




 

 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОУД.02 Литература   

Результаты освоения 

 
Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии 

Тип 

задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 
 

 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

     

Освоение содержания учебной 

дисциплины  «Литература» 

обеспечивает достижение 

студентами следующих 

результатов:   
осознавать причастность к 

отечественным традициям и 

исторической преемственности 

поколений; включение в 

культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры; 

сформированность ценностного 

отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

- осознавать взаимосвязь между 

языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием 

личности; 

- знать содержание, понимание 

ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и 

нравственно-ценностного 

взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической 

и современной литературы, в том 

числе литературы народов России; 

- сформировать умения определять 

и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественных произведений, 

выявлять их связь с 

современностью; 

- уметь сопоставлять произведения 

русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с 

художественными 

Письменны

е ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференци

рованный 

зачет 



основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК 1.1. Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций; 

ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

строительных работ; 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

- владеть умениями анализа и 

интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и 

содержания (с учетом 

неоднозначности заложенных в 

нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов 

и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне начального 

общего и основного общего 

образования); 

-владеть современными 

читательскими практиками, 

культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, 

умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, 

информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания 

отзывов и сочинений различных 

жанров (объем сочинения - не 

менее 250 слов); владеть умением 

редактировать и совершенствовать 

собственные письменные 

высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 
- уметь работать с разными 

информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы 

традиционных библиотек и 

электронных библиотечных 

систем; 

- сформировать устойчивый 

интерес к чтению как средству 

познания отечественной и других 

культур; приобщение к 

отечественному литературному 

наследию и через него - к 

традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

- способность выявлять в 

произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

- осознавать художественную 

картины жизни, созданная автором 

в литературном произведении, в 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- осознавать взаимосвязь между 

языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием 

личности; 

- сформировать умения 

выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов 

владеть умениями анализа и 

интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и 

содержания (с учетом 

неоднозначности заложенных в 

нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов 

и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне начального 

общего и основного общего 

образования); 

- сформировать представления о 

литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о 

языке художественной литературы 

в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в 

художественной литературе и 

уметь применять их в речевой 

практике; 

сформировать устойчивый интерес 

к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

приобщение к отечественному 

литературному наследию и через 

него - к традиционным ценностям 

и сокровищам мировой культуры; 

- сформировать умения определять 

и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественных произведений, 

выявлять их связь с 

современностью. 



- владеть современными 

читательскими практиками, 

культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, 

умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, 

информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания 

отзывов и сочинений различных 

жанров (объем сочинения - не 

менее 250 слов); владеть умением 

редактировать и совершенствовать 

собственные письменные 

высказывания с учетом норм 

русского литературного языка 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств 

2.1 Задание для проведения экзамена 

Пакет оценочных материалов для экзамена состоит из 50 вопросов, сформированных в билеты. В 

каждом билете содержится вопрос по литературе ХIХ века и ХХ века. Третий вопрос 

профессионально-ориентированного направления: «Как произведения литературы могут помочь в 

моей специальности?»   Студенты письменно отвечают на вопросы. 

Критерии оценивания. 

отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеров и поступков главных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, о знании основных вопросов теории, но о недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; об ограниченных навыках разбора и 

о недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трѐх ошибок в содержании ответа или иных недостатков в композиции 

и языке ответа. 

отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 



отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания – кабинет русского языка и литературы 

2. Максимальное время выполнения 90 мин 

3.Требования охраны труда: не предусмотрен 

 

 

 Вопросы для проведения дифференцированного зачета 

1. А.С.  Пушкин как национальный гений и символ.   

2.Тема одиночества человека в творчестве М. Ю. Лермонтова. 

3. Драматургия А.Н. Островского в театре. Судьба женщины в XIX веке и ее отражение в драмах А. 

Н. Островского. 

4. Пьеса А.Н. Островского «Гроза»: жанр, композиция, конфликт, история создания. 

5. Город Калинов и его жители Противостояние патриархального уклада и модернизации (Дикой и 

Кулибин). 

6. Илья Ильич Обломов как вневременной тип и одна из граней национального характера. 

7. Проблема любви в романе И.А.Гончарова «Обломов». 

8.  Новый герой, «отрицающий всѐ», в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

9. Вечные темы в спорах «отцов и детей». Взгляд на человека и жизнь общества глазами молодого 

поколения. 

10. Тема любви в романе «Отцы и дети». 

11.  Люди и реальность в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826—1889): русская жизнь в 

иносказаниях.  

12.  Человек и его выбор в кризисной ситуации в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

13. Отображение русской действительности в романе «Преступление и наказание». 

14. Страдание и очищение в романе «Преступление  и наказание». 

15. «Севастопольские рассказы» (1855) – непарадное изображение войны 

16. Роман-эпопея «Война и мир»: история создания, истоки замысла, жанровое своеобразие, смысл 

названия, отражение нравственных идеалов Толстого в системе персонажей. 

17. «Мысль семейная» и «мысль народная». Роль народа и личности в истории. 

18. Кутузов и Наполеон в авторской оценке Л.Н. Толстого. 

19. Духовные искания Пьера Безухова. 

20. Художественное своеобразие лирики Некрасова и еѐ близость к народной поэзии. 

21. Крестьянство как собирательный герой поэзии Н.А. Некрасова. 

22. Основные темы и художественное своеобразие лирики Тютчева. 

23. Основные темы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета. 

24. Малая проза А.П. Чехова. «Дом с мезонином», «Ионыч». 

25. Пьеса «Вишнѐвый сад» (1903). Новаторство Чехова-драматурга: своеобразие конфликта и 

системы персонажей, акцент на внутренней жизни персонажей. 

26. Мотивы лирики И. А. Бунина. Философичность, психологизм и лиризм поэзии Бунина. 

Прославление «любви и радости бытия». Пейзажная лирика. Тема одиночества. Тема поэтического 

труда. 

27. Проза И. А. Бунина. Мотив запустения и увядания дворянских гнезд, образ «Руси уходящей».  

 Рассказ «Антоновские яблоки». 

28. Традиции русской классики в творчестве А. И. Куприна. 

29. Пьеса «На дне». «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

30. А.Блок. Поэма «Двенадцать». Проблематика, сюжет и композиция. 

31. Маяковский и футуризм. Ранняя лирика поэта. 

32. С. Есенин. Образ родной деревни, ее судьба в ранней и поздней лирике поэта. 

33. М. Цветаева. Основные темы творчества: тема поэта; тема тоски по родине, бесприютности; тема 

жизни и смерти; тема «влюбленности» в творчество поэтов-современников. 

34. Андрей Платонов. Повесть «Усомнившийся Макар. Смысл названия произведения. Мотив 

странствия как способ раскрытия идеи повести. Образ главного героя. 



35. Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. 

36. Поэма «Реквием». Памятник страданиям и мужеству.  Трагический пафос произведения. Жанр и 

композиция поэмы. Смысл названия. Образ лирической героини. 

37. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и издания романа. Жанр и композиция: прием 

«роман в романе». 

38. Основные проблемы романа: проблема предательства, проблема творчества и судьбы художника, 

проблема нравственного выбора. Тема идеальной любви (история Маргариты). 

39. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). История создания. Смысл названия. Жанр 

произведения.  Герои романа-эпопеи о всенародной трагедии. 

40. «Дойти до самой сути»: Б. Пастернак. Основные темы и мотивы лирики. 

41. Исповедальность лирики А. Г. Твардовского. 

42. В.В. Быков. Повесть «Сотников». Человек в экстремальной ситуации, на пороге смерти. 

Стремление к самосохранению (Рыбак) – и сохранение человеческого достоинства, духовный подвиг 

(Сотников).    

43. Повесть «Один день Ивана Денисовича». История создания повести. Лагерный мир в 

произведении. Образ главного героя. 

44.  В. М. Шукшин. Рассказы «Микроскоп», «Срезал». Герои-чудики. Восприятие их окружающими. 

45. И.А.Бродский. Проблемно-тематическое многообразие лирики поэта. 

46. А.В. Вампилов. «Провинциальные анекдоты». 

47. Творчество А.Вознесенского и Е. Евтушенко. 

48. Поэзия  народов России. Р.  Гамзатов и М.  Джалиль. 

49  Ю.  Рытхэу рассказ  «Хранитель огня», 

50. Эрнест Хемингуэй. Новелла «Кошка под дождем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы к вопросам. 



 

1. А.С.  Пушкин как национальный гений и символ.   

В историю России А. С. Пушкин вошел как явление необычайное. Это не только величайший поэт, но и 

основоположник русского литературного языка, родоначальник новой русской литературы. «Муза Пушкина», 

по словам В. Г. Белинского, «была вскормлена и воспитана творениями предшествующих поэтов». На 

протяжении всего своего творческого пути поэт был с «веком наравне», оставаясь великим оптимистом, 

светлым жизнелюбцем, великим гуманистом, объединяющим людей высокой нравственности, благородства, 

возвышенных чувств. Поэт оставил потомкам неувядаемые образы вольнолюбивой, философской, любовной, 

пейзажной лирики. Но никто не писал так много в прозе и стихах о Поэте, о его гражданской позиции, об 

отношениях с миром, как Пушкин. Он первый показал читающей публике «поэзию во всей ее очаровательной 

красоте», научил уважать и любить литературу. Творчество А. С. Пушкина, многообразное по темам и 

жанрам. Основные темы в творчестве поэта: любовная,  тема поэта и поэзии, пейзажная, тема дружбы, 

вольнолюбивая, философская. (Анализ стихотворения по выбору на одну из тем: «К Чаадаеву», «Я 

Памятник…», «Я помню чудное мгновение» и т.д.). Пушкин является самым  блестящим  примером   

писателя-романтика. В романтизме Пушкина привлекала борьба за народность литературы, за освобождение 

от правил, стеснявших ее развитие, стремление к раскрытию внутреннего мира героя, его человеческой 

индивидуальности, отстаивание прав личности, обращение к истокам народного творчества. Такой романтизм 

был формой борьбы за правдивое изображение жизни. Вот почему в романтических произведениях Пушкина 

отчетливо ощущаются тенденции реалистические, выражающие стремление постигнуть закономерности 

действительности. Эти черты резко выделяют своеобразие пушкинского романтизма. Романтический период в 

пушкинском творчестве — это переходный этап к реализму. Реалистические тенденции в пушкинском 

романтизме обусловили и своеобразие задач, которые поэт ставил перед собой, создавая романтические 

поэмы. Их основная тема — «противуречия страстей», неудовлетворенность героев действительностью и 

поиски социальной гармонии. Активное отрицание всего того, что сковывает и калечит людей, борьба за 

свободу, за условия, способствующие раскрытию всех духовных возможностей человека, полноценного, 

отвечающего идеалу внутренней и внешней гармонии, — таков основной идейный пафос поэм. Сюжеты 

«южных» поэм весьма индивидуальны и исключительны, но в основе каждого из них лежит реальный факт. 

Пушкин внѐс огромный вклад в русскую литературу. Его романтизм можно изучать бесконечно. Пушкин-

романтик написал множество прекрасных произведений, которые поражают душу своей чувственностью. Его 

поэмы полны любви и трагизма. Пушкин-романтик изображал сильные страсти, яркие незаурядные явления 

―внутреннего мира души человека‖. Пушкин создал наиболее содержательный и оригинальный 

романтический мир страстей в русской литературе. Его смерть потрясла всех. 

         На дворе XXI век, а в пушкинских местах не прекращаются аншлаги: люди с интересом посещают 

пушкинские вечера и выставки. Состоявшееся в Пушкинских Горах очередное выставочное мероприятие – 

яркое тому доказательство. Московский государственный музей имени А. С. Пушкина в сотрудничестве с 

Государственным музеем-заповедником «Михайловское» способствовал увековечиванию образа поэта в 

изобразительном искусстве и включил эту ценную экспозицию, состоящую из 130 скульптурных и 

графических композиций, в глобальный проект, раскрывающий образ Пушкина в изобразительном искусстве. 

Проект называется "Портреты Пушкина".  

        Сегодня трудно себе представить какой-либо цивилизованный город, в котором не увековечен образ 

Пушкина в изобразительном искусстве: портреты, скульптуры - все говорит о том, что великий поэт не забыт. 

В честь гения названы улицы, парки, музеи, библиотеки и даже торговые центры! -  

         По всей России рассредоточены скульптурные изображения Пушкина, исчисляющиеся сотнями, причем 

каждый скульптор по-своему воссоздал образ Пушкина. В изобразительном искусстве скульптуры 

знаменитого поэта многочисленны и популярны. Стоит побывать в Царском Селе, где посетителя встретят 

сразу три скульптуры Пушкина, символизирующие разные этапы жизни и творчества поэта. Именно здесь 

промчались лучшие годы юности и творческого взросления будущего светоча русской поэзии. Бронзе и 

граниту выпала высокая честь увековечить живые черты Пушкина.  

 2 . Тема одиночества человека в творчестве М. Ю. Лермонтова. 

Творчество М. Ю. Лермонтова — послепушкинский этап в развитии русской поэзии. В нем отражен важный 

период в общественном сознании передовой дворянской интеллигенции, которая не мирилась с отсутствием 

духовной и политической свободы, но после поражения восстания декабристов была лишена возможности 

открытой борьбы. Сознание распавшейся связи времен порождало чувство собственной исторической 

несвоевременности, усугубляло свойственные Лермонтову вселенский масштаб отрицания, вражду со 

«светом», с «толпой» и с Богом, создавшим мир, где попирается добро и справедливость. Не веря в 

ближайшую победу свободы, Лермонтов своим творчеством утверждал необходимость борьбы за нее во имя 

будущего. Во многом опережая свое время, он вступил в неравный поединок со всеми силами, 

принижающими   личность человека. Лирическое «я» раннего Лермонтова предстает в противоречии между 

героической натурой, жаждущей свободы, активной деятельности, и реальным положением героя в обществе, 

которое не нуждается в его подвигах. Мечты юного Лермонтова о гражданском деянии, о славе, желание 



испытать судьбу роднят его с поэтами-декабристами, с Байроном, с их мятежными и гордыми лирическими 

героями. Эти романтические мотивы звучат в стихах «Из Андрея Шенье»: «Задело общее, быть может, я 

паду...», «Я грудью шел вперед, я жертвовал собой...» , «Я рожден, чтоб целый мир был зритель Торжества иль 

гибели моей...» Однако мечты эти оказываются неисполненными: никто не требует от поэта и его лирического 

героя отваги. Поэт чувствует, что жизнь его протекает «без цели», что он «чужд всему». Отрицание «толпы 

людей», «света» носит в ранней лирике Лермонтова всеохватывающий характер. В центре лирики оказывается 

непрерывный процесс внутреннего размышления, в котором тесно спаяны гражданские, философские, 

интимные переживания. В ранней поэзии Лермонтов ярко воплотил принципы романтизма. Основные темы 

юношеских стихов Лермонтова: природа, дружба, любовь, взаимоотношения людей, социально-политическая 

борьба, жизнь и смерть, человек и мироздание. Все творчество поэта — это его размышления о смысле жизни, 

о судьбе и назначении отдельного человека и целого поколения, о смерти и бессмертии, о вечности и природе. 

Это почти всегда внутренний напряженный монолог, чистосердечная исповедь, себе же задаваемые вопросы и 

ответы на них. Несомненно, Лермонтова можно назвать народным поэтом. Он вошел в историю русской 

литературы как достойный преемник Пушкина. 

3. Драматургия А.Н. Островского в театре. Судьба женщины в XIX веке и ее отражение в драмах А. Н. 

Островского. 

Наверно, не случайно в центре двух пьес А.Н. Островского, каждая из которых является вершиной 

определенного периода творчества драматурга, - женские судьбы. 

«Бесприданницу» отделяют от «Грозы» почти два десятилетия: изменилось время, русская жизнь стала иной, 

но судьба Ларисы так же трагична, как и Катерины. Более того, если отвлечься от частностей, то может 

показаться, что перед нами разыгрывается одна и та же вечная драма. Действительно, исходные ситуации и 

расстановка сил во многом сходны. 

И Катерина, и Лариса - возвышенные, поэтические души, которые «не вписываются в свое окружение. «Какая 

у нее на лице улыбка ангельская, а от лица-то будто светится» так говорит Борис о Катерине Островский А.Н. 

«Бесприданница».  

Не удивительно, что Катерина и Лариса, которым тесно, душно в окружающем их пошлом мире, полюбили 

тех, кто хоть чем-то выделялся на этом общем сером фоне. И если уж глубоко верующая Катерина не 

побоялась греха, то, как могла Лариса не броситься безоглядно в «любовь, прекрасную страну»? И Катерина, и 

Лариса - романтики в подлинном смысле слова. Любовь для них - главное в этой жизни. 

А в условиях тогдашней России - еще и единственный способ реализации своей сильной, незаурядной 

личности. Не приходится удивляться - в контексте русской литературы - и тому, что и Борис, и «блестящий» 

Паратов оказываются гораздо ниже и мельче, чем любящие их женщины. 

Мужчин, как всегда, держат цепи: одного дядя посылает, другой на золотых рудниках женится, так что - не до 

любви! Катерина робко просит своего возлюбленного: «Возьми меня с собой отсюда!» Островский А.Н. 

«Гроза» - С. 17. Лариса, живущая уже в другую эпоху, пытается бороться за свою любовь, но итог - одинаково 

трагический. Катерина: «А о жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо!. Умереть бы теперь… 

Грех! Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться»Там же, С. 18 в параллель слова Ларисы: «Жалкая 

слабость: жить, хоть как-нибудь, да жить. Когда нельзя жить, да и не нужно… Островский А.Н. 

«Бесприданница» - С. 30 

Катерина испытала на себе много разнородных приговоров; нашлись моралисты, которые обличили ее в 

безнравственности, это было всего легче сделать: стоило только сличить каждый поступок Катерины с 

предписаниями положительно го закона и подвести итоги; на эту работу не требовалось ни остроумия, ни 

глубокомыслия, и поэтому ее действительно исполнили с блестящим успехом писатели, не отличающиеся ни 

тем, ни другим из этих достоинств; потом явились эстетики и решили, что Катерина - светлое явление; 

эстетики, разумеется, стояли неизмеримо выше неумолимых поборников благочиния, и поэтому первых 

выслушали с уважением, между тем как последних тот час же осмеяли. Во главе эстетиков стоял Добролюбов, 

постоянно преследовавший эстетических критиков своими меткими и справедливыми насмешками. В 

приговоре над Катериною он сошелся со своими всегдашними противниками и сошелся по тому, что, подобно 

им, стал восхищаться общим впечатлением, вместо того чтобы подвергнуть это впечатление спокойному 

анализу. 

В каждом из поступков Катерины можно отыскать привлекательную сторону; Добролюбов отыскал эти 

стороны, сложил их вместе, составил из них идеальный образ, увидал вследствие этого «луч света в темном 

царстве» и, как человек, полный любви, обрадовался этому лучу чистою и святою радостью гражданина и 

поэта. Если бы он не поддался этой радости, если бы он на одну минуту попробовал взглянуть спокойно и 

внимательно на свою драгоценную находку, то в его уме тотчас родился бы самый простой вопрос, который 

немедленно привел бы за собою полное разрушение привлекательной иллюзии. 

4. Пьеса А.Н. Островского «Гроза»: жанр, композиция, конфликт, история создания. 

Пьеса была начата Александром Островским в июле, а закончена в октябре 1859 года.Именно Любовь 

Павловна Косицкая послужила прототипом образа героини пьесы Катерины, она же стала первой 

исполнительницей роли. Долгое время считалось, что сюжет драмы «Гроза» был взят Островским из жизни 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


костромского купечества. Костромичи в начале XX века могли с точностью указать место самоубийства 

Катерины. «Гроза» выделяется как главное, этапное произведение драматурга. «Гроза» должна была войти в 

сборник «Ночи на Волге», задуманный автором во время поездки по России 1856 года, организованной 

морским министерством. Правда, Островский затем изменил свое решение и не объединил, как предполагал 

вначале, цикл «волжских» пьес общим заглавием. «Гроза» вышла отдельной книгой в 1859 году. За время 

работы над ней Островского пьеса претерпела большие изменения — автор ввел ряд новых действующих лиц, 

но главное —Островский изменил свой первоначальный замысел и решил написать не комедию, а драму. 

Однако сила социального конфликта в «Грозе» настолько велика, что о пьесе можно говорить даже не как о 

драме, а как о трагедии. Существуют аргументы в защиту того и другого мнения, поэтому жанр пьесы трудно 

определить однозначно. Безусловно, пьеса написана на социально-бытовую тему: для нее характерны особое 

внимание автора к изображению деталей быта, стремление предельно точно передать атмосферу города 

Калинова, его «жестокие нравы». Вымышленный город описан подробно, многосторонне. Немаловажную 

роль играет пейзажный зачин, но здесь сразу же видно противоречие: Ку-лигин говорит о красоте заречных 

далей, высокого волжского обрыва. «Нешто», —возражает ему Кудряш. Картины ночного гулянья по 

бульвару, песни, живописная природа, рассказы Катерины о детстве—это поэзия калиновского мира, которая 

сталкивается с повседневной жестокостью жителей, рассказами о «бедности нагольной». О прошлом 

калиновцы сохранили лишь смутные предания — Литва «к нам с неба упала», новости из большого мира им 

приносит странница Феклуша. Несомненно, такое внимание автора к деталям быта персонажей дает 

возможность говорить о драме как о жанре пьесы «Гроза». Еще одна черта, характерная для драмы и 

присутствующая в пьесе, —наличие цепочки внутрисемейных конфликтов. Сначала это конфликт между 

невесткой и свекровью за запорами ворот дома, потом об этом конфликте узнает весь город, и из бытового он 

перерастает в социальный. Свойственное драме выражение кодфликта в поступках и словах героев ярче всего 

показано в монологах и диалогах действующих лиц. Так, о жизни Катерины до замужества мы узнаем из 

разговора молодой Кабановой с Варварой: Катерина жила, «ни об чем не тужила», словно «птичка на воле», 

проводя весь день в удовольствиях и домашних делах. Мы ничего не знаем о первой встрече Катерины и 

Бориса, о том, как зародилась их любовь. Своеобразие жанра «Грозы» проявляется и в том, что, несмотря на 

мрачный, трагический общий колорит, в пьесе есть и комические, сатирические сцены. Нам кажутся 

нелепыми анекдотично-невежественные рассказы Феклуши о салтанах, о землях, где все люди «с песьими 

головами». После выхода «Грозы» А. Д. Галахов в отзыве о пьесе писал, что «действие и катастрофа 

трагические, хотя многие места и возбуждают смех». Сам автор назвал свою пьесу драмой. Но могло ли быть 

иначе? В то время, говоря о трагедийном жанре, привыкли иметь дело с сюжетом историческим, с главными 

героями, выдающимися не только по характеру, но и по положению, поставленными в исключительные 

жизненные ситуации. Мне кажется, что со стороны Островского назвать «Грозу» драмой было лишь данью 

традиции. Новаторство А. Н. Островского заключалось в том, что он написал трагедию на исключительно 

жизненном, совершенно не свойственном трагедийному жанру материале. Итак, жанровое своеобразие 

«Грозы» заключается в том, что она, без сомнения, является трагедией, первой русской трагедией, написанной 

на социально-бытовом материале. Это трагедия не одной только Катерины, это трагедия всего русского 

общества, находящегося на переломном этапе своего развития, живущего в преддверии значительных 

перемен, в условиях революционной ситуации, которая содействовала осознанию личностью чувства 

собственного достоинства.  

5. Город Калинов и его жители. Противостояние патриархального уклада и модернизации (Дикой и 

Кулибин). 
Город Калинов, изображенный А. Н. Островским в пьесе ―Гроза‖, — это и реальный город, типичный для 

России 60-х годов XIX века, и обобщенный образ русского купечества, и символ России середины прошлого 

столетия в целом.  

В основе композиции пьесы — принцип контраста. Красота, гармония волжского пейзажа противопоставлена 

жестокости и несправедливости человеческой жизни.  

―Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется. Пятьдесят лет 

каждый день гляжу на Волгу и все наглядеться не могу‖. Этими восторженными словами механика-самоучки 

Кулигина начинается пьеса. Но люди, живущие рядом с улигиным, не замечают красоты природы.  В городе 

Калинове царят корысть и жестокость. Нет простора живым чувствам и разуму. Ложь и обман, став 

обыденным явлением в жизни, калечат души людей. Жизненный принцип Варвары — ―делай что хочешь, 

только бы шито да крыто было‖. По такому же закону живет и Кудряш. Он ―благословляет‖ Бориса на встречу 

с Катериной, только просит быть осторожным: себе вреда не нанести и ее в беду не вогнать. Эти герои 

полностью лишены сознания ответственности за свои поступки. Тихон — человек добрый, но его доброта не 

спасает Катерину от трагедии. Его безволие не дает ему защитить не только жену, но и себя самого. 

Материальная зависимость делает бессильным перед дядькой и Бориса, неспособного отстоять свое 

человеческое достоинство.  

Гроза нависла над городом Калиновом. В шестидесятые годы XIX века сам воздух пропитан идеей 

освобождения человеческой личности. И поэтому, чувствуя приближение новой жизни, шумят самодуры в 



―Грозе‖. Шумят и злятся, потому что власть их кончается.  В этом городе основа взаимоотношений людей – 

материальная зависимость. Здесь деньги решают все, а власть принадлежит тем, у кого больше капитала. 

Нажива и обогащение становятся целью и смыслом жизни большинства калиновцев. Из-за денег они ссорятся 

между собой и вредят друг другу: «Я уж потрачусь, да и ему станет в копеечку». Даже передовой по своим 

взглядам механик-самоучка Кулигин, осознавая власть денег, мечтает о миллионе, чтобы на равных 

разговаривать с богачами. Итак, деньги в Калинове дают власть. Перед богачами робеют все, поэтому их 

жестокости и самодурству нет предела. Дикой и Кабаниха, самые богатые люди в городе, угнетают не только 

своих работников, но и родных. Беспрекословное подчинение старшим, по их мнению, является основой 

семейной жизни, а все, что творится внутри дома, кроме семьи не должно никого касаться.  Город Калинов 

стоит в очень живописном месте, но его жители равнодушны к окружающей их красоте. Построенный для них 

бульвар остается пустым, там «гуляют только по праздникам, да и то… ходят туда наряды показывать».  

Катерина – одинокая молодая женщина, которой не хватает человеческого участия, сочувствия, любви. 

