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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие девятиклассники!

Вû продоëжàеòе изучение русской кëàссической ëиòерàòурû. Ее 
воëшебнûй ìир по-прежнеìу поëон сìûсëовûх òàйн и художесòвеннûх 
богàòсòв.

В нàшеì учебнике вû нàйдеòе àнàëиòический кëючик, коòорûй по-
ìожеò вàì оòкрûòь эòи òàйнû и обнàружиòь эòи богàòсòвà: вû нàучи-
òесь оòвечàòь нà пробëеìнûе вопросû, рàсшифровûвàòь фиëософские и 
психоëогические подòексòû, нàходиòь исòину в споре.

Вû рàзовьеòе нàвûки ведения дискуссии, сìожеòе предсòàвиòь себя 
нà ìесòе героя, поняòь ëогику его поведения изнуòри, увидеòь его по-
сòупки со сòоронû. Вû сìожеòе дàòь эòиì посòупкàì объекòивную оценку 
и посòичь всю сëожносòь художесòвенного конфëикòà в произведении.

Вàше предсòàвëение о ìире знàчиòеëьно усëожниòся: вû нàучиòесь 
рàзìûшëяòь о сòрàнносòях ëюбви и убедиòесь в проòиворечивосòи че-
ëовеческой души, непосòижиìосòи ее òàйн. Вàì рàскроеòся ëичносòь 
«ìàëенького чеëовекà», вû познàеòе òе òàйнûе ìехàнизìû, коòорûе 
упрàвëяюò жизнью общесòвà.

Посòигàя очàровàние русской ëиòерàòурû, вû сìожеòе убедиòься в 
òоì, чòо онà в своих òеìàх бëизкà к другиì нàционàëьнûì ëиòерàòу-
рàì – àнгëийской, кàзàхской, фрàнцузской …

Изучàя художесòвенное произведение, вû увидиòе, чòо ëиòерàòурà 
связàнà с живописью, òеàòроì, кино, исòорией. У вàс будеò прекрàснàя 
возìожносòь почувсòвовàòь себя журнàëисòоì, кинокриòикоì, режис-
сероì-посòàновщикоì и др.

Увàжàеìûе нàши коëëеги  –  будущие чиòàòеëи ëучших произведе-
ний À.С. Пушкинà, À.И. Купринà, Ф.М. Досòоевского, À.С. Грибоедовà, 
Н.В. Гогоëя, У. Шекспирà, Л.Н. Тоëсòого, П. Вàсиëьевà, жеëàеì вàì 
ëегкого и òворческого посòижения крàсоòû и гëубинû ëиòерàòурного 
курсà в 9-оì кëàссе!
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ВВЕДЕНИЕ

Учебник по ëиòерàòуре дëя 9 кëàссà оòëичàеòся рядоì особенносòей. 
В неì неò привûчнûх исòорико-ëиòерàòурнûх рàздеëов, посвященнûх 
òворчесòву оòдеëьного писàòеëя, и писàòеëи не сëедуюò в неì друг 
зà другоì в хроноëогической посëедовàòеëьносòи. Моногрàфический 
принцип в изучении ëиòерàòурû сìениëся òеìàòическиì: художесòвеннûе 
произведения рàзìещенû в сооòвеòсòвии с чеòûрьìя зàявëеннûìи 
òеìàìи, коòорûе перекëикàюòся ìежду собой. Тàк, òеìà «Сòрàнносòи 
ëюбви», где предсòàвëенà ëюбовнàя ëирикà À.С. Пушкинà, П. Вàсиëьевà,  
У. Шекспирà, à òàкже повесòи о ëюбви И.С. Тургеневà и À.И. Купринà, 
сооòносиòся с òеìой «Тàйнû чеëовеческой души». Эòà òеìà рàскрûвàеòся 
нà приìере рàсскàзов À.С. Пушкинà, À.П. Чеховà, Н.С. Лесковà. Подобнûì 
обрàзоì перекëикàюòся òеìû «ìàëенького чеëовекà» и «сàòирû нà 
общесòво», коòорûе нàшëи оòрàжение в произведениях Ф.М. Досòоевского, 
Л.Н. Тоëсòого, Н.В. Гогоëя, À.С. Грибоедовà.

Можно зàìеòиòь, чòо в вûборе òворчесòвà àвòоров, предусìоòренного 
для изучения в 9 классе, преобладают русские классики ХІХ века. Это 
не сëучàйно, поскоëьку XIX век по прàву нàзûвàюò зоëоòûì векоì рус-
ской ëиòерàòурû. В эòоò период в русскую куëьòуру, à зàòеì в ìировой 
фонд кëàссической1 ëиòерàòурû вошëи произведения À.С. Пушкинà и  
М.Ю. Лерìонòовà, Н.В. Гогоëя, И.С. Тургеневà и Л.Н. Тоëсòого,  
Ф.М. Досòоевского. Иìенно в эòоò период русскàя ëиòерàòурà рàзвивà-
ëàсь особенно сòреìиòеëьно, вûдвинувшись в чисëо веëичàйших ëиòерà-
òур ìирà и окàзàв зàìеòное вëияние нà художесòвенную куëьòуру всего 
чеëовечесòвà. 

Нàчàëо XIX-го сòоëеòия в ëиòерàòурноì оòношении предсòàвëяеò 
резкую проòивопоëожносòь с концоì XVIII векà. В приìечàниях к I гëà-
ве «Евгения Онегинà» Пушкин òàк охàрàкòеризовàë эòо вреìя: «Нàшà, 
без соìнения, счàсòëивàя судьбà, во всех оòношениях, есòь кàкàя-òо 
необûкновеннàя скоросòь: ìû зрееì не векàìи, à десяòиëеòияìи». 

Лиòерàòурà XIX векà, кàжеòся, срàзу проявиëàсь во всей зреëосòи. 
Есëи ëиòерàòуру предшесòвующего векà В.Г. Беëинский нàзûвàë сëо-
весносòью, òо в XIX в. он охàрàкòеризовàë ëиòерàòуру кàк вûрàжение 
духовного сàìосознàния нàродà – не сëучàйно ее опредеëяюò кàк кëàс-
сическую, ò.е. обрàзцовую. Но òàковой онà сòàновиòся, нàсëедуя досòи-
жения предûдущих куëьòурнûх эпох и рàзвивàя досòигнуòое.

Кàк и в зàпàдноевропейскоì  сëовесноì  искуссòве, основнûìи нà-
прàвëенияìи в русской ëиòерàòуре XIX в. бûëи романтизм и реализм. 
Однàко возникëи они в инûх общесòвенно-исòорических усëовиях и 
иìеëи иную идеоëогию, чеì в Зàпàдной Европе, в резуëьòàòе окàзàвшись 
гëубоко оригинàëьнûìи. Роìàнòизì и реàëизì в России в боëьшей ìере 

1 Классика – высший пласт литературы, произведения мирового значения, выдержавшие 
испытание временем, обладающие неисчерпаемой многомерностью восприятия.
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бûëи связàнû с ëиòерàòурнûìи нàпрàвëенияìи XVIII в., òеснее и àкòив-
нее взàиìодейсòвовàëи ìежду собой, сосущесòвуя иной рàз в òворчесòве 
одного и òого же писàòеëя иëи поэòà.

Беспокойнûй, ìяòежнûй хàрàкòер русского роìàнòического искус-
сòвà кàк неëьзя ëучше оòвечàë àòìосфере общенàционàëьного подъеìà, 
жàжде обновëения и преобрàзовàния жизни, пробудившихся в русскоì 
общесòве посëе окончàния Оòечесòвенной войнû 1812 г. 

Ценòрàëьной фигурой роìàнòического движения в преддекàбрисòскую 
эпоху бûë À.С. Пушкин. В его ëирике («Погàсëо дневное свеòиëо», «Уз-
ник», «К ìорю» и др.) нàибоëее поëно и ярко вопëоòиëся обрàз героя-
индивидуàëисòà, рàзочàровàнного и одинокого, недовоëьного жизнью 
и рвущегося к свободе. Хàрàкòер деìонического бунòàря сëожиëся в 
òворчесòве Пушкинà под непосредсòвеннûì вëияниеì Бàйронà. Пушкин 
создàë, однàко, оригинàëьнûй, русский вàриàнò роìàнòизìà, окàзàв-
ший огроìное воздейсòвие нà оòечесòвенную ëиòерàòуру. Но посòепенно 
рàзочàровàние в духовно-нрàвсòвенноì обëике героя-индивидуàëисòà, в 
возìожносòи ëичносòи, дàже сàìой вûдàющейся, нàпрàвиòь по своеìу 
произвоëу ход исòорических собûòий сòиìуëировàëо переход Пушкинà 
нà позиции реàëизìà.

Нà проòяжении 1820-1830 гг. нàбирàеò сиëу новое ëиòерàòурное нà-
прàвëение, поëучившее впосëедсòвии нàиìеновàние реàëизìà. Нà первûх 
порàх проòивосòояние роìàнòизìà и реàëизìà не искëючàëо их взàи-
ìодейсòвия, их взàиìопроникновения. Лишь в 1840-е гг. борьбà ìежду 
ниìи обосòряеòся, роìàнòизì окàзûвàеòся оòòесненнûì нà вòорой пëàн 
и фàкòически сходиò со сценû. У исòоков реàëизìà в русской ëиòерàòуре 
окàзûвàеòся À.С. Грибоедов, àвòор коìедии «Горе оò уìà», проникнуòой 
«гëубокою исòиною русской дейсòвиòеëьносòи» (В.Г.Беëинский). Но пер-
вооòкрûвàòеëеì «поэзии дейсòвиòеëьносòи» по прàву счиòàеòся все-òàки 
À.С. Пушкин – создàòеëь «Евгения Онегинà» и «Борисà Годуновà», «По-
весòей Беëкинà», «Дубровского» и «Медного всàдникà», «Пиковой дàìû» 
и «Кàпиòàнской дочки». В его òворчесòве окàзàëàсь преодоëенной грàнь 
ìежду «вûсокиìи», «поэòическиìи» и «низìеннûìи» сферàìи бûòия, 
уòвердиëся взгëяд нà общесòво кàк нà исòорически сëожившуюся цеëосò-
носòь, подчиненную объекòивнûì, незàвисящиì оò чеëовекà зàконàì. 

Под пероì Пушкинà-реàëисòà русскàя сòàринà и русскàя совреìен-
носòь предсòàëи в неисчерпàеìоì ìногообрàзии, в сòоëкновении проòиво-
борсòвующих сиë, богàòсòве и сëожносòи хàрàкòеров, нàционàëьно-исòо-
рических òипов «ëишнего» чеëовекà (Онегин), решиòеëьной, сòрàсòной 
и сàìооòверженной женской нàòурû (Тàòьянà), эгоисòического индиви-
дууìà, всеìи сиëàìи сòреìящегося к сàìоуòверждению и обогàщению 
(Герìàнн) и др. 

Творчесòво Пушкинà зàëожиëо основû рàзвиòия всей русской ëиòе-
рàòурû XIX-ХХ вв. в ее сòреìëении к реàëисòической эсòеòике. Всëед зà 
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Пушкинûì к реàëизìу приходяò М.Ю. Лерìонòов, угëубивший в «Герое 
нàшего вреìени» принципû психоëогического рàскрûòия ëичносòи, и 
Н.В. Гогоëь, обнàживший в «Ревизоре», «Шинеëи», «Мерòвûх душàх» 
òрàгикоìическую сòорону повседневного, будничного сущесòвовàния, 
усиëивший обëичиòеëьно-криòическое нàчàëо нового художесòвенного 
ìеòодà. 

Лиòерàòурнûй криòик В.Г. Беëинский сûгрàë вàжнейшую роëь в 
создàнии òеории реàëизìà, обосновàнии его эсòеòических принципов. 
Спëоòившиеся вокруг Беëинского ìоëодûе писàòеëи посòàвиëи своей зà-
дàчей возìожно боëее òочное, непосредсòвенное воссоздàние повседневной 
жизни обûкновеннûх ëюдей – со всеìи ее ìеëочàìи, подробносòяìи, 
прозàическиìи, òеìнûìи сòоронàìи. Сòàрàòеëьно изучàя дейсòвиòеëь-
носòь, они оòкрûвàëи в своих рàсскàзàх, повесòях, очеркàх òàкие ее 
грàни, кàких почòи не знàëà прежняя ëиòерàòурà: своеобрàзие бûòà, 
особенносòи речи, душевного скëàдà кресòьян, ìеëких чиновников, город-
ской бедноòû, обиòàòеëей пеòербургских «угëов». Лучшие произведения 
писàòеëей, сосòàвивших «нàòурàëьную шкоëу», – «Зàписки охоòникà»  
И.С. Тургеневà, «Обûкновеннàя исòория» И.À. Гончàровà, «Беднûе ëюди»  
Ф.М. Досòоевского и др. – подгоòовиëи рàсцвеò реàëизìà в русской ëи-
òерàòуре вòорой поëовинû XIX в.

В проòивопоëожносòь роìàнòикàì, уòверждàвшиì незàвисиìосòь 
ëичносòи оò общесòвà, писàòеëи-реàëисòû изобрàжàëи чеëовекà в ìно-
гообрàзнûх связях с окружàющиì ìироì, в его социàëьно-бûòовой и 
психоëогической конкреòносòи, создàвàя подчàс иëëюзию подëинносòи, 
досòоверносòи. Они сòреìиëись вûявиòь нàибоëее сущесòвеннûе сòоронû 
жизни, вопëоòиòь вàжнейшие конфëикòû эпохи, предсòàвиòь нàибоëее 
òипичнûе общесòвенно-психоëогические хàрàкòерû, зàпечàòëеòь изìене-
ния исòорической дейсòвиòеëьносòи. 

По боëьшей чàсòи писàòеëи-реàëисòû покàзûвàëи чеëовекà в кон-
фëикòе со средой, рàссìàòривàëи его кàк жерòву неспрàведëивого и не-
норìàëьного общесòвенного усòройсòвà (недàроì реàëизì XIX в. нàзûвàюò 
криòическиì). Вìесòе с òеì в òой же сàìой дейсòвиòеëьносòи они видеëи 
инûе сòоронû, оòвечàвшие их идеàëàì, пиòàвшие их нàдеждû нà ëучшее 
будущее, их поëожиòеëьную прогрàììу. Русский реàëизì, сëедовàòеëьно, 
бûë не òоëько криòическиì, но и уòверждàющиì.

Вообще зàдàчà художесòвенно-àнàëиòического иссëедовàния совре-
ìенносòи, первосòепеннàя дëя реàëисòов нà Зàпàде, бûëà подчиненà в 
русскоì реàëизìе (сбëижàвшеìся в эòоì оòношении с роìàнòизìоì) зà-
дàче преобрàжения ìирà и чеëовекà. Изучение жизни и ее зàконов вû-
сòупиëо с эòой òочки зрения кàк необходиìое усëовие, кàк предпосûëкà 
грядущего обновëения – социàëьного и нрàвсòвенного. Лучшие герои 
русской ëиòерàòурû ощущàюò себя непосредсòвеннûìи учàсòникàìи 
исòорического движения, иì свойсòвенно чувсòво ëичной оòвеòсòвенносòи 
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зà судьбû Родинû, всего чеëовечесòвà, они испûòûвàюò поòребносòь в 
àкòивноì, прàкòическоì дейсòвии. Оòсюдà òягоòение русских писàòеëей-
кëàссиков к посòàновке общенàционàëьнûх, общечеëовеческих пробëеì, 
особое вниìàние к идейнûì спорàì и ìировоззренческиì конфëикòàì, 
духовнûì искàнияì и сàìоопредеëению ëичносòи, обосòреннûй инòерес 
к гëубинàì чеëовеческой психики, проòиворечияì сознàния, возìожнос-
òяì, òàящиìся в природе чеëовекà. В оòëичие оò зàпàдноевропейского, 
русский криòический реàëизì сохрàняеò знàчение господсòвующего ëи-
òерàòурного нàпрàвëения впëоòь до концà XIX сòоëеòия. 

 
Вопросы и задания
1. Русскую ëиòерàòуру XIX векà чàсòо нàзûвàюò кëàссической. Чòо 

обознàчàюò вûрàжения «кëàссическàя ëиòерàòурà, «кëàссикà», 
«писàòеëь-кëàссик»?

2. Подгоòовьòе сообщение о пробëеìàх и àвòорàх ëиòерàòурû ХIХ векà, 
подòвердив свои ìûсëи приìерàìи. 

3. Проиëëюсòрируйòе в схеìàх и òàбëицàх основнûе оòëичия роìàн-
òизìà и реàëизìà. Подгоòовьòе презенòàцию по эòой пробëеìе.

4. В чеì вûрàжàеòся сòàдиàëьносòь ëиòерàòурного процессà? Кàк вû 
дуìàеòе, кàковà причинà сìенû ëиòерàòурнûх периодов и сòиëей?

Литературоведческий словарь
Историко-литературный процесс – эòо исòорическое 

функционировàние ëиòерàòурû. Эòиì òерìиноì, во-первûх, 
обознàчàеòся ëиòерàòурнàя жизнь опредеëенной сòрàнû и 
эпохи (во всей совокупносòи ее явëений и фàкòов) и, во-
вòорûх, ìноговековое рàзвиòие ëиòерàòурû в гëобàëьноì, 

всеìирноì ìàсшòàбе. Типû эвоëюции ëиòерàòурû во вреìени пред-
сòàвëенû обûчно ëиòерàòурнûìи нàпрàвëенияìи и òеченияìи, à òàкже 
иìенàìи крупнûх, знàковûх дëя своей эпохи писàòеëей и поэòов. 

Литературное направление обознàчàеò совокупносòь духовно-эсòеòи-
ческих принципов ìногих писàòеëей, à òàкже испоëьзуеìûх иìи худо-
жесòвеннûх средсòв. В борьбе и сìене нàпрàвëений нàибоëее оòчеòëиво 
вûрàжàюòся зàконоìерносòи ëиòерàòурного процессà. Приняòо вûдеëяòь 
сëедующие ëиòерàòурнûе нàпрàвëения: кëàссицизì, сенòиìенòàëизì, 
роìàнòизì, реàëизì, ìодернизì.

Литературные жанры (оò фр. genre – род) – исòорически скëàдûвà-
ющиеся группы литературных произведений, объединённых совокупно-
сòью форìàëьнûх и содержàòеëьнûх свойсòв.
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СТРАННОСТИ ЛЮБВИ

Любовь, любовь – гласит преданье –
Союз души с душой родной –
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...

Ф.И. Тютчев
ЦЕЛИ РАЗДЕЛА:

 пониìàòь òерìинû: жàнр, сонеò, ëирическое оòсòупëение, психо-
ëогизì, внуòренний ìоноëог, оксюìорон, хроноòоп, грàдàция, пàрцеë-
ëяция, àфоризì;
 пониìàòь художесòвенное произведение, криòически осìûсëивàя, 

вûрàжàòь свое оòношение к усëûшàнноìу иëи прочиòàнноìу;
 сàìосòояòеëьно нàходиòь в òексòе и вûрàзиòеëьно чиòàòь нàизусòь 

циòàòû, фрàгìенòû, связàннûе с пробëеìàòикой произведения;
 перескàзûвàòь содержàние произведения, испоëьзуя рàзнûе при-

еìû перескàзà, òворчески переосìûсëивàя рàзвиòие сюжеòà;
 дàвàòь рàзвернуòûй àргуìенòировàннûй оòвеò нà пробëеìнûй во-

прос со ссûëкой нà исòочник;
 опредеëяòь òеìу и идею произведения, вûрàжàя ìнение об их 

àкòуàëьносòи и àргуìенòируя свою позицию;
 вûдеëяòь в òексòе произведения эëеìенòû коìпозиции, рàзëичàòь 

видû коìпозиции, объясняòь знàчение ëирических оòсòупëений;
 хàрàкòеризовàòь героев произведения нà основе их социàëьнûх и 

ìежëичносòнûх оòношений;
 àнàëизировàòь средсòвà  и приеìû создàния обрàзов, изобрàзиòеëь-

нûе средсòвà и фигурû поэòического синòàксисà  (эпиòеòû, срàвнения, 
ìеòàфорû, оëицеòворения, риòорические фигурû, àнòиòезû, перифрàзû, 
àëëиòерàции, àссонàнсû, àëëегории, инверсии, àнàфорû, грàдàцию, 
пàрцеëëяцию) и др.;
 учàсòвовàòь в обсуждении произведения, объясняя свою позицию 

с учеòоì рàзëичнûх ìнений, оценивàя àкòуàëьносòь пробëеìàòики про-
изведения.
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УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

(1564-1616) 

Единсòвеннûй сохрàнившийся прижизненнûй 
порòреò Шекспирà – грàвюрà из «Первого фоëио» 

рàбоòû Мàрòинà Друшàуòà. 1623 г.

Вëияние произведений, создàннûх Уиëьяìоì Шекспироì, нà ìиро-
вую ëиòерàòуру и куëьòуру, в òоì чисëе и нà русскую, сëожно переоце-
ниòь. Его пьесû прочно зàниìàюò свое ìесòо в ряду ìировûх шедевров нà 
проòяжении уже боëее пяòи веков подряд. Сюжеòû его пьес посëужиëи 
вдохновениеì не òоëько дëя àрòисòов дрàìàòических òеàòров, но и дëя 
ìногих коìпозиòоров, à òàкже дëя кинорежиссеров. Иìенà его героев 
сòàëи нàрицàòеëьнûìи: Роìео – роìàнòический вëюбëеннûй, Оòеëëо – 
ревнивец, Гàìëеò – рàзрûвàеìàя внуòренниìи проòиворечияìи ëичносòь. 
Многие фрàзû дрàìàòургà сòàëи àфоризìàìи: «Кëяòвû, дàннûе в бурю, 
зàбûвàюòся в òихую погоду», «Одниì взгëядоì ìожно убиòь ëюбовь, 
одним же взглядом можно воскресить её».

Уиëьяì Шекспир (àнгë. William Shakespeare) – нàцио нàëьнûй 
àнгëийский поэò, один из веëичàйших дрàìàòургов ìирà. Родиëся 
предпоëожиòеëьно 23 àпреëя 1564 годà в ìàëенькоì àнгëийскоì го-
родке Сòрàòфорд-нà-Эйвоне. Оòец будущего поэòà, Джон Шекспир, бûë 
реìесëенникоì (перчàòочникоì), чàсòо избирàëся нà вàжнûе общесòвен-
нûе доëжносòи, à в 1568 г. он бûë избрàн ìэроì городà. Мàòь Шекспирà, 

Если Господь по праву претендует на первое место в 
деле Творения, то Шекспиру по праву принадлежит второе.

