула», «Чеченский 

блюз», «Идущие в ночи», «Господин Гексоген» и др.  

С начала 1990-х годов в русской литературе появляется новое явление, которое получило 

определение постреализма. В основе постреализма лежит универсально понимаемый принцип 

относительности, диалогического постижения непрерывно меняющегося мира и открытости 

авторской позиции по отношению к нему. Постреализм, по определению Н. Л. Лейдермана и 

М. Н. Липовецкого, — определенная система художественного мышления, логика которого 

стала распространяться и на мэтра, и на дебютанта, набирающее силу литературное 

направление со своими стилевыми и жанровыми предпочтениями. В постреализме реальность 

воспринимается как объективная данность, совокупность множества обстоятельств, 

влияющих на человеческую судьбу. В первых произведениях постреализма отмечался 

демонстративный отход от социального пафоса, писатели обращались к частной жизни 

человека, к его философскому осмыслению мира. К постреалистам критика обычно относит 

пьесы, рассказы, повесть «Время ночь» Л. Петрушевской, романы «Андеграунд, или Герой 

нашего времени» В. Маканина, рассказы С. Довлатова, «Псалом» Ф. Горенщтейна, «Стрекоза, 

увеличенная до размеров собаки» О. Славниковой, сборник рассказов «Прусская невеста» Ю. 

Буйды, повести «Воскобоев и Елизавета», «Поворот реки», роман «Закрытая книга» А. 

Дмитриева, романы «Линии судьбы, или сундучок Милашевича» М. Харитонова, «Клетка» и 

«Диверсант» А. Азольского, «Медея и ее дети» и «Казус Кукоцкого» Л. Улицкой, 

«Недвижимость» и «Хуррамабад» А. Волоса.  

Кроме того, в современной русской литературе создаются произведения, которые трудно 

отнести к тому или иному направлению. Писатели самореализуют себя в разных направлениях 

и жанрах. В российском литературоведении принято также выделять несколько тематических 

направлений в литературном процессе конца XX в. Обращение к мифу и его трансформации 

(В. Орлов, А. Ким, А. Слаповский, В. Сорокин, Ф. Искандер, Т. Толстая, Л. Улицкая, Аксенов 

и др.) Наследие деревенской прозы (Е. Носов, В. Белов, В. Распутин, Б. Екимов и др.) Военная 

тема (В. Астафьев, Г. Владимов, О. Ермаков, Маканин, А. Проханов и др.) Тема фэнтази (М. 

Семенова, С. Лукьяненко, М. Успенский, Вяч. Рыбаков, А Лазарчук, Э. Геворкян, А. Громов, 



Ю. Латынина и др.) Современные мемуары (Е. Габрилович, К. Ваншенкин, А. Рыбаков, Д. 

Самойлов, Д. Добышев, Л. Разгон, Е. Гинзбург, А. Найман, В. Кравченко, С. Гандлевский и 

др.) Расцвет детектива (А. Маринина, II. Дашкова, М. Юденич, Б. Акунин, Л. Юзефович и др.) 

Расул Гамзатов сказал: «Для того чтобы узнать самих себя – нужна книга. Для того чтобы 

узнать других, нужна книга! Народ без книги похож на человека с завязанными глазами: он не 

видит мира. Народ без книги похож на человека без зеркала: ему нельзя увидеть свое лицо». 

Писатель в России на протяжении последних двух столетий традиционно оказывался больше 

чем писатель. Авторы литературных произведений становились «властителями дум». В 90-х 

годах читали в России мало, книжный бизнес не процветал. Дело вовсе не в том, что люди 

были заняты выживанием, а на высокое не хватало времени. Серьезные книги в те годы все-

таки писались и, пусть небольшими тиражами, но до читателя доходили. Причина в том, что 

не было мощной пиаровской машины, которая есть сейчас не было механизма делания имен. 

Премии не играли особенной роли. Они не стали еще способом коммерческой раскрутки.  

А в начале XXI века российский книжный рынок по темпам развития уже не имеет себе 

равных. В 2004 г. было выпущено более 850 млн. единиц книг на полторы сотни миллионов 

жителей России, включая грудных младенцев, пожилых людей, которые уже не хотят или не 

могут читать.  

Сегодня в России своего рода бум художественной литературы. Перед каждым целая палитра 

авторов и жанров. Либо это русская классика. Имена Толстого, Чехова, Достоевского многое 

говорят читателям в самых разных точках нашей планеты.  

Сегодня возвращается интерес к советской литературе. Он связан с тем, что от Советского 

Союза больше нет. Молодежь черпает из книг знания о стране, в которой жили их отцы и 

деды. Да и отличает советскую литературу от большинства современных книг то, что в нее 

вложена душа. Вспомните, как раньше «гонялись» за произведениями Семенова, Распутина, 

Войновича. Теперь их переиздают и можно спокойно прочесть.  

Сейчас в России существует множество литературных премий, и каждый раз жюри бывает 

трудно выбрать лауреатов из множества в высшей степени достойных претендентов. Перечень 

писателей, осуществивших в 90 – е гг. XX в. эстетический прорыв в литературе, достаточно 

широк и не безусловен. Среди них Владимир Маканин, Людмила Улицкая, Владимир Шаров, 

Анатолий Азольский, Татьяна Толстая. Неповторимые личности творят неповторимую 

литературу, в конечном счете это именно то, что было всегда характерно для живой и 

свободной русской литературы. Правда, есть и другая сторона этого явления - сегодня у 

каждого серьезного писателя настолько узкий круг читателей, людей, по-настоящему ценящих 

его, и эта ситуация для России крайне нетипична. Зато широкий размах получила массовая 

литература, в которой все делается не на самом высоком уровне.  

 

Задания к практической работе 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Каких современных писателей вы знаете? 

2. Какие произведения современной литературы читали? 

3. Можете ли назвать любимого современного писателя? Что вас привлекает в его творчетве? 

4. Назовите основные темы современной русской литературы. 

2. Выберите тему и напишите сочинение  

1. Особенности современной русской литературы начала XXI века 

2. Мой любимый современный писатель 
 

 

Критерии оценки сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии: 



правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок 
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