Потребность в этом и влечет ее к Борису. Она видит, что внешне он не похож на других жителей города 

Калинова, и, не имея возможности узнать его внутреннюю суть, считает его человеком другого мира. В ее 

воображении Борис представляется прекрасным принцем, который увезет ее из ―темного царства‖ в сказочный 

мир, существующий в ее снах.  По складу характера и интересам Катерина резко выделяется из окружающей 

ее среды. Судьба Катерины, к сожалению, является ярким и типичным примером судеб тысяч русских 

женщин той поры. Правдивость и искренность Катерины заставляют ее страдать так, что ей приходится, 

наконец, покаяться перед мужем. Искренность Катерины, ее правдивость несовместимы с бытом "темного 

царства". Все это и явилось причиной трагедии Катерины.  Публичное покаяние Катерины показывает всю 

глубину ее страданий, нравственного величия, решимости. Но после покаяния ее положение стало 

невыносимым. Муж не понимает ее, Борис безволен и не идет ей на помощь. Положение стало безвыходным - 

Катерина гибнет. В гибели Катерины виновата не одна конкретная личность. Ее гибель - результат 

несовместимости нравственности и уклада той жизни, в которой она вынуждена была существовать. Образ 

Катерины имел для современников Островского и для последующих поколений огромное воспитательное 

значение. Он звал на борьбу со всеми формами деспотизма и угнетения человеческой личности. Это 

выражение растущего протеста масс против всех видов рабства.  Ее самая дорогая ценность – это личная 

свобода, свобода души.  С таким характером не могла Катерина после измены мужу оставаться в его доме, 

вернуться к однообразно-тоскливой жизни, выносить постоянные упреки и ―нравоучения‖ Кабанихи, потерять 

свободу. Но любому терпению приходит конец. Катерине трудно находиться там, где ее не понимают, 

унижают и оскорбляют ее человеческое достоинство, игнорируют ее чувства и желания. Ей не смерть 

желанна, а жизнь невыносима. Катерина – человек глубоко религиозный и богобоязненный. Так как согласно 

христианской религии самоубийство является большим грехом, то сознательно совершив его, она показала не 

слабость, а силу характера. Ее смерть – вызов ―темной силе‖, желание жить в ―светлом царстве‖ любви, 

радости и счастья. Гибель Катерины - это результат столкновения двух исторических эпох. Своей смертью 

Катерина протестует против деспотизма и самодурства, ее смерть свидетельствует о приближении конца 

"темного царства". Образ Катерины принадлежит к лучшим образам русской художественной литературы.  

 

6. Илья Ильич Обломов как вневременной тип и одна из граней национального характера. 

Роман "Обломов" Гончаров начал писать в 1846 году. В это время Россия была феодально-крепостнической 

страной. Угнетение крепостных достигло своих пределов. Экономический и политический прогресс 

развивающихся капиталистических Англии и Франции вынуждал Россию менять свой строй. Прогрессивные 

люди России стремились к переменам, но многие боялись, что технический прогресс изменит нравственные 

принципы, уничтожит духовность человека.  Каждая эпоха рождает свой тип людей. Обломов и окружающие 

его люди - герои начала и середины XIX века. Гончаров, изображая в романе жизнь, взаимоотношения, мысли 

и чувства Обломова и Агафьи, Штольца и Ольги, показывает нам прошлое, настоящее и будущее Росии.  

Судьба Обломова - это судьба многих дворян середины XIX века. Илья Ильич Обломов происходит из 

богатого дворянского рода. Растили его в неге и заботе. В семье был культ еды и ничего неделанья. Они, как и 

все помещики, жили за счет труда своих крепостных, то есть были иждивенцами. Кто же мог вырасти в таких 

условиях? Ленивый, самодовольный самодур. Но Обломов не такой. Он вырос честным, умным, добрым. 

Получил хорошее образование. В начале службы он полон прогрессивных идей и мечтаний. Но в силу 

мягкости и кротости характера дальше мечтаний у него дело не идет. А получше узнав петербургских 

приятелей - Волкова, Пенкина и Судьбинского, у которых духовные ценности заменяют карьера, светская 

суета, Обломов, в характере которого есть безволие и лень, и вовсе решает бросить петербургскую жизнь. 

Лучше лежать на диване, ничего не делать, но не жить в ущерб своему нравственному достоинству. Конечно, 

можно добиться чинов и оставаться нравственным человеком, но это требует борьбы с самим собой и 

окружающими. А Обломов ценит покой и не может бороться. Лежит на диване, ест, спит, погружается в 

апатию. Слуга Обломова Захар, росший в той же среде, что и Обломов, также пассивен и ленив. Жизнь 

Обломова и Захара - это крепостническая жизнь России, которая должна отойти в прошлое. Другой герой 

романа - друг детства Обломова Андрей Штольц. Штольц с детства привык трудиться, он энергичен, 



предприимчив и деятелен, но больно уж расчетлив. Даже чувства, настроение и любовь жены раскладывает по 

полочкам. Как противоположность Обломову, Штольц должен быть прототипом будущего человека России. 

Но он мало симпатичен.  Штольц пытается разбудить Обломова, вернуть к жизни через любовь к Ольге 

Ильинской. Обломов полюбил Ольгу с "голубиной нежностью". Ольга, как и Штольц, энергичная, деятельная. 

Она пытается переделать Обломова, заставляет его ездить в свет, в приказ. Но не такая нужна любовь 

Обломову, холодная и обременительная. Другое дело - Агафья Матвеевна Пшеницына. Добрая, сердечная, 

мягкая женщина, которая любит Обломова таким, какой он есть. Теплая любовь Агафьи, покой и уют 

засасывают Обломова, как болото. Он становится жертвой тихого мещанского бытия и постепенно угасает. 

Обломов осознает это, но не знает, не может и не хочет измениться. 

 

7. Проблема любви в романе И.А.Гончарова «Обломов». 

Можно ли считать «Обломов» романом о любви? Оценивать произведение можно, лишь посмотрев и взвесив 

все действия главного героя по отношению к окружающим его лицам. Обломов живет под одним небом с 

Захаром, своим слугой, со Штольцем, другом детства, с Ольгой, с Агафьей Матвеевной. Итак, посмотрим, что 

же связывало Илью Ильича с этими разными людьми. Отношения между Обломовым и Захаром нельзя не 

назвать любовью. Это была любовь-ненависть. Из-за своей лакейской сущности Захар смотрел на господина с 

благоговением и часто хвалился им перед дворовыми. «Он вдруг начинал вычислять достоинства барина: ум, 

ласковость, щедрость, доброту…» Иногда старый слуга сплетничал и злословил, но только для того, чтобы 

окружающие поняли: Обломов–барин не такой, как все, а самый правильный во всех проявлениях своей 

господской воли. И « боже сохрани, чтобы он поставил другого какого-нибудь барина не только выше, даже 

наравне со своим! » Обломов, со своей стороны, не мог обходиться без Захара, а значит, любил его. Сколько 

бы между ними ни было придирок с одной стороны и недовольства с другой, «старинная связь неистребима». 

Со Штольцем Илью Ильича связывает горячая дружба с ранних лет. Андрей Иванович любил Илью как 

ребенка с чистым и незапятнанным сердцем, а Обломову необходим был сильный и энергичный друг, 

привносящий в его жизнь радость и движение. Обломов любил Ольгу. Это была сильная, близкая дружба, 

перешедшая в обоюдное чувство. Зародилось оно вместе со звуками песни «Casta diva» и, благодаря 

настойчивости и прекрасным качествам воли, полилось дальше как широкая, спокойная река. Она сумела 

переродить Обломова. «Он с Ольгой с утра до вечера, он читает с ней, посылает цветы, гуляет по озеру, по 

горам… он, Обломов». Сонный, изнеженный халатом Илья Ильич отказался от дивана, от лежанья в лениво-

красивых позах, от мечтаний. Только такое сильное чувство, как у Ольги, могло долго удержать Обломова на 

вершине начинающейся жизни. Агафью Матвеевну Пшеницыну Обломов любил просто, как безликого 

человека. Она несла мир и покой, отвечала представлениям Ильи Ильича о настоящей жене. «Она трудилась с 

любовью, с неутомимым прилежанием, скромно награждая себя мыслью, что халат и одеяла будут облекать, 

греть, нежить и покоить великолепного Илью Ильича». Это была незатейливая русская женщина, нашедшая 

«точку приложения» своим хозяйственным умениям в браке с Обломовым. Жизнь невозможна без любви, и в 

любом чувстве можно найти ее отголоски. Они четко прослеживаются в действиях героев. Любовным 

чувством, имеющим различные оттенки, пронизано все произведение. Таким образом, роман «Обломов» 

можно считать романом о любви. 

 

8.  Новый герой, «отрицающий всѐ», в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Роман отцы и дети Ивана Сергеевича Тургенева издан в 1862. Сюжет произведения строится на борьбе двух 

идеологий либерально дворянской и разночинно демократической , к приверженцам которой относится 

Главный герой романа Евгений Базаров. Он нигилист, то есть человек отрицающий всѐ – государственное 

устройство, церковь все основы буржуазного и дворянского общества, семью. Не воспринимает он и 

искусство, ни музыку, ни поэзию, никакое либо другое. Он считает, что отмена крепостного права не сможет 

ничего изменить и не чувствует силы в народе. Он учится на врача и занимается естественными науками, 

признаѐт лишь, то что потрогать, доказать опытным путѐм, то что может принести реальную ощутимую 

пользу. Его друг Аркадий Кирсанов пытается быть во всѐм на него похожим. Евгений предстаѐт перед нами в 

чуждой почти враждебной ему среде. Он старается выделиться во всем даже в одежде, носит балахон с 

кистями и большие бакенбарды. Евгений конфликтует с дядей своего друга Аркадия, аристократом Павлом 

Петровичем Кирсановым. В их спорах показан конфликт поколений, конфликт отцов и детей, проблема смены 

поколений. У них разные взгляды на будущее России и на жизнь в целом, Главный герой не боится 

высказывать и отстаивать своѐ мнение. Но у Базарова не получается найти общий язык не только с 

Кирсановым, но и со своими родителями. Его отношения к ним очень не однозначно, он любит их, но 

относится с презрением к их глупому, по его мнению образу жизни. Евгений свободомыслящий человек, 

несмотря на молодой возраст у него уже сформировано мнение на все вопросы. Полностью раскрыть его 

характер смогла лишь любовь. Отношения с Анной Одинцовой ясно показали что Базаров пылкая 

импульсивная и страстная личность, но к сожалению чувства героя оказывается не взаимны, что наносит 

Евгению сильнейший удар. Автор романа показывает духовную революцию своего героя через разного рода 

жизненные испытания. Эпогеем духовного развития героя, является то что перед смертью Базаров смог 



признать свои ошибки. А ведь на это способны только очень сильные личности, да в Базарове нигилизм дошѐл 

до крайности до абсурда. 

Но тем не менее, именно благодаря таким революционерам, как Базаров общество может двигаться вперѐд. 

Название романа может натолкнуть на мысль, что в произведении будет решаться извечный вопрос 

взаимоотношений поколений, но большее внимание автор произведения уделяет проблеме конфликта разных 

мировоззрений. Пытаясь, при этом осмыслить мировоззрение нового человека.  

Базаров отрицал возможность наслаждения красотой природы, «любовь в смысле идеальном, или, как он 

выражался, романтическом, называл белибердой, непростительной дурью». Однако было бы неверным 

утверждать, что Базаров рубит сплеча, начисто отвергая всѐ. Отрицая абстрактную науку, Базаров выступает 

за конкретные, прикладные науки; отрицая авторитеты ради авторитетов, он считается с мнением «дельных» 

людей. Тургенев не мог, разумеется, видеть в нигилисте Базарове своего положительного героя. Но он хотел, 

чтобы читатель «полюбил» Базарова «со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и 

резкостью». Писатель не хотел придавать своему герою ненужной «сладости», делать его «идеалом», а хотел 

«сделать его волком» и всѐ-таки «оправдать его». В Базарове ему «металась фигура сумрачная, дикая, 

большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная и всѐ-таки обречѐнная на погибель, 

потому что она всѐ-таки стоит ещѐ в преддверии будущего…» То есть Тургенев считал, что время Базарова 

еще не наступило, но именно благодаря таким личностям общество движется вперед 

 

9. Вечные темы в спорах «отцов и детей». Взгляд на человека и жизнь общества глазами молодого 

поколения. 

Вечной проблемой, перед которой часто бессильными оказываются люди разных поколений, является 

конфликты отцов и детей. Считавшиеся ранее основой людского существования жизненные принципы 

старших, имеют свойство уходить в прошлое, и сменяться новыми жизненными идеалами, в которые верит 

молодое поколение. При этом поколение ―отцов‖ не желает уступать и осуществляет попытки к сохранению 

всего того, что в него вселяло веру, и чем оно жило всю жизнь. 

Зачастую представители старшего поколения не хотят считаться с новыми убеждениями молодых людей, 

выражая стремление к покою. Они желают все оставить, как было. Но ―дети‖ отличаются более 

прогрессивными взглядами на жизнь, находятся в постоянном движении, стремлении все подвергнуть 

перестройке, изменениям, не понимая пассивности старших. 

Столкновение, происходящее между ―отцами‖ и ―детьми‖ имело место быть всегда, оно и сегодня остается 

актуальным, и будет тревожить жизнь будущих поколений. Это стало отражением мыслей многих русских 

писателей. Каждому свойственно по-разному разрешать данную проблему 

в своем творчестве. 

 

В число таких классиков литературы входит И. С. Тургенев, написавший произведение ―Отцы и дети‖, 

заслуживающее на особое внимание. В романе описываются главные противники и антагонисты – Евгений 

Базаров и Павел Кирсанов. Перед читателем разворачивается конфликт, рассматриваемый, как возникновение 

проблемы ―отцов и детей‖. Здесь имеются в виду социальные, политические и общественные разногласия. 

Важно отметить факт отличия между Базаровым и Кирсановым с точки зрения их социального 

происхождения, что, нашло, конечно, свое отражение на формировании взглядов данных личностей. 

Прародители Базарова были крепостными крестьянами. Для того чтобы добиться в жизни поставленных 

целей, ему потребовалось много думать и трудиться. Евгения привлекало изучение медицинских и 

естественных наук, проведение опытов, коллекционирование жуков и насекомых. В отличие от него Павел 

Петрович вырос в благополучной атмосфере достатка, даже поселившись в деревне у брата, Кирсанов 

умудрялся соблюдать светские приличия. 

Внешнему виду данный персонаж придавал огромное значение. Увлечением Кирсанова Павла Петровича 

являлась поэзия. Соблюдение дворянского уклада жизни он считал своим долгом. 

 

10. Тема любви в романе «Отцы и дети». 

Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» — роман актуальный для своего времени. Он затрагивал вопросы, 

волновавшие русскую общественность в 60-е годы 19 века. Тургенев показал достоинства и недостатки нового 

течения, владевшего умами молодых людей того времени. Но роман этого великого писателя не вошел бы в 

золотой фонд русской классической литературы, если бы ограничился только вопросами современности. В 

«Отцах и детях» Тургенев решал вечные проблемы: проблему взаимоотношений различных поколений, 

проблему счастья, проблему любви. Любовная тема очень широко развѐрнута в романе. Она является мерилом 

жизненности героев. Это чувство проверяет их «на прочность», обнажает истинную сущность человека. По 

мнению Тургенева, любовь в жизни играет колоссальную роль. Это чувство составляет смысл жизни, без него 

жизнь бессмысленна. Способность героев испытывать любовь — это для писателя одно из основных качеств в 

человеке и в его героях. Основная любовная линия романа связана с образами Евгения Базарова и Анны 

Сергеевны Одинцовой. Нигилист Базаров отрицал любовь как отношение душ. Он искренне считал, что 



любовь – выдумки романтиков. Между людьми существует лишь привычка, взаимная симпатия и отношения 

тел. На мой взгляд, такое отношение главного героя к любви связано с его отношением к женщинам. Всю 

свою жизнь Евгений Васильевич считал, что женщина — существо второго порядка. Она создана для 

развлечения мужчин. И хотя герой проповедовал, наряду с другими, и идеи женского феминизма, мне 

кажется, что все же он не воспринимал женщин всерьез. Таким образом, жизнь Базарова была подчинена 

рассудку, рационализму. Но все в его жизни изменилось в один миг. Чтобы испытать своего героя и показать 

всю абсурдность его убеждений, Тургенев ставит на жизненном пути героя преграду – любовь. Базаров, 

убежденный в силе своей натуры, в своем отличие от других, вдруг … влюбился. Влюбился страстно и 

неистово, как страстна и неистова была его натура: «Одинцова протянула вперѐд обе руки, а Базаров упѐрся 

лбом в стекло окна. Он задыхался; всѐ тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской 

робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нѐм билась, сильная и тяжѐлая — 

страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей…»  

Как видим, любовь Базарова противоречива. Она смешана со злобой на себя: влюбился, как дурак, как простой 

человечишка! Но герой ничего не может с собой поделать. Своѐ чувство к Одинцовой он пронесѐт до конца 

жизни и перед смертным одром захочет увидеть дорогую ему Анну Сергеевну:  

«Прощайте, — проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. — Прощайте… 

Послушайте… ведь я вас не поцеловал тогда… Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет…»  

Интересно, как ведѐт себя при последней встрече с Базаровым его возлюбленная – Анна Сергеевна Одинцова. 

Она боится заразиться от Евгения Васильевича, и только чувство приличия заставляет ее подойти к нему 

ближе. Что же, эта женщина не любила Базарова? А ведь могло показаться, что именно она первая начала 

выказывать знаки внимания герою. Да, действительно, это так. Но сначала Одинцова заинтересовалась 

Базаровым как интересным и умным человеком. Затем, почувствовав к нему больше, чем просто симпатию, 

Анна Сергеевна испугалась. Она не захотела променять свое спокойствие и авторитет в обществе на сильные, 
но неведомые ей чувства. Сердцем Одинцова понимает, что хочет любви, но еѐ холодный и бесстрастный ум 

останавливает героиню. Поэтому Одинцова так несчастна. В эпилоге мы узнаѐм, что эта героиня вновь вышла 

замуж, но опять по расчѐту, а не по любви. Что ж, Одинцова сделала свой выбор в жизни. Несчастен в любви и 

антипод, а во многом, двойник Базарова – Павел Петрович Кирсанов. Вся его жизнь пошла прахом из-за 

несчастной, роковой любви, которую Кирсанов так и не может забыть. Безответная страсть иссушила героя, 

превратила его в мертвеца, заполняющего свою жизнь «принсипами» и догматами. Другой тип отношений 

представляет в романе пара Аркадий – Катя. Аркадий, как «ученик Базарова» и «нигилист», должен был бы 

тоже отрицать любовь. Но его натура и воспитание берут своѐ. Аркадий – простой человек, видящий свой 

идеал в семье, детях, хозяйстве. Он немного мягкотел, легко поддается влиянию. Из-под одной твѐрдой руки 

(Базарова) Аркадий опадает в другие (Катя). Но герой счастлив, впрочем, как и его супруга. Прекрасна сцена 

их объяснения в любви. Тургенев хочет нам сказать: вот моменты, ради которых стоит жить. И горе тем, кто 
их никогда не испытывал: 

 «Он схватил ее большие, прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва 

стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя…», а она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим 

слезам. Кто не видал таких слѐз в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая 

весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек».  

Счастлив в семейной жизни и отец Аркадия, Николай Петрович. Он обожал свою первую жену, а после еѐ 

смерти встретил Фенечку и полюбил девушку всей душой. Тургенев показывает, что настоящая любовь выше 

всех предрассудков. Несмотря на то, что Фенечка – простолюдинка и намного моложе Николая Петровича, эти 

герои счастливы вместе. И тому есть прямое доказательство – их сын Митенька. Тургенев рисует в своѐм 

романе не только несчастливых в любви мужчин, но и женщин. Если мужчина без любви «засыхает», уходит в 

общественную деятельность или науку, то женщина становится несчастной и смешной. Она проживает свою 

жизнь зря, не выполняя природного предназначения. Пример тому — образ феминистки Кукшиной в романе. 

Эту некрасивую и нелепую женщину бросил муж. Она «блистает» своими прогрессивными взглядами, а на 

самом деле ищет любви, которой ей так не хватает. Любовная тема – одна из ведущих тем романа И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». Все герои писателя испытывают это чувство в той или иной степени, так, как могут 

или умеют. Именно любовь становится для них тем мерилом, выявляющим истинную сущность героев, 

придаѐт им смысл жизни или делает несчастными. 

 

11.  Люди и реальность в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826—1889): русская жизнь в 

иносказаниях.  

Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина – это совершенно особый пласт творчества писателя. Практически все 

Салтыков-Щедрин создал в последние годы жизни. Эти короткие произведения поражают разнообразием 

художественных приемов, а так же своим социальной значимостью. Писатель адресует свои ―сказки‖ ―детям 

изрядного возраста‖. 

Сатира Салтыкова-Щедрина в сказках особенно острая и безжалостная. Писатель использует фантастические 

мотивы, чтобы благодаря им подчеркнуть социальные противоречия. 



Он бывает ядовитым и беспощадным. Но иначе его произведения не были бы столь точными и правдивыми. 

И. С. Тургенев писал о творчестве Салтыкова-Щедрина: ―Я видел, как слушатели корчились от смеха при 

чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что-то страшное в этом смехе. 

Публика, смеясь, в тоже время чувствовала, как бич хлещет ее самое‖. Писатель 

использовал сатиру для того, чтобы заставить читателей задуматься о социально-общественных 

противоречиях, вызвать в их сознании негодование по поводу того, что творится вокруг.  

Салтыков-Щедрин не случайно выбрал жанр сказки. Благодаря иносказанию он мог открыто высказывать свое 

мнение по самым разным вопросам. Салтыков-Щедрин сумел гармонично связать жанры сказок и басен. 

Из сказок писатель заимствовал такие жанровые приемы, как неожиданные превращения, место действия 

(писатель часто говорит: ―в некотором царстве…‖). Жанр басен проявляется в выборе героев. Волк, заяц, 

медведь, орел, ворона и другие звери, птицы и рыбы воспринимаются читателем как маски, за которыми 

прячутся вполне узнаваемые лица из мира людей. Под масками представителей животного мира Салтыков-

Щедрин показывает характерные черты разных соц альных типов. 

Злободневное содержание сказок только подчеркивается накалом страстей, которые свойственны каждой 

сказке. Салтыков-Щедрин ставил своей целью использовать гротескно-уродливую форму, чтобы показать 

пороки общественной жизни, а также слабые стороны людей. За героями сказок легко узнать человеческие 

характеры, настолько узнаваемыми показывает их писатель. 

Если Салтыков-Щедрин делает героями сказок людей, то он изображает фантастическую ситуацию. Люди, 

оказавшись в центре этой ситуации, выглядят весьма непривлекательно. Фантастика в сказках – это 

необыкновенная ситуация. А все остальное – человеческие типажи, характеры – это все вполне реальное. 

Например, сказка ―Дикий помещик‖ показывает нам весьма глупого и недальновидного барина. Он всегда 

пользовался плодами трудов своих крестьян, однако совершенно не ценил это. 

Более того, барин оказался настолько глуп, что решил избавиться от крестьян. Его желание исполнилось. Что 

после этого произошло? Помещик деградировал, одичал. 

Фантастическим в сказке является ситуация, когда желание глупого барина исполнилось, и крестьяне исчезли 

из его имения. Фантастичность сказки показывает, что благополучие помещика держалось исключительно на 

крестьянах. И как только крестьян не стало, помещик превратился в дикого зверя. 

Суровая правда этой сказки в том, что правящий класс пользуется трудами простых людей и при этом их 

совершенно не ценит. 

Салтыков-Щедрин неоднократно подчеркивает убогость, тупость, недальновидность представителей 

правящего класса. Например, сказка ―Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил‖ заставляет 

задуматься о том, насколько беспомощны генералы и насколько силен и смекалист простой человек. Генералы 

не могут обойтись без его помощи, а он сам прекрасно живет один. Салтыков-Щедрин наделяет животных 

человеческими чертами и воспроизводит какую-либо социальную ситуацию. 

В сказке ―Самоотверженный заяц‖ заяц труслив, слаб, нерешителен. Он – типичная жертва, униженная и 

беспомощная. Волк облечен властью, олицетворяет господина. Заяц мирится со своим положением раба, не 

пытается сделать хоть что-нибудь ради изменений в своей жизни. 

Деспот-волк упивается властью, унижая несчастную жертву. Под маской животных угадываются люди. 

Сказки Салтыкова-Щедрина – реалистические произведения. 

Писатель называет вещи своими именами, используя аллегорию. В сказке ―Самоотверженный заяц‖ волк 

говорит: ―За то, что с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к 

лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще 

дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть… ха-ха… я тебя и 

помилую‖. 

Он явно издевается над жертвой. Но беда в том, что жертва заслуживает такого отношения. Ведь рабски 

покорный заяц лишен гордости, самоуважения. 

Он олицетворяет простой народ, терпеливый, смиренный и беспомощный. С точки зрения Салтыкова-

Щедрина, все эти качества заслуживают порицания. Писатель считал сатиру действенным и эффективным 

оружием, способным раскрыть глаза на различные социальные и личностные пороки.  

Сказки писателя занимают очень важное место в сокровищнице русской литературы. Их актуальность 

очевидна даже теперь, когда с момента написания прошло очень много времени. Все также в обществе 

существуют явления, заслуживающие острого порицания. 
12.  Человек и его выбор в кризисной ситуации в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Одним из главных постулатов романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» является утверждение, 

что человек всегда свободен в своем выборе. Только он, в конечном счете, принимает все решения в своей 

жизни. Однако, сделав выбор, человек берет на себя и ответственность за него. Это значит, что все 

последствия своего решения он также будет «переживать» сам.  

    Герой «Преступления и наказания» делает несколько роковых выборов в своей жизни. Одним из важнейших 

является решение убить человека. Раскольников подводит под этот поступок множество теоретических 



доказательств – он формулирует целую теорию, оправдывающую убийство. Согласно ей, определенной части 

человечества можно преступать нравственную черту, творить какие угодно преступления, потому что эти 

люди - «избранные». С помощью убийства герой решает проверить, входит ли он в их число. Кроме того, он 

оправдывает себя и тем, что совершит социальное благо, убив ростовщицу-«кровопийцу».  

    Уже до самого убийства, только приняв решение, Раскольников начинает расплачиваться за него. Ему 

снятся сны (сон с лошадью), в которых внутренняя, «человеческая», природа героя протестует против 

убийства живого существа. Далее, во время самого убийства, под топор Раскольникова попадает не только 

старуха-процентщица, но и ее сестра, кроткая Лизавета. Важно, что перед смертью эта героиня поменялась 

нательными крестами с Соней Мармеладовой, к тому же она была беременна, так что Раскольников убил еще 

и неродившегося ребенка, и даже, в символическом смысле, Соню. Позже с горя умирает мать Раскольникова, 

и в ее смерти также повинен лишь он.  

    После преступления Родион расплачивается за него муками совести, практически приведшими его к 

душевной болезни, страшным отчуждением от людей и общества, внутренним душевным распадом.  

    Только на каторге герой вдруг понимает, какую опасность представляет его «проклятая мечта». Если 

каждый захочет попасть в «первый ряд», а всех остальных зачислить во «второй», и во имя этой цели убьет 

свою процентщицу, свою Лизавету, свою мать... Именно тут Раскольников понимает, насколько страшным 

был этот роковой выбор и его последствия.  

    Герой осознает, что он является преступником, - не только по законам человеческим, но и по законам 

божьим. Раскольников повинен не только в смерти других людей, но виноват и в убийстве собственной души, 

которая не смогла вынести зверств, совершенных им.  

    Таким образом, Ф. Достоевский в своем романе «Преступление и наказание» говорит о том, что у человека 

всегда существует свобода выбора. Однако к любой свободе нужно подходить очень ответственно, потому что 

тяжесть последствий неправильных поступков полностью ложится на плечи человека, принявшего ошибочное 

решение. 