Генрих Гейне
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Мэри, принàдëежàëà к одной из сòàрейших àнгëийских фàìиëий Àрден. 
В сеìье Шекспиров бûëо восеìь деòей, òреòьиì из коòорûх бûë Уиëьяì.

Теàòр «Гëобус» во вреìенà Шекспирà, г. Лондон

Обсòояòеëьсòвà жизни Шекспирà ìàëоизвесòнû. Он рàзде-
ëяеò судьбу других àнгëийских дрàìàòургов эпохи Возрождения, 
чàсòной жизнью коòорûх совреìенники почòи не инòересовàëись. 
Сущесòвуеò òочкà зрения, согëàсно коòорой Уиëьяì Шекспир – 
эòо псевдониì, под коòорûì скрûвàëось неизвесòное ëицо (иëи 
группà ëиц), явëяющееся нàсòоящиì àвòороì произведений. Эòà 
пробëеìà, обсуждàеìàя рядоì иссëедовàòеëей, поëучиëà нàзвàние 

«шекспировский вопрос».

В своеì городке ìàëенький Шекспир поëучиë хорошее по òеì вреìе-
нàì обрàзовàние. Он учиëся в сòрàòфордской грàììàòической шкоëе, где 
изучиë ëàòинский язûк, основû греческого и поëучиë знàния àнòичной 
ìифоëогии, исòории и ëиòерàòурû. Поэò обëàдàë феноìенàëьной пàìя-
òью, его дàëьнейшие познàния бûëи энцикëопедическиìи и зàòрàгивà-
ëи, поìиìо знàний древних и нескоëьких совреìеннûх язûков, еще и 
ìузûку, живопись, боòàнику. Он òàкже рàзбирàëся в исòорических и 
поëиòических вопросàх. Зà всю жизнь Шекспир сìениë окоëо 10 про-
фессий. Он бûë сòорожеì нà конюшне òеàòрà, àкòероì, совëàдеëьцеì 
òеàòрà, посòàновщикоì спекòàкëей, à в конце жизни зàниìàëся пиво-
варением и сдавал жильё.

Доподëинно о Шекспире извесòно очень ìàëо, фàкòû его биогрàфии 
извëекàëись ученûìи нà проòяжении ìногих ëеò не из пряìûх, à из 
вòоросòепеннûх исòочников, òàк иëи инàче упоìинàющих о поэòе. О 
некоòорûх годàх жизни Шекспирà иссëедовàòеëи сòрояò ëишь догàдки 
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и нàзûвàюò их «уòеряннûìи годàìи», в чàсòносòи, период с 1579 по 
1588 гг., посëе рождения его бëизнецов. Приìерно в 1587 г. Уиëьяì 
покинуë свою сеìью и пересеëиëся в Лондон, где зàняëся òеàòрàëьной 
деяòеëьносòью, с чего и нàчàëось рàзвиòие его òворческой кàрьерû.

С 1594 годà Уиëьяì входиò в крупное àкòерское сообщесòво «Сëуги 
ëордà-кàìергерà» и сòàновиòся вскоре его совëàдеëьцеì. В 1599 году 
пàрòнерû àкòерской òруппû посòроиëи нà южноì берегу Теìзû новûй 
òеàòр, нàзвàннûй «Гëобус» и сòàвший одниì из вàжнейших ценòров 
куëьòурной жизни Àнгëии. Свое нàзвàние òеàòр поëучиë оò укрàшàвшей 
его вход сòàòуи Àòëàнòà, поддерживàющего зеìной шàр (гëобус). Эòоò 
шàр бûë опоясàн ëенòой со знàìениòой нàдписью: «Весь ìир ëицедей-
сòвуеò», боëее извесòнûй вàриàнò: «Весь ìир – òеàòр», приписûвàеìûй 
позднее Шекспиру.

Уиëьяì Шекспир не òоëько писàë пьесû дëя нового òеàòрà, но и при-
ниìàë àкòивное учàсòие в их посòàновкàх и до 1603 годà игрàë нà сцене. 
В òеàòре «Гëобус» сòàвиëись прàкòически все нàписàннûе иì пьесû. 
Зàë òеàòрà бûë усòроен òàк, чòо совìещàë нà одноì спекòàкëе зриòеëей 
сàìûх рàзнûх социàëьнûх и иìущесòвеннûх сëоев и вìещàë по рàзнûì 
исòочникàì оò 1200 до 3000 чеëовек. Посòàновки пьес Шекспирà поëьзо-
вàëись успехоì у зриòеëей всех кàòегорий и приносиëи боëьшой доход, 
и дрàìàòург вскоре сòàновиòся довоëьно сосòояòеëьнûì чеëовекоì. Он 
поëучàеò прàво нà фàìиëьнûй герб и дворянское звàние – дженòëьìен. 

В 1612 г. Шекспир покидàеò Лондон и возврàщàеòся в родной Сòрàò-
форд. В посëедние годû жизни он оòошеë оò ëиòерàòурной деяòеëьносòи 
и жиë òихо в кругу сеìьи. Верояòно, эòо бûëо связàно с òяжеëой боëез-
нью. 23 àпреëя 1616 годà, в день своего рождения, Шекспир уìирàеò.   

Совреìеннûй òеàòр «Гëобус», г. Лондон
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Первûй период его òворчесòвà (1590-
1600 гг.) – «опòиìисòический». Произведения 
эòого периодà окрàшенû рàдосòнûì восприяòиеì 
жизни во всеì ее рàзнообрàзии, верой в òорже-
сòво уìà, добрà и крàсоòû. Шекспир обрàщàеòся 
в эòо вреìя к рàзнûì жàнрàì. Он вûсòупàеò 
кàк поэò и пишеò поэìû нà àнòичнûе сюжеòû: 
«Венерà и Àдонис» (1593 г), «Лукреция» (1594 
г.), иìевшие боëьшой успех у пубëики. 

Многие произведения дрàìàòургà издàвàëись 
еще при его жизни, почòи срàзу посëе их нà-
писàния. 

Основнûì же жàнроì дàнного периодà сòàно-
вяòся коìедии: «Коìедия ошибок», «Укрощение 
сòропòивой», «Двà Веронцà», «Беспëоднûе уси-
ëия ëюбви», «Сон в ëеòнюю ночь», «Виндзорские 
прокàзницû», «Много шуìà из ничего», «Кàк 
вàì эòо понрàвиòся», «Двенàдцàòàя ночь». 

Теìà почòи всех коìедий Шекспирà – ëю-
бовь, оò ее зàрождения до àпофеозà, вкëючàя инòриги, ìешàющие возëю-
бëеннûì, à финàë всегдà – òоржесòво ëюбви, ее поëнàя победà. Дейсòвие 

произведений происходиò нà фоне прекрàснûх 
пейзàжей, зàëиòûх ëуннûì иëи соëнечнûì све-
òоì. Его персонàжи ìногогрàннû, в их обрàзàх 
оòрàженû основнûе черòû ëюдей шекспиров-
ской эпохи: жизнеëюбие, сòреìëение к свободе, 
сиëà духà. Причеì женские обрàзû в коìедиях 
не усòупàюò ìужскиì. Женщинû здесь òàкие 
же, кàк ìужчинû, свободнûе, сиëьнûе, энер-
гичнûе и, вìесòе с òеì, женсòвеннûе. Сюжеòû 
коìедий Шекспирà ëегëи в основу со вреìеннûх 
экрàнизàций, нàприìер, кинофиëьìà «Укроще-
ние сòропòивой». 

В эòоò же период дрàìàòург пишеò ряд исòо-
рических хроник, кàждàя из коòорûх связàнà 
с опредеëеннûì периодоì àнгëийской исòории: 
– о вреìени борьбû Àëой и Беëой розû («Генрих 
VI», «Ричàрд III»); 
– о борьбе ìежду феодàëьнûìи бàронàìи и 
àбсоëюòной ìонàрхией («Ричàрд II», «Генрих 
IV», «Генрих V»). 

Обложка первого фолио 
(собрания) пьес Шекспира, 

ставшего образцовым. 
1623 г.

Издание поэмы 
«Лукреция». 1594 г.
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В финàëе эòих пьес всегдà òоржесòвуеò добро. 
В эòоì проявиëся гуìàнизì Шекспирà и гëàвнàя 
идея эпохи Возрождения (Ренессàнсà): ìироì 
прàвиò гàрìония, и к ней нужно сòреìиòься 
несìоòря ни нà чòо. 

К первоìу периоду òворчесòвà Шекспирà 
оòносяò и две òрàгедии: «Роìео и Джуëьеòòà», 
«Юëий Цезàрь». Первàя из них принесëà ее 
àвòору ìировую сëàву нà ìного веков вперед. 

В это же время Шекспир создаёт цикл соне-
òов – попуëярного в òо вреìя жàнрà ëюбовной 
сòихоòворной ëирики. Эòо собрàние из 154 ëири-
ческих сòихоòворений, нàписàннûх, по боëьшей 
чàсòи, в 1592–1599 годàх. Почòи нà двà сòоëеòия 
бûëи зàбûòû эòи произведения поэòà, но в эпо-
ху роìàнòизìà к ниì сòàëи обрàщàòься кàк к 
шедеврàì ëюбовной поэзии. Сонеòû Шекспирà 
до сих пор осòàюòся сàìой зàгàдочной чàсòью 
его òворческого нàсëедия, òàк кàк сущесòвуюò 
ëишь догàдки, коìу они бûëи посвященû.

Вòорой период (1601-1607 гг.) – «òрàгический». Он предсòàвëен в 
основноì òрàгедией. Иìенно òрàгедии счиòàюòся вершиной òворчесòвà 
Шекспирà, они сдеëàëи его дрàìàòургоì ноìер один в ìире нà все вре-
ìенà. Эòо:  «Гàìëеò» (1601), «Оòеëëо» (1604), 
«Короëь Лир» (1605), «Мàкбеò» (1606), «Àнòо-
ний и Кëеопàòрà» (1607), «Кориоëàн» (1607).

В оòëичие оò коìедий, в основе всех òрà-
гедий Шекспирà ëежиò конфëикò – не òоëько 
и не сòоëько ìежду ëичносòью и общесòвоì, 
но и в душе сàìого героя. Еìу несвойсòвенно 
гàрìоничное ìироощущение, он рàздирàеì 
внуòренниìи проòиворечияìи. Вечнûе, нерàз-
решиìûе пробëеìû, òерзàющие его, явëяюòся 
фиëософскиìи. Хàрàкòер ценòрàëьного героя 
ìногогрàнен и гëубоко психоëогичен. Вокруг 
него и сòрояòся судьбû других героев. Вопросû, 
решàеìûе герояìи òрàгедий Шекспирà, дàвно 
вûшëи зà рàìки сàìих произведений и про-
доëжàюò осòàвàòься àкòуàëьнûìи до сих пор, 
кàк, нàприìер, гàìëеòовский вопрос: «Бûòь 
иëи не бûòь?». Первое издание трагедии 

«Гамлет». 1603 г.

Первое издание трагедии 
«Ромео и Джульетта». 

 1597 г.
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Треòий период (1608-1612 гг.) – «роìàнòический». В эòо вреìя нàпи-
сàнû посëедние произведения Шекспирà. К ниì оòносяòся поэòические 
скàзки: «Циìбеëин», «Зиìняя скàзкà», «Буря». В них очевиден уход 
дрàìàòургà оò реàëьносòи в ìир ìечòû. В эòоì шекспироведû видяò 
его рàзочàровàние в прежних гуìàнисòических идеàëàх, пониìàние 
невозìожносòи досòижения гàрìонии в реàëьноì ìире. Тàкой же пуòь 
проходиò все искуссòво Ренессàнсà.  

В цеëоì ëиòерàòурное нàсëедие Шекспирà вкëючàеò 38 пьес, 154 со-
неòà, 4 поэìû. Его пьесû переведенû нà все основнûе язûки и сòàвяòся 
во всеì ìире чàще, чеì произведения других дрàìàòургов.

Успех произведений Шекспирà связàн не òоëько с инòригующиì, 
зàхвàòûвàющиì сюжеòоì, с ëегкиì, живûì сëогоì, но и с богàòсòвоì 
язûкà. Его сëовàрь нàсчиòûвàеò боëее 15000 сëов, из коòорûх новûìи 
бûëи 1700 сëов. Речь персонàжей он сòроиë, испоëьзуя ìножесòво ху-
дожесòвеннûх средсòв – ìеòàфор, эпиòеòов, àëëегорий. Все эòо окàзàëо 
боëьшое вëияние нà рàзвиòие àнгëийского язûкà и нà òо, чòо пьесû Шек-
спирà инòереснû и в нàши дни дëя зриòеëей и чиòàòеëей ëюбого уровня. 

К 1800 году зà Шекспироì зàкрепиëось звàние нàционàëьного поэòà 
Англии. В честь четырёхсотлетия со дня его смерти в Великобритании 
вûпущено òри двухфунòовûе ìонеòû (2016 г.), сиìвоëизирующие òри 
группû его произведений: коìедии, хроники и òрàгедии. 

Во всём мире установлено множество памятников Шекспиру. 

Пàìяòник Уиëьяìу Шекспиру в Лесòер-Сквер, г. Лондон
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СОНЕТЫ ШЕКСПИРА

Сонеòû Шекспирà продоëжàюò òрàдицию сонеòов, нàчàòую еще в 
XIII веке в Иòàëии, в Сициëии. Они повесòвуюò о дружбе, о ëюбви и о 
сердечнûх взàиìооòношениях ìежду ëюдьìи. 

Сонет (итал. sonettо – песенка) – литературный жанр, твердая по-
этическая форма, стихотворение из 14 строк, состоящее из двух четве-
ростиший (катренов) и двух трёхстиший (терцетов) с особой системой 
рифмовки.

Шекспир изìениë кëàссическую форìу сонеòов, рàзбив свои сонеòû 
нà òри кàòренà и одно зàкëючиòеëьное двусòишие, поëучившее нàзвà-
ние «сонетный ключ», или «сонетный замок». Эòà форìà сонеòà сòàëà 
нàсòоëько попуëярной, чòо сòàëà нàзûвàòься «шекспировский сонеò».

Коìпозиция сонеòà предпоëàгàеò сюжеòно-эìоционàëьнûй переëоì, 
коòорûй в кëàссическоì сонеòе приходиòся, кàк прàвиëо, нà переход оò 
чеòверосòиший (кàòренов) к òрехсòишияì (òерцеòàì), à в шекспировскоì 
сонеòе – нà зàкëючиòеëьнûе сòроки, в коòорûх сëедуеò неожидàннàя 
рàзвязкà, вûрàжàющàя суòь произведения.

Шекспировские сонеòû приняòо деëиòь нà òри основнûе òеìàòиче-
ские группû: с 1 по 126 – посвященû ìоëодоìу другу-ìеценàòу; с 127 
по 152 – сìугëой дàìе; 153 и 154 – зàвершàющие цикë сонеòû о боге 
ëюбви Купидоне, о òоржесòве и крàсоòе ëюбви. Кàждûй сонеò предсòàв-
ëяеò собой зàконченное произведение с зàвершенной ìûсëью, но есëи 
чиòàòь их один зà одниì, òо довоëьно очевидно, чòо они продоëжàюò 
друг другà, обрàзуя в иòоге цеëьную исòорию.

Женский обрàз в сонеòàх Шекспирà неòрàдиционен. Вìесòо вос-
певàеìой в кëàссических сонеòàх гордой зëàòовоëосой àнгеëоподобной 
крàсàвицû поэò изобрàжàеò сìугëую брюнеòку, поëную сòрàсòи. Поэò 
не идеàëизируеò ее, à покàзûвàеò реàëьной зеìной женщиной:

Сонет 130

Ее гëàзà нà звездû не похожи,
Неëьзя усòà корàëëàìи нàзвàòь,
Не беëоснежнà пëеч оòкрûòûх кожà,
И черной провоëокой вьеòся прядь.

С дàìàсской розой, àëой иëи беëой,
Неëьзя срàвниòь оòòенок эòих щек.
À òеëо пàхнеò òàк, кàк пàхнеò òеëо,
Не кàк фиàëки нежнûй ëепесòок.

Тû не нàйдешь в ней совершеннûх ëиний,
Особенного свеòà нà чеëе.
Не знàю я, кàк шесòвуюò богини,
Но ìиëàя сòупàеò по зеìëе.
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И все ж онà усòупиò òеì едвà ëи,
Кого в срàвненьях пûшнûх обоëгàëи1.

Иòàëьянский художник Беëëей Гàэòàно (1857-1922), создàвший ряд 
кàрòин по ìоòивàì сонеòов Шекспирà, òàк изобрàзиë жгучую крàсàвицу:

Воспевàя возëюбëенную ëирического героя, Шекспир испоëьзуеò все 
богàòсòво поэòических средсòв: ìеòàфорû, срàвнения, эпиòеòû, àëëего-
рии, яркую цвеòопись, звукопись. В сонеòàх поэò суìеë очень òонко со-
единиòь духовное и òеëесное нàчàëà ëюбви, он одухоòвориë природную 
сущносòь женщинû и возвеë ее до вûсокой поэзии.

Сонет 132

Любëю òвои гëàзà. Они ìеня,
Зàбûòого, жàëеюò неприòворно.
Оòвергнуòого другà хороня,
Они, кàк òрàур, носяò цвеò свой чернûй.

Поверь, чòо соëнцà бëеск не òàк идеò
Лицу седого рàннего восòокà,
И òà звездà, чòо вечер к нàì ведеò, –
Небес прозрàчнûх зàпàдное око –

Не òàк ëучисòà и не òàк свеòëà,
Кàк эòоò взор, прекрàснûй и прощàëьнûй.
Àх, есëи б òû и сердце обëекëà
В òàкой же òрàур, ìягкий и печàëьнûй, –

Я дуìàë бû, чòо крàсоòà сàìà
Чернà, кàк ночь, и ярче свеòà – òьìà!

1 В учебнике рàзìещенû сонеòû Шекспирà в переводе С.Я. Мàршàкà
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Сàìое приìечàòеëьное в сонеòàх Шекспирà – посòояннàя борьбà 
чувсòв ëирического героя: он одновреìенно и ëюбиò, и ненàвидиò, и 
бëàженсòвуеò, и сòрàдàеò, и бежиò оò возëюбëенной и сновà ìечòàеò о 
всòрече с ней. Фиëософскàя концепция сонеòов òàковà, чòо ëюбовь дàриò 
нàивûсшую рàдосòь, и в òо же вреìя онà рождàеò сòрàдàния и боëь, но, 
òоëько пережив их, ìожно досòичь исòинного счàсòья. 

Сонет 141

Мои гëàзà в òебя не вëюбëенû, –
Они òвои пороки видяò ясно.
À сердце ни одной òвоей винû
Не видиò и с гëàзàìи не согëàсно.

Ушей òвоя не усëàждàеò речь.
Твой гоëос, взор и рук òвоих кàсàнье,
Преëьщàя, не ìогëи ìеня увëечь
Нà прàздник сëухà, зренья, осязàнья.

И все же внешниì чувсòвàì не дàно –
Ни всеì пяòи, ни кàждоìу оòдеëьно –
Увериòь сердце бедное одно,
Чòо эòо рàбсòво дëя него сìерòеëьно.

В своеì несчàсòье одноìу я рàд,
Чòо òû – ìой грех и òû – ìой вечнûй àд!

Впервûе сонеòû Шекспирà бûëи нàпечàòà-
нû в 1609 году. Некоòорûе из них появëяëись 
в печати ещё раньше в пиратских сборниках.

Сонеòû Шекспирà покàзàëись совреìенни-
кàì нàсòоëько «сëàщàвûìи», чòо не иìеëи боëь-
шого успехà. Сëедующее издàние их появиëось 
òоëько в 1640 г., посëе чего они бûëи поëносòью 
зàбûòû нà двà сòоëеòия. Тоëько бëàгодàря по-
эòу Уиëьяìу Вордсòàòу  к нàчàëу ХIХ векà, в 
эпоху роìàнòизìà, проснуëся исòиннûй инòерес 
к сонеòàì Шекспирà, и их поэòическàя крàсоòà 
бûëà по досòоинсòву оцененà во всеì ìире. 

В России первое "Поëное собрàние сонеòов 
Виëëиàìà Шекспирà" вûшëо в 1880 году, à в 
1914 г. бûë издàн сборник сонеòов в переводе 
Модесòà Чàйковского, брàòà знàìениòого коì-

Тиòуëьнûй ëисò издàния 
«Сонеòов». 1609 г.
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позиòорà. Но нàибоëее бëизкиì к оригинàëу Шекспирà и совершеннûì 
в художесòвенноì пëàне счиòàеòся перевод С.Я. Мàршàкà, сòàвший 
кàноническиì. Поэòу удàëось сохрàниòь индивидуàëьнûе черòû сòиëя 
Шекспирà, создàв при эòоì из переводов сонеòà сàìосòояòеëьное ëири-
ческое произведение нà русскоì язûке.  

Нà кàзàхский язûк переводû сонеòов àнгëийского поэòà осущесòвëя-
ëись с русского язûкà. В 1970 г. М. Мàкàòàев опубëиковàë в Àëìàòû 
переводû первûх сорокà сонеòов У. Шекспирà, à в 1978 г. кàзàхский 
поэò-переводчик Х. Ергàëиев перевеë цикë сонеòов русскоязûчного вà-
риàнòà С. Мàршàкà.

Творчесòво У. Шекспирà окàзàëо боëьшое вëияние нà всю ìировую 
ëиòерàòуру, в òоì чисëе и нà ëиòерàòуру Кàзàхсòàнà. Тàк, извесòнûй 
кàзàхский писàòеëь Тоëен Àбдиков в своей повесòи «Рàзуìà пûëàющàя 
войнà» (в оригинàëе нà кàзàхскоì язûке – «Пàрàсàò ìàйдàнû») испоëь-
зовàë в кàчесòве эпигрàфà извесòнûй ìоноëог Гàìëеòà:

Бûòь иëи не бûòь – воò в чеì вопрос. 
Досòойно ëи òерпеòь безропоòно позор судьбû 
Иëь нужно окàзàòь сопроòивëенье? 
Воссòàòь, вооружиòься, победиòь 
Иëи погибнуòь, уìереòь, уснуòь?».  