13. Отображение русской действительности в романе «Преступление и наказание». 

По глубине и тонкости замысла, по мастерству и правдивости отображения реальной действительности роман 

Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" можно смело назвать вершиной творчества писателя. Ведь в 

центре внимания автора оказалась страшная картина жизни России середины XIX века, со всей той нищетой, 

бесправием, угнетением русского народа, который хоть и пытался бунтовать против такой несправедливости, 

но вместе с тем осознавал свое бессилие в этой борьбе. Для более точного отображения этой действительности 

писатель старался проникнуть в самую глубину человеческой души, отразить сознание людей, их метания и 

противоречия. 

Роман Достоевского вышел в свет в переломное для страны время, когда русская интеллигенция, ожидавшая 

возрождения России после реформы 1861 года, вынуждена была познать вместо этого глубокое разочарование 

и потрясение. Социальные противоречия не исчезли. Напротив, они еще большее обострились, еще острее 

стала несправедливость общественного устройства. И все это с талантом настоящего мастера сумел тонко 

подметить и выразить в своем романе Ф. М. Достоевский. При этом на примере трагедии одного человека 

автор выделил, вывел на первый план трагедию всего народа, отразил целый мир. Писатель не случайно взял 

своих героев из среды разорившегося дворянства. 

Описывая жизненный путь Родиона Раскольникова — противоречивой личности, вынужденной в силу 

социальных причин пойти на преступление, на жестокое убийство, — Достоевский в первую очередь 

стремился показать гибельность подобного шага. Но вместе с тем он мечтал показать перерождение, 

очищение человека путем страданий, переосмысления принципов и в конечном итоге преодоления зла. Да, 

Раскольников совершил преступление, избрал ошибочный путь в жизни. Но главное здесь — то, что толкнуло 

героя встать на путь убийства. И пытаясь обосновать такой шаг, Достоевский с первых страниц говорит о 

социальном положении Родиона. Молодой человек вынужден существовать в комнатке, а точнее "каморке", 

которую сам автор сравнивает со шкафом, сундуком, гробом, подчеркивая крайнюю нищету ее обитателя — 

"задавленного бедностью", "изуродованного нищетой" "бедного и больного студента".Действие романа 

происходит в Петербурге, в той его части, где жила беднота. Серый, мрачный город, многочисленные пивные, 

зазывающие народ залить горе; толпы пьяных на улицах; женщины, продающие себя за бесценок, а те, кто не 

желал этого делать, бросались с моста в воду. Страшное царство нищеты, бесправия, болезней, безысходности 

— вот те условия, в которых существуют простые русские люди, те условия, при которых в сознании многих 

рождаются ложные (хотя и вполне понятные) идеи восстановления справедливости. 

Согласно теории Раскольникова, все люди делятся на «тварей дрожащих» и на особых людей, которые «право 

имеют» на совершение преступления ради великих задач. 

Город в романе – не просто место действия и даже не только одно из действующих лиц. Он – объяснение 

психологии, ключ к пониманию состояния умов и рождения идей. 

Достоевский рисует в романе «Преступление и наказание» жаркое и душное лето, потому, что духота – 

безысходность; Раскольников в течение всего романа терзается, ему не только душно, потому что лето, но и от 

своих мыслей. Тема духоты, жары звучит в романе и после убийства. 



Подробно Достоевский описывает и интерьер «петербургских углов». «Низкие потолки душу и ум теснят». И 

когда мы читаем описание комнаты Сони Мармеладовой, о которой сказано, что она «имела вид весьма 

неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое» ,то обращаем внимание и на то, что 

«один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть 

нельзя было хорошенько; другой же угол был уже, слишком безобразно тупой», и на то, что «желтоватые, 

обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам». Очень часто в описании интерьеров встречается 

угол. Угол связан с зарождением идей Раскольникова. Он вспоминает: «Там-то в углу, в этом ужасном 

шкафу и созрело все это вот уже более месяца…».  

Объясняя Соне убийство, Раскольников говорит: «Да, я озлился и не захотел. Именно озлился (это слово 

хорошее). Я тогда, как паук, к себе в угол забился». Здесь угол выступает не только как образ тупика, 

безвыходности. (Вспомним выражение «загнать в угол»). 

Пейзажные картины Петербурга, сцена его уличной жизни, интерьеры «углов» – создают общее впечатление 

города, который враждебен человеку, теснит, давит его, создает атмосферу безысходности, толкает на 

скандалы и преступления. 

14. Страдание и очищение в романе «Преступление  и наказание». 

Достоевский так строит повествование в романе, что каждый из его героев (тех, кому сочувствует автор) 

проходит через испытание страданием. Писатель был глубоко религиозным человеком. Страдание, через 

которое прошѐл Христос, было для Достоевского критерием смысла человеческой жизни. Кроме того, 

большую роль сыграли годы, проведѐнные писателем на каторге в Сибири, где он был окружѐн страдающими 

людьми, где единственной книгой было Евангелие. 

Достоевский считал, что Петербург – это город, где неизбежно страдание людей, живущих в атмосфере 

разобщенности. Именно в таком городе могут рождаться идеи, подобные жестокой теории Раскольникова. 

Именно в таком городе страдают и погибают люди: погибают Мармеладов и его жена Катерина Ивановна; 

кончает жизнь самоубийством Свидригайлов. В романе есть эпизод самоубийства женщины, бросившейся с 

моста от отчаяния. Все эти события переплетаются в романе, созвучны друг другу. 

Страдают и те, кто остаѐтся жить: Раскольников, его мать и сестра, Соня Мармеладова – это те герои, которые 

близки автору. Автор считает, что можно просить любой грех, если душа человека прошла через страдание. 

Соня Мармеладова предлагает Раскольникову путь спасения его души: она заставляет его пойти на Сенную 

площадь – людное место в Петербурге, встать на колени и покаяться перед народом в совершѐнном убийстве. 

Он выполняет это – и только потом идѐт в полицию и даѐт признательные показания. 

Раскольников сослан на каторгу в Сибирь. Соня сопровождает его и тоже живѐт в Сибири, неподалѐку от 

острога каторжан. Любовь Сони к Раскольникову, еѐ сострадание спасли его душу от отчаяния. 

Понимание смысла жизни приходит к князю Андрею после смертельного ранения, полученного на 

Бородинском поле. Он осознаѐт, что любить всех, простить всех, даже тех, кого он раньше ненавидел, - в этом 

и есть смысл человеческой жизни. Князь Андрей умирает от ран. Перед смертью судьба дарит ему встречу с 

Наташей Ростовой, которую он прощает. Жизнь князя Андрея продолжается в его сыне – Николеньке, 

который часто вспоминает отца, все свои поступки сверяет мысленно с жизнью отца. 

15. «Севастопольские рассказы» (1855) – непарадное изображение войны. 

Основой для цикла «Севастопольские рассказы» послужили личные наблюдения Толстого, относящиеся к 

Крымской войне 1853–1856 гг. Писатель своими глазами видел итоги сражений, погибающих людей, кровавые 

картины бесчеловечности, ярости, страданий. Замеченное при обороне Севастополя Лев Николаевич 

фиксировал в дневнике. Туда же автор записывал размышления о войне, поступках людей, их характерах и 

другое. В 1855 году дневниковые записи приобрели художественную форму, и в том же году в журнал 

«Современник» опубликовал первый рассказ из цикла — «Севастополь в декабре месяце». Публика была 

восхищена первым и следующими двумя рассказами («Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 

года»). Проделанная писателем работа получила одобрение царской семьи. Боясь за жизнь талантливого 

отражателя событий войны, Александр II потребовал, чтоб Толстого перевезли из мест боевых действий в 

безопасное место. 

«Севастополь в декабре месяце». В городе царит спокойствие. Пока люди ведут привычный образ жизни, 

недалеко в сражениях проливается большое количество крови. Однако защитники Севастополя уверены в 

победе и не отчаиваются. Рассказчик делает акцент на бессердечности происходящего: власти не могут найти 

общий язык, во временных больницах страдают солдаты с ампутированными конечностями. Всѐ это внушает 

ужас самому стойкому человеку. Автор описывает посещение четвѐртого бастиона — знаменитого элемента 

обороны. Там он общается с командиром. «Севастополь в мае». Уже полгода город осаждают. Повседневной 

жизни Севастополя приходит конец: остаѐтся мало жителей, улицы разрушаются после постоянных штурмов. 

Многие русские солдаты погибают. 

Власти в это время опускают руки. От них отличаются воины, которые самоотверженно сражаются за страну. 

Оказывается, что ни русские, ни французы точно не знают, за что именно умирают. Бессмысленность 

происходящего возрастает от того факта, что в моменты перемирия простые солдаты двух стран дружелюбно 

общаются друг с другом. Особо отличается военная аристократия, которая в реальности несѐт меньший урон, 



но не упускает возможности восславить собственную храбрость. Ярким представителем является штабс-

капитан Михайлов, мечтающий о скорых наградах и деньгах. Получив несерьѐзное ранение в голову, этот 

человек видит в этом повод прославить имя. «Севастополь в августе 1855 года». Бои переносятся на улицы 

города. Перемирия становятся редкостью. В Севастополь приезжают браться Козельцовы. Никто не понимает, 

почему они решили променять спокойную жизнь на кровавые сражения. Козельцовы погибают. Русские 

солдаты отступают. Севастополь переходит во власть французов. 

В цикле «Севастопольские рассказы» раскрыты следующие темы: Война. Автор показывает беспощадность и 

бессмысленность военных действий. Из-за решений власти простые солдаты теряют свои жизни, становятся 

калеками. Чуждая человеческим сердцам война, по «Севастопольским рассказам», рано или поздно 

превращается в обыденность, что нельзя назвать нормой. Война, гибель, боль не должны становиться чем-то 

нормальным. Настоящая и ложная отвага. Сражающиеся на поле боя делятся на тех, чьи души горят 

стремлением защитить свою страну, и тех, кто надеется отделаться меньшим злом и получить признание. 

Толстой на примере второго и третьего рассказа цикла показал разницу между истинным и показным 

героизмом на примере жалкого Михайлова и бравых братьев Козельцовых. 

16. Роман-эпопея «Война и мир»: история создания, истоки замысла, жанровое своеобразие, смысл 

названия, отражение нравственных идеалов Толстого в системе персонажей. 

Жизнь Л. Н. Толстого — это целая эпоха, почти весь XIX век, вместившийся и в его жизнь, и в его 

произведения. Он был свидетелем многих исторических и культурных событий, видел, как шло развитие 

литературы, искусства и науки второй половины ХIХ века. 

 Лев Николаевич родился 28 августа 1828 в имении Ясная Поляна Тульской губернии.  Принадлежал к 

дворянскому роду.  

В литературу Лев Николаевич вошел благодаря повести «Детство», которая сразу привлекла всеобщее 

внимание  талантливого писателя.  

Немаловажную роль Толстой сыграл в русском образовании - он организовал в Ясной Поляне школу для 

детей крепостных. В селах, принадлежавших Толстому, была  создана 21 школа. 

Толстой в начале 60-х годов углубился в историческую науку. Причина глубокой заинтересованности 

историей у Толстого - 1862 исполнялась 50-я годовщина Отечественной войны с французами. Анализировать 

исторические события Толстой мог прежде всего в художественных образах, поэтому он начал работу над 

романом-эпопеей «Война и мир». 

До самой сути хотел добраться Л.   Н.   Толстой, задумывая свою грандиозную эпопею. Для Толстого-писателя 

всегда было характерно двойственное отношение к жизни. В его творчестве жизнь дается в единстве, 

объединяющем интерес писателя и к "истории души человека", и к "истории целого народа". 

Формирование замысла определил сам автор: «В 1856 году я начал писать повесть с известным направлением 

и героем, который должен быть декабристом, возвращающимся с семейством в Россию». 

В романе нашли отражение проблемы и начала века, и его середины. Поэтому в романе как бы два плана: 

прошлое и настоящее. Проблемы начала века: судьба народа, народ  - основа нравственных и моральных 

устоев общества, "кто истинный герой?" - общественная роль дворянства, его влияние на жизнь общества и 

страны, истинный и ложный патриотизм, назначение женщины  - сохранение семейного очага. 

Проблемы середины века: судьба народа, вопрос об отмене крепостного права - реформы 60-х годов, 

постепенный уход дворянства с "арены" борьбы, несостоятельность дворянства, начало разночинского 

движения, вопрос о патриотизме, связанный с поражением в Крымской войне, вопрос об освобождении 

женщины, о ее образовании, о женской эмансипации. В романе 4 тома и эпилог: I том   - 1805 год. II том   - 

1806- 1811 годы. III том  - 1812 год. IV том   - 1812- 1813 годы. Эпилог   - 1820 год. 

Жанр – роман-эпопея. 

Главные художественные приемы, использованные Толстым для создания панорамы русской жизни  - это: 

прием сопоставления и противопоставления, "срывание всех и всяческих масок", психологизм повествования - 

внутренний монолог. 
17. «Мысль семейная» и «мысль народная». Роль народа и личности в истории. 

Мысль семейная» впервые серьезно была затронута Толстым в «Детстве». Он изображает свою семью, ее 

климат, отношения между детьми и родителями, и влияние семейной атмосферы на него самого. Апогеем 

развития «мысли семейной» в творчестве Толстого стал роман «Анна Каренина».  

«Война и мир». Несмотря на то что сам Толстой говорил, что в романе главная мысль — «мысль народная», 

нельзя принижать значение «мысли семейной». Ведь по жанровому своеобразию «Война и мир» — это 

семейная хроника. Если взять голый сюжет, то это будет история нескольких дворянских семей в эпоху 

Отечественной войны 1812 года. Война рассматривается через призму «семейной мысли». 

Семей в романе много, но мировоззрение Толстого можно проследить на трех: Ростовы, Болконские и 

Курагины. Члены этих семей были подвергаемы писателем трем основным испытаниям: светская жизнь, 

любовь, война. Семьи показаны не в отрыве от окружающего мира, но в тесном соприкосновении с ним и 

контактами между собой. Именно таким образом Толстой раскрывает «мысль семейную». 



Болконские и Ростовы — это семьи, которым симпатизирует Толстой. Из них выходят Марья и Андрей 

Болконские, Наташа Ростова — любимые герои писателя. Однако, несмотря на это, отношения между этими 

семьями не всегда остаются безоблачными. Андрей Болконский не любит Николая Ростова. Марья Болконская 

первоначально пренебрежительно относится к Наташе Ростовой. 

Такие противоречия возникают из-за различной нравственной основы семей. В семье Ростовых было принято 

не бояться выражать свои чувства: плакать, влюбляться. Это была одна из самых гостеприимных семей в 

Москве. Кроме своих детей они воспитывали Соню и Бориса. В доме царила обстановка всеобщей любви и 

доверия. Все это отражалось на материальной стороне жизни Ростовых — они почти полностью обеднели. 

Только из такой семьи могут выйти такие дети, как Николай и Наташа. Это люди с сильным интуитивным 

началом, но: не несущие никаких духовных ценностей. Именно поэтому их тянет к семье Болконских, 

несущих в себе нравственные и духовные ценности. 

В семье Болконских царит спартанская обстановка. Тут не принято плакать, тут не любят гостей, все здесь 

подчинено разуму. Николай Андреевич, любя свою дочь, заставляет ее учить естественные науки, считая, что 

она совершенно дурна: Однако в княжне побеждают духовные основы. Счастье, данное ей в конце романа, 

является наградой за страдания. Князь Андрей — это образ настоящего мужчины: волевой, сильный, 

практичный, образованный, в меру чувствительный. Его призванием становится социально-политическая 

сфера. 

Две эти семьи образуют как бы две половины, и вполне естественно, что их притягивает друг к другу, и они 

образуют гармоничные пары. Духовное и практическое воссоединяется в паре Николай — княжна Марья. То 

же самое должно было. произойти между князем Андреем и Наташей, но этому мешает смерть Болконского. 

призвание женщины — семья. Некоторые женщины не могут создать своего дома. Это Элен и Анна Шерер. 

Для писателя это люди, утерявшие свое женское начало, пример нравственного уродства. Другое дело — 

княжна Марья и Наташа Ростова. Несмотря на то что природа их различна (Наташа — чувство, Марья — ум и 

религиозность), именно они становятся настоящими матерями и женщинами. В такой чести будет отказано 

Элен, и она, как пустоцвет, будет отсеяна природой. Толстой убежден, что назначение женщины — быть 

женой и матерью. Таким образом, писатель, употребляя свой излюбленный прием — антитезу, Ростовым и 

Болконским противопоставляет семью Курагиных. 

Курагины у Толстого - это символ деградировавшей семьи. Семьи, в которой материальный интерес ставится 

выше духовного. Курагины живут искусственной жизнью, они эгоистически заняты повседневными 

интересами. В отношениях Элен и Анатоля Толстой видит нечто противоестественное природе. Князь 

Василий увлечен светскими делами настолько, что утерял всякую человеческую сущность. По Толстому, эта 

семья не имеет права на существование, почти все ее члены погибли во время войны. С Курагиными можно 

сравнить семью Веры и Берга. Вся их жизнь состоит в подражании другим. Их девиз — «как у других». Этой 

семье будут даны дети, но они наверняка вырастут нравственными уродами. 

Идеалом гармоничной семьи становится пара Наташа — Пьер. Все духовные искания Пьера, вся неутомимая 

энергия Наташи пошли на создание крепкой и надежной семьи. Можно с уверенностью сказать, что их дети 

вырастут здоровыми физически и нравственно. 

Семья для Толстого — это средство самореализации, это один из критериев, по которым нужно судить 

человека. Ведь жизнь человека коротка и то, как он передает свой жизненный опыт детям, то, как он их 

воспитает, будет влиять на нравственный облик последующих поколений. Семья — это одно из самых важных 

приобретений человечества, и только в ней можно воспитать полноценного человека. 

Платон тоже солдат, хотя и пленный, но в нем, на первый взгляд, выдвигается не солдатское, а чисто 

мужицкое начало жизни. Это нужно писателю, чтобы открыть перед Пьером внутренний мир крестьянина. ьер 

Безухов попадает в крестьянский мир, и жизнь сельчан наводит его на многие серьезные мысли, на понимание 

своего равенства с ними, а в чем-то и их превосходства. Чем глубже герой познает сущность и силу народа, 

тем больше восхищается им. Сила народа – в его простоте, естественности, утверждает Толстой. 

Люди из народа глубоко впитали в себя, совершенно неосознанно, мудрость творца и мудрость природы. В 

природе нет ничего некрасивого, в ней все прекрасно и все на своем месте. Толстой воспевает простую, 

естественную жизнь, истинно праведную и счастливую, так как, по мнению самого Толстого, «блага нет 

человеку большего, как есть, пить и делать благое в жизни!». 

Через весь роман Толстой проводит мысль о праведности того народа, в душе которого – Бог. Таковы русские 

люди, истинные христиане. Вовсе недаром Платон Каратаев говорит про свою общину – «христиане 

настоящие». 

18. Кутузов и Наполеон в авторской оценке Л.Н. Толстого. 

Образы Наполеона и Кутузова являются ключевыми в раскрытии хода исторических событий, идейного 

содержания романа Толстого «Война и мир». Эти герои созданы по принципу контраста. Оба персонажа – 

безусловные лидеры, достойные противники. Но один из них неизбежно обречен на поражение, а другой – на 

славную победу. 

    Образ фельдмаршала Кутузова сочетает в себе историческое величие и народную простоту. В нем нет 

ничего наносного, неестественного. Автор постоянно подчеркивает старость фельдмаршала с помощью 



различных деталей: рыхлое тело, шрам на лице, пухлая рука. Ему подчас трудно взобраться на коня, он 

быстро устает. Русский главнокомандующий много повидал в жизни, это представитель суворовской школы. 

Михаил Илларионович всегда спокоен и сдержан.    Толстой  подчеркивает гениальность решений Кутузова. 

Как личность, он выражает лучшие черты русского народа: простоту, стойкость, правду, добро. Внешне этот 

герой кажется неактивным, постоянно дремлющим, но это лишь поверхностное впечатление. Кутузов уверен в 

себе, он слаб телом, но силен духом. Он, как никто другой, близок каждому солдату. Во время смотра под 

Браунау среди прочих Кутузов выделяет капитана Тимохина, помнит его храбрость. 

    Одно из главных качеств Кутузова – забота о простом солдате, стремление сохранить его жизнь. Этим 

объясняется провидческое решение фельдмаршала при Шенграбенской битве. Кутузов посылает из Цнайма 

через опасную горную дорогу отряд Багратиона. Французская армия принимает небольшой отряд противника 

за все русское войско. Это увеличило шансы отряда Багратиона на победу. 

      Кутузов – настоящий мудрый политик. Народным лукавством он берет верх над придворными интригами. 

У него есть редкая особенность – поражать врага его же оружием. Полководец чувствует близость к родной 

земле, опору в каждом солдате. В этом образе наиболее полно выражается «мысль народная». Поэтому 

Кутузов ничего не предпринимает для организации хода Бородинского сражения. В противовес остальным он 

считает, что сражение будет выиграно. 

    Кутузов всегда очень внимательно прислушивался к духу, настрою войска. Чувством он угадывал 

обстановку. У героя отсутствует эгоизм, самовлюбленность. Наоборот, Кутузова отличает спокойная 

созерцательность. 

       Образ Наполеона не менее сложный и многомерный, чем образ русского главнокомандующего. Он 

вызывал много споров у критиков и историков, многие из которых считают, что Толстой увлекся обличением 

французского императора. 

    Фигура Наполеона была знаковой для того времени. Простой офицер, сделавший карьеру до императора, 

вызывал восхищение у своих современников. Они считали его гением, истинным примером для подражания. 

Для автора «Войны и мира» в Наполеоне не было ничего привлекательного. Наоборот, Толстой всегда считал 

его человеком, у которого помрачены «ум и совесть». Поэтому все его поступки противоположны «правде и 

добру». Это не государственный деятель, а капризный, самовлюбленный игрок, позер.    Автор обращает 

внимание на то, что Наполеон смотрит не на людей, а мимо их: «Видно было, что только то, что происходило 

в его душе, имело интерес для него. Все, что было вне его, не имело для него значения, потому что все в мире, 

как ему казалось, зависело только от его воли».  

    Да, судьба человека в его руках. Но личные интересы Наполеона глубоко расходились с объективными 

требованиями реальности, интересами народа. Достаточно вспомнить эпизод переправы польских улан через 

Неман. Они тонули, а Наполеон даже не смотрел на них. Император любил проезжать по полю после 

выигранного сражения. При этом автор отмечает его полное равнодушие к убитым. 

    Толстой различными способами изобличает мнимое величие Наполеона. Он развенчивал культ сильной 

личности, сверхчеловека. Толстой утверждает, что представление о полной свободе действий человека 

неверно. Писатель обращает внимание на нравственную сторону образа Наполеона.     Этот персонаж во 

многом создан сатирическими средствами, что наблюдается в портретной характеристике героя: толстая 

ляжка, грудь, дрожит икра левой ноги. Наполеон произносит слова так, как будто их сразу записывают в 

исторические учебники. Толстой снижает это наносное величие. Он сопоставляет образ Наполеона с образом 

ребенка, который может ехать в карете, держаться за тесемочки и наивно полагать, что он управляет 

историей.    Толстой оценивает образ Наполеона во многом не с точки зрения его полководческих талантов, а с 

моральной, нравственной стороны. Кутузов действительно гениален и велик, потому что он соответствует 

формуле величия, по Толстому: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».  

    Наполеон осужден быть палачом своего народа, хотя он долго верил в то, что является его благодетелем. 

Кутузов понимает, что есть в мире что-то значительнее его воли. Наполеон же полагает себя хозяином чужих 

жизней. Толстой отказывает ему в таланте, ибо гений и злодейство несовместимы. 
19. Духовные искания Пьера Безухова. 

Образ Пьера представлен в произведении в процессе постоянного развития.  В романе Пьер впервые 

появляется в салоне Анны Павловны Шерер.  В начале эпопеи Пьер — безвольный молодой человек, 

постоянно нуждающийся в чьем-либо руководстве и поэтому попадающий под разные влияния: то князя 

Андрея, то компании Анатоля Курагина, то князя Василия.   В гостиной Анны Павловны он встречает Элен - 

человека, совершенно противоположного ему по духовному содержанию.  С женитьбы на этой женщине 

началась одна из важных вех в жизни героя. Пьер все больше осознает, что семейная жизнь не складывается, 

что жена его абсолютно безнравственна. Он остро ощущает собственную деградацию, в нем растет 

недовольство, но не другими, а собой. В своей неустроенности Пьер считает возможным винить только себя.  

        По пути в Петербург, дожидаясь на станции в Торжке лошадей, он  встречает масона Баздеева. Герой с 

радостью принимает его учение, потому что, мучаясь от сознания, что оказался в духовном тупике, тщетно 

пытается разрешить вопрос, что есть Добро и Зло.  Со временем Пьер разочаровывается в масонстве.  



    Кульминацией романа стало изображение Бородинского сражения. И в жизни Безухова оно также явилось 

решающим моментом. Желая разделить судьбу народа, России, герой, не будучи военным, принимает участие 

в сражении. Глазами Пьера  Толстой передает свое понимание важнейшего в народной исторической жизни 

события. Героя удивляет то, что солдаты, идущие на верную смерть, еще способны улыбаться, обращая 

внимание на его шляпу. Он видит, как солдаты с хохотом роют траншеи, толкают друг друга, пробираясь к 

чудотворной иконе. Пьер начинает понимать, что человек не может владеть ничем, пока боится смерти. Тот, 

кто ее не боится, владеет всем. Герой осознает, что в жизни нет ничего страшного, и видит, что именно эти 

люди, простые солдаты, живут истинной жизнью. И в то же время он чувствует, что не может соединиться с 

ними, жить так, как живут они. Вскоре Пьер задумывает убить Наполеона,   переодевшись мещанином, Пьер 

остается в Москве. Он бродит по улицам, спасает девочку из горящего дома, защищает семью, на которую 

нападают французы, и его арестовывают.   Важным этапом в жизни героя является его встреча с Платоном 

Каратаевым. Встреча эта .ознаменовала приобщение Пьера к народу, к народной правде. В плену он обретает 

―то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде‖. Здесь он узнал ―не умом, а 

всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении 

естественных человеческих потребностей‖.  Итак, Пьер, познавая все новые и новые истины, не отрекается от 

своих прежних убеждений, а оставляет от каждого периода некие жизненные правила, наиболее ему 

подходящие, и приобретает жизненный опыт. Он, в молодости одержимый идеями Французской революции, в 

зрелости стал революционером-декабристом, из масонских жизненных правил он сохранил веру в Бога, 

христианские законы жизни. И, наконец, он познает главную истину: умение сочетать личное с 

общественным, свои убеждения с убеждениями других людей. 

20. Художественное своеобразие лирики Некрасова и еѐ близость к народной поэзии. 