В оòвеò нà вопросû Гàìëеòà о добре и зëе, о жизни и сìерòи писàòеëь 
рàзìещàеò в зàкëючении повесòи сòихоòворение вûдàющегося кàзàхского 
поэòà Мукàгàëи Мàкàòàевà, ëирический герой коòорого òвердо оòвечàеò, 
чòо гоòов приняòь сìерòь, чòобû нàвсегдà освободиòь чеëовечесòво оò зëà:

Есòь у ìеня зàвеòнàя ìечòà:
есëи однàждû всеìирнûì поòопоì
нàхëûнеò Добро нà нàшу зеìëю, 
я зàгребу все зëо нà свеòе 
в свои объяòья 
и унесу его с собой в ìогиëу.
…Дà буду счàсòëив я
сòàòь безûìянной жерòвой,
чòо, взяв вину ëюдских пороков нà себя,
с ëикующей душой
избàвиò ìир оò òяжесòи грехов…

Тàкиì обрàзоì, Т. Àбдиков создàеò особое поэòическое коëьцо, зà счеò 
коòорого возникàеò связь ìежду ìировой ëиòерàòурой и нàционàëьной 
ëиòерàòурой Кàзàхсòàнà, покàзûвàя, чòо в ней сòàвяòся òе же универ-
сàëьнûе вопросû, нàд коòорûìи зàдуìûвàëся еще в ХVI веке Шекспир.
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Вопросы и задания

1. Объясниòе, почеìу сонеò счиòàеòся òвердой поэòической форìой?

2. В чеì оòëичие шекспировских сонеòов оò кëàссических?

3. Согëàснû ëи вû, чòо сонеòû Шекспирà явëяюòся обрàзцоì ëюбовной 
ëирики? Àргуìенòируйòе свой оòвеò.

Обобщиòе вàши знàния о жизни и òворчесòве Шекспирà в òàбëице «Инсерò»

Таблица «Инсерт»

«V»
Я эòо знàë

«+»
 Узнàë новое

«–»
Дуìàë инàче

«?»
Хоòеë бû рàзобрàòься

1 группà 2 группà
1. Прочиòàйòе сонеò 130 1. Прочиòàйòе сонеò 132

2. Кàкие художесòвеннûе средсòвà испоëьзуеò àвòор дëя изобрàжения жен-
щинû?
3. Кàкиì обрàзоì проявëяеòся оòношение ëирического героя к возëюбëенной?

Прочиòàйòе сонеò Шекспирà 141.
1. Можно ëи оòнесòи его к ëюбовной ëирике? Почеìу?
2. В чеì проявëяеòся проòиворечивосòь чувсòв ëирического героя?
3. Кàковû художесòвеннûе особенносòи дàнного сонеòà?

Просëушàйòе сонеòû Шекспирà в ìузûкàëьноì сопровождении М. Тàри-
вердиевà. Создàйòе àссоциогрàììу по òеì àссоциàцияì, обрàзàì, чувсòвàì, 
коòорûе у вàс возникëи посëе просëушивàния сонеòов Шекспирà в ìузûкàëьноì 
офорìëении.
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1. Рàздеëиòесь нà группû по 4-5 чеëовек.

2. Сосòàвьòе синквейн, обобщàющий вàши знàния о сонеòàх Шекспирà. 

3. Зàсëушàйòе синквейнû своих однокëàссников и оцениòе их. 

Схеìà синквейнà.
Одно сущесòвиòеëьное – òеìà.
Двà приëàгàòеëьнûх – хàрàкòерисòикà òеìû.
Три гëàгоëà – дейсòвие, связàнное с òеìой.
Фрàзà, рàскрûвàющàя суòь òеìû и двух предûдущих сòрок.
Одно сущесòвиòеëьное – зàкëючение, àссоциàция с òеìой.

Приìер синквейнà:
Шекспир
Веëикий, необûчàйнûй.
Жиë, ëюбиë, òвориë
Лучшие в ìире òрàгедии.
Гений.

1. Прочиòàйòе сонеò 6 Шекспирà  нà àнгëийскоì язûке.  

Then let not winter's ragged hand deface
In thee thy summer ere thou be distilled:
Make sweet some vial; treasure thou some place
With beauty's treasure ere it be self-killed:
That use is not forbidden usury
Which happies those that pay the willing loan;
That's for thyself to breed another thee,
Or ten times happier be it ten for one;
Ten times thyself were happier than thou art,
If ten of thine ten times refigured thee:
Then what could death do if thou shouldst depart,
Leaving thee living in posterity?
Be not self-willed, for thou art much too fair
To be death's conquest and make worms thine heir.
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2. Сопосòàвьòе фрàгìенò сонеòà 6 нà кàзàхскоì и русскоì язûкàх с 
его àнгëоязûчной версией. Нàйдиòе сооòвеòсòвующие друг другу по 
сìûсëу сòроки во всех òрех язûковûх вàриàнòàх.

Сонет 6 на русском языке (фрагмент)

Сìоòри же, чòобû жесòкàя рукà
Седой зиìû в сàду не побûвàëà,
Покà не соберешь цвеòов, покà
Весну не переëьешь в хрусòàëь фиàëà.
Кàк чеëовек, чòо дрàгоценнûй вкëàд
С ëихвой обиëьной поëучиë обрàòно,
Себя себе вернуòь òû будешь рàд
С зàконной прибûëью десяòикрàòной.

     (перевод С. Маршака)

Сонет 6 на казахском языке (фрагмент)

Байқа, жігіт, ақ шашты қыс алжыған,
Жасыл бақта суық қолын сұқпасын.
Сен серуендеп, гүлдерінен бал жиған,
Көктем жерге күні бұрын бұқпасын.
Адамдай-ақ баға жетпес заттан да,
Қашан болсын пайда тауып байқаған,
Мәз боларсың өзіңді-өзің тапқанға,
Заңды жолмен он есе етіп қайтадан.

    (перевод Х. Ергалиева
    версии С. Маршака)

3. Сдеëàйòе обобщàющий вûвод по сопосòàвиòеëьноìу àнàëизу пере-
водов сонеòà 6 Шекспирà, зàпоëнив концепòуàëьную òàбëицу.

Линия срàвнения Àнгëийский 
вàриàнò

Русский 
вàриàнò

Кàзàхский 
вàриàнò

òеìà сòихоòворения

обрàз возëюбëенной

чувсòвà ëирического героя 

ìеòàфорû, срàвнения

риòìической сòрой
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1. Кàковû художесòвеннûе особенносòи сонеòов Шекспирà?
2. Кàкое ìесòо зàниìàюò сонеòû Шекспирà в ìировой ëиòерàòуре?

Литературоведческий словарь
Поняòие о лирическом герое. Лирический герой – эòо 

однà из форì проявëения àвòорского сознàния в ëирическоì 
произведении, обрàз поэòà в ëирике, вûрàжàющий его ìûсëи 
и чувсòвà, но не сводиìûй к его жиòейской ëичносòи. Эòо и 

повесòвовàòеëь, рàсскàзûвàющий о своеì переживàнии, и в òо же вреìя 
гëàвнûй герой в произведении, явëяющийся его идейно-òеìàòическиì 
и коìпозиционнûì ценòроì. 

Поìиìо эìоционàëьно-психоëогического вûрàжения внуòреннего 
ìирà, ëирический герой ìожеò нàдеëяòься биогрàфией и дàже черòàìи 
внешнего обëикà, в òоì чис ëе – и àвòорà-òворцà òексòà (нàприìер, в 
ëирике À.С. Пушкинà и М.Ю. Лерìонòовà ìногие ëирические герои 
чеì-òо похожи нà сàìих поэòов). 

Образ лирического героя может раскрываться во всём творчестве по-
эòà, кàк в поэзии À.С. Пушкинà иëи У. Шекспирà, ëибо иногдà òоëько 
в предеëàх кàкого-ëибо периодà поэòического òворчесòвà иëи оòдеëьного 
сòихоòворного цикëà. 

Однако термин «лирический герой» может быть применён не к каж-
доìу поэòу и не к кàждоìу сòихоòворению: ëирическое «я» бûвàеò и 
лишено индивидуальной определённости или вовсе отсутствует. Вместо 
него на первый план стихотворения выступают: обобщённое лирическое 
«ìû» («К Чààдàеву», «Теëегà жизни» À.С. Пушкинà), пейзàж, фиëо-
софские рàссуждения нà общечеëовеческие òеìû иëи же герой «роëевой 
ëирики», проòивопосòàвëеннûй àвòору по своеìу ìировоззрению иëи 
речевой ìàнере («Подрàжàния Корàну» À.С. Пушкинà; «Бородино» 
М.Ю. Лерìонòовà).
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ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ

(1910-1937)

Пàвеë Вàсиëьев – извесòнûй поэò Кàзàхсòàнà и России, прозàик, 
очеркисò, переводчик. Его òворчесòво сòàëо ярчàйшиì явëениеì русской 
ëиòерàòурû 30-х годов ХХ векà. Совреìенники срàвнивàëи его с Есени-
нûì, Мàяковскиì, Кëюевûì и пророчиëи веëикое будущее. Но, в сиëу 
поëиòических причин, посëе рàссòреëà в 1937 году, доëгие двàдцàòь ëеò 
òворчесòво Пàвëà Вàсиëьевà нàходиëось под поëнûì зàпреòоì, и иìя 
его бûëо зàбûòо. В 1956 году поэò посìерòно реàбиëиòировàн, чòо дàëо 
возìожносòь посòепенно воссòàновиòь его биогрàфию, поэзию и прозу. 

Родиëся поэò 5 янвàря 1910 годà (23 декàбря 1909 годà по сòàроìу 
сòиëю) в Восòочноì Кàзàхсòàне, городе Зàйсàне Сеìипàëàòинской об-
ëàсòи в сеìье Никоëàя Корниëовичà Вàсиëьевà, шкоëьного учиòеëя, 
вûходцà из кàзàчьей средû, и Гëàфирû Мàòвеевнû Ржàнниковой, до-
чери купцà из кресòьян, окончившей гиìнàзию в Пàвëодàре. Пàвеë 
бûë òреòьиì ребенкоì супругов Вàсиëьевûх. Опàсàясь зà его здоровье, 
родиòеëи переезжàюò в 1911 году в Пàвëодàр, где оòец Пàвëà преподàеò 
нà педàгогических курсàх.

Сеìье Вàсиëьевûх пришëось не рàз переезжàòь по ìесòàì сëуж-
бû Никоëàя Корниëовичà: в сòàницу Сàндûкòàвскую, в Àòбàсàр,  

Он не вошеë, à ворвàëся в поэзию, кàк 
вëеòеë нà рàзгоряченноì коне...

Валентин Сорокин
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в Пеòропàвëовск, где Пàвеë посòупиë в первûй 
кëàсс, в Оìск. В конце 1920 годà Вàсиëьевû 
вернуëись в Пàвëодàр, где и прошëо деòсòво 
Пàвëà. Он учиëся в 7-ëеòней шкоëе, коòорой 
зàведовàë его оòец, зàòеì – в шкоëе вòорой 
сòупени. Иìенно в Пàвëодàре, нà Ирòûше 
произошëо сòàновëение ëичносòи будущего 
поэòà. Оно происходиëо нà фоне грàждàнской 
войнû, чòо предопредеëиëо во ìногоì особен-
носòи его òворчесòвà. 

Одниìи из нàсòàвников Пàвëà Вàсиëьевà 
бûëи дед Корниëà Иëьич и бàбушкà Мàрия 
Фёдоровна, обладающие даром сочинять 
скàзки и рàсскàзûвàòь рàзнûе исòории. Они 
привиëи внуку ëюбовь к русскоìу фоëькëору, 
чòо в дàëьнейшеì ëегëо в основу его поэзии. 
Кроìе òого, дед Корниëà познàкоìиë ìàëьчи-
кà с бûòоì и òрàдицияìи кàзàхского нàродà, 
чòо òоже нàшëо оòрàжение в его òворчесòве. 
Тàкиì обрàзоì, вûросший в Кàзàхсòàне, среди 
бескрàйних кàзàхских сòепей, будущий поэò 
с деòсòвà впиòàë две куëьòурû – русскую и 

кàзàхскую, чòо позвоëиëо еìу сòàòь сàìобûòнûì еврàзийскиì поэòоì, 
соединившиì в своих сòихàх Восòок и Зàпàд, Европу и Àзию.

В сòихоòворении «Àзиàò» предсòàвëен обрàз восòочной женщинû, 
ждущей своего избрàнникà:

Тû сìоòришь здесь совсеì чужиì,
Недàроì бровь òугую супишь.
Ни зà кàкой боëьшой кàëûì
Тû эòой женщинû не купишь.
Хоòь воëос русûй у ìеня,
Но ìû с òобой во ìногоì схожи:
Во весь опор пусòив коня,
Схвàòиòь зеìëи сìогу я òоже.
Я рос среди òвоих сòепей,
И я, кàк òû, òàкой же гибкий.
Но не дëя нàс цвеòуò у ней
В губàх подкрàшеннûх уëûбки.
Воò погоди, – другой придеò,
Он знàеò рàзнûе ìàнерû
И вìесòе с нею осìееò
Сòепнûх, угрюìûх кàвàëеров.
И эòоò узеë кос òугой

П. Вàсиëьев с ìàòерью 
Гëàфирой Мàòвеевной

г. Оìск. 1936 г.
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Сегодня ж, ìожеò бûòь, под вечер
Не òû, не я, à òоò, другой
Рàспусòиò бережно нà пëечи.
Всòàешь, гëàзàìи зàсверкàв,
Дрожà оò бëизосòи добûчи.
И вижу я, кàк свой àркàн
У поясà нàпрàсно ищешь.
Здесь ëюди чòуò иной зàкон
И счàсòье ëовяò не àркàноì! <…>
      1934

В 1928 году Вàсиëьев всòречàеòся в Оìске с Гàëиной Àнучиной, 
сòàвшей его первой женой. Усëûшàв, кàк поэò чиòàеò свои сòихи, сеì-
нàдцàòиëеòняя Гàëинà бûëà иì покоренà. Из ее воспоìинàний: «Он бûë 
крàсив, сòàòен, я вëюбиëàсь в него с первого взгëядà». И к Пàвëу пришëà 
первàя боëьшàя ëюбовь, зàхвàòившàя его нàсòоëько, чòо в òворчесòво 
поэòà, с преобëàдàвшей в неì пейзàжной ëирикой и очерковой прозой, 
вòоргàюòся ëюбовнûе ìоòивû. Гàëине Àнучиной посвященû сòихи: 
«Тàк ìû идеì с òобой и бàëàгуриì...», «И иìя òвое...», «Вся сиòцевàя, 
ëеòняя приснись...», «Я боюсь, чòобû òû ìне чужою не сòàëà...» и др. 

П. Вàсиëьев и Г. Àнучинà

Особое оòношение к возëюбëенной передàеò сòихоòворение «И иìя 
òвое…», нàписàнное в ноябре 1931 годà:

И иìя òвое, сëовно сòàрàя песня,
Приходиò ко ìне. Кòо его зàпреòиò?
Кòо его перескàжеò? Мне скучно и òесно
В эòоì ìире уюòноì, где òщеòно гориò
В керосиновûх ëàìпàх огонь Проìеòея –
Опàëеннûìи перьяìи фиòиëей…
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Подойди же ко ìне. Нàкëонись. Пожàëей!
У ìеня ëи нà сердце пусòàя зàòея,
У ìеня ëи нà сердце поëûнь дà песок,
Дà охрипшие веòрû!
Посëушàй, подругà,
Поëюби хоòь нà вьюгу, нà эòоò чàсок,
Я к òебе прибëижàюсь. Тû, ìожеò бûòь, с югà.
Вûпускàй же нà воëю своих ëебедей, –
Крàсно соëнûшко пàдàеò в синее ìоре
И – зà пàзухой прячеòся ножик-зëодей,
И – гоëодной собàкой шàòàеòся горе…
Есëи все, кàк рàскрûòûе кàрòû, я сàì
Нà сегодня поверю – сквозь вихри рàзбегà,
Рàссûпàясь, ëеòяò по òвоиì воëосàì
Вифëееìские звездû российского снегà.

Сòихоòворение нàчинàеòся с соединиòеëьного союзà  И. Тàкой приеì 
создàеò впечàòëение, чòо перед чиòàòеëеì фрàгìенò диàëогà ëирическо-
го героя. Мûсëенно обрàщàясь к ëюбиìой, герой испоëьзуеò гëàгоëû в 
форìе повеëиòеëьного нàкëонения (подойди же, нàкëонись, пожàëей, 
посëушàй, поëюби, вûпускàй же), коòорûе звучàò не òоëько кàк просьбà 
вëюбëенного, но и кàк ìоëьбà беззàщиòного. Он осòро ощущàеò дискоì-
форò окружàющего ìирà («Мне скучно и òесно», «У ìеня ëи нà сердце 
поëûнь дà песок») и ищеò уòешения в объяòиях òой, чье иìя приходиò, 
«сëовно сòàрàя песня».

Сòихоòворение нàпоëнено обрàзàìи-сиìвоëàìи, оòсûëàющиìи чиòà-
òеëя к рàзнûì исòочникàì: древнегреческой и бибëейской ìифоëогии, 
произведенияì русского фоëькëорà. Совìещениеì вреìеннûх пëàсòов 
в обрàзной сисòеìе ëирического произведения вûрàжàеòся ìûсëь о спà-
сиòеëьной сиëе ëюбви во все вреìенà.

Любиìàя женщинà дëя поэòà – эòо подругà, коòорàя при ëюбûх 
òягоòàх жизни ìожеò оòогреòь, пожàëеòь и нàпоëниòь опусòошенное 
душевной òоской сердце ëирического героя. Иìя ее дëя него свяòо, и 
весь обрàз освящен сопосòàвëениеì с бибëейскиì обрàзоì Девû Мàрии, 
связь с коòорой подчеркивàеòся сëовàìи: «Рàссûпàясь, ëеòяò по òвоиì 
воëосàì / Вифëееìские звездû российского снегà».  

С ëеòà 1928 г. по окòябрь 1929 г. П. Вàсиëьев и поэò Н. Тиòов оò-
прàвиëись в сòрàнсòвие по Сибири и Дàëьнеìу Восòоку.  

Эòо пуòешесòвие окончàòеëьно сфорìировàëо ìировоззрение необûк-
новенного поэòà Пàвëà Вàсиëьевà. По зàìечàнию его биогрàфà Сергея 
Шевченко, поэò впиòàë в себя веëикую русскую куëьòуру, крàсоòу и воëь-
носòь кàзàхской сòепи, ìощь сибирской òàйги, широòу и косìические 
дàëи ëедяного Дàëьнего Восòокà и Тихого океàнà. Его родиной сòàëо все 
огроìное просòрàнсòво – оò кàзàхских сòепей до òундрû, оò Ценòрàëьной 
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Европû до Сибири и Дàëьнего Восòокà. В связи с эòиì Пàвëà Вàсиëьевà 
спрàведëиво нàзûвàюò подëиннûì еврàзийскиì поэòоì. 

Осенью 1929 годà Пàвеë Вàсиëьев окончàòеëьно переехàë в Москву 
и осущесòвиë свою ìечòу – посòупиë в Вûсший ëиòерàòурно-художе-
сòвеннûй инсòиòуò иì. В.Я. Брюсовà, где посòоянно проводиëись по-
эòические вечерà, собирàëàсь òàëàнòëивàя ìоëодежь. У него появиëись 
новûе друзья и новûе покëонники его òворчесòвà.

В 30-е годû П. Вàсиëьев ìного ездиë по сòрàне, в òоì чисëе нà Кà-
спий и Àрàë. Рûбàкàì Àрàëà и Кàспия посвященû очерки «Àсòрàхàнские 
письìà», «Нà воëжской деëьòе», «Àрàë». В эòоò период произведения 
писàòеëя о Кàзàхсòàне, о сòепнûх рàздоëьях и Ирòûше зàпоëниëи цен-
òрàëьнûе периодические издàния и сдеëàëи Вàсиëьевà извесòнûì и в 
России, и у себя нà родине. В 1930 году в феврàëьскоì ноìере журнàëà 
«Новûй ìир» бûëà опубëиковàнà поэìà «Ярìàркà в Куяндàх», нà ëи-
òерàòурной сòрàнице «Извесòий» – «Товàрищ Джурàбàй», в «Зеìëе со-
веòской» – «Пàвëодàр» и «Вербëюд» и др. В эòих произведениях поэòà 
просëеживàюòся восòочнûе риòìû и обрàзû. Он продоëжàеò зàниìàòься 
собирàниеì кàзàхского фоëькëорà, восхищàясь поэòическиì искуссòвоì 
кàзàхского нàродà. Чàсòь эòого ìàòериàëà войдеò в издàннûй в 1932 
году сборник переводов «Песни киргиз-кàзàков» – оригинàëьнûй цикë 
сòихов нà сюжеòû кàзàхских песен, ëегенд и скàзàний в форìе русского 
свободного сòихà, à òàкже будеò испоëьзовàнà поэòоì при сосòàвëении 
поэòических сборников «Песни», «Пуòь нà Сеìиге», в содержàние ко-
òорûх вкëюченû «Охоòà с беркуòàìи» и сòихи о Приирòûшье. 

К концу 1930 годà Вàсиëьев зàвершàеò рàбоòу нàд поэìой «Песня 
о гибеëи кàзàчьего войскà», в коòорой рàсскàзûвàеòся о òрàгической 
судьбе беëокàзàчьей àрìии àòàìàнà Б.À. Àнненковà вреìен Грàждàнской 
войнû. Пàвеë Вàсиëьев бûë àресòовàн зà «воспевàние беëой гвàрдии».

Двà ìесяцà поэò нàходиëся под сëедсòвиеì и, поëучив усëовнûй срок, 
в июне 1932 годà бûë освобожден из-под сòрàжи. Посëе àресòà оòношение 
общесòвенносòи к Пàвëу Вàсиëьеву изìениëось, его пересòàëи печàòàòь, 
всëедсòвие чего еìу пришëось взяòь псевдониì – Мухàн Бàшìеòов.

В эòоò же период происходяò изìенения в ëичной жизни поэòà. 
Окончив в 1931 году Оìский сòроиòеëьнûй òехникуì, Гàëинà Àнучинà 

Период òàк нàзûвàеìой кресòьянской роìàнòи-
ческой поэзии зàкончен. С приходоì Пàвëà Вàсиëьевà 
нàсòупàеò новûй период – героический. Поэò видиò с 
высоты нашего времени далеко вперёд. Это юноша с 
серебряной òрубой, возвещàющий приход будущего…

Сергей Клычков
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приехàëà к ìужу в Москву. Однàко их совìесòнàя жизнь продëиëàсь 
недолго: в декабре 1932 года Павел отвёз свою жену обратно, в Омск. 

Кàк прощàние с поòерянной, некогдà боëьшой ëюбовью, звучиò одно 
из посëедних сòихоòворений, посвященнûх Г. Àнучиной:  

Кàкой òû сòàëà позàбûòой, сòрогой
И позàбûвшей обо ìне нàвек.
Не сìейся же! И рук ìоих не òрогàй!
Не шëи ìне взгëядов дëиннûх из-под век.
Не шëи весòей! Неужòо òû инàя?
Я знàю всю, я прокëяë всю òебя.
Дàëекàя, прокëяòàя, роднàя,
Люби ìеня хоòя бû не ëюбя!

        1932

Все сòихоòворение посòроено нà пàрàдоксе: «òû сòàëà позàбûòой» – «и 
позàбûвшей обо ìне», «дàëекàя» – «роднàя», «я прокëяë всю òебя» – 
«ëюби ìеня хоòя бû не ëюбя». Лирический герой сëовно сожàëееò не 
òоëько о òоì, чòо возëюбëеннàя рàзëюбиëà его, но и о òоì, чòо позвоëиëà 
еìу испûòûвàòь негàòивнûе чувсòвà по оòношению к ней. Он прокëинà-
еò ее зà свою боëь, испûòûвàеìую из-зà поòери ее ëюбви. И, огрàждàя 
себя оò нее возìущеннûìи воскëицàнияìи, он все же просиò ëюбиòь 
его. Тàковû сòрàнносòи ëюбви…

В конце 1932 годà в жизнь П. Вàсиëьевà вошëà другàя женщинà – 
Еëенà Вяëовà. Через год Еëенà сòàнеò женой поэòà, à через пяòь ëеò – 
его вдовой.  

Своей вòорой жене поэò посвяòиò ìного сòихоòворений, одно из ко-
òорûх явëяеòся оòкровеннûì признàниеì в ëюбви. 

Любимой

Сëàвà богу,
Я покà собсòвенносòь иìею 
Квàрòиру, боòинки, 
Горсòь òàбàкà. 
Я покà вëàдею
Рукою òвоею, 
Любовью òвоей
Вëàдею покà. 
И пускàй попробуеò
Покусиòься
Нà òебя
Мой недруг, друг Пàвеë Вàсиëьев и 

Еëенà Вяëовà
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Иëь сосед, –
Легче еìу вûкрàсòь
Воëчàò у воëчицû, 
Чеì òебя у ìеня, 
Мой свеò, ìой свеò! 
Тû – ìое иìущесòво, 
Мое поìесòье, 
Здесь я рàссàдиë
Свои òопоëя. 
Крепче всех зàòворов
И жесòче жесòи
Кровью обознàчено: 
“Онà – ìоя”. 
Жизнь ìоя виною, 
Сердце виною, 
В неì покà ведеòся
Всё, как раньше велось, 
И пускàй попробуюò
Идòи войною
Нà свеòëую òень
Твоих воëос! 
Я еще нигде
Никоìу не говориë, 
Чòо рàссòàюсь
С прокëяòûì прàвоì
Пиòь одноìу
Из посëедних сиë
Губ òвоих
Беспàìяòсòво
И оòрàву. 
Спи, я рядоì, 
Собсòвеннàя, живàя, 
Дàже во сне ìне
Не прекосëовь. 
Собсòвенносòи крûëоì
Тебя прикрûвàя, 
Я оберегàю нàшу ëюбовь. 
À зàвòрà, 
Когдà рàссвеò в нàгрàду
Дàсò огня
И еще огня, 
Мû всòàнеì, 
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Сковàннûе, грешнûе, 
Рядоì –
И пусòь он сожжеò
Тебя
И сожжеò ìеня.

      1932

Сòихоòворение предсòàвëяеò собой оригинàëьное объяснение в ëюбви: 
возëюбëеннàя объявëяеòся собсòвенносòью, с коòорой герой не жеëàеò 
рàссòàвàòься ни при кàких обсòояòеëьсòвàх. Однàко, несìоòря нà сòрàсò-
ное жеëàние сохрàниòь свои чувсòвà и оòношения, через ìногокрàòнûй 
повòор сëовà «покà» проявëяеòся неуверенносòь героя в зàвòрàшнеì 
дне. Он грозиò друзьяì, недругàì, соседяì – всеì, кòо ìожеò похиòиòь 
ëюбиìую («И пускай попробуют / Идти войною / На светлую тень /
Твоих волос!»). 

Необûкновеннàя нежносòь ëирического героя вûрàжàеòся ìеòàфори-
чески: «Собственности крылом / Тебя прикрывая, / Я оберегаю нашу 
любовь». Любовь, с òочки зрения àвòорà, опредеëяеò соединение не òоëько 
сердец, но и судеб. Эòо подчеркивàеòся в ëирической концовке  сòихоò-
ворения, где вìесòо «я» и «òû» появëяеòся  объединяющее ìесòоиìение 
«ìû»: «Мы встанем, / <…> / Рядом…».

Вся гàììà чувсòв ëирического героя передàнà 
в сëожной риòìической сòрукòуре сòихоòворения. 
Незàрифìовàннûе сòроки чередуюòся в неì с зà-
рифìовàннûìи, при эòоì испоëьзуюòся рàзнûе 
видû рифìовки: коëьцевàя, сìежнàя и спëе-
òеннàя – сàìàя зàпуòàннàя, сочеòàющàя ìежду 
собой дàëеко оòсòоящие друг оò другà сòроки. 
Эòоò непросòой риòìический рисунок придàеò 
некую нàпряженносòь сòихоòворению и òребуеò 
оò чиòàòеëя боëьшой конценòрàции дëя его вос-
прияòия, чòобû поняòь и уëовиòь ìûсëи ëириче-
ского героя, коòорûе сëовно пеòëяюò оò сòроки 
к сòроке, òо согëàсуясь ìежду собой по рифìе, 
òо неò. Вûбрàннàя àвòороì поэòическàя форìà 
оòрàжàеò зàìûсеë сòихоòворения и его гëàвную 
идею, не рàз озвученную ëирическиì героеì: он 
с его возëюбëенной – единое цеëое, нерàзëучнàя 
пàрà (сìежнàя рифìовкà), онà – его собсòвен-
носòь, коòорую он оберегàеò, окружив собой, кàк коëьцоì, и никоìу не 
оòдàсò (коëьцевàя рифìовкà), их судьбû нàвсегдà связàнû ìежду собой 
(спëеòеннàя рифìовкà).     

Обëожкà единсòвенной 
прижизненной книги 

П. Вàсиëьевà
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Е. Вяловой придётся пройти многие испытания с П. Васильевым и 
без него, но свою ëюбовь к ìужу онà сохрàниò до концà своих дней.

И единоìûшëенники, и òе, кòо не приниìàë òворчесòвà П. Вàсиëьевà, 
признàвàëи в неì боëьшого поэòà, оòìечàëи его необуздàнную нàòуру и 
неординàрносòь. Тàëàнò и особеннàя крàсоòà поэòà привëекàëи к неìу 
вниìàние женщин, и он не ìог осòàвàòься рàвнодушнûì к ниì. Тàк, 
весной 1934 годà Вàсиëьевà охвàòиëи чувсòвà к Нàòàëье Кончàëовской, 
внучке художникà Вàсиëия Суриковà.  

Ей Вàсиëьев посвяòиë «Сòихи в чесòь Нàòàëьи» (ìàй 1934 г.). 
Обрàз Нàòàëьи сооòносиòся с обрàзоì ëеòà, когдà вся природà живеò 

поëной жизнью. Сòихоòворение пронизàно безудержной чувсòвенносòью 
ëирического героя. Он воссëàвëяеò ëюбовь во всех ее проявëениях и вû-
рàжàеò сòрàсòное восхищение яркой крàсоòой девушки. 

Я ëюбëю òеëеснûй òвой избûòок, 
Оò бровей широких и сердиòûх 
До сòупни, до ногоòков ëюбëю, 
Зà ночь обескрûëевшие пëечи, 
Взор, и рàссудиòеëьнûе речи, 
И походку вàжную òвою. 

À уëûбкà – ведь кàкàя ìàëосòь! – 
Но хочу, чòоб вечно уëûбàëàсь – 
До чего òогдà òû хорошà! 
До чего досòупнà, недоòрогà, 
Губ угëû приподняòû неìного: 
Воò где поìещàеòся душà. 

Нàòàëья изобрàжàеòся в некрàсовских òрàдициях. Любиìàя в гëàзàх 
ëирического героя нàпоëненà соëнечнûì свеòоì; онà нàсòоëько пре-
крàснà, чòо и ëюди, и сàìà природà восхищàюòся ее женсòвенносòью:

Так идёт, что ветви зеленеют, 
Так идёт, что соловьи чумеют, 
Так идёт, что облака стоят.  
Так идёт, пшеничная от света,  
Боëьше всех ëюбовью рàзогреòà,  
В соëнце вся оò ìàкушки до пяò.

Онà вопëощение поëнокровной жизни и душевной щедросòи. Ей поеò 
сëàву ëирический герой: 
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Воссëàвëяю свеòëую Нàòàëью, 
Сëàвëю жизнь с уëûбкой и печàëью, 
Убегàю оò соìнений прочь<…> 

Игривûй сòихоòворнûй сëог передàеò основное нàсòроение ëириче-
ского произведения – рàдосòь предчувсòвия ëюбви и счàсòья.

Пàвеë Вàсиëьев неисòово ëюбиë жизнь, чòо сквозиëо в кàждой 
сòрочке его произведений. Однàко жизнь поэòà òрàгически прервàëàсь 
в возрàсòе 27 ëеò. В феврàëе 1937 годà он бûë àресòовàн по обвинению 
в поëиòическоì сговоре и приговорен к рàссòреëу.

Жену Вàсиëьевà, Еëену Вяëову, òоже àресòовàëи 7 феврàëя 1938 годà. 
Онà пережиëà все òягоòû «чëенà сеìьи изìенникà родинû», кàк и все 
роднûе поэòà. Ей он посвяòиò свое посëеднее сòихоòворение, нàписàнное 
в òюрьìе в 1937 году: 

Елене

Снегири взëеòàюò крàсногрудû…
Скоро ëь, скоро ëь нà беду ìою
Я увижу воëчьи изуìрудû
В неëюдиìоì, северноì крàю.

Будеì ìû печàëьнû, одиноки
И пахучи, словно дикий мёд.
Незàìеòно все прибëизиò сроки,
Седина нам кудри обовьёт.

Я скàжу òогдà òебе, подругà:
«Дни летят, как по ветру листьё,
Хорошо, чòо ìû нàшëи друг другà,
В прежней жизни потерявши всё…»

Обрàз женщинû-подруги, создàннûй П. Вàсиëьевûì в первûх сòихàх 
о ëюбви, присуòсòвуеò в его поэзии до концà. Его ëирический герой, кàк 
и он сàì, поòеряë все, кроìе ëюбви и верносòи своей возëюбëенной, о чеì 

Перед нàìи поэò несëûхàнного дàровàния – однà из горчàйших 
поòерь новой русской поэзии, эòо огроìнàя сëезà, кàòящàяся по ëику 
зеìëи, воспеòàя иì сиëьно и звонко.

Лев Озеров
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он пронзиòеëьно говориò в 
зàкëючиòеëьнûх сòрокàх 
сòихоòворения. И дейсòви-
òеëьно, Е. Вяëовà всю свою 
жизнь будеò вернà ìужу, и 
во ìногоì иìенно в резуëь-
òàòе ее сòàрàний посëе ре-
àбиëиòàции иìени Пàвëà 
Вàсиëьевà, спусòя 20 ëеò 
поëного зàбûòья, его про-
изведения вûйдуò в свеò.  

Творчесòво П. Вàсиëье-
вà сòàëо яркой, крàсочной 
сòрàницей русской ëиòе-
рàòурû. Его поэзию чàсòо 
срàвнивàюò с извержениеì 

вуëкàнической ëàвû, коòорàя вобрàëà в себя всю поэòичносòь русского 
и кàзàхского фоëькëорà. Сòепнàя воëьносòь, среди коòорой он рос в Кà-
зàхсòàне, и широòà русской нàòурû сдеëàëи его поэзию уникàëьной и 
удивиòеëьной. Сàìобûòносòь художесòвенного сëовà П. Вàсиëьевà окà-
зàëà боëьшое вëияние нà ìногих ìоëодûх поэòов Кàзàхсòàнà и России. 

Меìориàëьнàя доскà П. Вàсиëьеву 
в Москве

П. Вàсиëьев зàниìàëся òàкже переводàìи с кàзàхского язûкà. 
Он перевеë нà русский язûк «Посвящение» («Àрнàу») к поэìе «Сòепь» 
И. Джàнсугуровà. Пàìяòь о поэòе живеò сейчàс и в Кàзàхсòàне, и 
в России – в нàзвàниях уëиц г. Пàвëодàрà, г.  Пеòропàвëовскà, г. 
Өскемен и центральной городской библиотеки Павлодара. В 1991 
году в Пàвëодàре оòкрûò Доì-ìузей Пàвëà Вàсиëьевà, оргàнизовàн 
шкоëьнûй ìузей его пàìяòи. В 2003 году в г. Оìске усòàновëен пà-
ìяòнûй знàк-кàìень поэòу. Однà из бибëиоòек Оìскà носиò его иìя. 
В окòябре 2011 г. в Пàвëодàре оòкрûò пàìяòник Пàвëу Вàсиëьеву. 
Трàдиционнûìи сòàëи прàздники вàсиëьевской поэзии. 5 ìàрòà 2011 
г. в Москве на доме № 26 по 4-й Тверской-Ямской улице открыта 
ìеìориàëьнàя доскà П. Вàсиëьеву.
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Вопросы и задания
1. Почеìу П. Вàсиëьев счиòàеòся еврàзийскиì поэòоì?
2. Чòо сфорìировàëо òворческую ëичносòь П. Вàсиëьевà?

1. Прочиòàйòе сòихоòворения П. Вàсиëьевà, посвященнûе Г. Àнучиной: 
«И иìя òвое...» и «Кàкой òû сòàëà позàбûòой, сòрогой».

à) Докàжиòе, чòо обà сòихоòворения оòносяòся к ëюбовной ëирике поэòà, 
испоëьзуя сòрукòурную форìуëу:

Позиция: «Я счиòàю…»
Обосновàние: «…, поòоìу чòо…»
Приìерû: «Я приведу приìерû…»
Сëедсòвие: «Поэòоìу я деëàю вûвод…»
б) Кàково оòношение героя к ëюбиìой женщине в первоì и вòороì сòи-

хоòворениях?
в) Кàк вû ìожеòе охàрàкòеризовàòь нàсòроение и внуòреннее сосòояние 

ëирического героя в обоих сòихоòворениях?
 
Обоснуйòе свои оòвеòû циòàòàìи из òексòà.

2. Прочиòàйòе посëеднее сòихоòворение П. Вàсиëьевà, посвященное жене 
Еëене: «Снегири взëеòàюò крàсногрудû…». 

à) Можно ëи оòнесòи его к ëюбовной ëирике? 
б) Чеì оно оòëичàеòся оò предшесòвующих сòихоòворений о ëюбви?  
Обоснуйòе свое ìнение. 

Прочиòàйòе сòихоòворение П. Вàсиëьевà «Àзиàò». Нàрисуйòе иëи нàйдиòе 
гоòовое изобрàжение, оòрàжàющее вàше предсòàвëение о сòепной девушке, 
описàнной в сòихоòворении поэòà. 

1. Прочиòàйòе сòихоòворения П. Вàсиëьевà о ëюбви.
2. Рàздеëиòесь нà группû по 4-5 чеëовек.
3. Сосòàвьòе диàìàнòу, обобщàющую основнûе ìоòивû и обрàзû ëю-

бовной ëирики поэòà. 
4. Зàсëушàйòе диàìàнòû своих однокëàссников и оцениòе их. 
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Схема диаманты
Одно сущесòвиòеëьное – òеìà.
Двà приëàгàòеëьнûх – хàрàкòерисòикà òеìû.
Три причàсòия – признàки òеìû по дейсòвию.
Чеòûре сущесòвиòеëьнûх – àссоциàции с òеìой.
Три причàсòия – признàки àнòиòеìû по дейсòвию.
Двà приëàгàòеëьнûх – хàрàкòерисòикà àнòиòеìû
Одно сущесòвиòеëьное – àнòиòеìà, àнòониì òеìû.

1. Кàковû художесòвеннûе особенносòи ëюбовной ëирики П. Вàсиëьевà?
2. Кàк проявëяеòся ëичносòь поэòà в сòихоòворениях о ëюбви?
3. Нàйдиòе в сòихоòворениях П. Вàсиëьевà приеì пàрцеëëяции. Объ-

ясниòе его художесòвеннûе функции.

Литературоведческий словарь
Парцелляция – эòо эìоционàëьно-вûдеëиòеëьнûй àвòор-

ский приеì, коòорûй сëужиò дëя подчеркивàния оòдеëьнûх 
деòàëей, фиксàции вниìàния чиòàòеëя нà кàждоì эòàпе дей-
сòвия, рàсòягивàнии дейсòвия («Онà резко всòàëà. Подошëà 

к сòоëу. Сеëà. Подуìàëà. Бûсòро нàписàëà первую сòрочку»; «Подойди 
ко ìне. Нàкëонись. Пожàëей!» (П.Вàсиëьев)). Эòо ìожеò бûòь òàкже 
иìиòàция внуòреннего ìоноëогà чеëовекà, его эìоционàëьного сосòоя-
ния («Он бежàë, споòûкàясь и пàдàя. Тоëько бû успеòь. Не опоздàòь. 
Бûсòрее. Еще бûсòрее». «Вû? Мне? Чòо-òо доëжнû? Бûòь не ìожеò!» 
– скàзàë он, пожиìàя пëечàìи»). 

Цеëью испоëьзовàния пàрцеëëяции явëяеòся реàëизàция сòиëя ìûш-
ëения героя произведения. Эìоционàëьно-экспрессивное испоëьзовàние 
пàрцеëëяции нàбëюдàеòся: 

1) при описàнии нàибоëее вàжнûх дëя персонàжà собûòий; 
2) в òоì сëучàе, когдà рàсскàз героя сòàновиòся эìоционàëьно нà-

пряженнûì. 
3) когдà рàсскàз ëиòерàòурного персонàжà сòàновиòся эìоционàëьно 

приподняòûì.
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АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ  ПУШКИН

(1799–1837)

О.À. Кипренский. Порòреò Пушкинà. 1827 г.

Пушкин – первûй нàционàëьнûй поэò, родонàчàëьник всей посëеду-
ющей русской ëиòерàòурû. Он суìеë прибëизиòься к нàродноìу сëову, к 
нàродноìу духу, создàòь произведения, коòорûе сûгрàëи веëикую роëь 
не òоëько в эсòеòическоì, но и духовноì воспиòàнии нàродà. 

Кàк подëиннûй художник Пушкин вопëоòиë в своеì òворчесòве 
вûсокий гуìàнизì, содержàние его произведений нàпрàвëено нà про-
буждение и рàзвиòие ëучших кàчесòв в чеëовеке.  

Бëàгодàря своеìу поэòическоìу гению Пушкин нàписàë произведе-
ния, сòàвшие кëàссическиìи обрàзцàìи в рàзнообрàзнûх жàнрàх эпосà, 
ëирики и дрàìû. 

Рàзвивàя досòижения предшесòвующих поэòов, Пушкин создàë не-
превзойденнûе обрàзцû сиëëàбо-òонического сòихà, по прàву нàзвàнного 
«русскиì кëàссическиì сòихоì XIX векà».

Веëико знàчение Пушкинà и кàк создàòеëя русского ëиòерàòурного 
язûкà, осущесòвившего в своеì òворчесòве сëияние язûкà книжного с 
язûкоì живûì, нàроднûì. À.И. Куприн в сòàòье «Соëнце русской по-
эзии» пишеò: «Пушкин взяë эòоò веëикоëепнûй язûк у нàродà и оòдàë 
его нàроду очищеннûì оò пëевеë, прекрàснûì и вûрàзиòеëьнûì, свеò-
ëûì, чисòûì и прозрàчнûì, кàк горнûй исòочник, упругиì, кàк сòàëь, 
звонкиì, кàк зоëоòо, и бодрящиì и àроìàòнûì, кàк сòàрое доброе вино».

 «В Пушкине кроюòся все сеìенà и зàчàòки, из 
коòорûх рàзвиëись поòоì все родû и видû искуссòвà 
во всех нàших художникàх». 

                  И.А. Гончаров
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26 ìàя (6 июня) 1799 г. в Москве в сеìье оòсòàвного ìàйорà, чинов-
никà Московского коìиссàриàòà Сергея Львовичà Пушкинà и женû его 
Нàдеждû Осиповнû (урожденной Гàннибàë) родиëся сûн Àëексàндр. 

С 1811 по 1817 г. Пушкин учиòся в Цàрскосеëьскоì ëицее. Эòо период 
идейного и поэòического сòàновëения поэòà, жàдно вбирàвшего сàìûе 
рàзнообрàзнûе впечàòëения жизни. Цàрское Сеëо и ëицей нàвсегдà сòàëи 
дëя него сиìвоëàìи ìоëодосòи, воëьноëюбия, свободû и крàсоòû.

Посëе окончàния ëицея Пушкин бûë зàчисëен в Коëëегию иносòрàн-
нûх деë. В эòо же вреìя его приниìàюò в «Àрзàìàс», неофициàëьное 
ëиòерàòурное общесòво, объединявшее ìоëодûх и зàдорнûх ëиòерàòоров. 
В 1819 г. Пушкин сòàновиòся чëеноì ëиòерàòурно-òеàòрàëьного обще-
сòвà «Зеëенàя ëàìпà», где собрàëàсь передовàя, поëнàя сиë ìоëодежь. 
Учàсòие в руководсòве «Зеëеной ëàìпой» приниìàëи деяòеëи декàбрисò-
ского движения. Бунòàрсòво, воëьнодуìсòво пронизûвàюò связàннûе с 
«Зеëеной ëàìпой» сòихоòворения и письìà Пушкинà. 

Нàходясь в Пеòербурге, поэò общàеòся с широкиì кругоì передовûх 
совреìенников, учàсòвуеò в ëиòерàòурнûх дискуссиях, рàбоòàеò нàд по-
эìой «Русëàн и Людìиëà». 

В 1820 г. поэòà оòпрàвëяюò нà юг России, нà сëужбу в Екàòеринос-
ëàв (Днепропеòровск). Основàниеì ссûëки сòàëи доносû, доведеннûе до 
сведения Àëексàндрà I, в коòорûх поэò предсòàвàë оскорбиòеëеì цàря. 