Родился в местечке Немирово (Подольская губерния) в семье мелкопоместного дворянина. Детские годы 

прошли в селе Грешневе в родовом имении отца, человека крайне деспотичного. В возрасте 10 лет был отдан в 

Ярославскую гимназию. В 17 лет переехал в Петербург, но, отказавшись посвятить себя военной карьере, как 

настаивал отец, был лишѐн материальной поддержки. Для того чтобы не умереть с голоду, стал писать стихи 

по заказу книготорговцев. В это время он познакомился с В. Белинским. В 1847 Некрасов и Панаев приобрели 

журнал «Современник», основанный А.С. Пушкиным. Влияние журнала росло с каждым годом, пока в 1862 

правительство не приостановило его издание, а затем и вовсе запретило журнал. В период работы над 

«Современником» Некрасов выпустил несколько сборников стихов, в том числе «Коробейники» (1856) и 

«Крестьянские дети» (1856), которые принесли ему известность и как поэту. В 1869 Некрасов приобрѐл право 

на издание журнала «Отечественные записки» и издавал его. В период работы в «Отечественных записках» 

создал поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876), «Дедушка» (1870), «Русские женщины» (1871-1872), 

написал серию сатирических произведений, вершиной которых стала поэма «Современники» (1875). В начале 

1875 Некрасов тяжело заболел, ни знаменитый хирург, ни операция не могли приостановить стремительно 

развивавшегося рака прямой кишки. В это время он начал работу над циклом «Последние песни» (1877), 

своеобразным поэтическим завещанием, посвященным Фекле Анисимовне Викторовой (в творчестве 

Некрасова Зинаида), последней любви поэта. Некрасов скончался в возрасте 56 лет. Некрасов является 

преемником и продолжателем лучших традиций русской поэзии — ее патриотизма, гражданственности и 

гуманности. Тема о назначении поэзии — одна из основных в лирике Некрасова. Стихотворение «Поэт и 

гражданин» — это драматическое раздумье поэта о соотношении высокой гражданственности с поэтическим 

искусством. Перед нами герой, находящийся на распутье и как бы олицетворяющий разные тенденции в 

развитии русской поэзии тех лет, чувствующий намечающуюся дисгармонию между «гражданской поэзией» и 

«чистым искусством». Чувства Поэта изменяются от иронии по отношению к Гражданину, от чувства 

превосходства над ним к иронии, обиде на самого себя, затем к чувству необратимой потери человеческих и 

творческих ценностей и далее (в последнем монологе) к угрюмому озлоблению. Движение чувств у 

Гражданина: от требования «громить» пороки смело, «обличать зло» к пониманию необходимой для 

настоящей поэзии активной борьбы, гражданской позиции. По существу, перед нами не поединок двух 

противников, а взаимный поиск истинного ответа на вопрос о роли поэта и назначении поэзии в общественной 

жизни. Скорее всего, речь идет о столкновении разных мыслей и чувств в душе одного человека. В споре нет 

победителя, а есть общий, единственно верный вывод: роль художника в жизни общества настолько 

значительна, что требует от него не только художественного таланта, но и гражданских убеждений. В 

литературу XIX века вошла Муза Некрасова —сестра страдающего, истерзанного, угнетенного народа 

(«Вчерашний день, часу в шестом.... »). Муза Некрасова не только сочувствует, она протестует и зовет к 

борьбе. 

Тема народа традиционно считается некрасовской темой. Ап. Григорьев назвал его «человеком с народным 

сердцем». По словам Достоевского, поэт «любил всех тех, кто страдал от насилья». Стихотворение «Тройка» 

написано в излюбленном для Некрасова жанре песни. Ритмико-стилистический строй стихотворения 

характеризуется особой напевностью, повторами, присущими Народной песне. В центре стихотворения образ 

крестьянской девушки, на которую «заглядеться не диво». Стихотворение имеет два временных пласта: 

настоящее и будущее. В настоящем девушка живет в ожидании любви: «знать, забило сердечко тревогу». Но в 



будущем ее ждет тяжелая доля, обычная для женщины-крестьянки: «будет бить тебя муж-привередник и 

свекровь в три погибели гнуть». Конец стихотворения полон грусти («и схоронят в сырую могилу, как 

пройдешь ты тяжелый свой путь»). Тройка —образ-символ, часто появляющийся в народных песнях («Вот 

мчится тройка почтовая»), это всегда образ свободы, воли, символ движения, мечты о счастье. В последней 

строфе отчетливо звучит мотив: счастье— это только мечта: «не догнать тебе бешеной тройки». В 

стихотворении «Размышления у парадного подъезда» преобладает эпическое начало: обобщенная 

характеристика «парадного подъезда» и обрисовка мужиков-просителей. Поэт не наделяет каждого из 

крестьян какими-либо конкретными, индивидуальными чертами. Детали портрета сливают эту группу людей в 

единый поэтический образ: «деревенские люди», «армячишко худой на плечах», «крест на шее и кровь на 

ногах». Во второй части появляется лирическая нота. Это авторское обращение к «владельцу роскошных 

палат», которое звучит то взволнованно-патетически («Пробудись! .. Вороти их! в тебе их спасенье! »), то 

скорбно и гневно («Что тебе эта скорбь вопиющая, что тебе этот бедный народ? »), то зло и иронично («и 

сойдешь ты в могилу.... герой»). В заключительной, третьей части эпическое и лирическое сливаются воедино. 

История мужиков получает конкретное завершение («За заставой, в харчевне убогой все пропьют мужики до 

рубля и пойдут, побираясь дорогой.... »). Завершается стихотворение вопросом, на который у поэта не 

находится определенного ответа.Очень важна для понимания особенностей поэзии Некрасова так называемая 

«покаянная лирика» —«Умру я скоро», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя.... ». Именно 

некрасовский герой явил образец мужества и попытки преодоления трагического разлада с самим собой, 

потому что ему все казалось, что он не соответствует высокому идеалу поэта и человека. Особое место в 

«покаянной лирике» занимает тема нравственного идеала, в поисках которого лирический герой обращается 

прежде всего к тем, кто нес в себе боль о человеке, боль о России («На смерть Шевченко», «Памяти 

Добролюбова», «Пророк»). Народный заступник— страдалец, идущий на жертву. Характерен мотив 

избранности, исключительности великих людей, которые проносятся «звездой падучей», но без которых 

«заглохла б нива жизни». В образе «народных заступников» проявляется их глубокий демократизм, 

органичная связь с народной культурой. По-новому Некрасов писал о любви. Поэтизируя взлеты любви, он не 

обошел вниманием ту «прозу», которая «в любви неизбежна». В его стихах появился образ независимой 

героини, подчас своенравной и неприступной («Я не люблю иронии твоей.... »). Отношения между любящими 

стали в лирике Некрасова более сложными: духовная близость сменяется размолвкой и ссорой, герои часто не 

понимают друг друга, и это непонимание омрачает их любовь. Трагическое восприятие жизни, сострадание 

ближнему, беспощадная рефлексия и в то же время безудержная жажда счастья— вот отличительные черты 

поэзии Некрасова. 

21. Крестьянство как собирательный герой поэзии Н.А. Некрасова. 

Крестьяне Некрасова -- зачастую люди высоких душевных качеств, сильные физически, обладающие 

огромным обаянием, умные. Как характерный пример можно назвать героиню стихотворения "Тройка". Автор 

описывает ее с любовью и тщательностью. И вот уже перед нами образ пышущей здоровьем молодой смуглой 

задорной девушки, бегущей вслед за тройкой. Но тут же поэт спешит разочаровать читателя, предсказав 

неизбежную и горькую судьбу крестьянки: 

Спасение русского народа Некрасов видит в учении. Чем образованнее человек, тем нетерпимее он относится 

к своим угнетателям. Тем более что в душе русского мужика хранятся неисчерпаемые богатства: доброта, 

щедрость, благородство, сострадание, милосердие. Все это должно найти выход, стать достоянием общества, а 

не погибать в измученных, истощенных людях. 

С годами Некрасов развивался как поэт, но тема крестьянских страданий все так же живо волновала его и 

оставалась неизменной в его лирике. Уже будучи состоявшимся поэтом, он создает два своих знаменитых 

стихотворения: "Размышления у парадного подъезда" и "Железная дорога". Первое из этих стихотворений 

имеет реальную основу: окна Некрасова выходили на подъезд министра государственных имуществ. Поэт 

однажды увидел, как дворник выгонял со двора крестьян-просителей. Это подействовало на Некрасова столь 

сильно, что он создал свое знаменитое стихотворение, где, не боясь, открыто обвинял власть предержащих в 

бездушии и жестокосердии. 

Стихотворение "Железная дорога" -- целая повесть о страданиях крестьян, тысячами сложивших свои кости 

под полотно железной дороги только ради того, чтобы по этим костям в удобных теплых вагонах ездили их 

притеснители. Некрасов показывает картины народных страданий, переносимых молча и терпеливо. Своим 

стихотворением автор призывает читателя задуматься о судьбе тысяч невинных людей, которые всю свою 

жизнь тянут лямку, не жалуясь, а в награду за свой труд получают лишь страдания и горе. 

Каждым новым стихотворением Некрасов добавлял яркие штрихи в картину народных бедствий. Тем самым 

он призывал мыслящих людей всеми силами бороться с крепостничеством, как с самым тяжким злом. 

Некрасов стремился также к тому, чтобы распространить свои произведения в народе. Об этом говорит и то, 

что он использовал в творчестве элементы народного языка. Многие произведения Некрасова имеют форму 

былины, сказки или песни. Это еще сильнее подчеркивает народность его лирики. 



Сочувственное изображение крестьянского быта -- основная черта некрасовской лирики. Поэтому Некрасов 

более всего заслуживает называться "народным поэтом" и занимает эту нишу в русской классической 

литературе по праву. 

22. Основные темы и художественное своеобразие лирики Тютчева. 

Своеобразной была судьба Тютчева-поэта. Долгое время в читательских кругах его имя попросту не замечали 

или же считали его поэтом «для избранных». А между тем среди этих «избранных» были Пушкин, Некрасов, 

Тургенев, Достоевский, Фет, Чернышевский, Добролюбов. Уже один перечень имен таких ценителей, столь 

различных по своим литературно-эстетическим взглядам, указывает на то, что поэзии Тютчева суждено было 

большое будущее. Имя Тютчева среди «величайших лириков мира» утверждено незыблемо. Об этом свиде-

тельствует и растущий из года в год интерес к нему у нас, на Родине поэта, и усилившийся интерес к нему за 

рубежом. 

Первое стихотворение Тютчева было напечатано в 1819 году, когда автору еще не исполнилось 16 лет. Со 

второй половины 1820-х годов наступает расцвет его творческого таланта. Русский и западноевропейский 

романтизм был своего рода поэтической школой Тютчева. И не только поэтической, но и философской, ибо 

наряду с Баратынским Тютчев - крупнейший представитель русской философской лирики. Романтизм как 

литературное направление развивался в эстетической атмосфере, насыщенной идеалистическими 

философскими представлениями. Многие из них были восприняты Тютчевым, но это не значит, что его 

лирика превратилась в стихотворное изложение некой - чужой или своей - философской системы. Стихи 

Тютчева - это прежде всего самое полное выражение внутренней жизни поэта, неутомимой работы его мысли, 

сложного противоборства чувств. Все передуманное и перечувствованное им самим неизменно облекалось в 

его стихах в художественный образ и подымалось на высоту философского обобщения. Тютчева принято 

называть «певцом природы». Автор «Весенней природы»  и «Весенних вод» был тончайшим мастером 

стихотворных пейзажей. Но в его вдохновенных стихах, воспевающих картины и явления природы, нет 

бездумного любования. Природа у поэта - это всегда размышления о загадках мироздания, о вековечных 

вопросах человеческого бытия. Идея тождества природы и человека проходит через всю лирику Тютчева, 

определяя некоторые основные ее особенности. Для него природа — такое же одушевленное, «разумное 

существо», как и человек. Обычно природа изображается поэтом через глубоко эмоциональное восприятие 

человека, стремящегося слиться с нею, ощутить себя частицей великого целого, вкусить «благодать» «земного 

самозабвения». Но Тютчеву были ведомы и минуты мучительного сознания, что между природой и человеком 

существует и трагическое различие. Природа вечна, неизменна. Не таков человек — «царь земли» и в тоже 

время «мыслящий тростник», быстро вянущий «злак земной». Человек приходит и уходит, природа остается... 

Гармония обнаруживается поэтом в природе даже в «стихийных спорах». Вслед за бурями и грозами 

неизменно наступает «успокоение», озаренное солнечным сиянием и осененное радугой. Буря и грозы 

потрясают и внутреннюю жизнь человека, обогащая ее многообразием чувств, но чаще оставляя после себя 

боль утраты и душевную опустошенность. 

Философская подоснова не делает тютчевскую лирику природы абстрактной. Еще Некрасов восхищался 

умением поэта воссоздавать «пластически верное» изображение внешнего мира. Пользуется ли Тютчев всеми 

красками своей поэтической палитры, прибегает ли к словесным полутонам и оттенкам, он всегда вызывает в 

нашем представлении точные, зримые и верные действительности образы. К лучшим созданиям Тютчева 

принадлежат не только стихи о природе, но и любовные стихотворения, проникнутые глубочайшим 

психологизмом, подлинной человечностью, благородством и прямотой в раскрытии сложнейших душевных 

переживаний. Меньше всего в них чисто биографического, хотя нам почти всегда известны имена вдохнови-

тельниц поэта. Взятые вместе, все эти стихотворения образуют так называемый «денисьевский цикл», по 

своей проникновенности и трагической силе в передаче сложной и тонкой гаммы чувств не имеющий 

аналогов не только в русской, но и в мировой любовной лирике. Читая эти стихи, нам совершенно 

необязательно помнить, при каких конкретно биографических обстоятельствах они создавались. Лучшие 

образцы любовной лирики Тютчева тем и замечательны, что в них личное, индивидуальное, пережитое самим 

поэтом, поднято до общечеловеческого. То, что Тютчев писал о природе, о любви, давало внешнее основание 

относить его к жрецам «чистой поэзии». Но недаром революционные демократы Чернышевский и До-

бролюбов, борясь с теорией и практикой «чистого искусства», не находили его выражения в лирике Тютчева. 

Более того, Добролюбов ценил в творчестве поэта «знойную страстность», «суровую энергию» и «глубокую 

душу, возбуждаемую не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами 

общественной жизни». Поэзия Тютчева — это своеобразная лирическая исповедь человека, посетившего «сей 

мир в его минуты роковые», в эпоху крушения вековых социальных устоев, нравственных догм и религиозных 

верований. Самого себя поэт сознает «обломком старых поколений», вынужденным уступить дорогу «новому, 

младому племени». И в то же время он сам — детище нового века — несет в своей душе «страшное 

раздвоение».  Из всех современных ему русских поэтов Тютчев, больше чем кто-либо другой, может быть 

назван лириком в полном смысле слова. Он никогда не пробовал себя в эпических жанрах, не обращался к 

драматургии. Его стихия — лирическое стихотворение, обычно короткое, лишенное каких-либо жанровых 

признаков. 



В своих лирических шедеврах Тютчев внешне идет как бы не от заранее заданной мысли, а от внезапно 

захватившего его чувства или впечатления, навеянных явлениями внешнего мира, окружающей реальной дей-

ствительности, минутным душевным переживанием. 

Поэт видит радугу и туг же набрасывает небольшой, всего лишь в восемь строк, «пейзаж в стихах», как удачно 

назвал Некрасов его стихотворные картины природы. Но процесс создания стихотворения на этом не за-

канчивается. В творческом представлении поэта яркость и мимолетность «радужного виденья» влечет за 

собой иной образ — яркого и мимолетного человеческого счастья. Появляется новая строфа, и «пейзаж в сти-

хах» приобретает смысл философского иносказания («Как неожиданно и ярко...»). Однако в стихах самого 

Тютчева мысль высказывалась предельно точно. Вот почему его стихи служат лучшим доказательством не 

бессмертия, а могущества слова. И как бы ни был сложен в душе поэта строй «таинственно волшебных дум», 

они, вопреки его собственному сомнению, все больше и больше находят путь к сердцу читателя. 

23. Основные темы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета. 

Лирику А. А. Фета принято относить к литературному направлению под названием «чистое искусство». На 

самом деле поэт в своем творчестве не пытался высказать собственную гражданскую позицию, никого ни к 

чему не призывал, не обличал пороки общественно-политической жизни. Фет обращал внимание на вечные 

общечеловеческие ценности, среди которых красота и изысканность мира вокруг имеет особое значение. 

Пусть меняется общественный строй, пусть идет борьба за свободу или власть, пусть совершаются великие 

деяния, но по-прежнему наступает ночь. Фет передает тончайшие оттенки настроения. У него — собственный 

взгляд на назначение поэта и поэзии. С точки зрения Фета, поэт должен отрешиться от земных проблем, 

полностью отдаться полету фантазии. 

Каждое мгновение жизни в стихах Фета приобретает особе значение. В его поэзии нет и намека на что-то 

будничное, унылое. Оказывается, каждый день может быть прекрасен и гармоничен. Нужно только заметить и 

наслаждаться этим великолепием. 

У поэта особый ритм произведений. Не случайно П. И. Чайковский говорил: «Фет в лучшие свои минуты 

переходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область». Великий композитор 

подразумевал уникальную Мелодику стихов Фета. Многие творения Афанасия Афанасьевича стали 

романсами. Чтение стихов Фета позволяет на время отвлечься от проблем и погрузиться в удивительно 

прекрасный мир. Здесь все похоже на сказку. Да, можно признать, что поэт идеализирует мир реальный, 

наделяет его особыми чертами. Но разве не прекрасно, что талант Фета, певца красоты, способен на это. 

Реальный мир предстает совершенно иным, наделяется особыми свойствами. Сам поэт считал главной задачей 

художника показывать красоту: «Без чувства красоты жизнь сводится к кормлению гончих в душно-зловонной 

псарне». Парадоксально, но на произведения Фета значительное влияние оказал реализм. На самом деле, когда 

поэт описывает пейзаж, он обращает внимание на мельчайшие детали, которые ускользнули бы от внимания 

простого наблюдателя. Реализм проявляется в описании мира вокруг. Но вместе с тем Фет с особым 

вниманием относится к собственным эмоциям и чувствам. Он честно и открыто говорит обо всех эмоциях, 

которые возникают у него при взгляде на красоту мира вокруг. Фет умел «уловить неуловимое». Такую 

характеристику давали ему критики. Он способен запечатлеть в стихах какое-то мгновенье. И оно приобретает 

совершенно иное значение, разрастается до категории философских вопросов. Поэт в своих стихах воспевает 

и любовь. Жизнь самого Афанасия Афанасьевича была трагичной. Он был влюблен в дочь бедного помещика 

Марию, но отсутствие денег не дало влюбленным сочетаться браком. Девушка вскоре погибла во время 

пожара. И всю свою жизнь Фет помнил о ней. По его стихам было ясно, что он не страшится смерти, ведь 

только небытие может принести успокоение. Стихи Фета привлекают внимание читателя, потому что они 

гармоничны и прекрасны. Они вне времени, и поэтому интерес к ним никогда не угаснет. 

24. Малая проза А.П. Чехова. «Дом с мезонином», «Ионыч». 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) по праву считается мастером короткого рассказа, новеллы-миниатюры. 

Все его рассказы не только очень реалистичны, но в них заложен глубокий философский смысл. «Пошлость 

пошлого человека» — это то, против чего всю жизнь боролся писатель, эта тема прошла через все творчество 

Чехова. Протест против «обыденщины» — главное в его произведениях.Чехов родился в Таганроге в семье 

торговца в лавке. Как известно, Антон Павлович получил медицинское образование, работал врачом, что не 

могло не отразиться в его произведениях, например, «Палата №6», «Ионыч». Этот период в его творчестве 

принято называть московским. Ещѐ один из наиболее известных периодов его творчества является ялтинский. 

Именно в Ялте было написано великолепное произведение «Дама с собачкой». 

Своеобразием чеховских рассказов является разнообразные судьбы героев, которых объединяет одно: 

проблема духовной деградации человека, тема смысла жизни. В рассказе «Ионыч», героем которого является 

Дмитрий Ионыч Старцев, Чехов исследует процесс духовной капитуляции человека перед темными силами 

жизни. 

Дмитрий Старцев был назначен врачом в земскую больницу. Он хороший врач, честно выполняет нелегкие 

свои обязанности: проводит год «в трудах и одиночестве», не имея свободного часа. Это юноша с идеалами и 

желанием чего-то высокого. Он терпеть не может «картежников, алкоголиков, хрипунов» — обывателей 

города С. Старцев выгодно отличается и горячими движениями души, и пылкостью чувств от жителей города. 



Долгое время те раздражали его «своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом». В разговоре 

«о политике или науке» обыватель становится в тупик или «заводит такую философию, тупую и злую, что 

остается только рукой махнуть и отойти». Дмитрий знакомится с семьей Туркиных, «самой образованной и 

талантливой в городе», влюбляется в Екатерину Ивановну — Котика — миловидную девушку. Это чувство 

оказалось за все время его жизни в городе «единственной радостью и... последней». Ради своей любви он 

готов, казалось бы, на многое. Поверив не очень умной шутке Котика, он даже идет ночью на свидание к ней 

на кладбище. Когда же Котик уехала из города, он страдал всего три дня.  

Огонек в его душе погас. К 35—36 годам он уже превратился в Ионыча — ожирел, потерял совесть и стал 

похож не на человека, а на языческого бога. Физическое  ожирение приходит к Старцеву незаметно. Он 

перестает ходить пешком, страдает одышкой, любит закусить. Подкрадывается постепенно и моральное 

«ожирение». Он по опыту знал, что с обывателями можно играть в карты, закусывать и говорить только о 

самых обыденных вещах. Но постепенно Старцев привык к такой жизни и втянулся в нее. А если ему не 

хотелось говорить, он больше молчал, за что получил прозвание «поляк надутый». Теперь же, несмотря на 

свою нелюдимость, раздражительность, тяжелый характер, он уже не пугает обывателей. И его перестали 

звать «надутый», а зовут по-родственному — «Ионыч». Когда Котик возвратилась, то жила надеждой на 

любовь Старцева. Ей так хотелось видеть в нем «лучшего из людей», она «пристально и с любопытством» 

вглядывается в него, обращает на него «грустные, благодарные, испытывающие глаза». Екатерине Ивановне 

хочется найти человека, который позвал бы ее куда-то из этого дома, ставшего чужим, открыл бы ей какую-то 

высокую цель в жизни. Но это уже не прежний молодой человек, который мог прийти ночью на свидание на 

кладбище. Он слишком обленился духовно и нравственно, чтобы любить и иметь семью. Огонек в душе 

Ионыча погас окончательно. 

Тема деградации человека присутствует и в следующем рассказе. Композиция рассказа «Крыжовник» 

построена на приеме рассказа в рассказе. И кроме помещика Чимши-Гималайского в нем действуют его брат - 

ветеринарный врач, учитель Буркин и помещик Алехин. Двое первых заняты активной деятельностью по 

профессии. Помещик же, по описанию Чехова, не похож на помещика. Он также трудится и его одежда вся в 

пыли и грязи. И врач обращается к нему с призывом «не усыплять себя» и «делать добро». 

В своем рассказе А.П. Чехов говорит, что не в счастье цель жизни. Но он не отвечает конкретно на вопрос: в 

чем цель жизни, предлагая ответить на него читателю. 

Герои рассказа «О любви» также переживают, мучаются неразрешимыми вопросами: честна ли их любовь? 

Принесет ли она им счастье? И только когда герои расстались, Алехин понял: «…как не нужно, мелко и как 

обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял. Что когда любишь, то в своих рассуждениях об 

этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или 

добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе». 

Нас захватывают переживания героев, вместе с ними мы пытаемся ответить на те вопросы, которые они 

задают. 

25. Пьеса «Вишнѐвый сад». Новаторство Чехова-драматурга: своеобразие конфликта и системы 

персонажей, акцент на внутренней жизни персонажей. 

Пьеса «Вишневый сад» была закончена А. П. Чеховым в 1903 году. И хотя в ней отражены реальные 

общественные явления тех лет, пьеса оказалась созвучна настроениям последующих поколений — прежде 

всего потому, что в ней затронуты вечные проблемы: это недовольство жизнью и желание ее изменить, 

разрушение гармонии между людьми, их взаимная отчужденность, одиночество, ослабление родственных 

связей и утрата духовных корней. 

Пьеса «Вишневый сад» проникнута светлым, лирическим настроением. Сам автор подчеркивал, что 

«Вишневый сад» является комедией, так как он сумел сочетать драматическое, подчас трагическое начало с 

комическим. 

Основное событие пьесы — покупка вишневого сада. Все проблемы, переживания героев строятся именно 

вокруг этого. Все мысли, воспоминания связаны с ним. Именно вишневый сад является центральным образом 

пьесы. Писатель рассказывает о судьбе трех поколений, трех социальных слоев общества: дворянства, 

буржуазии и прогрессивной интеллигенции. Отличительной особенностью сюжета является отсутствие ярко 

выраженного конфликта. Все события происходят в одном имении с постоянными персонажами. Внешний 

конфликт в пьесе заменен драматизмом переживаний героев. 

Старый мир крепостной России олицетворяют образы Гаева и Раневской, Вари и Фирса. Сегодняшний мир, 

мир деловой буржуазии, представлен Лопахиным, мир неопределившихся тенденций будущего — Аней и 

Петей Трофимовым. 

Раневская и Гаев — неплохие, добродушные люди. Они уже отжили свой век, это ощущается в их поведении и 

речи. Они сентиментальны, но не энергичны, не способны действовать, не могут разумно решать свои дела, 

беспомощны, никому не нужны, они уже лишние в жизни. Чехов все время показывает несоответствие между 

их словами и делами. Они не представляют себе жизни без вишневого сада, без того, что связывает их 

настоящую жизнь с детством. Но имение продано, и бывшие хозяева уезжают, быстро примирившись с 

утратой. Они даже не приложили никаких усилий для того, чтобы сохранить имение и этот сад. Ведя 



паразитический образ жизни, бездействуя, внешне создавая иллюзию заботы о ком-то и о чем-то, они все-таки 

остаются бесчеловечными барами-крепостниками. Свидетельство тому — оставленный в заколоченном доме 

Фирс. Лопахин — представитель буржуазии, купец; он лишен агрессивности, скупости, зависти и ненависти 

по отношению к недавним «хозяевам жизни». Покупка имения, «прекрасней которого нет на свете», не радует 

его. Лопахин, напротив, хочет помочь Раневской, дает советы по спасению имения, но она от них 

отказывается. Лопахин покупает сад, и это внешняя точка торжества героя. Сбылась его мечта. Но Лопахин 

прекрасно понимает, что он не хозяин вишневого сада, а лишь владелец этой земли. Поэтому он и говорит: 

«Скорей бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь». Ожидание изменений — вот 

главный лейтмотив пьесы. Всех героев «Вишневого сада» угнетает временность всего сущего, бренность 

бытия. В их жизни, как и в жизни современной им России, «порвалась дней связующая нить», разрушено 

старое, а новое еще не построено, и неизвестно, каким будет это новое. Все они бессознательно хватаются за 

прошлое, не понимая того, что его уже нет.Отсюда ощущение одиночества в этом мире, нескладность бытия. 

Одиноки и несчастны в этой жизни не только Раневская, Гаев, Лопахин, но и Шарлотта, Епиходов. Все герои 

пьесы замкнуты в себе, они настолько поглощены своими проблемами, что не слышат, не замечают других. 