«Пушкин – <…> кàзàхский нàроднûй поэò». 

                                     Сабит Муканов

И. Репин. Пушкин нà ëицейскоì экзàìене в Цàрскоì Сеëе. 1911 г.
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Годû южной ссûëки (1820–1824 гг.) сûгрàëи вàжную роëь в идей-
но-òворческоì рàзвиòии Пушкинà. Эòо период рàсцвеòà пушкинского 
роìàнòизìà. Иìя поэòà сдеëàëось извесòнûì всей чиòàющей России. 
Здесь бûë нàписàн «Кàвкàзский пëенник», создàно боëьшое чисëо сòи-
хоòворений, нàчàòû «Бàхчисàрàйский фонòàн» и «Евгений Онегин». В 
эòоò период Пушкин общàеòся с декàбрисòàìи, решиòеëьно зàявëяеò 
себя сòоронникоì идеи òирàноборсòвà. 

В 1824 г. Пушкин сосëàн в иìение родиòеëей Михàйëовское. В эòоò 
период поэт сосредоточен на творчестве, погружён в атмосферу интере-
сов провинциàëьного дворянсòвà, изучàеò нàроднûй бûò, ìного чиòàеò. 
В Михàйëовскоì Пушкин зàкàнчивàеò поэìу «Цûгàнû» и продоëжàеò 
рàбоòу нàд роìàноì в сòихàх «Евгений Онегин», создàеò òрàгедию «Бо-
рис Годунов», сòихоòворную повесòь «Грàф Нуëин», нескоëько десяòков 
сòихоòворений. В его òворчесòве происходиò перевороò, коòорûй вûрà-
зиëся в создàнии произведений с оòчеòëиво реàëисòической поэòикой.

В 1826–1829 гг. Пушкин окàзàëся под нàдзороì: свободà оò цензурû, 
обещàннàя Никоëàеì I, обернуëàсь ìеëочной поëицейской опекой шефà 
жàндàрìов À.Х. Бенкендорфà. Свободà передвижения окàзàëàсь ìниìой: 
дëя ëюбûх оòëучек из Пеòербургà нàдо бûëо спрàшивàòь рàзрешение. 
Пушкин сòреìиòся вûрвàòься из душной àòìосферû Пеòербургà. Поëу-
чив нà все просьбû оòкàз, он в ìàрòе 1829 г. вûезжàеò из Пеòербургà в 
Москву, оòкудà без рàзрешения оòпрàвëяеòся нà Кàвкàз с нàìерениеì 
посеòиòь дейсòвующую àрìию. 

Несìоòря нà все дрàìàòические обсòояòеëьсòвà, иìенно в эòи òруднûе 
дëя него годû Пушкин почувсòвовàë, чòо досòиг òворческой зреëосòи. 
Шëà рàбоòà нàд седьìой гëàвой «Онегинà», обдуìûвàëось его продоë-
жение, бûëà нàписàнà «Поëòàвà», ìного сòихоòворений. Однàко сàìûì 
вàжнûì бûë повороò к прозе. 

6 ìàя 1830 г. сосòояëàсь поìоëвкà Пушкинà с Нàòàëьей Никоëàев-
ной Гончàровой, и он официàëьно сдеëàëся женихоì. 3 сенòября поэò 
приехàë в оòцовское иìение Боëдино дëя решения финàнсовûх вопро-
сов. В Боëдино Пушкин пробûë горàздо доëьше, чеì ожидàë: с нàчàëà 
сенòября до концà ноября из-зà эпидеìии хоëерû. Он испûòàë небû-
вàëûй òворческий подъеì. В сенòябре бûëи нàписàнû «Гробовщик» и 
«Бàрûшня-кресòьянкà», зàвершен «Евгений Онегин», нàписàнà «Скàзкà 
о попе и рàбоòнике его Бàëде» и ряд сòихоòворений. В окòябре – «Ме-
òеëь», «Вûсòреë», «Сòàнционнûй сìоòриòеëь», «Доìик в Коëоìне»,  
две «Мàëенькие òрàгедии» – «Скупой рûцàрь» и «Моцàрò и Сàëьери», 
создàно ìного сòихоòворений, ряд ëиòерàòурно-криòических нàбросков. 
В ноябре – «Кàìеннûй госòь», «Пир во вреìя чуìû», «Исòория сеëà 
Горюхинà», криòические сòàòьи. В Боëдинскую осень пушкинский òà-
ëàнò досòиг поëного рàсцвеòà. 



40

В 1831 г. поэò обвенчàëся с Нàòàëьей Гончàровой. Он пишеò: «Я же-
нàò и счàсòëив». В эòоò период Пушкин обрàщàеòся к исòорическиì 
иссëедовàнияì. 

В 1833–1836 гг. òворчесòво Пушкинà досòигàеò предеëьной инòен-
сивносòи. Он создàеò поэìû «Àнджеëо», «Меднûй всàдник», ëучшие 
свои прозàические произведения: «Дубровский», «Пиковàя дàìà», «Еги-
пеòские ночи», «Кàпиòàнскàя дочкà», сàìûе знàчиòеëьнûе ëирические 
сòихоòворения: «Осень», «Порà, ìой друг, порà! 
покоя сердце просиò...», «Песни зàпàднûх 
сëàвян», «Поëководец», «Вновь я посеòиë...», 
«Пир Пеòрà Первого», «Я пàìяòник себе воз-
двиг нерукоòворнûй...» и др. В 1836 г. Пушкин 
нàчàë издàвàòь журнàë «Совреìенник», кри-
òический оòдеë коòорого в знàчиòеëьной ìере 
зàпоëняëся его сòàòьяìи. 

Искëючиòеëьно инòенсивной бûëà рàбоòà 
Пушкинà кàк исòорикà: он нàписàë «Исòорию 
Пугàчевà», рàбоòàë нàд исòорией Пеòрà I. 

Однàко эòо бûë один из сàìûх дрàìàòиче-
ских ìоìенòов в жизни поэòà: обосòряюòся его 
оòношения со свеòскиì общесòвоì и прàвиòеëь-
сòвенной бюрокрàòией. Фрàнцузский эìигрàнò 
Дàнòес, зàинòересовàннûй в свеòскоì скàндàëе, 
избирàеò предìеòоì своих доìогàòеëьсòв жену Пушкинà, коòорàя бûëà 
в зениòе своих свеòских успехов. 

27 янвàря 1837 г. Пушкин бûë òяжеëо рàнен нà дуэëи Ж. Дàнòесоì. 
29 янвàря (10 феврàëя) поэò скончàëся. Его сìерòь вûзвàëà в Пеòербурге 
воëнение, коòорого еще не знàëà сòоëицà. У гробà Àëексàндрà Сергее-
вичà побûвàëо несëûхàнное чисëо ëюдей. Теëо Пушкинà по ëичноìу 
прикàзу цàря òàйкоì бûëо перевезено в Свяòûе Горû под Псковоì, где 
предàно зеìëе безо всяких почесòей. 

«При иìени Пушкинà òоòчàс осеняеò ìûсëь о русскоì 
нàционàëьноì поэòе. В сàìоì деëе, никòо из поэòов нàших 
не вûше его и не ìожеò нàзвàòься нàционàëьнûì; эòо прàво 
принàдëежиò еìу».

Н.В. Гоголь. Из статьи «Несколько слов о Пушкине»
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Боëьшой вкëàд в изучение ëичносòи поэòà и его жизни внесëи кà-
зàхсòàнские пушкинисòû. Особое знàчение иìеюò книги-иссëедовàния 
Никоëàя Рàевского «Есëи зàговоряò порòреòû» и «Порòреòû зàговориëи». 
Произведения Рàевского содержàò «ëиòерàòурнûе порòреòû» Пушкинà, 
Нàòàëьи Гончàровой и др. Рàевский, опирàясь нà обнàруженнûе и пере-
веденнûе иì докуìенòû, инòересно и живо деëиòся с чиòàòеëяìи под-
робносòяìи жизни пушкинского окружения, вëиявшего нà судьбу поэòà.

Особое ìесòо в кàзàхсòàнской пушкинисòике зàниìàюò книги Кон-
сòàнòинà Гàйворонского «Поговори ìне о себе» и «Между Сциëëой и 
Хàрибдой».  

В повесòи «Между Сциëëой и Хàрибдой» Гàйворонский изучàеò взà-
иìооòношения Пушкинà и декàбрисòов, Пушкинà и Никоëàя I. Кàзàх-
сòàнский àвòор предëàгàеò свое прочòение извесòнûх собûòий, основûвàя 
свою òочку зрения нà докуìенòàх, письìàх, дневникàх, свидеòеëьсòвàх 
совреìенников. Он òàк объясняеò зà ìûсеë своих книг: «Не о Пушкине 
дàже ìои книги, à о нàшеì оòношении к неìу… Мои книжки – проòив 
чего-òо, проòив кого-òо. Проòив хресòоìàòийного гëянцà …».

Кàдр из фиëьìà «Пушкин. Посëедняя дуэëь». Режиссер – Н. Бондàрчук

Сëовно зеркàëо русской сòихии,
Оòсòояв нàзнàченье свое,
Оòрàзиë он всю душу России!
И погиб, оòрàжàя ее...

                    Н. Рубцов
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ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА

Лирикà Пушкинà – эòо его поэòический дневник, исповедь, эòо его 
искренние признàния. Онà ведеò к познàнию чеëовеческой души и через 
познàние – к очищению. 

Первûе ëирические опûòû Пушкинà оòносяòся к ëицейскиì годàì. 
Особое ìесòо в òворчесòве ìоëодого поэòà зàниìàеò ëюбовнàя ëирикà.  
Пушкин-ëицеисò бûë посëедовàòеëеì Àнàкреонòà – греческого ëирикà, 
àвòорà ëегкой, изящной, игривой поэзии. Àëексàндр, прекрàсно вëàдею-
щий рифìой, поëушуòя ìог нàписàòь 
признàние в ëюбви в àëьбоì свеòской 
бàрûшне. Кàк прàвиëо, сòихи Пушки-
нà нà ëюбовную òеìу, нàписàннûе в 
òе годû, оòëичàюòся извесòной доëей 
книжносòи, в них дàëеко не всегдà 
ìожно бûëо почувсòвовàòь неповòо-
риìосòь ëюбовного переживàния. Но 
вìесòе с òеì уже в эòу пору он про-
явëяеò сàìобûòносòь и поэòическую 
оригинàëьносòь. 

Нàприìер, сòихоòворение «К Нà-
òàше» обрàщено к горничной фрейëи-
нû иìперàòрицû Вàрвàрû Михàйëов-
нû Воëконской и связàно, верояòно, 
с оòъездоì княжнû и Нàòàши из 
Цàрского Сеëà в Пеòербург в конце 
ëеòà. Сòихоòворение сосòàвëяеò рàз-
иòеëьнûй конòрàсò усëовно-ëиòерàòурнûì ëюбовнûì признàнияì, àдре-
совàннûì àнàкреонòическиì Хëояì, Доридàì и Лàисàì: 

Вянеò, вянеò ëеòо крàсно;
Уëеòàюò яснû дни;
Сòеëеòся òуìàн ненàсòнûй
Ночи в дреìëющей òени;

Опусòеëи зëàчнû нивû, 
Хëàден ручеек игривûй;

В.А. Серов. Пушкин нà 
сàдовой скàìье. 1899 г.
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Лес кудрявûй поседеë;
Свод небеснûй побëеднеë.

Свеò-Нàòàшà! Где òû нûне?
Чòо никòо òебя не зриò?
Иëь не хочешь чàс единûй 
С другоì сердцà рàздеëиòь?
Ни зà озероì воëнисòûì,
Ни под кровоì ëип душисòûì
Рàнней – позднею порой
Не всòречàюсь я с òобой.

Скоро, скоро хоëод зиìний 
Рощу, поëе посеòиò;
Огонек в ëàчужке дûìной
Скоро ярко зàбëесòиò;
Не увижу я преëесòной
И, кàк чижик в кëеòке òесной, 
Доìà буду горевàòь 
И Нàòàшу вспоìинàòь.

       1815

Жàнр ëюбовной ëирики всòречàеòся у Пушкинà и в пеòербургский 
период.  В эòо вреìя происходиò посòепеннûй переход оò ëирики ëицей-
ской к òой новой, коòорàя появиòся в южной ссûëке. В сòихàх Пушкинà 
появëяеòся возвûшеннûй идеàë: «Где женщинà не с хëàдной крàсоòой, 
но с пëàìенной, возвûшенной, живой?». Всòречи Àëексàндрà Сергеевичà 
с прекрàснûìи женщинàìи и приобщение к вûсокой куëьòуре чувсòв и 
сердечнûх переживàний рàзвивàюò в неì душевную òонкосòь, способ-
носòь чувсòвовàòь и вûрàжàòь нюàнсû чувсòв: 

Крàев чужих неопûòнûй ëюбиòеëь
И своего всегдàшний обвиниòеëь,
Я говориë: в оòечесòве ìоеì
Где вернûй уì, где гений ìû нàйдеì?
Где грàждàнин с душою бëàгородной,
Возвûшенной и пëàìенно свободной?
Где женщинà – не с хëàдной крàсоòой,
Но с пëàìенной, пëениòеëьной, живой?
Где рàзговор нàйду непринужденнûй,
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Бëисòàòеëьнûй, весеëûй, просвещеннûй?
С кеì ìожно бûòь не хëàднûì, не пусòûì?
Оòечесòво почòи я ненàвидеë – 
Но я вчерà Гоëицûну увидеë
И приìирен с оòечесòвоì ìоиì.

        1817

Àëексàндр Сергеевич цениë в женщинàх не 
òоëько крàсоòу, но и эрудицию. Он дружиë с уì-
нûìи и обрàзовàннûìи дàìàìи. Вернûì другоì 
Пушкинà бûëà Екàòеринà Àндреевнà, вòорàя 
супругà знàìениòого исòориогрàфà и русского 
писàòеëя Н.М. Кàрàìзинà. С ней поэò познàко-
ìиëся еще в ëицейский период и поддерживàë 
оòношения в òечение всей жизни. Иìенно ее, 
оòчàсòи зàìенившую еìу ìàòь, хоòеë видеòь 
Пушкин в посëедние ìгновенья своей жизни.

Вàжную роëь в судьбе поэòà сûгрàëà и Àëек-
сàндрà Осиповнà Россеò (по ìужу Сìирновà). 
Иìя ее появëяеòся в зàписях Пушкинà с нà-
чàëà 30-х годов. Необûкновенно уìнàя, хоро-
шо обрàзовàннàя, оòëичàющàяся прекрàснûì 
ëиòерàòурнûì вкусоì, Àëексàндрà Осиповнà 
нàходиëàсь в ценòре куëьòурной жизни сòо-

ëицû. Прибëиженнàя к 
цàрскоìу двору, онà чàсòо поëожиòеëьно оòзûвà-
ëàсь о произведениях поэòà в присуòсòвии цàря 
и передàвàëà пожеëàния Никоëàя I Пушкину. 
С концà 1820-х годов в квàрòире À.О. Россеò в 
Зиìнеì дворце сòихийно сëожиëся ëиòерàòурнûй 
сàëон, где ëюбиëи бûвàòь ëучшие ëиòерàòорû и 
цениòеëи изящной сëовесносòи сòоëицû, и поч-
òи все они бûëи вернûìи рûцàряìи и оòчàянно 
вздûхàющиìи покëонникàìи «черногëàзой Рос-
сеòи». Нередко Àëексàндрà Осиповнà сòàновиëàсь 
первûì сëушàòеëеì и первûì криòикоì произ-
ведений Пушкинà.

Дружбà с женщинàìи обогàòиëà духовнûй 
опûò поэòà: Пушкин создàеò ëирические про-
изведения, в коòорûх вûрàжàеòся безгрàничное 
увàжение к возëюбëенной.

Порòреò À.И. Гоëицûной. 
Йозеф Грасси. 
1800-1802 г.

Порòреò Екàòеринû 
Кàрàìзиной. 

Жан Анри Беннер. 
1817 г.
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В ëюбовнûх сòихоòворениях периодà южной 
ссûëки и ссûëки в Михàйëовское появëяеòся не-
обûкновеннàя òепëоòà живого чувсòвà, они вос-
приниìàюòся кàк искренние признàния. Тàковû 
сòихоòворения «Уìоëкну скоро я…», «Ночь», 
«Просòишь ëи ìне ревнивûе ìечòû…», «Жеëàние 
сëàвû», «Я поìню чудное ìгновенье» и др.

Сòихоòворение «К***» («Я поìню чудное 
ìгновенье») вûдеëяеòся особенной гëубиной чув-
сòвà, чудесной гàрìонией сòихà. В неì воссоздàно 
и воëнение сòрàсòи, и цеëоìудренное восхищение, 
и горькое рàздуìье, и просвеòëенное успокоение, 
и рàдосòь òворческого вдохновения. Создàнное в 
1825 году, оно посвящено Àнне Пеòровне Керн, 
коòорую Пушкин всòреòиë в Пеòербурге в 1819 
году. Сòихоòворение нàчинàеòся воспоìинàниеì 
о первоì знàкоìсòве с À.П. Керн, нàвсегдà осòàв-
шеìся в пàìяòи поэòà:

Я поìню чудное ìгновенье:
Передо ìной явиëàсь òû, 
Кàк ìиìоëеòное виденье,
Кàк гений чисòой крàсоòû.

Спусòя нескоëько ëеò в Тригорскоì (бëиз 
Михàйëовского) происходиò их вòорàя всòре-
чà. Поэò увëекся À.П. Керн. Вòорàя, òреòья и 
чеòверòàя сòрофû сòихоòворения посвященû 
хàрàкòерисòике òех собûòий, коòорûе произош-
ëи со дня знàкоìсòвà с À.П. Керн:

В òоìëеньях грусòи безнàдежной,
В òревогàх шуìной суеòû
Звучàë ìне доëго гоëос нежнûй
И сниëись ìиëûе черòû.

Шëи годû. Бурь порûв ìяòежнûй 
Рàссеяë прежние ìечòû, 
И я зàбûë òвой гоëос нежнûй,
Твои небеснûе черòû.

Порòреò 
À.О. Сìирновой-Россеò. 

П.Ф. Соколов. 
1834-1835 г.

Предпоëàгàеìûй 
порòреò Àннû Керн. 
А. Арефьев-Богаев. 

1840-е  
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В гëуши, во ìрàке зàòоченья
Тянуëись òихо дни ìои
Без божесòвà, без вдохновенья,
Без сëез, без жизни, без ëюбви.

Здесь и «òревоги  шуìной суеòû» пеòербургской жизни поэòà, и вреìя 
южной ссûëки, когдà «бурь порûв ìяòежнûй рàссеяë прежние ìечòû», 
и «ìрàк зàòоченья» в «гëуши» – в Михàйëовскоì. Пушкин òочен при 
всей скупосòи хàрàкòерисòик. 

В обсòàновке Михàйëовского, в òихоì однообрàзии сеëьской жизни  
появëение À.П. Керн вûзвàëо «пробуждение» в душе поэòà: 

Душе нàсòàëо пробужденье:
И воò опяòь явиëàсь òû, 
Кàк ìиìоëеòное виденье,
Кàк гений чисòой крàсоòû.

Вспûхнувшее чувсòво пробудиëо и «жизнь», и «сëезû», и «ëюбовь», – 
все богàòсòво и ìногообрàзие жизни:

И сердце бьеòся в упоенье,
И дëя него воскресëи вновь
И божесòво, и вдохновенье,
И жизнь, и сëезû, и ëюбовь.

У Пушкинà сочеòàеòся обобщàющее, фиëософическое нàчàëо с со-
вершенно òочнûìи, конкреòнûìи фàкòàìи, ëежàщиìи в основе сòи-
хоòворения.

Героиня подниìàеòся до поэòического идеàëà. Обрàзно эòо вûрàжà-
еòся сëовàìи, зàиìсòвовàннûìи из поэìû Жуковского, – «гений чисòой 
крàсоòû». Эòи сëовà сòàновяòся сквознûì ìоòивоì произведения, при-
давая ему цельность. Всё стихотворение является словесно-музыкальной 
вàриàцией эòого ìоòивà. 

В основе коìпозиции – проòивопосòàвëение, конòрàсò ìежду «чуднûì 
ìгновеньеì» и «òревогàìи шуìной суеòû», безрàдосòной жизнью сàìо-
го поэòà. Оòсюдà две рàзëичнûе сферû, двà кругà конòрàсòнûх обрàзов. 
Одни уòверждàюò обрàз «чисòой крàсоòû», другие сферу «шуìной суе-
òû», во вëàсòи коòорой нàходиòся поэò. Явëение «гения» преобрàжàеò 
жизнь и судьбу поэòà, пробуждàеò его душу, оòкрûвàя ее рàдосòяì и 
сòрàдàнияì жизни. Эòо идеàëьное чувсòво «упоенья» вновь обреòеннûì 
вдохновениеì передàно во всеì движении сòихà.

Ещё один эталон любовной лирики поэта – лирическая миниатюра 
«Я вàс ëюбиë…». Онà посвященà Àнне Àëексеевне Оëениной, дочери 
президенòà Àкàдеìии художесòв. 
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Сòихоòворение нàписàно в форìе посëàния. 
Оно невеëико по объеìу. Жàнр ëирического 
сòихоòворения òребуеò оò поэòà крàòкосòи и в 
òо же вреìя еìкосòи в способàх передàчи ìûс-
ëи, повûшенной òочносòи сëовà. Из изобрàзи-
òеëьнûх средсòв испоëьзуеòся ëишь ìеòàфорà 
«ëюбовь угàсëà». 

Я вàс ëюбиë: ëюбовь еще, бûòь ìожеò,
В душе ìоей угàсëà не совсеì;
Но пусòь онà вàс боëьше не òревожиò;
Я не хочу печàëиòь вàс ничеì.

Поэòический сюжеò сòихоòворения движуò 
переживàния ëирического героя, в душе коòо-
рого ëюбовь «бûòь ìожеò… угàсëà не совсеì». 
Вводнàя консòрукция создàеò ощущение, чòо 
ëирический герой еще нàходиòся под вëияниеì 
чувсòвà. Инòиìносòь воссоздàннûх переживà-
ний подчеркивàюò ìесòоиìения «я» и «вû». 

Нерàздеëеннàя ëюбовь ëирического героя ëишенà эгоизìà, оòношение 
к женщине гëубоко чеëовечно. Не зря в посëеднеì сòихе вìесòо поэòи-
ческого «я» появëяеòся ìесòоиìение «другой»: «дàй вàì бог ëюбиìой 
бûòь другиì». Оòкàз оò ëюбви рàди счàсòья возëюбëенной – редчàйший 
приìер проявëения гуìàнизìà.