Неизвестность и тревога перед будущим все же рождает в их сердцах надежду на что-то лучшее. Но какое это 

лучшее будущее? Этот вопрос Чехов оставляет открытым... Петя Трофимов смотрит на жизнь исключительно 

с социальной точки зрения. В его речах много справедливого, но в них нет конкретного представления о 

разрешении вечных вопросов. Он мало понимает реальную жизнь. Поэтому Чехов дает нам этот образ в 

противоречии: с одной стороны, это обличитель, а с другой — «недотепа», «вечный студент», «облезлый 

барин». Аня — полна надежд, жизненных сил, но в ней еще столько неопытности и детства. 

Автор не видит еще в русской жизни героя, который мог бы стать настоящим хозяином «вишневого сада», 

хранителем его красоты и богатства. Глубокое идейное содержание несет в себе само название пьесы. Сад — 

символ уходящей жизни. Конец сада — это конец поколения уходящего — дворян. Но в пьесе вырастает образ 

нового сада, «роскошнее этого». «Вся Россия — наш сад». И этот новый цветущий сад, с его благоуханием, 

его красотой, предстоит выращивать молодому поколению. 

 

26. Мотивы лирики И. А. Бунина. Философичность, психологизм и лиризм поэзии Бунина. 

Прославление «любви и радости бытия». Пейзажная лирика. Тема одиночества. Тема поэтического 

труда. 

С пейзажных стихотворений начал свой творческий путь Иван Бунин. Стихи пейзажной лирики Бунина 

обладают невероятной выразительностью, они настолько живописны, что кажется – ты смотришь на картину, 

а не читаешь текст. Недаром коллеги Бунина отзывались о нем, как о творце природы, говорили, что в 

изображении пейзажа он схож с Левитаном, что, кроме него, мало кто чувствует и понимает природу, как он. 

Пожалуй, это правда – по Бунину, природа единственно гармонична, она является неотъемлемой частью 

жизни человека. Только в ней и есть красота, которая способна исцелить человечество – таков закон стихов 

пейзажной лирики Бунина. 

Наиболее часто используется поэтом образ осени и русского леса. Лес для него – точно музыка, которую он 

поет с огромной любовью, поэтому и все его стихи - музыкальны. В изображении пейзажей у Бунина 

встречается множество различных цветов и звуковых эффектов, точно подобранных эпитетов, олицетворений, 

метафор, помогающих автору создать удивительно точные образы. Лирического героя здесь нет, все внимание 

сосредоточено на красоте природы. Очень часто Бунин показывает ночные пейзажи, поскольку ночь – его 

любимое время суток. Ночью уснувшая природа кажется волшебной, манящей, очаровывает еще более – 

именно поэтому много стихотворений посвящено ночи. Как правило, в большей части его стихов встречаются, 

помимо ночи и леса, образы неба, звезд, бескрайних степей. Сочиняя пейзажную лирику, поэт видел перед 

собой любимую Орловщину, где прошло его детство.  

Пейзажная лирика Бунина постепенно уступила место философской.  

Философская лирика Бунина говорит о жизни и о смерти. Бунин хотел разобраться, почему случается какое-

либо событие, он размышлял о вечном – о добре и зле, о правде, о памяти, о прошлом и настоящем. В этот 

период в его стихотворениях можно найти множество обращений к истории разных стран. Он интересовался 

легендами Востока, античной Греции, божествами, христианством. Одиночество и обреченность, вечность, 

человеческая судьба – эти темы также нередки в философской лирике Бунина. Он стремился в своих 

стихотворениях понять смысл жизни – и характерной при этом становится связь философских стихотворений 

с пейзажными: именно в любви к природе и почитании ее поэт находил спасение для человеческой души.  

тихи о любви в творчестве Ивана Алексеевича Бунина представлены несколько в меньшем количестве, но тем 

не менее играют большую роль среди его произведений. Давным-давно любовную лирику Бунина определили 

как трагедийную – пожалуй, это наиболее емкое и точное определение. Любовь для Ивана Алексеевича – 

самое сокровенное, важное, главное, то, ради чего стоит жить на земле. Он абсолютно уверен в существовании 

настоящей любви, и, хотя много стихотворений посвящено у него любовным страданиям, о взаимной, 

счастливой любви он пишет тоже, хоть и реже. Одним из основных мотивов любовной лирики Бунина 

считается одиночество, неразделенность любви, невозможность испытать счастье. Она потому и трагедийна, 



что преобладают в ней мысли о том, что не сбылось, воспоминания об ушедшем, сожаления о потерянном, 

непрочность человеческих взаимоотношений. Соприкасается любовная лирика Бунина и с философской – 

любовь и смерть, и с пейзажной – любовь и красота природы. Бунин пессимистичен – в его стихотворениях 

счастье не может жить долго, за любовью следует либо разлука, либо смерть, благополучного исхода не дано. 

Однако любовь – все равно счастье, поскольку это высшее, что может познать в жизни человек. При этом сам 

поэт в личной жизни после нескольких неудачных попыток все же обрел семейное счастье и жену, до конца 

его дней поддерживавшую его во всем.  

27. Проза И. А. Бунина. Мотив запустения и увядания дворянских гнезд, образ «Руси уходящей».  

Рассказ «Антоновские яблоки». 

Ивана Алексеевича Бунина (1870—1953) называют «последним классиком». Бунинские размышления над 

глубинными процессами жизни выливаются в совершенную художественную форму, где своеобразие 

композиции, образы, детали подчинены напряженной авторской мысли. 

В своих рассказах, повестях, стихотворениях Бунин показывает нам весь спектр проблем конца XIX — начала 

XX века. Темы его произведений настолько разнообразны, что, кажется, они — сама жизнь.  

В литературе русского зарубежья Бунин — звезда первой величины. После присуждения в 1933 году 

Нобелевской премии Бунин во всем мире стал символом русской литературы. 

Особенность творчества И. Бунина заключается в том, что он глубинно исследует душу русского человека и 

своеобразие национального характера, в изображении черт психики славянина.  

Рассказ «Антоновские яблоки» - это своеобразная зарисовка осени, времени года, всегда вызывающего в 

романтических душах элегическую грусть, размышления о жизни, постепенно меняющейся, но такой 

удивительно прекрасной и гармоничной.  

В рассказе Бунина сюжета как такового нет. Нет основной линии событий, писатель просто излагает свои 

наблюдения, мысли. Рассказ разворачивается как череда воспоминаний, как ретроспектива, повествование 

ведется от первого лица, лица автора. Ему грустно, что дворянские гнезда вымирают, приходят в запустение. 

Помещичье-патриархальная Россия уже прошла долгий путь, в котором был расцвет, а теперь наступило 

медленное, но неизбежное увядание, закат.  

В том, как писатель говорит об этом увядании, чувствуется неприкрытая боль. Бунин скорбит о том, что 

уходит в прошлое целая историческая эпоха, связанная с благополучием, с изобилием, роскошью. Сами 

антоновские яблоки писателем воспринимаются как олицетворение этой патриархально-дворянской Руси. В 

садах, домах всегда пахло яблоками. Этот запах для русского человека неразрывно связан с родиной, с тем 

миром, в котором он вырос, сформировался как личность. Но теперь этот мир изменяется. И постепенно запах 

антоновских яблок уходит из помещичьих усадеб. Ностальгия по целой странице истории, с которой связано 

так много, - все эти мысли проходят лейтмотивом через рассказ.  

На смену угасающему дворянству приходит «царство мелкопоместных, обедневших до нищенства». На глазах 

меняется жизнь, вырождается дворянство, исчезает все лучшее, что было связано с ним как с общественной 

формацией. Но Бунин все-таки не теряет надежды, что, несмотря на утрату благополучия, все равно 

сохранится то главное, что было свойственно российскому помещичье-патриархальному дворянству: «Но 

хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!» Общая интонация рассказа элегическая. Начало рассказа 

полно бодрости, радости: «Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!». Постепенно интонация 

становится ностальгической: «Понемногу в сердце начинает закрадываться странная и сладкая тоска…» И, 

наконец, в описании поздней осени и предзимья - грусть. Песня « каком-нибудь глухом хуторе звучит с 

грустной и безнадежной удалью». 

28. Традиции русской классики в творчестве А. И. Куприна. 

Огромной заслугой Куприна является то, что он ввел в русскую литературу конца XIX - начала XX века 

военную тему, тему армии, которая до этого занимала внимание лишь второстепенных беллетристов, и 

замечательных произведений, затрагивающих ее, не было. А Куприн не просто обратился к ней, он создал 

такие произведения, которые привлекли внимание общественности к проблеме армии, заставили по-новому 

взглянуть на нее, вызвали бурные споры. Причем его произведения на военную тему не потеряли своей 

актуальности и сейчас, когда вновь на повестке дня вопрос о воспитании будущих офицеров, о 

взаимоотношениях между военнослужащими; о том, что та армейская система, которая существует сейчас, 

калечит молодых людей и нравственно и физически. 

творчество Куприна пронизано необычайным оптимизмом, верой в человека, любовью к жизни. В одном из 

своих очерков 1914 года писатель отмечал: «Человек пришел в мир для великой свободы, творчества и 

счастья»
67

. 

Может быть, поэтому многие его произведения несут на себе некоторый романтический налет («Олеся», 

«Гамбринус», «Гранатовый браслет», «Суламифь»). Будучи реалистом, Куприн отдает долг и романтизму, но 

не уводит читателя в мир грез и фантазий, а находит романтику в повседневной жизни, труде, в чувствах 

простого человека, который способен на возвышенную любовь, какую и воспевал писатель. Он поднимал 

самых заурядных героев в глазах читателей, показывая их прекрасные качества. 



Необходимо отметить, что в своих произведениях Куприн продолжал традиции русской классики. Вслед за 

Гоголем, Пушкиным, Достоевским он обращается к теме «маленького человека». Ведь почти все его герои - 

это маленькие люди, в том числе и офицеры из «Поединка», и кадеты, и юнкера из одноименных 

произведений. Своими книгами Куприн внушал чувства уважения и сострадания к ним. 

Положительные герои его «офицерской трилогии» не всегда наделены мужеством и бесстрашием, которое 

толкает их на поиски справедливости. Как личности слабые, часто безвольные, герои Куприна видят 

несовершенство мира, но лишь сочувствуют борцам, так как сами не способны на решительные действия. Но 

они живут в твердом убеждении, что человек рожден для свободы и счастья, для красивой любви, труда и всех 

радостей жизни. 

Но отличие Куприна в том, что его «маленькие люди» не сломлены средой, как у классиков XIX века, они 

хотя и погибают, но одерживают моральную победу (Ромашов в «Поединке»). Поэтому в его произведениях 

нет такого чувства безысходности, которое возникает при чтении произведений вышеупомянутых авторов. 

Книги Куприна полны оптимизма, гуманистической веры в человека и человечество, в завтрашний день, 

который непременно будет прекрасным. Все его творчество - поэтизация земной жизни. 

Жанр произведения «Гранатовый браслет» определяется, как повесть. Повествование охватывает короткий 

промежуток времени и включает в себя малое число действующих лиц. Однако в то же время писатель 

снабжает сюжет множеством самых разнообразных деталей. В повествовании присутствуют названия 

реальных мест, что только увеличивает погружение читателя в сюжет. 

В своей повести Куприн рассказал историю о несчастной любви. Он продемонстрировал противоречие, 

которое лежит в этом прекрасном, но опасном чувстве: без него человека окутывает холод, а с ним душа 

сгорает в ярком, но опасном пламени. Однако жить без него, по мнению писателя, было бы невозможно, и 

даже холодная Вера признает, что момент наивысшей страсти и наслаждения безвозвратно упущен. Основная 

идея повести «Гранатовый браслет» заключается в том, что сумасбродная, нелогичная, сумасшедшая любовь 

воплощает в жизнь идеал красоты и гармонии. Яркая вспышка чувства озарила жизнь Желткова и Веры. Если 

оставить за рамками все напускное и будничное, только такую любовь можно будет вспомнить, подведя 

жизненные итоги. 

Изображая российское общество того времени, писатель показывает холодность и формализм, царящее в умах 

людей, которые стремятся лишь к обывательскому благополучию и боятся настоящей жизни с еѐ страстями. 

Смысл повести «Гранатовый браслет» заключается в том, что не спокойствие и комфорт являются 

источниками счастья, а именно любовь, искренняя, горячая и прекрасная. 

29. Пьеса «На дне». «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Пьеса «На дне» — социально-философское произведение, являющееся, по мнению многих литературных 

критиков, центральным в творчестве писателя. «Основной вопрос, который я хотел поставить,— говорил сам 

Горький,— это — что лучше: истина или сострадание?». 

«На дне» — пьеса неоднозначная, допускающая различные толкования, в том числе и несогласные с замыслом 

своего автора. В ней отразился личностный конфликт самого автора: противоречие между Горьким-идеологом 

и Горьким-человеком. Окончательное своѐ название пьеса получила на театральной афише, после того как 

Горький перебрал другие: «Без солнца», «Ночлежка», «Дно», «На дне жизни». В отличие от первоначальных, 

оттеняющих трагичное положение босяков, последнее явно обладало многозначностью, воспринималось 

широко: не только «на дне» жизни, а в первую очередь — «на дне» человеческой души.  

18 декабря 1902 г. на сцене московского Художественного театра состоялась премьера пьесы М. Горького «На 

дне». 

Во все времена человек стремился к познанию своего «я». Проблемы человеческого бытия пытались 

разрешить Пушкин и Гоголь, Толстой и Достоевский. М. Горький не стал исключением, но у него сложилось 

свое понимание человека и его жизненного предназначения, отличающееся от философских концепций его 

предшественников. В этом отношении показательна его пьеса «На дне», написанная в 1902 году. 

В пьесе «На дне» Горький изобразил жизнь босяков, мир отверженных. Такой суровой, беспощадной правды о 

жизни социальных низов, об их беспросветной участи мировая драматургия еще не знала. Под мрачными, 

темными сводами ночлежки, которая похожа и на пещеру, и на тюремную камеру, оказываются люди с 

разными характерами, выходцы из разных общественных слоев. В одном помещении сосуществуют старые и 

молодые, одинокие и семейные, мужчины и женщины, здоровые и больные, голодные и сытые. Скученность и 

страшная нищета порождают взаимное раздражение, ссоры, драки и даже убийство. Люди, отброшенные к 

пещерному существованию, звереют, теряют человеческий облик, стыд и совесть, попирают моральные 

нормы. 

Горький не дает нам подробного описания жизненного пути героев, но отдельные реплики, которые 

произносят персонажи по ходу действия пьесы, позволяют увидеть их судьбы.  

Автор изображает узников ночлежки с глубокой симпатией, подчеркивая в них проявления истинной 

человечности, но в то же время обличает бессилие босяков, их неспособность что-либо изменить, идти дальше 

простого негодования. Правда, несмотря на безысходность своего существования, в душе каждого из героев 

живет, едва теплится призрачная надежда. Клещ мечтает о честном труде. Пепел — о вольной и праведной 



жизни. Актер — о былой славе на сцене, Настя — о настоящей, чистой любви. Человеческое в этих людях еще 

не погибло, они не лишены нравственных качеств, крупиц добра. Квашня оставил умирающей Анне 

пельмешек, а та отдала их своему мужу; Пепел по доброте дал полтинник на выпивку; Актер вывел 

умирающую Анну подышать свежим воздухом, миром собрали последние гроши на похороны Анны.  

Приход Луки осветил ночлежку лучом доброты и ласки к людям, желанием помочь им. Лука — 

странствующий проповедник, который всех утешает и обещает избавление от страданий. Это незаурядная 

личность, он умен, у него огромный жизненный опыт и острый интерес к людям. К каждому из героев у Луки 

есть свой подход, ласковое слово. Умирающей Анне он советует не бояться смерти, так как смерть несет 

покой, которого Анна никогда не знала. Актеру внушает надежду на излечение в бесплатной больнице для 

алкоголиков. Ваське Пеплу он говорит о возможности начать новую жизнь с Наташей в Сибири. Вся 

философия Луки в сжатом виде предстает в одном изречении: «Во что веришь, то и есть». Он внушает героям 

пьесы правду идеала, а они не выдерживают правды факта, поэтому правда Луки — спорная и 

противоречивая. 

Споры о человеке ведутся между обитателями ночлежки на протяжении всей пьесы. Сущность позиции Луки 

раскрывается в двух притчах. Рассказ Луки о том, как он пожалел двух грабителей, замышлявших убийство, 

накормил и обогрел, то есть на зло ответил добром. В притче о «праведной земле» ставится вопрос о том, 

нужна ли человеку правда. Человек удавился, когда узнал, что «праведной земли» не существует. Лука 

считает, что людям правда не нужна, потому что их положение безнадежно.  

Другой взгляд на человека у Бубнова. Он исповедует правду факта. Не следует пытаться что-то изменить в 

жизни, нужно смириться со злом и плыть по течению: «Люди все живут... как щепки по реке плывут». Эта 

позиция подрывает стремление каждого человека к лучшему, лишает его надежды, делает его пассивным, 

жестоким и бессердечным. Сама судьба Бубнова подтверждает его же точку зрения на человека-щепку.  

Сатин высказывает мысль о том, что спасение человека в нем самом: «Все — в человеке, все для человека! 

Существует только человек, все остальное — дело его рук и его мозга!» Человек — центр мироздания, он — 

творец, преобразователь жизни.  

По мысли автора, только вера человека в свои собственные силы и его мужество смогут изменить 

окружающий мир. 

30. А.Блок. Поэма «Двенадцать». Проблематика, сюжет и композиция. 

Поэтический мир Блока — это нелегкий путь поиска истины, стремление найти идеал, попытка обрести 

гармонию земного и небесного. В блоковском понимании революции отсутствует политическая оценка, он 

воспринимает ее как стихию, которая должна разжечь «мировой пожар» в душе каждого человека. Поэма 

«Двенадцать», написанная А. Блоком в январе 1918 года, стала новой и высшей ступенью его творчества.  

Революцию принимает Блок и в поэме «Двенадцать», освящает именем Христа. Он видит революцию как 

стихийное явление, которое, подобно ветру, метели, буре, не имеет цели и направления. Это природная воля, 

которая до поры до времени таилась в самых глубинных пластах народной жизни и, подобно огненной лаве, 

вырвалась из недр, уничтожая все на своем пути. Эта стихия революции изображена в первой части поэмы 

символически в виде ветра: «Ветер, ветер!//На ногах не стоит человек.//Ветер, ветер!//На всем божьем свете!» 

Строя сюжет поэмы, Блок широко использует прием контраста: «Черный ветер» — «белый снег». Резкое 

противопоставление двух миров — «черного» и «белого», старого и нового — противоречия самой истории, 

ее реалий. Гибнущий мир — это «барыня в каракуле», «буржуй»,   «товарищ-поп», «писатель-вития», уличные 

проститутки, которым неуютно под ветром революции. 

Мир «новой жизни» Блок нисколько не идеализирует. Выразители народной стихии, двенадцать 

красногвардейцев, несут в себе крайности. С одной стороны, это люди, сознающие свой высокий 

революционный долг и готовые его исполнить: «Товарищ, винтовку держи, не трусь!//Пальнем-ка пулей в 

Святую Русь —//В кондовую,//В избяную,//В толстозадую!// 

С другой — в их психологии еще живы и отчетливо выражены настроения стихийной «вольницы»: 
«Запирайте етажи,//Нынче будут грабежи!//Отмыкайте погреба —//Гуляет нынче голытьба!» 

Блок видит революцию в ее трагических противоречиях и пытается понять ее смысл: несет ли революционная 

стихия только разрушения или она созидательна. В настоящем автор видит разгул мрачных сил. В Петрухе, 

как и в остальных красногвардейцах, подчеркнуто разбойное, мятежное начало. Внутреннее преображение 

Петьки возможно, но путь к нему не прост. Герой переживает серьезные испытания. Его любимая Катька 

становится жертвой революции. Блок показывает страдания и боль Петрухи. Личное и общественное приходят 

в болезненное столкновение. Но красногвардейцы стыдят потрясенного Петьку. И Петруха понимает свой 

долг. Его личная трагедия перегорает в огне революции, он впечатывает свой шаг в движение, которое 

постепенно приобретает направление и цель, что передает автор стихом в ритме марша. 

В финальной главе поэмы возникает образ Христа. Необычно появление такого образа в поэме, где звучит 

тема революции, где совершается убийство женщины, но в то же время нельзя отрицать логичности и 

органичности его возникновения. Образ Христа — это прежде всего высокий нравственный идеал, способный 

привести людей к желанной гармонии. Он несет в себе Добро, Любовь, Красоту. И Блок, руководствуясь 



именно этими нравственными ценностями, находит воплощение своего идеала в Христе. Блоковский Христос 

вбирает в себя все многообразие свойств, присущих идеальным образам поэзии Блока. 

Таким образом, блоковское понимание революции получило свое завершение: это нелегкий путь из мрака к 

свету, от безверия к вере, от опустошенности, безысходности к обретению высшего идеала.  

31. Маяковский и футуризм. Ранняя лирика поэта. 

Творческий дебют Владимира Маяковского был непосредственно связан с художественной практикой и 

выступлениями русских футуристов. Как всякий большой художник, он пришел в искусство с заявкой нового 

зрения. Причем заявка была демонстративной, а жажда незнаемого, эпатаж. 

Ближайшее для поэтов-футуристов искусство — живопись. Живописными по форме были стихотворения и 

Маяковского. Футуризм Маяковского не ограничен созиданием форм. В ранних статьях поэта многократно 

сказано о самоцельности слова, но там же заявлено: «Нам слово нужно для жизни. Мы не признаем 

бесполезного искусства».  

Лирика В.Маяковского многолика: от плакатов РОСТА с краткими и меткими подписями до поэмы о всей 

стране — «Хорошо!». От антивоенных стихов до нежных, возвышенных поэм про любовь. Маяковский — 

поэт-гигант; его поэзия неуемна, неистова. 

Большое место в многогранном поэтическом творчестве Маяковского занимает сатира. Сатира — вид 

комического, наиболее беспощадно осмеивающий несовершенство мира, человеческие пороки. И задача этого 

вида искусства, по словам великого русского сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина, «провожать в царство теней 

все отживающее».  

 Если в предреволюционные годы острие сатиры было направлено против «жирных», против бесчувственной 

к словам поэта «толпы», то когда революция свершилась, сатирической мишенью для Маяковского стали ее 

враги. Безоговорочное отрицание буржуазного мира позволило Маяковскому с восторгом принять 

революцию, а острие сатиры он направил против тех, кто мешал строить коммунизм — бюрократов и мещан. 

В 1922 году выходит в свет стихотворение «Прозаседавшиеся», новое сатирическое произведение. Тенденция 

к увеличению бюрократического аппарата наметилась уже в первые годы советской власти. С невероятной 

быстротой стали возникать учреждения, погрязшие в непрерывных заседаниях, собраниях, имитирующие 

кипучую деятельность, но далекие от истинных нужд народа. В этом стихотворении он использует прием 

доведения качества до абсурда: называет учреждение по буквам алфавита: «Пришел товарищ Иван Ваныч?» 

—//«На заседании//А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома». 

Если количество заседаний преувеличено, то в вопросе, обсуждаемом на собрании, явное преуменьшение — 

«покупка склянки чернил Губкооперативом». Фантастично зрелище сидящих на заседании половин людей — 

«до пояса здесь, а остальное там», — так как служащим приходится буквально разрываться между 

заседаниями. 

Но Маяковский – это не только олицетворение грубости и жесткости. Стихотворение «Послушайте!» – 

пропитано нежностью и лиризмом. Лирический герой не противостоит толпе, он пытается быть понятым. 

Центральный образ стихотворения – образ звезды. Этот образ символизирует смысл жизни. Когда в конце 

стихотворения поэт утверждает: «значит – это необходимо, // чтобы каждый вечер // загоралась хоть одна 

звезда?!» – он утверждает необходимость таких человеческих ценностей, как добро, любовь, красота. 

У В.В.Маяковского было обостренное ощущение красоты мироздания, космоса. Но главной ценностью мира 

для него всегда был человек. Поэтому даже в звездах для него самое главное то, что они могут и должны быть 

источником радости, столь необходимой человеку. А образ далекого от людских страданий бога «с жилистой 

рукой», к которому врывается человек, полемически направлен против традиционных христианских 

представлений. В стихотворении много восклицательных и вопросительных знаков, много коротких 

предложений, состоящих из одного слова («Послушайте!», «Не страшно?», «Да?!»), передающих 

эмоциональный накал высказываний лирического героя.  

Стихотворение написано акцентным стихом, структура которого опирается не на количество стоп, а на равное 

количество логически сильных ударных слогов. 

Акцентный стих - ритм стиха, его размеренность определяют только ударения. Однако у Маяковского 

количество ударений в строке может меняться в зависимости от интонации. В то же время стремление 

подсказать читателю нужную интонационную установку привело поэта к своеобразной разбивке строки на 

отдельные отрезки – «лесенке» Маяковского. 

Ещѐ одной из основных тем в лирике Маяковского была любовная, где поэт раскрыл себя по-новому. Его 

любовь – не просто чувство. Это громада. И причина всему – актриса Лиля Брик, которой он посвятил не 

только большую часть стихотворений, но и всю свою жизнь. Так, например, в стихотворении «Лиличка!». Это 

своего рода прощальное письмо героя к страстно любимой им женщине, которая, однако, относится к нему 

далеко не однозначно и видимо, может оставить его в любой момент ( «…День ещѐ - // выгонишь, // может 

быть, изругав»). Это своеобразное заклинание любовью, хотя герой чувствует, что вряд ли это поможет 

(«Завтра забудешь,// что тебя короновал…). Тем сильнее покоряет безоглядность высказанного чувства. Это 

стихотворение можно сравнить со стихотворением А.С.Пушкина «Я Вас любил…», где присутствует образ 

прощания-прощения-благословления (Так дай Вам Бог…) Несмотря на то, что Маяковский (вместе с 



футуристами) ратовал за новое искусство, если рассмотреть его поэзию по существу, то легко установить ее 

связь с русской культурой. 

32. С. Есенин. Образ родной деревни, ее судьба в ранней и поздней лирике поэта. 

  Есенин — выдающийся русский поэт, неповторимый талант которого признан всеми. Поэт знал Россию с той 

стороны, с какой видел ее народ, создал красочный и многоликий образ природы, воспел высокое чувство 

любви. Глубокая внутренняя сила его поэзии, совпадение пути с жизнью народа, с жизнью страны позволили 

Есенину стать по-настоящему народным поэтом. "Искусство для меня не затейливость узоров, а самое 

необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить", — писал Есенин.  

    Большая часть произведений Есенина посвящена России. Сергей Есенин родился в старинном приокском 

селе Константинове, что около Рязани. Здесь, на рязанской земле, отшумело детство поэта, прошла его 

юность, здесь он написал свой первые стихи. И костер зари, и плеск волны, и серебристая луна, и необъятная 

небесная синь, и голубая гладь озер — вся красота родного края с годами отлилась в стихи, полные любви к 

русской земле:  

    О Русь — малиновое поле  

    И синь, упавшая в реку.  

    Люблю до радости и боли  

    Твою озерную тоску.  