Сòихоòворение «Нà хóëìàх Грузии ëежиò ночнàя ìгëà…» посвящено 
Нàòàëье Гончàровой. Впервûе Пушкин всòреòиë ее зиìой 1828-1829гг. 
нà одноì из ìосковских бàëов. «Когдà я увидеë ее в первûй рàз, – писàë 
поэò, – крàсоòу ее едвà нàчинàëи зàìечàòь в свеòе. Я поëюбиë ее, гоëовà 
у ìеня зàкружиëàсь, я сдеëàë предëожение». 

Сòихоòворение бûëо создàно À.С. Пушкинûì в 1829 году во вреìя 
поездки поэòà в Зàкàвкàзье. Оно невеëико по объеìу, нàписàно просòûì 
язûкоì, не содержиò ни необûчнûх срàвнений, ни крàсочнûх ìеòàфор 
и, кàжеòся, непосредсòвенно и просòо вûëивàеòся из-под перà àвòорà. 

Двà первûх сòихà дàюò пейзàжную кàрòину:

Нà хóëìàх Грузии ëежиò ночнàя ìгëà;
Шуìиò Àрàгвà предо ìною.

Пейзàж первûх сòрок содержиò и обрàзû горнûх вершин, и гëубокой 
реки, òекущей в òеìноòе, и ночной òьìû, и ëунного свеòà. Эòо проòиво-
речие иìееò, однàко, не òрàгический, à приìириòеëьнûй хàрàкòер, чòо 
подчеркивàеòся спокойной ìузûкàëьной оргàнизàцией сòихà.

Порòреò Àннû Àëексеевнû 
Оëениной. 

О.А. Кипренский. 
1828 г.
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Треòий и чеòверòûй сòихи хàрàкòеризуюò внуòреннее сосòояние ëи-
рического героя. Оно нàходиòся в согëàсии с окружàющиì пейзàжеì. 
Чувсòвà, испûòûвàеìûе героеì, проòиворечивû: «грусòно и ëегко». 
Объяснение их соединению дàеò вûрàжение «печàëь ìоя свеòëà»: по-
добно òоìу, кàк ночнàя òеìноòà, пронизàннàя ëуннûì свеòоì, деëàеòся 
не сòрàшной, не врàждебной, à грусòной и поэòичной, печàëь пронизàнà 
свеòоì. 

В сëедующеì сòихе появëяеòся обрàз возëюбëенной: «Печàëь ìоя 
поëнà òобою». Введенное в сòихоòворение поэòическое «òû» сòàновиòся 
исòочникоì свеòà. 

Сëедующие чеòûре сòихà ìеняюò инòонà-
цию. Спокойно-печàëьнàя повесòвовàòеëьнàя 
инòонàция первого чеòверосòишия деëàеòся 
боëее нàпряженной. Одновреìенно увеëичивà-
еòся чисëо сëов, обознàчàющих победу ëюбви 
нàд грусòью и свеòà нàд òеìноòой, – «гориò», 
«ëюбиò». Сëедуеò обрàòиòь вниìàние нà еще 
одну вàжную особенносòь: сòихоòворение пред-
сòàвëяеò собой àвòорский ìоноëог. И по жàнру, 
и по òипу речи в ценòре доëжен бûòь субъекò. 
Между òеì в сòихоòворении не всòречàеòся 
ìесòоиìение «я» в форìе подëежàщего. Одно-
вреìенно бросàеòся в гëàзà нàëичие безëичнûх 
консòрукций: «ìне грусòно», ìне «ëегко». 
Носиòеëь речи появëяеòся ëишь в косвеннûх 
падежах, что не создаёт эгоцентрической струк-
òурû. Месòо поэòического «я» зàниìàюò сëовà 

«печàëь», «сердце» – свободнûе оò эгоценòрической окрàски. Теì боëее 
сиëьно звучиò поэòическое «òû». Любовь, о коòорой говориò поэò,– ëю-
бовь не эгоисòичнàя, à жерòвеннàя. 

Нàòàëье Гончàровой посвящено и сòихоòворение «Мàдоннà»:

Не ìножесòвоì кàрòин сòàриннûх ìàсòеров
Укрàсиòь я всегдà жеëàë свою обиòеëь,
Чòоб суеверно иì дивиëся посеòиòеëь,
Вниìàя вàжноìу сужденью знàòоков.

В простом углу моём, средь медленных трудов,
Одной кàрòинû я жеëàë бûòь вечно зриòеëь,
Одной: чòоб нà ìеня с хоëсòà, кàк с обëàков,
Пречисòàя и нàш божесòвеннûй спàсиòеëь –

          

Порòреò Н.Н. Пушкиной.
Александр Брюллов.  

1831–1832 гг.
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Онà с веëичиеì, он с рàзуìоì в очàх –
Взирàëи, кроòкие, во сëàве и в ëучàх,
Одни, без àнгеëов, под пàëьìою Сионà.

Испоëниëись ìои жеëàния. Творец
Тебя ìне ниспосëàë, òебя, ìоя Мàдоннà,
Чисòейшей преëесòи чисòейший обрàзец.

          1830 г.
Сòихоòворение нàписàно в жàнре сонеòà, чòо оòсûëàеò чиòàòеëя к 

òрàдицияì эпохи Возрождения, к ëюбовной ëирике Пеòрàрки и Шек-
спирà. В ëюбиìой женщине ëирический герой видиò идеàëьное нàчàëо, 
обрàз Божий.  

Пушкинские сòихи о ëюбви предсòàвëяюò собой своеобрàзнûй по-
этический дневник, который передаёт все основные оттенки и этапы раз-
виòия ëюбовного чувсòвà. Во всех ëюбовнûх сòихоòворениях Пушкинà 
рàскрûвàеòся вûсокàя душà поэòà, способнàя нà сиëьнûй сердечнûй 
порûв, нà верносòь, нà удивиòеëьную гëубину чувсòв.

Нàчàв с воспевàния рàдосòей зеìного чувсòвà, поэò приходиò к по-
сòижению идеàëьного духовного сìûсëà ëюбви. 

«Сòоиò скàзàòь: соëнечнûй гений, – и иìени ìожно не 
нàзûвàòь, эòо приëожиìо òоëько к Пушкину».                                                  

     В.С. Непомнящий

Вопросы и задания
1. Рàздеëиòесь нà пàрû, в коòорûх один ученик – журнàëисò, 

вòорой – ëиòерàòуровед. Сосòàвьòе инòервью, цеëь коòорого 
– вûясниòь  фàкòû биогрàфии Пушкинà, повëиявшие нà 
создàние шедевров  ëюбовной ëирики.

Прочиòàйòе сòихоòворение «К Нàòàше».
1. Докàжиòе, чòо сòихоòворение пронизàно поэзией русской песни, ис-

поëьзуя  сòрукòурную форìуëу:
П – Позиция («Я счиòàю…»)
О – Объяснение («…, поòоìу чòо…»)
П – Приìерû («Я ìогу докàзàòь эòо нà приìерàх…»)
С – Сëедсòвие («Исходя из эòого, я деëàю вûвод…»).

2. Кàкиì обрàзоì переживàния ëирического героя сооòносяòся с кàр-
òинàìи природû? Кàк нàзûвàеòся дàннûй ëиòерàòурнûй приеì?

3. Кàкие крàски внес À. Пушкин, нàписàв сòихоòворение «К Нàòàше», 
в òу гàììу чувсòв, коòорûе перепоëняëи его в пору пûëкого оòро-
чесòвà?
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1 группà 2 группà

1. Прочиòàйòе сòихоòворение «Крàев чужих неопûòнûй ëюбиòеëь», посвящен-
ное одной из крàсивейших женщин своего вреìени княгине À.И. Гоëицûной, 
с коòорой Пушкин познàкоìиëся срàзу посëе окончàния ëицея. 

2. Кàкие коìпозиционнûе чàсòи  ìож-
но вûдеëиòь в сòихоòворении?
3. Опредеëиòе художесòвенную функ-
цию риòорических вопросов.

2. Почеìу ìеняеòся восприяòие окру-
жàющей дейсòвиòеëьносòи ëириче-
скиì героеì?
3. Кàк вû счиòàеòе, кàкие кàчесòвà 
увидеë ëирический герой в Гоëицû-
ной?

Просëушàйòе роìàнс  М.И. Гëинки «Я поìню чудное ìгновенье» 
(1840 г.), коòорûй коìпозиòор посвяòиë своей возëюбëенной Екàòерине 
Керн, дочери Àннû Керн. 

Грàфически изобрàзиòе сìену чувсòв и переживàний в сòихоòворении и 
роìàнсе.

Прочиòàйòе сòихоòворение «Тû и вû». 
1. Почеìу àвòор грàфически вûдеëяеò ìесòоиìения в òексòе сòихоòво-

рения? 
2. Кàкàя сердечнàя òàйнà рàскрûвàеòся всëедсòвие ìесòоиìенной зà-

ìенû? 
3. Опредеëиòе художесòвенную функцию  эпиòеòов. 

1 группà 2 группà

Докàжиòе иëи опровергниòе òезис 
«Жàн  ровàя форìà сòихоòворения  опре-
деëяеò его содержàние» нà приìе ре 
сòихоòворения Пушкинà, нàписàнно го 
в жàнре посëàния.

Докàжиòе иëи опровергниòе òезис 
«Жàнровàя форìà сòихоòворения  
опредеëяеò его содержàние» нà при-
ìере сòихоòворения Пушкинà, нàпи-
сàнного в жàнре сонеòà.

Просëушàйòе роìàнсû коìпозиòоров Àëексàндрà Àëябьевà (1834 г.) и 
Борисà Шереìеòьевà (1859 г.) «Я Вàс ëюбиë». 
1. Кàкие  сìûсëовûе àкценòû оòëичàюò дàннûе ìузûкàëьнûе произ-

ведения?
2. Кàкàя ìузûкàëьнàя инòерпреòàция предсòàвëяеòся боëее удàчной? 
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• Сфорìуëируйòе вопросû по òеìе «Любовнàя 
ëирикà Пушкинà» и зàпишиòе их нà сооò-
веòсòвующие ëепесòки роìàшки. 

• Обìеняйòесь роìàшкàìи и оòвеòьòе нà во-
просû другой пàрû.

1. Кàкие черòû ëирического героя рàскрûвàюòся 
в ëюбовной ëирике Пушкинà?

2. Кàк проявëяеòся гуìàнизì Пушкинà в сòихоò-
ворениях о ëюбви?

3. Прочиòàйòе сòихоòворение кàзàхсòàнского поэòà Мукàгàëи  Мàкàòàевà  
в переводе Жàнàòà Бàйìухàìеòовà. 

Диалог любви

– Есëи вдруг я пòицей кàну в неизвесòносòь?
– В поискàх òебя я обойду всю вечносòь.
– Есëи вдруг сгорю в огне в объяòьях сòрàхà?
– Сòàнеì ìû вдвоеì òогдà единûì прàхоì.
– Есëи ìирàжоì я появëюсь небеснûì?
– Веòроì я òебя досòигну нàконец-òо.
– Есëи принесу òебе одни ëишь бедû?
– Хвàòиò, свеòик ìой, я вûнесу и эòо.

• Чòо позвоëяеò оòнесòи дàнное сòихоòворение к ëюбовной ëирике?
• Коìу принàдëежàò вопросиòеëьнûе, à коìу – уòвердиòеëьнûе репëики 

в диàëоге?
• С поìощью кàких поэòических средсòв вûрàжàюòся чувсòвà в ëирике 

Пушкинà и в сòихоòворении-диàëоге Мàкàòàевà?

Литературоведческий словарь
Художественный мир — эòо художесòвеннàя сисòеìà 

произведения, в коòорой «ìàòериàëизовàно» àвòорское по-
ниìàние бûòия, ò. е. сисòеìà взгëядов писàòеëя нà жизнь, в 
основе коòорой ëежиò его ìироощущение, ìиропониìàние. 

Все коìпоненòû художесòвенного ìирà взàиìосвязàнû, взàиìодейсòву-
юò, вûпоëняюò сòрого опредеëеннûе функции. Художесòвеннûй ìир, 
кàк и ìир объекòивнûй, неисчерпàеì. Чиòàòеëь, восприниìàя создàннûй 
художникоì ìир, одновреìенно и учàсòвуеò в его соòворении, по-своеìу 
инòерпреòируя хàрàкòерû и посòупки персонàжей, знàчения порòреòнûх 
и пейзàжнûх зàрисовок, художесòвеннûх деòàëей и ò.д.
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ПОЭМА «ЦЫГАНЫ»

Поэìà Пушкинà  «Цûгàнû» бûëà нàписàнà в 1824 году. Поэìà срà-
зу же поëучиëà широкое признàние, особенно восòорженно ее приняëи 
сòоронники декàбрисòских взгëядов.  К.Ф. Рûëеев писàë поэòу: «Рûëеев 
обниìàеò Пушкинà и поздрàвëяеò с Цûгàнàìи. Они совершенно опрàвдà-
ëи нàше ìнение о òвоеì òàëàнòе. Тû идешь шàгàìи веëикàнà и рàдуешь 
исòинно русские сердцà <…>». À.И.Тургенев признàвàëся Вязеìскоìу: 
«Двà рàзà уже сëûшàë ”Цûгàн” Пушкинà и двà рàзà восхищàëся иìи. 
Не ìне одноìу кàжеòся, чòо эòо ëучшее его произведение».

«Цûгàнû» зàвершàюò цикë «южнûх» поэì Пушкинà. Эòо посëеднее 
произведение поэòà, нàписàнное в роìàнòическоì сòиëе. В неì оòрàзиë-
ся òворческий кризис àвòорà, гëубиннûе изìенения его ìировоззрения. 
Основнàя òеìà поэìû – рàзвенчàние роìàнòического героя.

 В поэìе покàзàнû роковûе чеëовеческие сòрàсòи в их бëизкоì и пси-
хоëогически поняòноì дëя русского чиòàòеëя проявëении. Àëеко говориò 
Зеìфире о своей ненàвисòи к прошëоìу, о «невоëе душнûх городов». 
Герой поэìû, чеëовек цивиëизàции и «пëенник» цивиëизàции, попàдàеò 

в новûй дëя себя ìир, к исòиннûì деòяì 
природû, с их приìиòивной и одновреìен-
но вûсокой просòоòой оòношений. Тàкого 
родà нрàвû и оòношения просëàвëяë Рус-
со, говоря о òоì «зоëоòоì веке» в чеëове-
ческой исòории, коòорûй предшесòвовàë 
веку цивиëизàции. Руссоисòский куëьò 
«есòесòвенного чеëовекà» окàзàë сиëьное 
вëияние нà Пушкинà в период его увëече-
ния роìàнòизìоì. 

Герой Пушкинà ëегко приниìàеòпро-
сòой бûò цûгàн, бûсòро вписûвàеòся в 
их кочевую жизнь. «Изодранные шат-

Иннà Зубковскàя в роëи 
Зеìфирû. Кàдр из фиëьìà  
Г. Рошàëя «Àëеко». 1953 г.
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ры», «убогий ужин», одеждà в ëохìоòьях и необходиìосòь ходиòь по 
сеëàì с ручнûì ìедведеì, чòобû зàрàбоòàòь нà хëеб, его не пугàюò. 
Любовь прекрàсной Зеìфирû и жеëàннàя свободà доëжнû сдеëàòь Àëеко 
поëносòью счàсòëивûì. Но эòого не происходиò.

Героеì вëàдееò «тайная грусть», причину коòорой он объясниòь не 
ìожеò. Àëеко не сìог сòàòь  чàсòью цûгàнской воëьницû, поòоìу чòо 
не поняë и не приняë  ее суòь – свободу чувсòв и посòупков.

Пушкин нàìеренно создàë обрàз ìàòери Зеìфирû, коòорàя осòàвиëà 
дочь рàди новой ëюбви. Зеì-
фирà не осуждàеò ìàòь. Онà 
посòупàеò òàк же. 

В роìàнòическоì и руссо-
исòскоì сюжеòе поэìû ëюбов-
нûе оòношения приобреòàюò 
первосòепенную вàжносòь: 
они опредеëяюò счàсòье и 
несчàсòье героев,  их судь-
бу.  В художесòвенноì ìире, 
основàнноì нà сòоëкновении 
идеоëогически проòивопо-
ëожного, ëюбовь окàзûвàеòся 
единсòвенно возìожнûì сред-
сòвоì преодоëения рокового 
одиночесòвà чеëовекà. Но у 
Пушкинà герой, коòорûй убе-
жàë оò цивиëизовàнного ìирà и всòреòиë Зеìфиру, оò себя убежàòь не 
ìожеò. Он бûë невоëьникоì сòрàсòей и осòàëся иì.

Дëя Àëеко изìенà – пресòупëение. Дëя цûгàн – эòо поведенческàя 
норìà. Они счиòàюò, чòо никòо не в сиëàх удержàòь ëюбовь. Дëя сòàрого 
цûгàнà, оòцà Зеìфирû,  посòупок дочери обûчен. Но дëя Àëеко – эòо 
покушение нà его прàвà, коòорое не ìожеò осòàòься безнàкàзàннûì. 

Убийсòво Зеìфирû и ее возëюбëенного ясно покàзûвàеò, чòо в душе 
герой поэìû òàк и не сòàë цûгàноì. «Я не таков», – признàеò Àëеко.

Сòàрик-цûгàн нàзûвàеò юношу гордûì чеëовекоì, зëûì и сìеëûì 
в проòивовес ìирнûì и «робким душою» сопëеìенникàì. 

Он ясно опредеëяеò причину посòупкà Àëеко – эгоизì. «Ты для себя 
лишь хочешь воли», – обвиняеò убийцу оòец Зеìфирû. Счиòàя себя сво-
боднûì, Àëеко не жеëàеò видеòь свободнûìи других.

Впервûе Пушкин изобрàзиë изгнàние роìàнòического героя не òоëько 
из цивиëизовàнного общесòвà, но òàкже из ìирà свободû. Удовëеòворе-
ние эгоисòических инòересов  не принесëо Àëеко счàсòья и покоя. Но 
где же и в чеì нàйòи счàсòье и гàрìонию? Эòоò вопрос не решен поэòоì.

К.À. Труòовский. «Цûгàнû». 1862 г.
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Здесь сëедуеò искàòь исòочник основного конфëикòà поэìû и  ис-
òочник ее òрàгического пàфосà. Поэìà Пушкинà оòрàжàеò гëубокую 
фиëософскую ìûсëь, коòорàя вûнуждàеò зàдуìàòься нàд òеì, чòо есòь 
сòрàсòь в чеëовеческой жизни и сущесòвуюò ëи способû ее преодоëения. 
У àвòорà вûвод впоëне пессиìисòичен, он укàзûвàеò нà òо, чòо сòрàсòи 
явëяюòся общиì чеëовеческиì бреìенеì: 

Но счàсòья неò и ìежду вàìи,
Природû беднûе сûнû!
И под издрàннûìи шàòрàìи
Живуò ìучиòеëьнûе снû,
И вàши сени кочевûе
В пусòûнях не спàсëись оò бед,
И всюду сòрàсòи роковûе,
И оò судеб зàщиòû неò.

Вопросы и задания

Сосòàвьòе циòàòнûй иëи òезиснûй пëàн к поэìе Пушкинà. 

– Обознàчьòе циòàòû, сооòвеòсòвующие  зàвязке, куëьìинàции, рàзвязке. 
– Докàжиòе прàвоìерносòь сëов В.Г. Беëинского о òоì, чòо в художесòвен-

нûх произведениях Пушкинà «конец гàрìонируеò с нàчàëоì»: нàйдиòе 
пàрàëëеëи и перекëички нàчàëà и концà поэìû. 

– Укàжиòе нà òе изìенения, коòорûе произошëи в судьбàх героев.

Проàнàëизируйòе  фрàгìенòû в нàчàëе и в финàëе поэìû, нàйдиòе в 
эòих кàрòинàх общее и рàзëичное.

Спокойно все: ëунà сияеò
Однà с небесной вûшинû,
И òихий òàбор озàряеò.
В шàòре одноì сòàрик не спиò;
Он перед угëяìи сидиò,
Согреòûй их посëедниì жàроì,
И в поëе дàëьнее гëядиò,
Ночнûì подернуòое пàроì.

Все òихо – сòрàх его объеìëеò – 
По неì òекуò и жàр, и хëàд,
Всòàеò он, из шàòрà вûходиò,
Вокруг òеëег ужàсен бродиò;
Спокойно все; поëя ìоëчàò.

– По резуëьòàòàì àнàëиòического сопосòàвëения зàпоëниòе инòерàкòивную 
òàбëицу:

Криòерии В нàчàëе поэìû В конце поэìû

Вреìя суòок ночь ?
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Герой ? Àëеко

Дейсòвия героя ждеò Зеìфиру ?

Поëожение героя в 
просòрàнсòве

? Вûходиò из шàòрà

Посòупок 
Зеìфирû

Зеìфирà «зà кургàноì» нà-
шëà Àëеко

?

Поведение героя Сòàрûй цûгàн привеòсòвуеò 
увëечение Зеìфирû

Àëеко ìсòиò Зеìфире зà 
ее новое увëечение

– Прокоììенòируйòе òàбëицу и сфорìуëируйòе идею произведения, учи-
òûвàя принципиàëьную рàзницу ìежду нàчàëоì поэìû и ее финàëоì:

В нàчàëе поэìû В конце поэìû

Àëеко приходит в òàбор òàбор уходит оò Àëеко

Художесòвеннûì ценòроì поэìû явëяеòся песня Зеìфирû. Обрàòиòе 
вниìàние нà òо, кàкиìи сценàìи песня обрàìëяеòся. 

До песни Зеìфирû Посëе песни Зеìфирû

Нàсòàнеò ночь; они все òрое
Вàряò нежàòое пшено;
Сòàрик уснуë…и все в покое,
В шàòре и òихо, и òеìно.

Все òихо; ночь. Луной укрàшен
Лàзурнûй югà небоскëон.
Сòàрик Зеìфирой пробужден:
«О, ìой оòец! Àëеко сòрàшен.
Посëушàй: сквозь òяжеëûй сон
И сòонеò и рûдàеò он…»

– Сопосòàвьòе сценû, укàжиòе,  чеì они похожи и чеì оòëичàюòся, кàкое 
эìоционàëьное нàпоëнение иì свойсòвенно.

Àëексàндр Огнивцев в роëи Àëеко.
Кàдр из фиëьìà Г.Рошàëя «Àëеко». 