    В сердце Есенина с юных лет запала Россия, ее грустные и раздольные песни, светлая печаль, сельская 

тишина, девичий смех, горе матерей, потерявших на войне сыновей. Все это — в стихах Есенина, каждая 

строчка которых согрета чувством безграничной любви к родине. "Моя поэзия богата одной любовью — 

любовью к Родине. Это — ведущая ее тема, которая питает все мое творчество", — говорил Есенин.  

    О чем бы ни писал поэт, даже в самые тяжелые минуты одиночества светлый образ родины согревал его 

душу. Как настоящий поэт Есенин заявил о себе с самых первых стихов, но оригинальным предстает в 

стихотворении "Гой ты, Русь моя родная"...  

    В нем уже отчетливо проглядывает чисто есенинское: размашистость, неуемное озорство, нежная и 

пронзительная любовь к родине. Ранние стихи Есенина полны звуков, запахов, красок, поэт воспевает родину, 

которую очень сильно любит. Вместе с тем уже в ранних стихах Есенина много тоски и печали, предчувствия 

предстоящих бед России:  

    Но более всего любовь к родному краю  

    Меня томила, мучила и жгла.  

    Время Есенина — время крупных поворотов в истории России. От Руси, втянутой царизмом в пучину 

мировой войны, — к Руси, преображенной революцией, — таков путь, пройденный поэтом вместе со своей 

Русью, своим народом. Поэт переживает вместе со страной все исторические перемены. После революции 

1917 г. его поэзия наполнилась новым светом — Есенин видит будущее России в виде утопических картин рая 

на земле, романтического "града Инонии", поэт осознает ту силу и свободу, которую ему и народу принесли 

октябрьские события. Но потом поэт понимает, что утопический рай — это не реальность, ему хочется понять 

происходящее, его мучает вопрос: "Куда несет нас рок событий?" Но найти ответ на этот вопрос очень трудно, 

поэт стремится познать смысл происходящего:  

    О, если б прорасти глазами,  

    Как эти листья, в глубину.  

    Путешествуя и живя за границей, поэт не забывает свою родину, следит за всеми событиями, 

происходящими в России. Он пишет стихотворения — впечатления об этих переменах, переживает за свой 

народ.  

    В стихах Есенина о деревне нас привлекает тревога за ее судьбу, верно показанная деревенская жизнь, 

беспредельная любовь поэта к деревне — неотъемлемой и важной частичке родины. Он знал и нищету 

деревенской жизни, и непосильные тяготы сельского труда. О том, что Есенин видел кричащие социальные 

противоречия деревни, что он болел этой вековой болью русской крестьянской жизни, свидетельствуют такие 

стихи, как "Заглушила засуха засевки...", "Край ты мой заброшенный" и другие. Но в его стихах несравненно 

больше деревенских праздников и гуляний, картин сельского приволья, чем картин тяжелого крестьянского 

труда. Сельская жизнь предстает в светлом и радостном ореоле, с ней связываются самые сокровенные 

верования и чувства поэта. Деревенская изба, родные приокские просторы обретают почти сказочную 

красочность:  

    Полыхают Зори, курятся туманы,  

    Над резным окошком занавес багряный.  

    Но совсем иной предстает перед нами деревня в суровые годы войны. Как проникновенно, с какой болью 

описал поэт деревенскую тишину, пустоту, страх перед войной. Поля пусты, избы заперты, лишь изредка 

достигнет деревни солдатская весточка. Раньше пели крестьяне веселые песни, беззаботные, сейчас же "все 

поют про горе, про тяжелый гнет, про нужду лихую и голодный год". Уже нет тех веселых песен, не льется 

радостная мелодия из окон деревенской избенки, "потому что горе "заглушает" их. Если раньше поэт 

восхвалял "полевую Русь", то теперь поэт хочет "стальной видеть бедную, нищую Русь".  



    Все творчество Есенина проникнуто лиризмом: его раздумья о судьбах родины, стихи о любимой, 

волнующие рассказы о животных. Любимые образы поэта связаны с природой: белая березка, его старый клен 

"на одной ноге", стерегущий "голубую Русь".  

    В стихах Есенина природа живет неповторимой поэтической жизнью. Она вся в вечном движении, в 

бесконечном развитии и изменении. Подобно человеку она поет и шепчет, грустит и радуется. В изображении 

природы Есенин использует образы народной поэзии, часто прибегает к приему олицетворения. Черемуха у 

него "спит в белой накидке", вербы плачут, тополя шепчут, "пригорюнились девушки-ели", "заря окликает 

другую", "березы в белом плачут по лесам".  

    Природа у Есенина многоцветна, многокрасочна. Любимые его цвета — синий и голубой. Эти цветовые 

тона усиливают ощущение необъятности степных просторов России ("только синь сосет глаза", "синь, 

упавшая в реку", "в летний вечер голубой"), выражают чувство любви и нежности ("парень синеглазый", 

"голубая кофта, синие глаза").  

    Еще одним излюбленным цветом Есенина является золотой, которым поэт подчеркивает силу или высоту 

высказывания ("роща золотая отговорила милым языком"). Есенинская природа оказывается как бы 

выражением человеческих чувств, что позволяет поэту особенно глубоко передать чувство любви к жизни. Он 

сопоставляет явления природы с событиями человеческой жизни:  

    Как дерево роняет тихо листья,  

    Так я роняю грустные слова.  

    Темы родины и природы в есенинской поэзии тесно взаимосвязаны, потому что, воспевая родину, поэт не 

может быть равнодушным к ее полям, лугам, рекам, описывая же природу, поэт тем самым описывает и 

родину, так как природа — часть родины. Огромная любовь к России дала Сергею Есенину право сказать:  

    Я буду воспевать  

    Всем существом в поэте  

    Шестую часть земли  

    С названьем кратким "Русь".  

    А Русь — это русский народ, неповторимая природа, история страны, это все, что относится к этой части 

земли.  

    Поэзия Есенина близка и дорога многим народам, его стихи звучат на разных языках. 

33. М. Цветаева. Основные темы творчества: тема поэта; тема тоски по родине, бесприютности; тема 

жизни и смерти; тема «влюбленности» в творчество поэтов-современников. 

Родилась в Москве, в семье И. В. Цветаева, известного учѐного, основателя Музея изобразительных искусств. 

Детские годы Цветаевой прошли в Москве и на даче в Тарусе. Начав образование в Москве, она продолжила 

его в Лозанне и Фрейбурге. В 16 лет прослушала в Сорбонне краткий курс истории старофранцузской 

литературы. Писать стихи начала в детстве. Первые сборники «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный 

фонарь» (1912) были одобрены в поэтических кругах. Годы Первой мировой войны, революции и 

Гражданской войны были временем стремительного творческого взлѐта поэтессы. Октябрьскую революцию 

не приняла, видя в ней «восстание сатанинских сил». Муж Цветаевой С.Я. Эфрон был офицером белой армии. 

В послереволюционные годы Цветаева работала над циклом романтических пьес: «Метель», «Фортуна» и др. 

В 1922 Цветаева с дочерью Ариадной уехала за границу к мужу, который учился в Пражском университете. 

Здесь они прожили три года и в 1925 переехали в Париж. 

Обострение отношений с эмигрантскими кругами привело к тому, что еѐ перестали печатать. Последний 

прижизненный сборник стихов «После России», включавший стихотворения, написанные в 1922-1925, вышел 

в Париже (1928). Летом 1939 вернулась в СССР. Вскоре муж и дочь были арестованы, сестра Анастасия 

оказалась в лагере. Цветаева зарабатывал на жизнь поэтическими переводами. С началом войны была 

эвакуирована с сыном в Елабугу. Измученная, одинокая и безработная поэтесса в 1941 покончила жизнь 

самоубийством. Цветаева — поэтесса трагического склада, трагической судьбы, она осталась в истории 

русской литературы «одиноким духом». Романтический максимализм, обреченность любви, неприятие 

повседневного бытия — темы ее поэтических сборников «Версты», «Ремесло», «После России», поэм «Поэма 

Горы», «Поэма Конца». Писала эссеистскую прозу — «Мой Пушкин», воспоминания об А. Белом, В. Брюсове, 

М. Волошине, Б. Пастернаке и др. В ее творчестве многое выходило за рамки привычных устоев, широко 

признаваемых литературных вкусов. То же можно сказать и о личности поэтессы, еще в ранней юности 

поклявшейся себе сохранить верность своим чувствам, своему делу вне зависимости от времени и 

обстоятельств.  

    Уже в первых цветаевских стихах была неизвестная ранее в русской женской поэзии жесткость, резкость 

поэтов-мужчин. Таков был характер не только лирической героини ее стихов, но и самой Цветаевой. 

Традиционной женской слабости, изящности и легкости стиха она противопоставила твердость духа и силу 

мастера.    Стихи были для Цветаевой почти единственным средством самовыражения.  Поэтому в ее лирике 

такая особенная доверительность, открытость. Валерий Брюсов писал, что от ее стихов бывает иногда 

неловко, будто подсмотрел в замочную скважину. И действительно, в стихах — вся ее жизнь. 

 Независимостью своего творчества и всего своего жизненного поведения Марина Цветаева отстаивала право 



женщины иметь сильный характер, отвергая устоявшийся образ женственности. Счастью быть любимой и 

любить она предпочитала счастье свободы. При всей своей гордыне, ―вероломности‖ Цветаева может 

отдаваться короткому мгновению любви. Но у Марины Цветаевой была своя святая заповедь: ―Я и в 

предсмертной икоте останусь поэтом!‖, которой поэтесса была верна всю жизнь. Может быть, поэтому 

разлука стала одним из основных мотивов лирики Цветаевой. ―Я не знаю ни одного поэта в мире, который бы 

столько писал о разлуке, как Цветаева. Она требовала достоинства в любви и требовала достоинства при 

расставании, гордо забивая свой женский вопль внутрь и лишь иногда его не удерживая‖, — пишет о ней 

Евгений Евтушенко.    И хотя она расценивала порой расставание как ―сверхъестественнейшую дичь‖, как 

―звук, от коего уши рвутся‖, она всегда оставалась верна себе.  Марина Цветаева говорила, что ―глубина 

страдания не может сравниться с пустотой счастья‖. Этой глубины в ее жизни хватило сполна. Ее жизненный 

путь был очень непрост. Живя в сложное время, Марина Цветаева оставалась поэтом, невзирая на часто нищее 

существование, бытовые неурядицы и трагические события, преследовавшие ее. Цветаева хорошо ощущала 

время, эпоху, в которую ей довелось жить. Поэтому в ее стихах такое внутреннее напряжение, 

надлом.   Пророчество своей собственной судьбы было не единственным в творчестве Марины Цветаевой. 

34. Андрей Платонов. Повесть «Усомнившийся Макар. Смысл названия произведения. Мотив 

странствия как способ раскрытия идеи повести. Образ главного героя. 

Рассказ-фельетон «Усомнившийся Макар», с которого и начинаются у Платонова проблемы с властью, 

написан в 1929-м году. Произведение представляет собой сатирическое осмеяние социалистического общества 

и коммунистических идей, где за формальными бюрократическими действиями по «строительству 

социализма» никто не замечает потребностей души обычного и одинокого в этом обществе человека. Главные 

герои рассказа – это люди разных слоѐв общества. Деревенский житель Макар Ганушкин «больше любил 

промыслы, чем пахоту, и заботился не о хлебе, а о зрелищах», имел «порожнюю голову» и мудрые руки. Лев 

Чумовой – «член государства», формалист и бюрократ, для которого важны не личности, а принципы – 

считался «наиболее умнейшим на селе». Наивный сельский житель Макар вынужден ехать на заработки в 

многолюдную Москву – «город чудес науки и техники». Автор рассказывает о жизни героя в столице: во всех 

казѐнных учреждениях он получает формальную поддержку и небольшую материальную помощь. В рассказе 

Платонова композиция кольцевая – замкнутая система, из которой вырваться невозможно: Макар 

возвращается к тому, от кого ушѐл искать правды, ко Льву Чумовому, садится напротив него, складывает свои 

«деятельные», «умные» руки и начинает решать дела в уме, то есть абстрактно, на словах, а не на деле. 

Платонов, как и его герой, Макар, усомнился, задумался, и эти раздумья не могли быть поняты как 

предупреждение власти и народа. Они столкнули маленького человека с бездушным государством. Автор 

показывает на преступное невнимание к «маленькому человеку». 

Макар Ганушкин – «нормальный мужик», имеющий «порожнюю голову» и мудрые руки. Макар не может 

думать, а может только «сразу догадываться». Думать он начинает только тогда, когда его руки в покое. 

Чумовой называет Макара стихийной головой. 

Наука и техника – панацея для Макара. Он умудряется самостоятельно выплавить из железной руды, 

найденной в колодце, железо в печке. То есть в нѐм есть интуитивное понимание техники. Но даже объяснить, 

как он это сделал, Макар не может, потому что, по его словам, у него нет памяти. 

Рассуждения героя очень примитивны. Например, он отказывается сделать Чумовому потерянного жеребѐнка, 

потому что у него нет мяса. Он требует себе чего-нибудь в трамвае, не понимая, что это остановка по 

требованию. 

Логика Макара не может обобщать общественные явления. Его предметно-действенное мышление не 

позволяет понять, что милиционер грозит подводе с ржаной мукой не потому, что в Москве не уважают 

ржаную муку. Недаром же Макар попадает в сумасшедший дом, потому что отвечает врачу точно как 

сумасшедший. 

Макар «заботится не о хлебе, а о зрелищах». Он народный умелец, который интуитивно сооружает разные 

предметы, не владея теорией их изготовления. Макар сделал народную карусель, которая должна была 

вертеться от ветра, самоход, который не стронулся с места. В Москве он изобретает молочную трубу, по 

которой нужно отправлять пустые бидоны из-под молока. 

На стройке дома Макар придумал строительную кишку для бетона. 

Макар ценит и жалеет механизмы (колѐса вагона поезда, механизм трамвайного вагона) наравне с людьми. 

Способность одухотворять предметы – одна из детских черт Макара. Он наивен и не разбирается в политике и 

общественной жизни вообще (например, не знает, что в поезде платят за проезд). 

Москва описана глазами Макара – сельского жителя. Ему она кажется слишком многолюдной. Суету Макар 

воспринимает как спешку людей к месту работы, а работа москвичей, с точки зрения Макара,– изготовление 

одежды и обуви для деревенских жителей. Даже недалѐкому по уму Макару видно, что в Москве «непорядки и 

утраты ценностей». 

Лев Чумовой – более выдающийся, чем Макар, «член государства». Он формалист и бюрократ, для которого 

важны не личности, а принципы. Человек для Льва – ничто, если он не часть государственной машины. 

Макара Лев называет индивидом-дьяволом, единоличником и требует с него штраф. 



Заставив Чумового с его «организационным умом» умереть за бумагами по делам ликвидации государства, 

Платонов отомстил сразу всем бюрократам, которые были причиной запрета его произведений. 

После публикации рассказа «Усомнившийся Макар» Платонов подвергается резкой критике. Произведение 

называют анархистским и идеологически двусмысленным. Сталин, прочитав рассказ, назвал его произведение 

идеологически вредным. 

 

35. Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. 

Анна Ахматова (псевдоним Горенко Анны Андреевны; 1889-1966) первое стихотворение, по ее признанию, 

написала в 11 лет, в печати впервые выступила в 1907 году. Ее первый поэтический сборник «Вечер» вышел в 

1912 году. Анна Ахматова принадлежала к группе акмеистов, но поэзия ее, драматически напряженная, 

психологически углубленная, предельно лаконичная, чуждая самоценного эстетства, в сущности своей не 

совпадала с программными установками акмеизма. Очевидна связь поэзии Ахматовой с традициями русской 

классической лирики, прежде всего пушкинской. Из современных поэтов ближе всех ей был Иннокентий 

Анненский и Александр Блок. Творческая деятельность Анны Ахматовой длилась почти шесть десятилетий. 

За это время ее поэзия пережила определенную эволюцию, сохраняя при этом довольно устойчивые 

эстетические принципы, сформировавшиеся еще в первое десятилетие творческого пути. Но при всем том у 

поздней Ахматовой несомненно стремление выйти за пределы того круга тем и идей, которые присутствуют в 

ранней лирике, что особенно ярко выразилось в стихотворном цикле «Ветер войны» (1941-1945), в «Поэме без 

героя» (1940-1962). Говоря о своих стихах, Анна Ахматова утверждала: «Для меня в них — связь с временем, 

с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической 

истории моей страны.  Без сомнения, центральной темой творчества Анны Ахматовой является Любовь. 

Первые ее стихи, вынесенные на суд широкой публики, были представлены в журнале ―Аполлон‖ в 1911 году, 

за год до выхода сборника ―Вечер‖, и сразу получили широкий отклик у читателей и одобрение известных 

поэтов того времени. Она сразу заявила о себе как о серьезном режиссере-постановщике чувственной драмы. 

Любовная лирика Ахматовой — не детский лепет романтического дитяти, а отражение пережитого, 

заполнившее испитый до дна бокал страстей и желаний, разочарований и надежд. Ахматова словно знает все 

тайны человеческих отношений. Иногда в ее голосе слышны ноты безысходности и сожаления о том, что нет 

ничего чувственно-вечного. Лирическая героиня Ахматовой не олицетворяет собой какой-то безупречно-

определенный человеческий образ с соответствующими ему чертами характера. Она и любима, и отвергнута, 

кого-то возносит на алтарь, а кого-то без сожаления покидает. Она холодна и неприступна, но если 

приглядеться, то легко заметить тайное томление в глазах бездонной глубины, манящих захлебнуться 

солеными волнами безудержной страсти.  Любовь к Родине занимает особенное место в творчестве А. А. 

Ахматовой. Ахматова остается со своим народом. Она знает, что только здесь ее поэзия будет понята и 

прочувствована. Она желает, чтобы судьба страны стала и ее судьбой. Ахматова вместе с тем осуждает 

эмигрантов, не признает их право на отступление.  Свои нежные чувства к любимым местам страны она 

безраздельно связывает с ее историей. В стихотворении ―Голос памяти‖ Ахматова словно беседует сама с 

собой. Ее исключили из Союза советских писателей, лишили даже продовольственных карточек. Власти 

старались всеми силами уничтожить талант гениального поэта. Имя Ахматовой надолго было вычеркнуто из 

литературы. Однако в сердцах людей, которые не стали приспособленцами в новой системе, маргиналами, 

отрекшимися ради карьеры и благополучия даже от своих родителей, в сердцах исконно русских людей, 

пронесших веру в истинные человеческие ценности сквозь все круги советского ада, творчество великого 

поэта Анны Андреевны Ахматовой всегда находило живой отклик.  
36. Поэма «Реквием». Памятник страданиям и мужеству.  Трагический пафос произведения. Жанр и 

композиция поэмы. Смысл названия. Образ лирической героини. 

          Поэма «Реквием» стала своеобразным литературным плачем как народа в целом, так и матери - 

хранительницы семейного очага, которая столкнулась с горем. Лирическая героиня должна была вынести на 

своих хрупких женских плечах невообразимо тяжелую ношу – аресты мужа и сына, длинные очереди в 

тюрьме, преследования властью. Она страдает из-за горя, которое выпало на ее женскую судьбу, вместе с тем 

оплакивая судьбы всех людей, которые были подданы репрессиям. В отдельных стихах Ахматова смогла 

донести до нас события того страшного времени, когда любого человека могли арестовать просто так, без 

видимых на то причин – ночью «черные Маруси» отвозили людей в пугающую безызвестность, и узнать хоть 

что-нибудь об их судьбе было невозможно. Читая о плаче матери, когда от нее забирают сына, действительно 

можно душой прочувствовать всю степень ее безысходности. Ахматова поднимает образ простой советской 

женщины, матери до уровня библейской героини. Матери арестованных с разрывающимися от боли сердцами, 

смотрели на казни своих детей, подобно библейской Марии. Но при этом, никак не могли повлиять на их 

горькую участь. Лирическая героиня вопреки этому не сдается, а находит в себе силы продолжать неравную 

борьбу. Она, кажется, обращается к будущим поколениям, которые придут на землю после нее, с просьбой 

помнит о тех страшных страницах истории, о том, горе, которое довелось пережить предкам, чтоб в будущем 

не допустить таких страшных и роковых ошибок и самим не стать палачами системы.Название поэмы, 

полностью выражает ее наполнение. Ведь «Реквием» - это музыка, которая несет в себе грусть прощания с 
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умершими. Звучит музыка поэмы. Она, кажется, поднимает в небо души всех тех, кого поглотила машина 

тоталитарного режима.В поэме «Реквием» Анна Ахматова мастерски показывает нам жестокие реалии 

тоталитарной эпохи через бытовые сюжеты.  Поэма создавалась много лет. В 1935 году поэтесса начала 

работу над ней, но из-за того, что в ее доме проводились постоянные обыски, она не имела возможности даже 

записать стихи на бумаге, она хранила их в своей памяти, чтобы еще больше не навредить своему сыну. До 

1962 года, поэма жила только в голове своего автора. Иногда она читала стихи из поэмы близким ей людям, 

которым по-настоящему доверяла. Полный текст произведения в печатном варианте увидел мир только после 

начала перестройки, в 1987 году. Желания создать поэму у Ахматовой укрепилось, когда стоя в тюремной 

очереди к ней подошла женщина и спросила, может ли она описать то, что происходит сейчас в стране. 

Услышав утвердительный ответ, лицо женщины преобразилось искренней улыбкой. Позже, Ахматова будет 

вспоминать, что именно ее облик ассоциировался у нее всю жизнь с обездоленными матерями, чьи дети 

пострадали от страшных репрессий. Ахматова стала одной из первых литераторов, кто с величайшей 

писательским смыслом передал историческое значение происходящих событий.  Поэма «Реквием» - это 

своеобразный памятник, в котором заключено страстное желание сохранить в памяти народа историю о 

страшных испытаниях. 
37. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и издания романа. Жанр и композиция: прием 

«роман в романе». 

Рождение первых страниц романа датируется 1928-1929 годами, а точка в финальной главе была поставлена 

лишь спустя 12 лет. 

Легендарное произведение пережило несколько редакций. Стоит отметить, что в первой из них не 

фигурировали главные персонажи конечной версии – Мастер, Маргарита. Волей судьбы она была уничтожена 

руками автора. Вторая версия романа дала жизнь уже упомянутым героям и подарила Воланду преданных 

помощников. А в третьей редакции имена этих персонажей вышли на первый план, а именно в название 

романа. 

Сюжетные линии произведения постоянно менялись, Булгаков не переставал вносить корректировки и менять 

судьбы своих героев вплоть до своей смерти. Роман вышел в свет лишь в 1966 году, за подарок миру этого 

нашумевшего произведения ответственна последняя жена Булгакова – Елена. Ее черты автор стремился 

увековечить в образе Маргариты, и, видимо, бесконечная благодарность супруге стала поводом для 

финальной смены названия, где на первый план вышла именно любовная линия сюжета. 

«Мастер и Маргарита» — роман в романе. Это означает, что сюжет делится на два слоя: история, которую 

открывает читатель, и произведение героя из этой истории, который вводит новых персонажей, рисует иные 

пейзажи, времена и основные события. 

Так, основная канва повествования – рассказ автора о советской Москве и приезде дьявола, который хочет 

провести в городе бал. Попутно он обозревает перемены, произошедшие в людях, и позволяет своей свите 

вдоволь порезвиться, наказывая москвичей за их пороки. Но путь темных сил приводит их знакомству с 

Маргаритой, являющейся любовницей Мастера – писателя, который создал роман о Понтии Пилате. Это и 

есть второй слой повествования: Иешуа попадает на суд к прокуратору и получает приговор к смертной казни 

за смелые проповеди о бренности власти. Эта линия развивается параллельно с тем, что выделывают слуги 

Воланда в Москве. Оба сюжета сливаются воедино, когда сатана показывает Мастеру его героя — 

Прокуратора, который все еще ждет прощения от Иешуа. Писатель прекращает его муки и тем самым 

заканчивает свою историю. 

В романе поднимается множество проблем: философских, социальных и даже политических. 

1. Основная проблема – трусость. Ее автор назвал главным пороком. Пилату не хватило смелости, чтобы 

вступиться за невиновного, Мастеру не хватило храбрости для борьбы за свои убеждения, и только Маргарита 

набралась отваги и выручила любимого мужчину из беды. Наличие трусости, по Булгакову, изменило ход 

мировой истории. Оно же обрекло жителей СССР на прозябание под гнетом тирании. Многим не нравилось 

жить в ожидании черного воронка, но страх победил здравый смысл, и народ смирился. Словом, это качество 

мешает жить, любить и творить. 

2. Также важна проблематика любви: ее влияние на человека и сущность этого чувства. Булгаков показал, что 

любовь – это не сказка, в которой всѐ хорошо, это постоянная борьба, готовность пойти на всѐ ради любимого. 

Мастер и Маргарита после своего знакомства перевернули свои жизни с ног на голову. Маргарите пришлось 

бросить богатство, стабильность и уют ради Мастера, пойти на сделку с дьяволом ради его спасения, и ни разу 

она не усомнилась в своих поступках. За преодоления тяжѐлых испытаний на пути друг к другу герои 

вознаграждаются вечным покоем. 

3. Проблема веры также переплетает весь роман, она заключается в посыле Воланда: «Каждому воздастся по его 

вере». Автор наталкивает читателя на размышления, во что он верит и зачем? Отсюда вытекает 

всеобъемлющая проблема добра и зла. Наиболее яркое отражение она получила в описанном облике 

москвичей, таких алчных, жадных и меркантильных, которые получают возмездие за свои пороки от самого 

Сатаны. 
 



38. Основные проблемы романа: проблема предательства, проблема творчества и судьбы художника, 

проблема нравственного выбора. Тема идеальной любви (история Маргариты). 

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» уникален. Он поражал и поражает читателей и критиков своей 

необычностью. Авто проводит в нем три сюжетные линии – исторический сюжет о Понтии Пилате, 

фантастические сатирические проделки Воланда и его свиты, и, наконец, лирическая линия - душевные 

переживания Мастера, его трагедия и самоотверженная любовь Маргариты к нему.  

    Мастер представлен в романе как автор ―не горящей рукописи‖ и как возлюбленный главной героини - 

Маргариты. Этот герой во многом похож на самого автора.  

    Cначала он был историком, а потом внезапно почувствовал писательское призвание. Мастер равнодушен к 

радостям семейной жизни, он даже не помнит имени своей жены. Когда Мастер был еще женат, то все 

свободное время проводил в музее, где он работал. Он был одинок, и это ему нравилось.     Желтые цветы в 

руках у Маргариты, когда влюбленные встречаются впервые, символизируют тревожное предзнаменование. 

Они как бы предупреждают о том, что отношения между Мастером и Маргаритой не будут простыми.  

    Мастер - философ, олицетворяющий в романе М. А. Булгакова творчество, а Маргарита является 

олицетворением любви. Встретив Маргариту, мастер понял, что нашел родственную душу, его поразило 

«необыкновенное, никем не виданное одиночество в ее глазах». Он признается «Любовь выскочила перед 

нами и поразила нас сразу обоих!». «Уже в первые дни они пришли к заключению, что столкнула их сама 

судьба и что созданы они друг для друга навек».  