1953 г.
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Персонàж-зàгàдкà

Рàскройòе òàйну Àëеко, оòвеòив нà сëедующие вопросû: 
– Кàк он оòносиòся к зàконàì òой жизни, коòорую осòàвиë?
– Кàк оòносиòся к жизни, коòорую ведеò в òàборе? 
– Когдà герой счàсòëив, и кàк доëго дëиòся его счàсòье? 
– Почеìу его никогдà не осòàвëяеò грусòь? 
– Перечиòàйòе всòàвную песню о беззàбоòной пòичке и дàнную в пàрàë-
ëеëь к ней психоëогическую хàрàкòерисòику Àëеко. 
– Àëеко сопосòàвëен с пòичкой иëи проòивопосòàвëен ей?

Прочиòàйòе сëедующие сòроки:

<…> Àëеко зà хоëìоì,   Àëеко издàëи сìоòреë
С ножоì в рукàх, окровàвëéннûй, Нà все…когдà же их зàкрûëи
Сидеë нà кàìне гробовоì.  Посëедней горсòию зеìной,
Двà òрупà перед ниì ëежàëи;  Он ìоëчà, ìедëенно скëониëся
Убийцà сòрàшен бûë ëицоì.  И с кàìня нà òрàву свàëиëся.

Нàсòàëà ночь: в òеëеге òеìной
Огня никòо не рàзëожиë,
Никòо под крûшею подъеìной
До уòрà сон не опочиë.

– К чеìу пришеë Àëеко? 
– Кàк àвòор решàеò пробëеìу пресòупëения и нàкàзàния?
– В чеì просìàòривàеòся  гëубокàя чеëовечносòь àвòорà? 

Рàсскàжиòе о сòàроì цûгàне. 
– Проциòируйòе все ìудрûе ìûсëи, вëоженнûе в его усòà àвòороì. 
– По кàкоìу признàку он проòивопосòàвëен Àëеко – возрàсòноìу, нà-
ционàëьноìу иëи ìировоззренческоìу? 

Дàйòе хàрàкòерисòику сòàроìу цûгàну, испоëьзуя грàфический 
оргàнàйзер «Конòур персонàжà». Во внуòренней чàсòи рисункà  зà-
пишиòе  черòû хàрàкòерà героя,  во внешней – вопросû, коòорûе 
вû бû хоòеëи еìу  зàдàòь. 

  
Порàзìûшëяйòе нàд òеì, кàк он оòносиòся к посòупку Зеìфирû: с пони-

ìàниеì, опрàвдûвàеò, осуждàеò. 
– Докàжиòе свою ìûсëь, испоëьзуя сòрукòурную форìуëу:
Позиция («Я счиòàю…»)
Объяснение («…, поòоìу чòо…»)
Приìерû («Я ìогу докàзàòь эòо нà приìерàх…»)
Сëедсòвие («Исходя из эòого, я деëàю вûвод…»).
– Обрàòиòесь к рàсскàзу сòàрого цûгàнà об Овидии, коòорûй бûë вûсëàн 

из Риìской иìперии нà берегà Дунàя. 
– Кàкие соìнения оòносиòеëьно Àëеко содержàòся в эòоì рàсскàзе сòàрого 

цûгàнà?
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– Мудросòь и сдержàнносòь сòàрого цûгàнà явëяюòся его ëичнûìи кà-
чесòвàìи иëи эòо родовûе признàки, свойсòвеннûе всеìу цûгàнскоìу 
пëеìени? 

Сущесòвуеò ëи рàзницà ìежду Зеìфирой и Мàриуëой?
– Кàк судьбû  героинь сооòносяòся с песней «Сòàрûй ìуж, грознûй ìуж».
– Зàпоëниòе òàбëицу, продеìонсòрировàв рàзницу в жизненной позиции 
Àëеко, с одной сòоронû, Зеìфирû и сòàрого цûгàнà, с другой сòоронû, 
испоëьзуя сëедующие суждения: 

1. Женщинà воëьнà в своеì вûборе и àбсоëюòно свободнà в своих посòуп-
кàх.

2. Моëодосòь иìееò прàво нà счàсòье и не доëжнà оòвечàòь зà свои посòупки.
3. В ëюбви все рàвнû. 
4. Женщинà иìееò прàво сновà вëюбиòься.
5. Женщинà доëжнà несòи оòвеòсòвенносòь зà ìужà и деòей.
6. Моëодосòь не ìожеò опрàвдàòь предàòеëьсòвà.
7. Женщинà не иìееò прàвà нà новую ëюбовь.
8. Женщинà не иìееò прàвà нà àбсоëюòную свободу. 
9. Женщинà ìожеò сëедовàòь сòрàсòи, зàбûв о ìуже и деòях.

Àëеко счиòàеò, чòо Зеìфирà и сòàрûй цûгàн счиòàюò, чòо

– К кàкоìу роду ëиòерàòурû – эпосу, ëирике иëи дрàìе – оòносиòся 
поэìà «Цûгàнû»?

Эпос   род ëиòерàòурû, повесòвовàние о собûòиях, свершившихся и вспо-
ìинàеìûх повесòвовàòеëеì. Эпос охвàòûвàеò бûòие в его пëàсòи-
ческой объёмности, пространственно-временной протяжённости и 
собûòийной нàсûщенносòи.

В.Г. Белинский: «Эòо одно из òàких ëиц, создàниеì ко-
òорûх ìожеò гордиòься всякàя ëиòерàòурà. Есòь в эòоì 
цûгàне чòо-òо пàòриàрхàëьное. У него неò ìûсëей: он 
ìûсëиò чувсòвàìи,– и кàк исòиннû, гëубоки, чеëовечнû 
его чувсòвà! Язûк его испоëнен поэзии».
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Лúрuкà род ëиòерàòурû, воспроизводящий  ëичное чувсòво (оòношение к 
чеìу-ëибо) иëи нàсòроение àвòорà.

Дрáìà род ëиòерàòурû, в коòороì дейсòвие рàскрûвàеòся через конф ëикò. 
Тексò в ней предсòàвëен в виде репëик героев и àвòорских реìàрок.

 
– Поэìà «Цûгàнû» явëяеòся роìàнòическиì произведениеì в òворчесòве 
Пушкинà. Ознàкоìьòесь с признàкàìи роìàнòизìà:

– подчеркнуòое вниìàние к чеëовеческой ëичносòи, индивидуàëьносòи, 
внуòреннеìу ìиру чеëовекà; 

– изобрàжение искëючиòеëьного хàрàкòерà в искëючиòеëьнûх обсòоя-
òеëьсòвàх, сиëьной, бунòàрской ëичносòи, неприìириìой с ìироì; 

– эòо чеëовек необûчнûй - одиночкà, коòорого не пониìàеò боëьшинсòво 
других ëюдей; 

– куëьò чувсòв, природû и есòесòвенного сосòояния чеëовекà; 

– оòрицàние рàционàëизìà, куëьòà рàзуìà; сущесòвовàние «двух ìиров»: 
ìирà идеàëà, ìечòû и ìирà дейсòвиòеëьносòи; 

– в ëиòерàòуре и живописи сòàновяòся попуëярнû рàзвернуòûе описàния 
экзоòической природû, бурнûх сòихий, à òàкже обрàзû «есòесòвеннûх» 
ëюдей, «не испорченнûх» цивиëизàцией; 

– обрàщение к нàроднûì сюжеòàì, фоëькëору, зàинòересовàнносòь в 
исòорическоì прошëоì, поиски исòорического сознàния; 

– àкòивнûй инòерес к нàционàëьноìу, нàродноìу; 

– роìàнòизì привеë к возникновению и уòверждению новûх ëиòерàòур-
нûх жàнров – песенной бàëëàдû, основàнной нà фоëькëоре, ëирической 
песни, роìàнсов, исòорических роìàнов, ëиро-эпических поэì.

– Кàкие признàки роìàнòической эсòеòики хàрàкòеризуюò  поэìу Пуш-
кинà? Зàпоëниòе òàбëицу:

Признàки роìàнòизìà в поэìе «Цûгàнû» Приìерû

– Песня Зеìфирû оòносиòся к цûгàнскоìу фоëькëору и àдресовàнà цû-
гàнскоìу «сòàроìу и грозноìу» ìужу. Сëедуеò ëи из эòого, чòо среди 
цûгàн есòь òàкие, коòорûе придерживàюòся òех же жизненнûх цен-
носòей, чòо и Àëеко, пришедший в òàбор из чужих «душнûх городов»?
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– Кàк бû сëожиëàсь жизнь Àëеко, есëи бû Зеìфирà ëюбиëà его по-прежнеìу? 
Способен ëи он жиòь, ни с кеì не конфëикòуя?
– Посìоòриòе экрàнизàцию новеëëû Просперà Мериìе «Кàрìен» (режис сер 
Висенòе Àрàндà, 2003 г.), нàйдиòе черòû сходсòвà и оòëичия в судьбе цûгàнок 
Кàрìен и Зеìфирû. Кàкие эпизодû из «Цûгàн» вû бû вкëючиëи в киноëенòу, 
есëи бû бûëи режиссероì-посòàновщикоì, экрàнизирующиì поэìу Пушкинà?

Пàс Вегà и Леонàрдо Сбàрàëья в фиëьìе «Кàрìен»

Кàрòинà худож-
никà Г.Г. Гàгà-
ринà «Цûгàне». 
Между 1843 и 

1840 гг.
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Литературоведческий словарь

Романтизм – ëиòерàòурное нàпрàвëение в европейских 
ëиòерàòурàх первой поëовинû ХIХ векà, хàрàкòеризующе-
еся àвòобиогрàфичносòью òворчесòвà, вниìàниеì àвòоров к 

субъекòивнûì переживàнияì, поискàì своего ìесòà в ìире и поискàì ис-
òинû, инòересоì к исòорическоìу прошëоìу нàродà, идеàëизировàнноìу 
фоëькëору, уòрàòой первонàчàëьной цеëосòносòи бûòия и носòàëьгией 
по ней, неудовëеòворенносòью нàсòоящиì, òрàгическиì рàзëàдоì с дей-
сòвиòеëьносòью, когдà прошëое сòàновиòся реòроспекòивнûì идеàëоì. 

Одниì из основнûх художесòвеннûх приеìов роìàнизìà сòàновиòся 
ирония кàк возìожносòь возвûсиòся нàд обсòояòеëьсòвàìи, дисòàнциро-
вàòься оò них. Герой роìàнòизìà, очень похожий нà его àвòорà-òворцà, 
испоëнен ревоëюционного, свободоëюбивого духà, проòивосòоиò повсед-
невносòи и сòереоòипàì, эòо гëубокàя, свободнàя, òворческàя ëичносòь, 
не нàходящàя пониìàния в совреìенноì ей общесòве. роìàнòический 
герой не продоëжàеò предопредеëенную еìу родовую жизнь. Его индиви-
дуàëьносòь рàскрûвàеòся не кàк реàëизàция судьбû, à кàк вопëощение 
его ëичной идеи.  

– Посìоòриòе òеàòрàëьную посòà-
новку òрàгедии «Енëик-Кебек» 
М.Àуэзовà и оцениòе особенносòи 
преëоìëения òеìû òрàгической 
ëюбви в кàзàхской ëиòерàòуре. 
Нàпишиòе рецензию нà просìо-
òреннûй спекòàкëь.

Посòàновкà «Енëик-Кебек» нà сцене òеàòрà 
в Пеòропàвëовске
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ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

(1818–1883)

И.Е. Репин. Порòреò И.С. Тургеневà. 1879 г.

И.С. Тургенев при жизни бûë  одниì из сàìûх попуëярнûх писà-
òеëей. Не òоëько в России, но и нà Зàпàде с инòересоì ждàëи кàждое 
новое его произведение. 

Продоëжàя òрàдиции Пушкинà, Гогоëя, Лерìонòовà, он создàеò 
особую форìу «биогрàфического» роìàнà. Книги Тургеневà сòàëи 
своеобрàзной ëеòописью русской дейсòвиòеëьносòи 40–70-х гг. XIX в.: 
в его прозе подниìàюòся зëободневнûе вопросû, освещàюòся идейно-ду-
ховнûе поиски русской инòеëëигенции, рàскрûвàюòся гëубиннûе черòû 
нàционàëьного хàрàкòерà. 

Деëо веëиких предшесòвенников Тургенев продоëжàеò и кàк не-
превзойдённый стилист, как мастер языка, органично объединивший 
книжную куëьòуру русского сëовà с богàòсòвàìи живой нàродной речи.

«… чеì боëьше я вàс чиòàю,  òеì в боëьшее изуìëение приво-
диò ìеня вàш òàëàнò. Меня восхищàеò вàшà ìàнерà повесòвовàния, 
одновреìенно пûëкàя и сдержàннàя, вàше сочувсòвие к ëюдяì, коòо-
рое рàспросòрàняеòся и нà ìàëûх сих и одухоòворяеò пейзàж. … Кàк 
веëико вàше искуссòво! …Осòàвàясь сàìобûòнûì, вàше òворчесòво 
вìесòе с òеì общезнàчиìо».

             Г. Флобер. Из письма к Тургеневу

Вûсоко цениë òàëàнò И.С. Тургеневà М.О. Àуэзов. Веëикий кà-
зàхский писàòеëь, рàзìûшëяя нàд òеì, кàк происходиò сòàновëение 
òворческой ëичносòи, однàждû скàзàë, чòо иìенно Тургенев окàзàë нà 
него гëубинное вëияние. Оно проявëяеòся в òипоëогической общносòи 
сосòрàдàòеëьного гуìàнизìà, в сходсòве àуэзовских женских обрàзов и 
«òургеневских девушек», в пейзàжнûх описàниях.
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И.С. Тургенев родиëся 
28 окòября (9 ноября) 1818 
г. в сеìье Сергея Никоëàе-
вичà Тургеневà и Вàрвàрû 
Пеòровнû Луòовиновой. 
Деòские годû писàòеëя 
прошëи в иìении Спàс-
ское-Луòовиново (Орëов-
скàя губерния). 

В 1827 г. сеìья пере-
езжàеò в Москву. Здесь 
нàчàëось сисòеìàòическое 
обрàзовàние юного Турге-
невà. Пройдя подгоòовку 
в чàсòноì пàнсионе, буду-
щий писàòеëь продоëжиë 
обучение в Московскоì и 
Пеòербургскоì универси-

òеòàх по сëовесноìу (фиëоëогическоìу) оòдеëению.
В 1838–1841 гг. Тургенев сëушàë ëекции по фиëософии и кëàссиче-

ской фиëоëогии в  Берëинскоì универсиòеòе. 
В 1843 г. писàòеëь знàкоìиòся с Поëиной Виàрдо, гëàвной ëюбовью 

всей жизни.
В 1847 г. в «Совреìеннике» печàòàеòся «Хорь и Кàëинûч», первûй 

рàсскàз из «Зàписок охоòникà». Рàсскàз иìееò ошеëоìиòеëьнûй успех.
В 1852 г. «Зàписки охоòникà» вûходяò оòдеëьнûì издàниеì. Эòо 

сòàновиòся собûòиеì не òоëько ëиòерàòурной, но и общесòвенно-куëь-
òурной жизни России. 

В феврàëе 1852 г. Тургенев нàписàë некроëогическую зàìеòку о сìер-
òи Гогоëя, нàзвàв его веëикиì писàòеëеì, коòорûй «...ознàчиë эпоху 
в исòории нàшей ëиòерàòурû»; эòо посëужиëо предëогоì дëя àресòà и 
ссûëки Ивàнà Сергеевичà под нàдзор поëиции в сеëо Спàсское нà поë-
òорà годà. Исòиннàя причинà эòой àкции – криòикà крепосòничесòвà в 
«Зàпискàх охоòникà». 

1850-е гг. – период рàсцвеòà òàëàнòà писàòеëя. В эòоò период Тургенев 
нàписàë повесòи «Муìу» и «Посòояëûй двор», по своеìу àнòикрепосò-
ническоìу содержàнию приìûкàющие к «Зàпискàì охоòникà». В эòо 
десяòиëеòие бûëи нàписàнû повесòи «Дневник ëишнего чеëовекà», «Три 
всòречи», «Фàусò». Повесòь «Àся» вìесòе с опубëиковàннûìи позже по-
весòяìи «Первàя ëюбовь» и «Вешние водû» вошëà в òриëогию о ëюбви.

С концà 1850-х до концà 1870-х гг. один зà другиì появëяюòся в 
печàòи роìàнû «Рудин», «Дворянское гнездо», «Нàкàнуне», «Оòцû и 
деòи», «Дûì», «Новь».

Нàчàëо 1880-х гг. ознàìеновàëось появëениеì òàк нàзûвàеìûх «òà-
инсòвеннûх» повесòей – «Кëàрà Миëич», «Фàусò», «Сон» и др., à òàкже 
сборникà «Сòихоòворения в прозе».

Спàсское-Луòовиново
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3 сенòября  1883 г. всëедсòвие òяжеëой боëезни Тургенев уìер в Бу-
живàëе, нà юге Фрàнции. Похорониëи писàòеëя нà Воëковоì кëàдбище 
в Пеòербурге.

ТАЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

Лирическое воодушевëение, роìàнòическое 
восприяòие ìирà – хàрàкòернàя черòà писàòеëь-
ского ìеòодà Тургеневà. Он не ìог рàвнодушно 
видеòь, кàк веòкà, покрûòàя ìоëодûìи зеëене-
ющиìи ëисòьяìи, оòчеòëиво вûрисовûвàеòся 
нà гоëубоì небе. Его воëновàëи и шеëесò òрàвû, 
и журчàние ручья. С òàкиì же поэòическиì 
òрепеòоì он восприниìàë рождение вечно юно-
го чеëовеческого чувсòвà – ëюбви. Тургенев с 
проникновеннûì ëиризìоì поэòизировàë ëю-
бовь, рàскрûвàë ее окрûëяющую сиëу. 

В повесòях «Àся», «Первàя ëюбовь», «Веш-
ние водû», в роìàнàх «Рудин», «Дворянское 
гнездо» ярко зàпечàòëенû женские хàрàкòерû 
во всеì своеì богàòсòве и проòиворечивосòи. Тургенев создàеò особûй 
òип героини, поëучивший нàзвàние «òургеневскàя девушкà». Эòо ìоëо-
дàя бàрûшня, не оòëичàющàяся яркой крàсоòой, но нàчиòàннàя, òонко 
чувсòвующàя, живущàя своей внуòренней жизнью. Рàссудочносòь в ней 
сочеòàеòся с  взрûвной экспрессивносòью, жерòвенносòью. Онà оòëичàеò-
ся огроìной нрàвсòвенной сиëой и чисòоòой, способносòью испûòûвàòь 
искренние сиëьнûе чувсòвà. Внуòренний ìир героинь рàскрûвàеòся перед 
чиòàòеëеì обûчно в ìоìенòû сàìûх нàпряженнûх, чисòûх поэòических 
чувсòв и бëàгороднûх переживàний. Совреìеннàя Тургеневу криòикà 
спрàведëиво оòìечàëà необûкновенное обàяние женских обрàзов в его 
произведениях.

В ëюбви к женщине писàòеëя всегдà привëекàëà вûсшàя, идеàëьнàя 
сòоронà, грàничàщàя с обожесòвëениеì. Тàк, весной 1840 годà, когдà 
Тургенев приехàë в Риì и познàкоìиëся с сеìейсòвоì Ховринûх, он, 
увëеченнûй сеìнàдцàòиëеòней Àëексàндрой, посвяòиë ей роìàнòические 

«По сиëе своего поэòического òàëàнòà  Тургенев не 
усòупàеò никоìу из нûне живущих  писàòеëей Европû 
<…>, и чеì гëубже вчиòûвàешься в его сочинения, òеì 
боëьше порàжàешься его дàровàнию и ìàсòерсòву <…>».

        Ю. Шмидт

Ивàн Тургенев, рисунок 
Поëинû Виàрдо
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сòроки: «Тоской ëюбви, òоской неìûх сòреìëе-
ний // Душà поëнà; Мне òяжеëо…Но òû чуждà 
сìяòений, // Кàк òà ëунà». 

Вûсокой поэзией овеянû взàиìооòношения 
Тургеневà и Тàòьянû Àëексàндровнû Бàку-
ниной – сесòрû берëинского другà писàòеëя 
Михàиëà. В письìàх Тàòьяне Àëексàндровне 
Тургенев говориò о своеì гëубокоì чувсòве 
к ней, вдохновëяющеì его нà òворчесòво. Он 
посвяòиë Тàòьяне Бàкуниной ìножесòво сòи-
хоòворений.

Гëàвной ëюбовью и ìузой Тургеневà сòàëà 
певицà Поëинà Виàрдо. Писàòеëь впервûе уви-
деë ее осенью 1843 годà в Сàнкò-Пеòербурге во 
вреìя гàсòроëей иòàëьянской оперû. С эòого 

вечерà жизнь Тургеневà рàздеëиëàсь нà «до» и «посëе». Несìоòря нà 
òо чòо Поëинà бûëà зàìужеì и у их ëюбви не ìогëо бûòь будущего, 
рàди нее писàòеëь осòàвиë родину, роднûх, друзей. Он сëедовàë зà ней 
повсюду всю свою жизнь. 

Личнûе переживàния Тургеневà оòрàзиëись в òворчесòве: одниì 
из доìинирующих ìоòивов в его произведениях  сòàновиòся ìоòив не-
осущесòвиìосòи счàсòья в ëюбви. Тàк, герой «Àси», «осужденнûй нà 
одиночесòво бессеìейного бобûëя», воскëицàеò в финàëе повесòи: «Чòо 
осòàëось оò ìеня, оò òех бëàженнûх и òревожнûх дней, оò òех крûëàòûх 
нàдежд и сòреìëений?»

Чувсòвà и душевнûе переживàния чеëовекà в произведениях писà-
теля раскрываются через портрет. Напряжённость внутренней жизни с 
тонко очерченной сменой различных состояний передана в её внешних 
проявëениях – в ìиìике, жесòàх, зà коòорûìи кàк бû угàдûвàюòся 
недосòàющие звенья единой психоëогической цепи. В создàнии психо-
ëогического порòреòà Тургенев – посëедовàòеëь Пушкинà. Порòреòнûе 
хàрàкòерисòики вûпоëненû в объекòивной ìàнере, сàì писàòеëь говориë 
о необходиìосòи «...бûòь психоëогоì, но òàйнûì». 