    Роман, который пишет Мастер, стал для Маргариты главной целью ее жизни. Когда Мастер работал, 

Маргарита «нараспев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей нравились, и говорила, что в этом 

романе еѐ жизнь». «Я всю жизнь вложила в эту твою работу», - говорит Маргарита Мастеру. Поэтому она 

испытывает такую сильную ненависть ко всем, кто отверг роман Мастера. Став ведьмой, она громит квартиру 

критика Латунского и других жильцов «дома Драмлита».  

        Случилась трагедия: роману Мастера не суждено быть напечатанным, он разгромлен критиками. Это 

событие остановило жизнь влюбленных. А потом следует тяжелая болезнь Мастера и его внезапное 

исчезновение на многие месяцы.  

    Маргарита не могла расстаться с Мастером ни на минуту, даже когда его не было и, приходилось думать, 

что уже не будет никогда. Она настолько безгранично любит своего избранника, что готова на все, только бы 

еще раз увидеть этого человека или хотя бы что-нибудь услышать о нем, пусть даже самой невероятной ценой: 

―Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет!‖ - думает она.  

    Она соглашается на предложение Азазелло о встрече с Воландом.. Ради своей любви эта женщина самым 

фантастическим образом оборачивается ведьмой.  

    Полет Маргариты, шабаш и бал у Сатаны - испытания, которым подверг Маргариту Воланд. Но нет преград 

для настоящей любви! Она достойно перенесла их, а награда - Мастер и Маргарита вместе.  

    Маргарита, продавшая свою душу дьяволу и принявшая облик ведьмы, сумела вызволить Мастера из 

заточения. Но, получив все назад: возможность снова жить в своем доме, нетронутые огнем рукописи, - 

Мастер отказывается писать о чем бы то ни было. Ни Иешуа, ни Пилат его больше не привлекают. За встречу 

с сатаной Мастер и Маргарита платят своей земной жизнью.  

    Печален момент их ухода в иную жизнь: ―Боги, Боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны 

туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой 

землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает, это знает уставший. И он без сожаления покидает 

туманы земли, зная, что одна смерть его успокоит...‖.  

    Мастер и Маргарита всегда будут вместе, а их вечная, непроходящая любовь стала идеалом для многих 

людей, живущих на земле! 

 

39. Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания. Смысл названия. Жанр произведения.  Герои 

романа-эпопеи о всенародной трагедии. 

Образ Григория Мелехова — центральный в романе-эпопее М. Шолохова «Тихий Дон». О нем сразу 

невозможно сказать, положительный это или отрицательный герой. Слишком долго он блуждал в поисках 

правды, своего пути. Григорий Мелехов предстает в романе, прежде всего как правдоискатель.В начале 

романа Григорий Мелехов — обыкновенный хуторской парень с привычным кругом хозяйственных забот, 

занятий, развлечений. Он живет бездумно, как трава в степи, следуя традиционным устоям. Даже любовь к 

Аксинье, захватившая его страстную натуру, ничего не может изменить. Он позволяет отцу женить себя, как 

заведено, готовится к военной службе. Все в его жизни происходит невольно, будто бы без его участия, как 

невольно рассекает он во время косьбы крошечного беззащитного утенка — и содрогнулся от содеянного. Не 

для кровопролития пришел Григорий Мелехов в этот мир. Но суровая жизнь вложила в его трудолюбивые 

руки саблю. Как трагедия пережита Григорием первая пролитая человеческая кровь. Облик убитого им 

австрийца является потом ему во сне, вызывая душевную боль. Опыт войны вообще переворачивает его 

жизнь, заставляет задуматься, заглянуть в себя, прислушаться, присмотреться к людям. Начинается 

сознательная жизнь. 



Большевик Гаранжа, встретившийся Григорию в госпитале, будто открывает ему правду и перспективу 

перемен к лучшему. «Автономист» Ефим Изварин, большевик Федор Подтелков сыграли заметную роль в 

формировании убеждений Григория Мелехова. Трагически погибший Федор Подтелков оттолкнул Мелехова, 

пролив кровь безоружных пленных, поверивших обещаниям захватившего их в плен большевика. 

Бессмысленность этого убийства и бездушия «диктатора» ошеломили героя. Он тоже воин, много убивал, 

однако здесь нарушены не только законы человечности, но и законы войны. 

«Честный до донышка», Григорий Мелехов не может не видеть обмана. Большевики обещали, что не будет 

бедных и богатых. Однако уже год прошел, как у власти «красные», а обещанного равенства нет как нет: 

«взводный в хромовых сапогах, а «Ванѐк» в обмотках». Григорий очень наблюдателен, ему свойственно 

обдумывать свои наблюдения, и выводы из его раздумий неутешительны: «Уж ежели пан плох, то из хама пан 

во сто раз хуже». 

Гражданская война бросает Григория то в буденновский отряд, то в белые соединения, но это уже не 

бездумное подчинение укладу или стечению обстоятельств, а сознательный поиск правды, пути. Родной дом и 

мирный труд видятся ему главными ценностями жизни. На войне, проливая кровь, он мечтает о том, как будет 

готовиться к севу, и от этих мыслей у него теплеет на душе. Бывшему сотенному атаману советская власть не 

позволяет жить мирно, грозит тюрьмой или расстрелом. Продразверстка поселяет в умах многих казаков 

желание «перевоевать», вместо рабочей власти поставить свою, казачью. На Дону образуются банды. В одну 

из них, банду Фомина, и попадает Григорий Мелехов, скрывающийся от преследований советской власти. Но 

у бандитов нет будущего. Для большинства казаков ясно: сеять надо, а не воевать. К мирному труду тянется и 

главный герой романа. Последним испытанием, последней трагической потерей становится для него гибель 

любимой женщины — Аксиньи, получившей пулю по дороге, как им кажется, к свободной и счастливой 

жизни. Все погибло. Душа Григория выжжена. Остается лишь последняя, но очень важная ниточка, 

связывающая героя с жизнью, — это родной дом. Дом, земля, ждущая хозяина, и маленький сын — его 

будущее, его след на земле. С удивительной психологической достоверностью и исторической 

обоснованностью раскрыта глубина противоречий, через которые прошел герой. Многогранность и сложность 

внутреннего мира человека — всегда в центре внимания М. Шолохова. Индивидуальные судьбы и широкое 

обобщение путей и перепутий донского казачества позволяют увидеть, как сложна и противоречива жизнь, 

как труден выбор истинного пути. Михаил Александрович Шолохов, создавая роман-эпопею ―Тихий Дон‖ в 

переломные годы революции и гражданской войны, большое место уделяет женщине-казачке: ее нелегкому 

труду в поле и дома, ее горю, ее щедрому сердцу. Незабываем образ матери Григория — Ильиничны. Вся 

жизнь ее прошла в труде. Немало побоев приняла она от буйного и своенравного мужа, немало тревог 

познала, немало потерь перенесла она за годы войн: империалистической и гражданской. Ильинична — 

скромная и трудолюбивая женщина, она обладает мудрым умом, мужественным и твердым характером, 

большим, любящим сердцем. Она сумела обуздать и Пантелея Прокофьевича: незаметно, но твердо руководит 

им. Это под ее Влиянием муж не пустил в дом брата Натальи, Митьку Коршунова, узнав, что тот вырезал 

семью Михаила Кошевого. ―Не хочу, чтобы ты поганил мой дом! И больше чтоб нога твоя ко мне не ступала. 

Нам, Мелеховым, палачи несродни, так-то!‖ — решительно заявил старик, руководимый суровым взглядом 

Ильиничны. Самую горячую любовь питала Ильинична к своему младшему сыну Грише. Его до последней 

минуты ждала она с войны, потеряв и мужа, и старшего сына, и обеих невесток. Перед смертью, собрав 

последние силы, вышла она ночью из хаты. ―Светил полный месяц. Со степи набегал ветерок. От прикладка 

соломы на голый, выбитый каменными катками ток ложилась густая тень... Ильинична долго смотрела в 

сумеречную степную синь, а потом негромко, как будто он стоял тут же возле нее, позвала:  

— Гришенька! Родненький мой! — Помолчала и уже другим, низким и глухим голосом сказала: — 

Кровинушка моя!‖ Преданно любит Григория и робкая Наталья. Ее любовь самоотверженная, покорная, но 

непонятны Наталье тяжелые думы, терзавшие Григория. Настоящую родственную душу находит Григорий в 

Аксинье. Когда Наталья упрекает ее за то, что та отнимает отца у детей, Аксинья отвечает: ―У тебя хоть дети 

есть, а он у меня... один на всем белом свете! Первый и последний. Знаешь что? Давай о нем больше не 

гутарить. Жив будет он, оборонит его от смерти царица небесная, вернется — сам выберет...‖  

Аксинья пронесла любовь к Григорию через всю свою трудную, исковерканную жизнь. Простая, неграмотная 

казачка, она обладала сложной, богатой душой. Писатель часто передает чувства, волнующие Аксинью, через 

восприятие ею окружающей природы. Вот после тяжелой болезни Аксинья впервые вышла на крыльцо и 

долго стояла, опьяненная свежестью весеннего воздуха. ―Иным, чудно обновленным и обольстительным, 

предстал перед нею мир. Блестящими глазами она взволнованно смотрела вокруг, по-детски перебирая 

складки платья. Повитая туманом даль, затопленные талой водой яблони в саду, мокрая огорожа и дорога за 

ней с глубоко промытыми прошлогодними колеями — все казалось ей невиданно красивым, все цвело 

густыми и нежными красками, будто осиянное солнцем‖.  

Жизнь без Григория, без любви была для Аксиньи невыносима, поэтому на призыв любимого ехать с ним она 

отвечает: ―Гришенька, миленький, поползу...‖ Яркая, порывистая, самоотверженная Аксинья остается надолго 

в памяти читателей. Немалое достоинство роману ―Тихий Дон‖ придает сочетание эпического изображения 

великих исторических событий с удивительной лиричностью повествования, передачей тончайших интимных 



переживаний людей, раскрытием их самых сокровенных чувств и мыслей, и в большей мере это относится к 

описанию женских образов простых русских женщин. 

40. «Дойти до самой сути»: Б. Пастернак. Основные темы и мотивы лирики. 

«...Единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас» — так понимал 

природу искусства Борис Пастернак, и этим словам он оставался верен всю жизнь. 

Пастернак родился в семье людей творческих (отец — известный художник, мать — пианистка), и его 

мировоззрение сформировалось под влиянием живописи, музыки, философии. Не сразу нашел он свое 

призвание, но обстановка родного дома помогла развить творческую личность поэта. Давнее увлечение 

поэзией стало делом всей его жизни. 

В 1914 году выходит первая книга его стихов — «Близнец в тучах»; в 1917-м — книга «Поверх барьеров»; в 

1922-м — книга стихов «Сестра моя — жизнь». 

Пастернак был убежден, что поэзия всегда остается «высотой, которая валяется в траве под ногами», 

«органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи». Искусство не 

копирует жизнь, чтобы выявить ее смысл, а вбирает в себя лежащие в ее основании Истину и Добро. 

Искусство всегда реально. 

Много лет Пастернак не расставался с замыслом романа, в центре которого должна быть революционная 

эпоха. В этом романе Пастернак хотел «дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие...» 

(роман не сразу будет назван «Доктор Живаго»). В нем история предстает как драматическое действие, в 

центре которого оказывается художник. Цикл стихов Юрия Живаго открывает стихотворение «Гамлет». В 

стихотворении «Гамлет» лирический герой чувствует себя актером на сцене жизни среди всеобщего «сумрака 

ночи». Он нравственно противостоит власти лжи и мрака: «Я один, все тонет в фарисействе.//Жизнь прожить 

— не поле перейти.» 

Наделив своего героя поэтическим даром, Пастернак тем самым отдал ему самое дорогое, чем сам обладал. 

Поэзия вписывается в жизнь героя, оказывается ее составной, необходимой частью: «Во всем мне хочется 

дойти//До самой сути.//В работе, в поисках пути,//В сердечной смуте.//До сущности протекших дней,//До их 

причины,//До оснований, до корней,//До сердцевины.» 

Поэзия воспринимается как активное начало жизни, как средство утверждения в ней человечности: «Зачем же 

плачет даль в тумане//И горько пахнет перегной?//На то ведь и мое призванье,//Чтоб не скучали 

расстоянья,//Чтобы за городскою гранью//Земле не тосковать одной». 

Все стихи Пастернака проникнуты верой в жизнь, радостным удивлением перед ее красотой. В одном из 

ранних стихотворений он говорит: «Февраль! Достать чернил и плакать!//Писать о феврале навзрыд.//Пока 

грохочущая слякоть//Весною черною горит». 

Поэзия Пастернака — это не стихи о мире, а сам мир, живущий по законам поэзии.  

Стихи из тетради Юрия Живаго (роман «Доктор Живаго») — стихи о сокровенном. Не раз вспомнит герой 

романа свечу, что горела за окном московского дома, где была та, которую он встретил и полюбил. И среди 

написанного им останется «Зимняя ночь»: «Мело, мело по всей земле,//Во все пределы.//Свеча горела на 

столе,//Свеча горела». 

Б. Л. Пастернак не мог смотреть на мир иначе, зная, что жизнь в себе самой несет начало вечного обновления. 

Вложив в уста своего героя слова: «Как сладко жить на свете и любить жизнь! Как всегда тянет сказать 

спасибо самой жизни, самому существованию...» — Б. Л. Пастернак, лауреат Нобелевской премии, видимо, 

глубоко в душе был убежден, что настанет время, когда он и его творчество получат истинную свободу. 

 

41. Исповедальность лирики А. Г. Твардовского. 

Творческий путь Александра Твардовского непрост и интересен. Как и путь практически любого писателя, он 

связан с биографией, однако в случае Твардовского эта связь скорее обратная. В начале пути она не 

просматривается вообще, это словно бы творчество "с чистого листа", затем оно приходит к взаимосвязи с 

непросредственной судьбой Твардовского, достигая апогея во время Великой Отечественной войны, — и, 

наконец, ближе к концу жизни автора, возвращается к истокам, к трагической судьбе семьи.  А.Твардовский 

вошел в литературу в середине 1920-х годов. В своем раннем творчестве поэт воспевал новую деревенскую 

жизнь, колхозное строительство, одну из своих ранних поэм назвал "Путь к социализму". Поворотными для 

поэта А.Твардовского стали годы Великой Отечественной войны, которую он прошел фронтовым 

корреспондентом. В военные годы поэтический голос его приобретает ту силу, ту подлинность переживаний, 

без которой невозможно настоящее творчество. Стихи А.Твардовского военных лет – это хроника фронтовой 

жизни, состоявшей не только из героических подвигов, но и из армейского, военного быта (например, 

стихотворение "Армейский сапожник"), и лирические взволнованные воспоминания о родной Смоленщине, 

ограбленной и оскорбленной врагами земле, и стихи, близкие к народной песне, написанные на мотив 

"Позарастали стежки-дорожки...".  В стихах поэта военных лет звучит и философское осмысление 

человеческой судьбы в дни всенародной трагедии. Так, в 1943 году написано стихотворение "Две строчки". 

Оно навеяно фактом корреспондентской биографии Твардовского: две строчки из записной книжки 

напомнили ему о бойце-парнишке, которого видел он убитым, лежащим на льду еще в ту незнаменитую войну 



с Финляндией, что предшествовала Великой Отечественной. И подвига он не совершил, и война 

незнаменитая, но жизнь ему была дана единственная — через нее-то и постигает художник подлинную 

трагедию всякой войны, возникает пронзительное по силе лиризма ощущение необратимости потери:  

Уже после войны, в 1945-46 годах, Твардовский создает, может быть, самое сильное свое произведение о 

войне – "Я убит подо Ржевом". Бои под Ржевом были самыми кровопролитными в истории войны, стали ее 

самой трагической страницей. Все стихотворение – это страстный монолог мертвого, его обращение к живым. 

Обращение с того света, обращение, на которое имеет право лишь мертвый – так судить о живых, так строго 

требовать от них ответа. Стихотворение завораживает ритмом своих анапестов, оно довольно велико по 

объему, но прочитывается на едином дыхании. Знаменательно, что в нем несколько раз звучит обращение, 

восходящее к глубоким пластам традиций: традиции древнерусского воинства, традиции христианской. Это 

обращение — "братья".  В годы войны создана А.Твардовским и самая знаменитая его поэма "Василий 

Теркин". Его герой стал символом русского солдата, его образ – предельно обобщенный, собирательный, 

народный характер в лучших его проявлениях. И вместе с тем Теркин – это не абстрактный идеал, а живой 

человек, веселый и лукавый собеседник. В его образе соединились и богатейшие литературные и фольклорные 

традиции, и современность, и автобиографические черты, роднящие его с автором (недаром он смоленский, да 

и в памятнике Теркину, который нынче решено поставить на смоленской земле, совсем не случайно решено 

обозначить портретное сходство героя и его создателя). Творчество поэта характерно еще и тем, что на 

протяжении жизни он беспрестанно развивается, не останавливаясь на достигнутом. Ведь мог бы "Василий 

Теркин" стать вершиной и завершением (вот она, прелесть русского языка!) его творческой биографии. 

Дальше могли последовать повторы и перепевы – но нет. Твардовский всю жизнь напряженно творит и 

мыслит, его поэзия есть искусство истинное, бесконечно стремящееся к совершенству. 

 42. В.В. Быков. Повесть «Сотников». Человек в экстремальной ситуации, на пороге смерти. 

Стремление к самосохранению (Рыбак) – и сохранение человеческого достоинства, духовный подвиг 

(Сотников).  

В повести Быкова "Сотников" подчеркнуто, заострена тема подлинного и мнимого героизма, 

которая составляет суть сюжетной коллизии произведения. Сотников во время пытки терял сознание, но не 

сказал ничего. Полицаи в повести изображены 

тупыми и жестокими, следователь — хитрым и жестоким. Сотников примирился со смертью. Он хотел бы 

умереть в бою, но это стало для него невозможно. Единственное, что ему оставалось, определиться в 

отношении к людям, оказавшимся рядом. Перед казнью Сотников потребовал следователя и заявил: "Я — 

партизан, остальные тут не причем". В последние минуты жизни Сотников неожиданно утратил свою 

уверенность вправе требовать от других того же, чего он требует от себя. Рыбак стал для него не сволочью, а 

просто старшиной, который как гражданин и человек не добрал чего-то. Сотников не искал сочувствия в 

толпе, окружавшей место казни. Он не хотел, чтобы о нем плохо думали, и разозлился только на 

выполнявшего обязанности палача Рыбака. Рыбак извиняется: "Прости, брат". "Иди ты к черту!" — следует 

ответ. 

Произведение проникнуто раздумьями о жизни и смерти, о человеческом долге и гуманизме, которые 

несовместимы с любым проявлением эгоизма. Углубленный психологический анализ каждого поступка и 

жеста героев, мимолетной мысли или реплики — одна из самых сильных сторон повести "Сотников". Папа 

Римский вручил писателю В. Быкову за повесть "Сотников" специальный приз католической церкви. Этот 

факт говорит о том, какое общечеловеческое, нравственное начало усматривается в этом произведении. 

Огромная нравственная сила Сотникова состоит в том, что он сумел принять страдания за свой народ, сумел 

сохранить веру, не поддаться той низменной мысли, которой поддался Рыбак. "Все равно сейчас смерть не 

имеет смысла, она ничего не изменит". Это не так — страдания за народ, за веру всегда имеют смысл для 

человечества. Подвиг вселяет нравственную силу в других людей, сохраняет в них веру. 

43. Повесть «Один день Ивана Денисовича». История создания повести. Лагерный мир в произведении. 

Образ главного героя. 

И.Солженицын – представитель «лагерной прозы». Является автором многих литературных произведений.  

Одно из самых известных произведений на «лагерную тему»  это рассказ (или, по определению некоторых 

исследователей, повесть) Александра Исаевича Солженицына ―Один день Ивана Денисовича‖ был задуман 

автором на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 1950—1951 гг. Замысел был осуществлен в 

1959 г. сперва как ―Щ-854 (один день одного зэка)‖, ―более острый политический‖, причем автор объясняет 

свою ―задумку‖ так: ―Как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжелая работа, я таскал носилки с 

напарником, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днем‖. 

Образ Ивана Денисовича возник на основе реального прототипа, которым стал солдат Шухов, воевавший 

вместе с автором в советско-германскую войну (но никогда не отбывавший наказание), а также благодаря 

наблюдениям за жизнью пленников и личному опыту автора, приобретенному в Особом лагере, где он работал 

каменщиком. Остальные персонажи взяты из лагерной жизни с их подлинными биографиями. 

Задумаемся на миг: Солженицын, не тратя усилий на поиски потрясающего сюжета, рассказывает о лагере как 

о чем-то давно и прочно существующем, совсем не чрезвычайном, имеющем свой регламент, будничный свод 



правил выживания, свой фольклор, свою лагерную ―мораль‖ и устоявшуюся дисциплину. Автору не нужно 

было далеко ходить за темами и идеями — в то время хватало материала даже для многотомного 

академического издания (хотя многое, по понятным причинам, замалчивалось). Любая подробность в повести 

буднична и символична Она ―отсеяна‖, причем не самим автором, а многими годами лагерного бытия. 

Отобран и жаргон, ставший ―событием‖, открытием после публикации повести. Здесь уже своя философия, 

свои сокращения слов, особые знаки. Но будничность трагедии поражает больше всего: ―В лагере вот кто 

подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется, да кто к куму ходит стучать‖. ―Никак не годилось с утра 

мочить валенки‖. ―Машина‖ лагеря заведена, работает в заданном режиме, к секретам его функционирования 

привыкли все: и лагерные работяги, и пристроившиеся ―потеплее‖ ловкачи, и подлецы (―придурки‖). И сама 

охрана. Выжить здесь — значит ―забыть‖ о том, что сам лагерь — это катастрофа, это провал... 

Читая произведение, невольно задаешься вопросом: кто же в повести посвящает читателя в эти видимые 

секреты, мелкие тайны выживания (например, подать сухие валенки бригадиру, протащить в барак дрова, 

обойти завстоловой, незаметно присвоить лишнюю плошку баланды, одолжить за сигарету ножик)? Легко 

заметить, что в повести как бы два рассказчика, активно помогающих друг другу. Мы слышим голос автора и 

самого Ивана Денисовича, то лежащего утром под одеялом и бушлатом, то бегущего на мороз и думающего о 

том, куда их погонят работать. Автор по-своему знает самого Ивана Денисовича, он по существу созидает его, 

передает ему значимую часть своего жизненного опыта: так, вся знаменитая сцена кладки стены — это явно 

эпизод из биографии писателя. Цепочка деяний, помыслов героя стала цепочкой актов, утверждающих его 

нравственное величие и, следовательно, представление самого писателя о красоте и идеальном человеке, 

живущем ―не по лжи‖. 

Уже первые мгновения жизни Ивана Денисовича на страницах повести ―говорят‖ об умной независимости 

героя, мудром покорстве судьбе и о непрерывном созидании особого духовного пространства, какой-то 

внутренней устойчивости. Весь лагерь и труд в нем, хитрость выживания, даже труд на строительстве 

―Соцгородка‖ — растлевающий страшный путь в обход всему естественному, нормальному. Здесь царствует 

не труд. А имитация труда Все жаждут безделья. Обстоятельства заставляют Шухова как-то 

приспосабливаться ко всему, что его окружает. Но в то же время герой оказался способным увлечь и других 

своим моральным строительством. Все дело в том, что Иван Денисович, говоря его же языком, ―неправильный 

лагерник‖, первый праведник среди народных героев писателя. 

44.  В. М. Шукшин. Рассказы «Микроскоп», «Срезал». Герои-чудики. Восприятие их окружающими. 

В.М.Шукшин родился  1929 г. в селе Сростки Алтайского края в крестьянской семье. После школы работал 

слесарем, служил во флоте, был директором вечерней школы в родном селе. Окончил режиссѐрский факультет 

ВГИКа (1961 г.), учился у М. И. Ромма. В 1959 г. начал публиковать рассказы, составившие первый сборник 

«Сельские жители». В 1964 г. по своему сценарию Шукшин поставил фильм «Живѐт такой парень», 

получивший приз «Золотой лев» на Международном кинофестивале в Венеции. Главный герой фильма Пашка 

Колокольников — человек, по определению автора, «стихийного образа жизни». В фильмах «Там, вдали»  и 

«Печки-лавочки». Шукшин противопоставляет «свежесть» деревни стандартности города. Он сталкивает 

человека, жаждущего душевного праздника, с бездуховностью мещанской жизни. 

Наибольшую художественную силу эта тема обрела в киноповести «Калина красная» (1973 г.), послужившей 

сценарием для одноимѐнного фильма в постановке автора и с его участием как исполнителя главной роли. 

Картина стала победителем на 7-м Всесоюзном кинофестивале в Баку (1974 г.). Стремление к эпической 

форме проявилось в романе «Любавины» (1965 г.), фильме «Конец Любавиных» (1972 г.), киноромане «Я 

пришѐл дать вам волю» (1971 г.) о Степане Разине и картине «Странные люди» (1971 г.) 

Литературный стиль Шукшина ярко окрашен колоритом народно-разговорной речи. 

Василий Макарович скоропостижно умер в1974 г. в станице Клетской Волгоградской области на съѐмках 

фильма «Они сражались за Родину». 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Своеобразие творчества Шукшина, его поразительный 

художественный мир основаны, прежде всего, на неповторимой личности самого художника, выросшего на 

народной почве и сумевшего выразить целое направление жизни народа.  Василий Шукшин начинал с 

рассказов о земляках, как говорится, бесхитростных и безыскусных. Но, обратившись к близкому и 

знакомому, он нашел там неизвестное. И его желание рассказать о людях, которые близки, вылилось в рассказ 

обо всем народе. Это интересное исследование вошло в сборник «Сельские жители». Он стал началом не 

только творческого пути, но и большой темы – любви к деревне.  Для писателя деревня - это не столько 

географическое понятие, сколько социальное и нравственное. И потому писатель утверждал, что нет проблем 

«деревенских», а есть общечеловеческие.  Подробнее мне хотелось рассмотреть рассказ Шукшина «Срезал». 

Главный его герой – Глеб Капустин. На первый взгляд, он прост и ясен. В свободное время герой развлекался 

тем, что «осаживал», «срезал» деревенских выходцев, которые вырвались в город и там чего-то добились.  

    Капустин - белобрысый мужик лет сорока, «начитанный и ехидный». Деревенские мужики специально 

водят его по гостям, чтобы получить удовольствие от того, что он «осаживает» очередного, якобы умного, 

гостя. Капустин сам объяснял свою особенность: «Не задирайся выше ватерлинии… а то слишком много на 

себя берут…»  



    Далее следуют вопросы один диковиннее другого. Глеб понимает, что Журавлев не отступит, потому что 

ему нельзя ударить в грязь лицом. Но кандидат никак не возьмет в толк, чего это Глеб будто «с цепи 

сорвался». В итоге Капустину не удалось загнать гостя в тупик, но выглядел он победителем.  Итак, «победа» 

на стороне Глеба, мужики довольны. Но в чем же его победа? А в том, что борьба умов была на равных, хотя 

кандидат просто посчитал Капустина дураком, с которым не нужно связываться.  А мораль этого рассказа 

можно выразить словами самого Капустина: «Можно сотни раз писать во всех статьях «народ», но знаний от 

этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собраннее. 

Подготовленней, что ли. А то легко можно в дурачках очутиться».   Вот такова она, шукшинская деревня. 

Смекалистая и задиристая, но, в то же время, серьезная и вдумчивая. И эту особенность деревенских жителей 

смог подчеркнуть и возвысить русский писатель Василий Шукшин. 

45. И.А.Бродский. Проблемно-тематическое многообразие лирики поэта. 

Иосиф Александрович Бродский — русский и американский поэт, эссеист, драматург и переводчик, самый 

молодой лауреат Нобелевской премии — самой престижной литературной премии в мире. Примечательно, что 

он стал одним из первых русских поэтов, кто был удостоен этой награды. Его предшественники — И. А. 

Бунин, Б. Л. Пастернак, М. А. Шолохов — получили еѐ как прозаики.  

 Бродский продолжает русскую поэтическую традицию Пушкина, Лермонтова, в которой поэт — посланник 

Бога. В то же время у Бродского поэт — пленник языка: «Пишущий стихотворение пишет его прежде всего 

потому, что стихотворение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это 

ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в 

зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, 

находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом». Из Нобелевской речи, 

1987 г. 

 Стремясь включить все детали окружающей действительности, Бродский тяготеет к монументальным 

стихотворным формам. Он создаѐт поэмы и тексты, которые сам называет «большими стихотворениями». 

Основные черты этого жанра: объѐм, преобладание внутреннего сюжета над внешним, «принцип потока». 

Основные темы лирики — жизнь и смерть, время и пространство, творчество и язык, Бог и человек, человек и 

вещь. 

 После эмиграции особое место в творчестве занимают «географические» стихи, путевые впечатления, в 

которых важна неразрывность пространства и времени: «Бюст Тиберия», «Римские элегии». 

 Большую роль играет тема Античности, т. к. поэт видит в ней оригинальный источник литературы: «Развивая 

Платона», «Орфей и Артемида», «Одиссей Телемаку». 

Заметное место занимают стихи с библейскими сюжетами: «Сретение», «Исаак и Авраам». Особого внимания 

заслуживает «Рождественский цикл»: «В Рождество все немного волхвы…», «Рождественская звезда», 

«Колыбельная». 

Отражение в творчестве Бродского нашла тема поэта и поэзии: «На смерть Роберта Фроста», «Памяти 

Баратынского», «На смерть Т. С. Элиота», цикл стихотворений, посвящѐнных А. А. Ахматовой. «Я памятник 

себе воздвиг иной» — стихотворение, где поэт, по-новому осмысляя пушкинский текст, говорит о своѐм 

творческом наследии.  

 своей поэзии Бродский обращается к вечным темам, библейским, в его творчестве возникают темы любви, 

родины. Не чужд его поэзии и авангард. Особенностью поэтики Бродского является то, что художественный 

язык его произведений образует целый спектр оттенков. Большую роль в поэзии Бродского играет прием 

контраста. Поэт сравнивает самые конкретные явления с явлениями общими.  

Лирический герой стихотворений Бродского — это гигант, обозревающий с высоты птичьего полета то, что 

происходит внизу. Он находится между небом и землей, и все, что происходит «внизу», все К позиции 

социального устройства для него преходящи и проходящи. Важна только вечность, так как она К существует 

всегда. Основными образами-переживаниями поэзии Бродского являются звезды, небои т. д. Особую 

значимость приобретают образы, которые требуют философского осмысления (пустыня, тьма, воздух и т. п.). 

Это значит, что наряду с темами извечными (например, добра и зла) в поэзии Бродского появляется тема 

смерти, знаменуя собой трагическое начало.  

В 1960-х гг. в лирике поэта возникают мотивы переустройства мира, потому что «мир остается лживым». В 

этот период Бродский пишет стихотворение «Я входил мимо дикого зверя в клетку». Оно входит в цикл «Век 

скоро кончится» («Век скоро кончится, но раньше кончусь я...»). Лирический герой этого стихотворения несет 

на себе отпечаток времени. 

В стихотворении «Осенний крик ястреба» ведущим мотивом является мотив полета. Лирический образ — 

птица. Ястреб взмывает все выше и выше, где уже нет кислорода и нечем дышать. Осенний крик ястреба — 

это крик прощания. Дети внизу ловят «хлопья», не понимая, что это крылья птицы. Все выше. В ионосферу. В 

астрономически объективный ад птиц, где отсутствует кислород, где вместо проса — крупа далеких звезд. Что 

для двуногих высь, то для пернатых наоборот. Не мозжечком, но в мешочках легких он догадывается: не 

спастись. И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк, клюва, похожий на визг эриний, вырывается и летит 

вовне механический, нестерпимый звук, звук стали. 



46. А.В. Вампилов. «Провинциальные анекдоты». 

Театр А.Вампилова продолжает традиции театра А.Островского, который поражали своей необычностью, 

правдивостью. Вспомним пьесу ―Гроза‖. Это картина русской жизни. Так с приходом Островского появился 

русский национальный театр.  

Как и в пьесах Островского у Вампилова есть в произведениях конфликт, но особенность в том, что он 

скрытый.  

Путь Вампилова как драматурга был далеко не лѐгок: его пьесы с трудом находили дорогу на сцену. Начали 

их ставить, к сожалению, уже после его смерти. Главное его признание и слова — посмертные. Он не дожил 

до того дня, когда стал одним из самых репертуарных драматургов в театрах нашей страны, когда его пьесы 

стали ставить во многих театрах мира, например, «Утиная охота» поставлена в Вашингтоне. 

Наибольший интерес представляет пьеса «Провинциальные анекдоты». Она состоит из двух частей: анекдот 

первый – «История с метранпажем», анекдот 2 – «Двадцать минут с ангелом». Вторая пьеса была 

представлена на семинаре драматургов одноактных пьес, где была представлена пьеса ―Двадцать минут с 

ангелом‖. 

Своеобразие «Провинциальных анекдотов» заключается в том, что на первый взгляд, две части еѐ абсолютно 

не связаны между собой. Но всѐ-таки их объединяют герои. Они выживают в тех условиях, когда их унижают, 

гнут, а они не гнутся, а вновь распрямляются. Они — это источник света, неяркий, не режущий глаза, тот 

самый, при котором хорошо видно. Ещѐ одним связующим элементом является их актуальность. В первой 

пьесе «История с метранпажем» автор демонстрирует, на сколько важна должность, а не сам человек. 

Показывая, какие метаморфозы происходят с Калошиным, Вампилов заставляет задуматься о роли человека в 

нашей жизни. Чтобы не повторить участь героя, нельзя к людям относиться по-разному, ведь человек 

человеку не рознь. 

В пьесе ―Двадцать минут с ангелом‖ Вампилов показал, к чему в своей конечной логике может привести 

процесс начавшегося нравственного разложения. В этой пьесе постояльцы ―Тайги‖ не могут себе представить, 

чтобы кто-то просто так, ―за здорово живешь‖ отдал свои деньги нуждающемуся в них человеку. А ведь это 

нормально. А если бы Хомутов прошел мимо — всем это было бы понятно. 

Театр Вампилова — это проповедь добра, открытое добродетельное чувство к залу, нравственное созидание. 

 

47. Творчество А.Вознесенского и Е. Евтушенко. 

Евгений Александрович Евтушенко (р. 1932) — поэт, прозаик, общественный деятель, киносценарист, 

кинорежиссер, переводчик, автор песенных текстов, составитель поэтических антологий. Поэт сыграл 

большую роль в демократизации советской поэзии, превратив ее в предмет интереса миллионов читателей, 

побывал во многих странах мира. В настоящее время — гражданин США, популяризирует русскую поэзию в 

американских университетах и часто посещает Россию. 

Е. Евтушенко родился в Иркутской области, на станции Зима. Драматичные впечатления военного сибирского 

детства и отрочества стали основой для лучших стихотворений Евтушенко. Поэт окончил семь классов 

средней школы, с 1951 по 1954 г. учился в Литературном институте, но учебу не завершил. В стране он стал 

известен в начале 1960-х гг. после публикации двух остроактуальных стихотворений — «Бабий Яр» (1961) и 

«Наследники Сталина» (1962). В дальнейшем поэт неоднократно оказывался в поле внимания публики. 

Евтушенко — автор поэм «Братская ГЭС» (1963—1965), «Под кожей статуи Свободы» (1968—1969), 

«Казанский университет (1969—1970), «Северная надбавка» (1977), «Мама и нейтронная бомба» (1982), 

«Фуку» (1985) и др. Отдельные стихотворения Евтушенко тяготеют к большому объему, стремятся 

превратиться в маленькие поэмы. 

Поэтика Евтушенко ярка и узнаваема. Она включает в себя такие приметы, как «евтушенковские рифмы» — 

сдвинутые к началу рифмуемых слов, часто корневые, неожиданные и виртуозные (но не всегда точные), 

многочисленные «неологизмы-евтушенкизмы» — фельетонные («...он иска- мазаться не хочет» — в 

стихотворении «Поэта вне народа нет», 1978) или сентиментальные — неисчислимые «звенинки» и 

«блестинки». Однако эти броские черты подчинены общему уровню, на котором просматриваются иные, 

более существенные особенности поэтики Е. Евтушенко. Нельзя не обратить внимания на то, что многие 

стихи поэта — выступления оратора, призванные убеждать аудиторию. Для осуществления этой задачи у Е. 

Евтушенко есть богатейший арсенал различных средств — ритмических, лексических, интонационных, 

образных; поэт пользуется риторическими вопросами, обращениями, повторами, усилениями или, наоборот, 

умелыми гашениями голоса. Очевидно, что на творчество Евтушенко сильнейшее влияние оказала 

риторическая поэтика Владимира Маяковского; но есть разница между лирическим героем Маяковского и 

лирическим героем Евтушенко. Лирический герой Маяковского — при всей его ранимости — цельный, а 

поэтическое «Я» Евтушенко — раздроблено на миллионы свойств и взаимных отражений. Евгений Евтушенко 

подвергался упрекам в эгоцентризме, в «ячестве». Вряд ли эти упреки точны: при ближайшем рассмотрении 

строк Евтушенко обнаруживается, что поэт так останавливает читательское внимание на собственном «Я», 

потому, что он не знает, каково его настоящее «Я» — и жаждет ответа со стороны, извне. В раннем 

стихотворении «Пролог» (1955) Евтушенко так характеризовал свое «Я»: «Я разный — я натруженный и 



праздный, / Я целе- и нецелесообразный... / Я так люблю, чтоб все перемежалось! / И столько всякого во мне 

перемешалось». 

Одно из самых известных стихотворений Е. Евтушенко — «Идут белые снеги» (1965). 

Идут белые снеги, как по нитке скользя... 

Жить и жить бы на свете, да, наверно, нельзя. 

Чьи-то души, бесследно растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо с земли. 

Идут белые снеги... 

Андрей Андреевич Вознесенский (1933—2010) — поэт, прозаик, эссеист, переводчик, автор песенных 

текстов и текста рок-оперы «Юнона и Авось» (музыка А. Рыбникова, 1981), драматург, архитектор, дизайнер, 

арт-деятель. Кумир советской интеллигенции 60—70-х гг. XX в., поэт побывал во многих странах мира. По 

праву носил титул «короля метафоры». 

Андрей Вознесенский родился и умер в Москве, со столицей связана вся его жизнь. В 1957 г. Вознесенский 

окончил Московский архитектурный институт (в Москве даже есть его постройки). Первые стихи юный поэт 

послал Б. Пастернаку, высоко их оценившему. В отличие от Е. Евтушенко, не менявшего своей поэтики, А. 

Вознесенский прошел через эволюцию. Он начал публиковаться с 1958 г. В 1960 г. вышли две тонкие 

книжечки Вознесенского — «Мозаика» и «Парабола», ставшие литературными сенсациями. 

Для стихотворений и поэм Вознесенского, вошедших в эти книжки, были характерны шестидесятническая 

этика и гиперболизм. Представление о гиперболах поэта даст стихотворение «Грузинские базары» (1960). 

Архитектурное образование А. Вознесенского дает знать о себе в его стихах: они всегда композиционно 

выстроены. Для его поэтики характерен особый ритмический рисунок, отличающийся «рельефностью». В 

кульминационные моменты поэт не усиливает звучание, а, наоборот, приглушает его. Рифмовка 

Вознесенского ярка и неожиданна. Важная особенность поэтики этого автора — многочисленные внутренние 

рифмы, звуковые повторы. Сначала в тексте возникает рифменное созвучие, затем оно подхватывается 

многочисленными отзвуками внутри последующих строк, множась и аукаясь, как эхо. 

 

48. Поэзия  народов России . Р.  Гамзатов и М.  Джалиль. 

Расул Гамзатович Гамзатов (авар. Расул XIамзатов; 8 сентября 1923 — 3 ноября 2003) знаменитый аварский 

поэт, писатель, публицист, политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР (1959). Герой 

Социалистического Труда (1974). Лауреат Ленинской (1963) и Сталинской премии третьей степени (1952). Он 

переводил на аварский язык классическую и современную русскую литературу, в том числе А. С. Пушкина и 

М. Ю. Лермонтова, В. В. Маяковского и С. А. Есенина. В Литературном институте им. А. М. Горького 

Джалиль (Джалилов) Муса Мустафович, настоящее имя Муса Мустафаевич Залилов [2(15).2.1906, деревня 

Мустафино, ныне Оренбургской области, — 25.8.1944, Берлин], татарский советский поэт. В 1931 окончил 

литературный факультет МГУ. Был редактором татарских детских журналов, издававшихся при ЦК ВЛКСМ 

(1931—32). В 1942 тяжело раненный был взят в плен, заключѐн в концлагерь, где организовал подпольную 

группу, устраивал побеги советских военнопленных. Он писал стихи, которые заучивались товарищами по 

плену, передавались из уст в уста. За участие в подпольной организации казнѐн в военной тюрьме Плетцензее. 

Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза (1956). 

Джалиль выступил в печати в 1919. В 1925 вышел первый сборник стихотворений и поэм "Мы идѐм". Стихи 

"Пройденные пути" (1924—1928), "Ударник-партизан" (1930), "Письмоносец" (1940) и др. посвящены 

комсомолу и трудовым подвигам. Джалиль воспевал дружбу и интернационализм ("О смерти", 1927, "Джим", 

1935, и др.). Он написал либретто опер "Алтын чеч" ("Золотоволосая", 1941; Государственная премия СССР, 

1948) и "Ильдар" (1941). Стихи 1941 полны оптимизма, веры в победу над фашизмом: "Из госпиталя", "Перед 

атакой", "Письмо из окопа" и др.  

"Моабитская тетрадь" 

За цикл стихов "Моабитская тетрадь" Джалиль посмертно присуждена Ленинская премия (1957). В 1968 о 

Джалиле был создан фильм "Моабитская тетрадь". До нас дошли две маленькие, размером с детскую ладошку 

тетрадки с моабитскими стихами Джалиля. Первая из них содержит 62 стихотворения и два фрагмента, вторая 

— 50 стихотворений. Двадцать из них, очевидно, те, которые поэт считал наиболее важными, повторяются в 

обеих тетрадках. Таким образом, моабитский цикл содержит 92 стихотворения и два отрывка. Первую тетрадь 

вынес из Моабитской тюрьмы бывший узник этой тюрьмы, советский военнопленный Габбас Шарияов. В 

лагере Ле-Пюи во Франции он передал тетрадку военнопленному Нигмату Терегулову. В марте 1946 г. Н. 

Терегулов приехал в Казань и передал тетради Мусы Джалиля и Абдуллы Алиша вдове А. Алиша Р. 

Тюльпановой.Понимание своей причастности в великой созидательной деятельности советских народов 

значительно расширили поэтические дали творчества Расула Гамзатова и стали ведущей темой всего 

творческого, определили его обращение к судьбам людей нашей многоликой планеты.» Буквально с каждым 



новым сборником поэт все сильнее тянется к проблемам вечным и не приходящим: проблеме добра, 

справедливости, человечности, внимательности, чуткости к заботам и нуждам народов стран близлежащих и 

отделенных. Разрабатывая дагестанскую национальную тему, поэт приходит к масштабным выводам, 

обобщениям злободневным для человечества. 

49.  Ю.  Рытхэу рассказ  «Хранитель огня» 

В данном произведении писатель, повествуя эту любопытную историю, хочет показать читателю, насколько 

старик Кэвэв был добр к людям, совсем ему незнакомым. А ведь он уже давно начал собирать эти дрова, 

отыскивая в лесу самые сухие, самые лучшие. Но случилось так, что эти же дрова понадобились кому-то ещѐ, 

и понадобились они прямо сейчас. Старик злился первые минуты, пока не разобрался в чѐм дело, но потом его 

гнев прошѐл, ведь Кэвэв осознал, что он, сам того не ведая, помог людям, сложив здесь свои дрова. Может 

быть, эти дрова спасли кого-то от тяжѐлой простуды, а кого-то – и от смерти, что в тайге не удивительно.  

Исходя из этого рассуждения,  можно сделать вывод, что одной из главных идей рассказа «Хранитель огня» 

является внушение современным людям мысли, что морального облик представителей этих народов 

практически не отличается от нашего, и «ничто человеческое им не чуждо». Рассказывая читателю историю о 

старике Кэвэве, Рытхэу хочет показать, насколько добродушны, открыты и приятны в общении эти люди, 

насколько они жалостливы по отношению к другим. Также автор хочет, чтобы читатель понял, что жители 

Крайнего Севера способны пожертвовать своими ценностями не только ради ближнего, но и ради незнакомого 

человека, если это необходимо. 

Это одна из важных идей рассказа, но не единственная, на мой взгляд. Проанализировав рассказ, я могу 

выделить на его основе ещѐ одну немаловажную идею. Она заключается всего лишь в одном коротком 

предложении, но имеет столько философского смысла. Когда геолог Петров спросил Кэвэва, не жаль ли ему 

отдавать свои дрова людям, он ответил короткой фразой: «Живым людям нужнее». Это и есть та самая, 

ключевая мысль автора. Словами таѐжника Юрий Рытхэу хотел сказать следующее: надо думать о жизни, а не 

о смерти, ведь эта самая жизнь даѐтся вам всего один раз. Также Рытхэу хотел дать понять читателю, что 

смерти не стоит бояться, перед ней не стоит преклонять голову. Очень кстати здесь будет вспомнить 

высказывание одного из великих людей, смысл которого сводится к тому, что смерти не стоит бояться, ведь 

при жизни еѐ нет, а когда человек умирает, он еѐ не чувствует. Почему же автор вдруг заговорил о жизни и 

смерти, почему с помощью этого рассказа он хочет донести до людей именно такую идею?  

Не зря он здесь повествует о некоторых обычаях того народа, к которому принадлежал Кэвэв. Например, в 

самом начале рассказа он пишет, что кереки (народ, чьим представителем является главный герой) судят о 

возрасте человека по его следам на снегу: если вереница следов ровная, значит прошѐл молодой парень, а если 

линия следов кривая, значит, здесь ходил старик. Далее по тексту встречаем описание ещѐ одного древнего 

поверья: кереки верили, что свежесть морозного воздуха «разглаживает морщины в лѐгких, отслаивает 

наросший за многие десятилетия чѐрный табачный налѐт»
1
. Описанный после этого обычай запасать дрова для 

погребального костра я уже описала, он в этом рассказе главный, но не последний. Когда Петров предложил 

старику поужинать с геологами, Кэвэв не отказался, так как «когда в тайге предлагают еду – грех 

отказываться»
2
. Это тоже своеобразный обычай кереков, связанный с верой в лесного духа. Жители Севера 

верили, что «если тебе в тайге предложили поесть, надо обязательно соглашаться, иначе разгневаешь 

покровителя леса»
1
.  

Все эти обычаи народа Кэвэва Рытхэу описывает и для сюжета, и для выразительности рассказа. Но по 

отношению к обычаю запаса «священных дров» автор выражает своѐ прямое отношение, своѐ мнение. Судя по 

рассказу, Юрий Сергеевич чтит этот обычай как своеобразную дань предкам народа кэреков. Это своѐ 

отношение он выражает в описании реакции старика Кэвэва на то, что его священные дрова оказались 

сожжены. «Он свалился возле разорѐнной поленницы,…. отбивался [от людей], рвался…» - так в тексте 

описывает этот момент Юрий Рытхэу. Другими словами, он хочет показать, насколько расстроился по этому 

поводу главный герой, как свято он почитал этот обычай. Но вспомним ключевую философскую фразу 

«Живым людям нужнее», и сразу чувствуется противоположное отношение автора к обычаю. Этими словами 

своего героя писатель показывает, что в некоторых случаях нуждающимся можно помочь вопреки своим 

убеждениям. Что бы было, если бы старик не отступил от своего убеждения о неприкосновенности священных 

дров? Возможно, люди бы перебрались на другое место, а, возможно, силой бы отобрали у старика дрова, и 

неизвестно, чем бы всѐ это кончилось.  

Итак, мы видим, что Юрий Рытхэу относится к данному обычаю двояко: с одной стороны, он его чтит как 

традицию, а с другой хочет показать, что в жизни существуют вещи, которые в данный момент могут 

оказаться главнее. Именно поэтому автор и затронул тему жизни и смерти, ведь так ему удалось показать 

читателям свои мысли насчѐт этого обычая. Устами главного героя Рытхэу говорит нам, что ради помощи 

людям, ради жизни можно пожертвовать одним обычаем (тем более, если он связан со смертью). 

Но писатель, по моему мнению, вовсе не хотел критиковать именно этот обычай. Таким способом он хотел 

сказать обо всех традициях и обычаях малочисленных народов Севера. Он хотел доказать людям, что во имя 

жизни и помощи нуждающимся можно отступить от свято чтимых традиций, и это не будет истинным грехом.  



Анализируя этот философский смысл рассказа, который явился ещѐ одной, очень важной, его идеей, я сделала 

одно небольшое заключение. Согласно доказательству моей точки зрения, автор создал в данном 

произведении собственного двойника. Этим двойником является не кто иной, как сам старик Кэвэв, ведь все 

мысли автора выражаются в действиях и словах этого героя. Можно предположить, что если бы Юрий Рытхэу 

оказался на месте своего героя Кэвэва, он поступил бы точно так. 

Анализируя рассказ Рытхэу «Хранитель огня», можно прийти к выводу, что автор вложил равные усилия как в 

создание самого сюжета, так и в создание образа главного героя.  

Как уже упоминалось выше, главным героем в рассказе является старик Кэвэв. Из рассказа мы узнаѐм многое 

о его судьбе, характере и представлениях о жизни. 

Тем не менее, автор не даѐт в тексте подробного описания Кэвэва, поэтому мы не может мысленно создать его 

портрет, что, несомненно, облегчило бы восприятие рассказа. Из текста мы узнаѐм об облике главного героя 

лишь то, что он был старым человеком (это становится понятным из описания его следов на снегу), а также то, 

что, в силу своей старости, его нельзя было назвать крепким и сильным человеком, ведь, как мы помним из 

текста, несколько молодых людей могли полностью его побороть: «Подбежали люди, подняли старика и 

понесли к огню. Кэвэв отбивался, рвался, но люди были сильные и крепкие»
1
.  

50. Эрнест Хемингуэй. Новелла «Кошка под дождем». 
Рассказ Эрнеста Хемингуэя «Кошка под дождем» описывает эпизод из семейной жизни обычной 

американской пары. Супруги прилетели в Италию на отдых, однако проливной дождь вынуждает их 

проводить время в номере отеля. Мужчина читает книгу, а его жена от скуки смотрит в окно. Она замечает на 

улице кошку, которая пытается укрыться от дождя. Героиня решает приютить животное у себя в номере. Пока 

она собирается выйти на улицу, кошечка убегает. Расстроенная женщина возвращается в номер и 

рассказывает мужу о случившемся. Между парой завязывается короткий диалог, из которого становится 

понятно, что супруги давно охладели друг к другу. В конце сцены служанка приносит героине кошечку прямо 

в номер. Сделала она это по распоряжению хозяина отеля — внимательного и учтивого старичка, который 

тонко подметил настроение американки. 

Короткий и незамысловатый на первый взгляд рассказ несет в себе глубокий смысл. Автор показывает, что 

даже родные люди могут быть равнодушными друг к другу. Им безразличны просьбы и желания близких. 

Несмотря на то, что они постоянно находятся рядом, им легче ограничиться простыми диалогами на 

отвлеченные темы, вместо того, чтобы обсудить действительно важные вопросы. В то же время совершенно 

незнакомые люди оказаться ближе, чем родные. Посторонние могут неожиданно прийти на помощь, понять 

мысли и переживания другого, поддержать его. 

Чтобы лучше передать заложенный в произведении смысл, Хемингуэй использует приемы символизма. Он 

непроста подробно описывает идеальное убранство отеля. Таким образом проводится параллель с видимостью 

идеального брака между отдыхающими там мужчиной и женщиной. Окружающим и в голову не может 

прийти, что супруги уже давно отдалились друг от друга. На мысль о том, что в семействе непростые 

отношения наводит описание погоды — серость, беспросветный ливень, волнующееся море с волнами, 

которые раз за разом бьются о берег. 

Кошка во все времена олицетворяла собой семейный уют и благополучие. Такую же роль она выполняет и в 

произведении Хемингуэя. То, что она оказывается под проливным дождем, тщетно пытается укрыться от него 

означает, что в семье возник разлад и непонимание. Так же как женщина пытается спасти кошечку, она 

старается и найти общий язык с мужем, донести до него свое истинное желание иметь собственный дом и 

очаг. Мужчина остается безучастен как к поискам животного, так и к попыткам жены сблизиться. Когда она 

заводит разговор, он отрывается от чтения книги и смотрит на нее. Однако не понимает, чего она хочет 

добиться от него беседой или не желая того понять, снова углубляется в чтение. При этом советует жене 

последовать его примеру. 

В то же время равнодушному супругу противопоставляется учтивый хозяин отеля. Рядом с ним героиня 

чувствует себя «необычайно значительной». Именно этот пожилой мужчина прислушивается к желанию 

американки завести кошку. Он не только воспринимает ее прихоть всерьез, но и выполняет ее. Таким образом 

автор показывает, что порой не стоит стучаться в закрытую дверь, пытаясь пробудить чувства там, где они 

давно исчезли. Возможно рядом есть человек со схожими мыслями и стремлениями, на которого стоит 

обратить внимание. 

 

Следует больше внимания уделять близким людям. При возникновении разногласий и недомолвок имеет 

смысл обсудить проблемы, а не умалчивать о них. Чтобы не оказаться на месте героев произведения «Кошка 

под дождем» необходимо прямо говорить друг другу о своих переживаниях, пытаться совместно их решить. 

События, которые описываются в произведении, учат читателей также быть внимательнее не только к родным 

и близким, но и ко всем окружающим. Раскрыть зонтик над человеком, выполнить его незначительную 

просьбу, молча выслушать, проявить вежливость и учтивость не так уж сложно. Но возможно именно это и не 

даст человеку, оказавшемуся в сложной ситуации окончательно опустить руки, вселит в него надежду в 

светлое будущее, поможет ему почувствовать себя важным и нужным 
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