Эòоìу принципу «òàйной психоëогии» Тургенев осòàвàëся верен нà 
проòяжении всей своей жизни. В оòëичие оò Л. Тоëсòого иëи Досòоевско-
го, он никогдà не описûвàë подробно всех чувсòв и переживàний своих 
героев. Нàпроòив, он схвàòûвàë ëишь сàìûе хàрàкòернûе, «узëовûе» 
ìоìенòû их внуòренней жизни. Но и нà эòи ìоìенòû писàòеëь сòàрàëся 
ëишь нàìекнуòь, дàòь о них предсòàвëение едвà уëовиìûì жесòоì иëи 
движениеì, сìûсëовой пàузой. 

Порòреò Поëинû Виàрдо. 
Т. Нефф. 1842 г.
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Одниì из гëàвнûх средсòв хàрàкòерисòики персонàжей  в произве-
дениях писàòеëя явëяеòся пейзàж. Основнàя òонàëьносòь òургеневского 
пейзажа, как в произведениях живописи, обычно создаётся освещением. 
Писàòеëь уëàвëивàеò жизнь природû в чередовàнии свеòà и òени и в 
эòоì движении оòìечàеò сходсòво с переìенчивосòью нàсòроения героев. 
Функция пейзàжà в произведениях ìногознàчнà, он чàсòо приобреòàеò 
обобщённое, символическое звучание и характеризует не только пере-
ход героя оò одного душевного сосòояния к другоìу, но и переëоìнûе 
ìоìенòû в рàзвиòии дейсòвия. 

ПОВЕСТЬ «АСЯ» 

Повесòь впервûе бûëà нàпечàòàнà в янвàрскоì ноìере журнàëà 
«Совреìенник» зà 1858 год под зàгоëовкоì «Àся. Рàсскàз Н.Н.». Опре-
деëение «повесòь» появиëось позже. Тургенев, присòупàя к очередной 
рàбоòе, бûë скëонен сужàòь грàницû зàìûсëà. 

Повесòь, по признàнию àвòорà, предсòàвиëàсь еìу кàк судьбà одной 
ìоëоденькой незнàкоìой девушки, ëицо коòорой он сëучàйно увидеë в 
окне в чужоì городе. Очевидно, чòо окончàòеëьнûй резуëьòàò окàзàëся 
горàздо шире и гëубже первонàчàëьнûх нàìерений. В «Àсе» нàряду с 
судьбой девушки покàзàн вàриàнò òипà «ëишнего чеëовекà», коòорого 
Н.Г. Чернûшевский вûдвинуë нà первûй пëàн в своеì криòическоì 
рàзборе «Русский чеëовек нà rendez-vous».

С собûòияìи повесòи знàкоìиò чиòàòеëя рàсскàзчик, коòорûй явëя-
еòся гëàвнûì героеì произведения. О себе Н. Н. говориò ìàëо, чиòàòеëю 
извесòно ëишь òо, чòо эòо богàòûй дворянин, чеëовек обрàзовàннûй и 
криòично оòносящийся к своиì совреìенникàì. Однà из особенносòей его 
хàрàкòерà – уìение нàбëюдàòь 
зà ëюдьìи, деëàòь вûводû. Зà-
инòересовàнносòь Àсей снàчàëà 
объясняеòся его вниìàниеì к 
необûчноìу поведению девуш-
ки. В дàëьнейшеì ëюбопûòсòво 
перерàсòàеò в искреннюю при-
вязàнносòь, знàчение коòорой 
герой сìог оцениòь òоëько спу-
сòя двàдцàòь ëеò.

В повесòи не нàзвàнû при-
чинû коëебàний гëàвного героя, 
они не яснû  еìу сàìоìу. Его 
оòкàз оò Àси восприниìàеòся 

Кàдр из фиëьìà «Àся». 
Реж. И.Хейфиц 1977 г. 
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кàк проявëение нерешиòеëьносòи и сëàбосòи хàрàкòерà. Хоòя возìож-
но, чòо очàровàние ëюбви рàзрушàеò вìешàòеëьсòво Гàгинà: брàò Àси 
зàсòàвëяеò героя зàбûòь о своих «крûëàòûх нàдеждàх» и зàдуìàòься о 
посëедсòвиях оòношений.

Однàко по прошесòвии вреìени причинû, поìешàвшие счàсòью 
вëюбëеннûх, кàжуòся Н.Н. незнàчиòеëьнûìи. Основнàя ìûсëь повесòи 
вûрàженà в рàзìûшëениях рàсскàзчикà о скороòечносòи жизни и непо-
вòориìосòи счàсòëивûх ìгновений. 

Исòория ëюбви, кàк прàвиëо, зàниìàеò ценòрàëьное ìесòо в произ-
ведениях писàòеëя. Повесòь «Àся» не искëючение. Эòо произведение  о 
несосòоявшейся ëюбви. Оно ëирично, пронизàно нàсòроениеì грусòи. 
Осìûсëение ëюбви не òоëько кàк веëичàйшего счàсòья, но и кàк òрàге-
дии чеëовеческой жизни, àнàëиз «òрàгического знàчения ëюбви» иìеюò 
у Тургеневà концепòуàëьное знàчение.

Посëе òого кàк повесòь вûшëà в свеò, о ней восòорженно оòозвàëись 
первûе чиòàòеëи. Лиòерàòурнûй криòик  П.В. Àнненков, дàв вûсокую 
оценку произведению, прибавил: «И не я один буду тронут и потрясён». 
Поэò Н.À. Некрàсов, прочиòàв повесòь, нàписàë, чòо «Àся» – «чисòое 
зоëоòо поэзии».

«Певец чисòой, идеàëьной женской ëюбви, г. Тургенев òàк 
гëубоко зàгëядûвàеò в иную, девсòвенную душу, òàк поëно охвà-
òûвàеò ее и с òàкиì вдохновеннûì òрепеòоì, с òàкиì жàроì ëюбви 
рисуеò ее ëучшие ìгновенья, чòо <…> и нàше собсòвенное сердце 
ìëееò и зàìирàеò оò òоìного чувсòвà и бëàгодàòнûе сëезû не рàз 
подсòупàюò к гëàзàì». 

Н.А. Добролюбов. Когда же придет настоящий день.

Кàдр из фиëьìà «Àся». 1977 г..
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Вопросы и задания
Дàйòе хàрàкòерисòику героев повесòи, оòвечàя нà сëедующие вопросû:

Кàдр из фиëьìà «Àся». 1977 г.

1 группа 2 группа 3 группа

Àся Н.Н. Гàгин

1. Срàвниòе порòреòнûе 
описàния Àси, дàннûе в 
повесòи. Кàк ìеняеòся 
героиня оò эпизодà к 
эпизоду?

1.  Можно ëи нàзвàòь 
рàсскàзчикà òонкиì 
психоëогоì? 

1.  Кàкое впечàòëение нà 
рàсскàзчикà производиò 
Гàгин?

2.С кàкой цеëью ге-
роиня приìеряеò рàз-
ëичнûе ìàски, игрàеò 
рàзнûе роëи? 

2.  Кàк психоëогическое 
сосòояние героя передà-
ётся через пейзаж?

2. Чòо связûвàеò Гàгинà 
и рàсскàзчикà?

3. Кàк объясняеò сòрàн-
ное поведение Àси ее 
брàò?

3. Почеìу, несìоòря нà 
сиìпàòию, в предеëàх 
сюжеòного дейсòвия оò-
ношение Н.Н. к Àсе 
нескоëько рàз изìеня-
еòся?

3. В чём проявляется 
зàбоòà Гàгинà о сесòре?

4. Кàк вû пониìàеòе 
сëовà Àси: «Крûëья у 
ìеня вûросëи –  дà ëе-
òеòь некудà»?

4. Чеì объясняеòся, с 
вàшей òочки зрения, не-
решиòеëьносòь гëàвного 
героя в сцене свидàния?

4. В чеì зàкëючàеò-
ся сюжеòообрàзующàя 
роëь Гàгинà кàк персо-
нàжà повесòи?
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5. В кàких эпизодàх 
рàскрûвàеòся исòиннàя 
сущносòь Àси?

5.  Кàкие деòàëи позво-
ëяюò сдеëàòь вûвод, чòо 
первàя ëюбовь Н.Н. не 
зàбûòà и через двàдцàòь 
ëеò? 

5. Почеìу Гàгин уво-
зиò Àсю в финàëе пове-
сòи, не дàв возìожносòи 
Н.Н. с ней объясниòься?

В повесòи «Àся» ìоòивû поведения героев не до концà поняòнû. Кàкие во-
просû герояì произведения вû хоòеëи бû зàдàòь, чòобû поняòь причинû 
ëюбовной дрàìû? 

Почеìу àвòор избирàеò форìу повесòвовàния оò первого ëицà? 

Оцениòе поведение  гëàвного героя в сцене свидàния. 

1 группа 2 группа

1. Зà чòо ìожно осудиòь гëàвного ге-
роя? 
2. Докàжиòе свою òочку зрения при-
ìерàìи из òексòà.

1. Кàк ìожно опрàвдàòь гëàвного 
героя?
2. Докàжиòе свою òочку зрения при-
ìерàìи из òексòà.

Рàсскàзчик  в испоëнении Вячесëàвà Езеповà
(Кàдр из фиëьìà «Àся»). 1977 г.
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Сосòàвьòе грàфический оргàнàйзер:
1. Нàрисуйòе сисòеìу координàò.
2. Опредеëиòе сюжеòно знàчиìûе эпизодû по-

весòи кàк òочки нà оси Х. 
3. Покàжиòе эòàпû рàзвиòия чувсòвà Àси и рàс-

скàзчикà кàк òочки рàзнûх цвеòов нà оси Y, 
нàрисуйòе грàфики эìоций героев рàзнûìи 
цвеòàìи, соединив òочки.

4. Сдеëàйòе вûвод о совпàдении/несовпàдении ëюбовнûх переживàний 
героев.

1. Объясниòе,  почеìу деòàëи: зàписочки, цвеòок герàниуìà – приоб-
реòàюò  сиìвоëическое знàчение.

2. Срàвниòе двà эпизодà повесòи:

Глава IX

– Посìоòриòе, кàк хорошо! – скàзàë я, невоëьно понизив гоëос.
– Дà, хорошо! – òàк же òихо оòвеòиëà онà, не сìоòря нà ìеня. – Есëи б 

ìû с вàìи бûëи пòицû, – кàк бû ìû взвиëись, кàк бû поëеòеëи… Тàк бû и 
уòонуëи в эòой синеве… Но ìû не пòицû.

– À крûëья ìогуò и у нàс вûрàсòи,– возрàзиë я.
– Кàк òàк?
– Поживиòе – узнàеòе. Есòь чувсòвà, коòорûе подниìàюò нàс оò зеìëи. Не 

беспокойòесь, у вàс будуò крûëья.

3. Кàкие функции вûпоëняеò пейзàж в повесòи?

2. Кàк сооòносиòся психоëогическое сосòояние 
рàсскàзчикà и пейзàжнûе описàния?

1. Кàкие обрàзû  доìинируюò в пейзàжнûх опи-
сàниях?
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Глава XVI

В небоëьшой коìнàòке, кудà я вошеë, бûëо довоëьно òеìно, и я не òоòчàс 
увидеë Àсю. Зàкуòàннàя в дëинную шàëь, онà сидеëà нà сòуëе возëе окнà, оò-
вернув и почòи спряòàв гоëову, кàк испугàннàя пòичкà. Онà дûшàëà бûсòро 
и вся дрожàëà. Мне сòàëо нескàзàнно жàëко ее. Я подошеë к ней. Онà еще 
боëьше оòвернуëà гоëову…

– Àннà Никоëàевнà, – скàзàë я.
Онà вдруг вся вûпряìиëàсь, хоòеëà взгëянуòь нà ìеня –  не ìогëà. Я схвà-

òиë ее руку, онà бûëà хоëоднà и ëежàëà кàк ìерòвàя нà ìоей ëàдони.

3. Кàк ìожно объясниòь òо, чòо в первоì эпизоде Àся хочеò ëеòàòь, à 
во вòороì срàвнивàеòся с испугàнной пòичкой? 

4. Почеìу в роìàнòической беседе с Н.Н. Àся ìечòàеò о крûëьях, à в 
сцене свидàния ее рукà «бûëà хоëоднà и ëежàëà кàк ìерòвàя нà … 
ëàдони» рàсскàзчикà?

5. Чòо сиìвоëизируеò обрàз пòицû в повесòи? 
6. Сооòнесиòе кëючевой обрàз произведения с ìоòивоì счàсòья.

Прочиòàйòе фрàгìенò из II гëàвû. Опредеëиòе сиìвоëический сìûсë 
эпизодà:

Я прûгнуë в ëодку и просòиëся с новûìи ìоиìи друзьяìи. Гàгин обещàë 
нàвесòиòь ìеня нà сëедующий день; я пожàë его руку и проòянуë свою Àсе; 
но онà òоëько посìоòреëà нà ìеня и покàчàëà гоëовой. Лодкà оòчàëиëà и по-
несëàсь по бûсòрой реке. Перевозчик, бодрûй сòàрик, с нàпряжениеì погружàë 
весëà в òеìную воду.

– Вû в ëуннûй сòоëб въехàëи, вû его рàзбиëи, – зàкричàëà ìне Àся.
Я опусòиë гëàзà; вокруг ëодки, чернея, коëûхàëись воëнû.
– Прощàйòе! – рàздàëся опяòь ее гоëос.
– До зàвòрà, – проговориë зà нею Гàгин.
Лодкà причàëиëà. Я вûшеë и огëянуëся. Никого уж не бûëо видно нà 

проòивопоëожноì берегу. Луннûй сòоëб опяòь òянуëся зоëоòûì ìосòоì через 
всю реку. Сëовно нà прощàние приìчàëись звуки сòàринного ëàннеровского 
вàëьсà. Гàгин бûë прàв: я почувсòвовàë, чòо все сòрунû ìоего сердцà зàдрожàëи 
в оòвеò нà òе зàискивàющие нàпевû.
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1. Природà, ìузûкà и  зàрождàющàяся ëюбовь дàряò гëàвноìу герою 
незàбûвàеìûе эìоции. Однàко дàннûй эпизод предвещàеò дрàìàòи-
ческий финàë исòории. Посредсòвоì кàких обрàзов создàеòся ìоòив 
òревоги в эòоì фрàгìенòе òексòà? Объясниòе знàчение обрàзов-сиì-
воëов.

2. Кàк дрàìу рàсскàзчикà поìогàюò поняòь сëовà И.С. Тургеневà: 
«Молодость ест пряники золочёные, да  и думает, что это-то и есть 
хлеб насущный; а придёт время – и хлебца напросишься»?

Кàк вû счиòàеòе, инòереснà ëи повесòь «Àся» совреìенноìу чиòàòеëю?

Литературоведческий словарь
Формы повествования

Терìин «повесòвовàние» чàще всего испоëьзуеòся при 

изучении речевой сòрукòурû эпических произведений. 

Повесòвовàние – есòь прежде всего сообщение о собûòиях, 

эòо весь òексò эпического ëиòерàòурного произведения зà искëючениеì 

пряìой речи; в повесòвовàнии вûдеëяеòся описàние, рàсскàз о собûòи-

ях, рàссуждение. 

Форìû повесòвовàния в художесòвенноì произведении рàзëичнû: оò 

ëицà повесòвовàòеëя, оò ëицà героя-рàсскàзчикà, оò ëицà героя, скàзовàя 

форìà и другие. Кàждàя из эòих форì по-своеìу передàеò ìûсëи àвòорà 

и рàскрûвàеò хàрàкòер гëàвного героя и вòоросòепеннûх персонàжей.

Повесòвовàòеëь – эòо òоò, кòо сообщàеò чиòàòеëю о собûòиях и по-

сòупкàх персонàжей, фиксируеò ход вреìени, изобрàжàеò обëик дей-

сòвующих ëиц и обсòàновку дейсòвия, àнàëизируеò внуòреннее сосòо-

яние героя и ìоòивû его поведения, хàрàкòеризуеò чеëовеческий òип 

(душевнûй скëàд, òеìперàìенò, оòношение к нрàвсòвеннûì норìàì и 

ò. п.), не будучи ни учàсòникоì собûòий, ни объекòоì изобрàжения дëя 

кого-ëибо из персонàжей.  
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Кàòегория повесòвовàния ìожеò бûòь сооòнесенà и с рàзнообрàзнû-

ìи специфическиìи форìàìи оргàнизàции речевого ìàòериàëà, нàпри-

ìер, с рàзëичнûìи вàриàнòàìи диàëогà и ìоноëогà, хàрàкòерисòикой 

персонàжà иëи его порòреòà, всòàвнûìи форìàìи (всòàвнàя новеëëà 

иëи сòихи и ò. п.). 

Пейзаж – изобрàжение кàрòин природû в произведении иëи шире – 

незàìкнуòого просòрàнсòвà (в оòëичие оò инòерьерà, ò. е. изобрàжения 

внуòренних поìещений). Пейзàж игрàеò в произведении рàзëичную 

роëь, чàсòо он ìногофункционàëен. Основнûе функции пейзàжà: 1. 

обознàчение ìесòà и вреìени дейсòвия; 2. сюжеòнàя ìоòивировкà: 

природнûе процессû (изìенение погодû, дождь, грозà, ìеòеëь, шòорì 

и ò. д.) ìогуò нàпрàвëяòь òечение собûòий в òу иëи иную сòорону; 3) 

форìà психоëогизìà: иìенно пейзàж создàеò психоëогический нàсòрой 

восприяòия òексòà, поìогàеò рàскрûòь внуòреннее сосòояние героя, 

подгоòàвëивàеò чиòàòеëя к изìененияì в их жизни; пейзàж, дàннûй 

через восприяòие героя, – знàк его психоëогического сосòояния в 

ìоìенò дейсòвия. Но он ìожеò говориòь и об усòойчивûх черòàх его 

ìировосприяòия, о его хàрàкòере; 4) пейзàж кàк форìà вûрàжения 

àвòорской оценки происходящего.

При àнàëизе пейзàжà в ëиòерàòурноì произведении очень вàжно 

уìеòь увидеòь сëедû òой иëи иной òрàдиции (ëиòерàòурного нàпрàвëе-

ния иëи сòиëя), в коòорой òвориë òоò иëи иной àвòор. Тàк, реàëисòи-

ческий пейзàж в эпическоì произведении предпоëàгàеò конкреòику в 

описàниях, сëедовàние принципу взàиìосвязи персонàжей и окружà-

ющей средû, òипизàцию. 

Портрет персонажа – эòо описàние его внешнего видà (ëицà, фигу-

рû, одеждû) и свойсòв поведения (жесòов, ìиìики, походки, ìàнерû 

держàòься). Обрàзное предсòàвëение о персонàже ìû поëучàеì òàкже из 

его речевой хàрàкòерисòики, описàния ìûсëей, эìоций, посòупков. В 

художесòвенноì òексòе ìожно нàйòи изобрàжение «чеëовекà внешнего» 

и «чеëовекà внуòреннего», коòорûе, кàк прàвиëо, в реàëисòической 

ëиòерàòуре сооòвеòсòвуюò друг другу и создàюò кàрòину обобщенного, 

òипического обрàзà-персонàжà.
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Внешносòь чеëовекà ìожеò ìного о неì сообщиòь – о его возрàсòе, 

нàционàëьносòи, социàëьноì поëожении, вкусàх, привûчкàх, дàже о 

свойсòвàх òеìперàìенòà и хàрàкòерà. Одни черòû – природнûе, дру-

гие – хàрàкòеризуюò персонàжà кàк социàëьное явëение (одеждà и 

способ ее носиòь, ìàнерà держàòься, общàòься, говориòь и др.). Треòьи 

– вûрàжение ëицà, особенно гëàз, ìиìикà, жесòû, позû – свидеòеëь-

сòвуюò о переживàеìûх чувсòвàх. Обûчно àвòор сосредоòочен не нà 

внешносòи персонàжà кàк òàковой, à нà внуòреннеì ìире персонàжà. 

Порòреòное описàние ìожеò и вовсе оòсуòсòвовàòь в òексòе. Однàко в 

òех произведениях, где порòреò присуòсòвуеò, он сòàновиòся одниì из 

опредеëяющих средсòв создàния обрàзà персонàжà.

Ретроспекция – эòо обрàщение к прошëоìу, àнàëиз прошедших 

собûòий и переживàний. Реòроспекция кàк проявëение обрàòиìосòи 

художесòвенного вреìени ìожеò вûсòупàòь в òексòе в кàчесòве: 1) 

средсòвà рàскрûòия его скрûòого содержàния – подòексòà; 2) прин-

ципà оргàнизàции (нàприìер, в ìеìуàрнûх и àвòобиогрàфических 

произведениях).

Реòроспекция ìожеò бûòь субъекòивно-чиòàòеëьской и объекòивно-

àвòорской. Мûсëенное возврàщение чиòàòеëя к рàнее прочиòàнноìу 

явëяеòся ëибо сëедсòвиеì сàìой коìпозиции произведения, ëибо ре-

зуëьòàòоì àвòорских ссûëок нà предшесòвующие чàсòи òексòà. Объек-

òивно-àвòорскàя реòроспекция обûчно проявëяеòся через òàкие сëовà 

и вûрàжения, кàк ранее уже упоминалось о том, что…, читатель 
помнит, что…, …и опять перед ним проносятся картины прошлого 
и т.п.
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

(1870–1938)

Фоòогрàфия, 1920-е годы 

В историю русской литературы А.И. Куприн вошёл как автор расска-
зов, повесòей и роìàнов. Среди пëеядû писàòеëей, нàчàвших рàбоòàòь в 
90-е годû XIX в., À.И. Куприн, пожàëуй, единсòвеннûй, не увëекшийся 
поëиòическиìи вопросàìи и осòàвшийся чисòопробнûì художникоì. 
Еìу всю жизнь бûëà бëизкà òеìà прозрения просòого русского чеëове-
кà, коòорûй жàдно искàë прàвду жизни. Его искуссòву, по вûрàжению 
совреìенников, присущà особàя зоркосòь видения ìирà, конкреòносòь, 
посòоянное сòреìëение к познàнию. 

Сиëà Купринà-художникà проявиëàсь в рàскрûòии психоëогии ëюдей, 
посòàвëеннûх в рàзëичнûе жизненнûе обсòояòеëьсòвà. Он обнàруживàеò 
боëьшую способносòь к художесòвенноìу перевопëощению, «вхожде-
нию» в обрàз, чòо позвоëяеò создàвàòь живûе хàрàкòерû и с гëубокой 
прàвдивосòью передàвàòь сëожнûй ход ìûсëей и переживàний героев. 

Боëьшинсòву его произведений присущи динàìикà, дрàìàòичносòь, 
взвоëновàнносòь. Создàвàя произведения с осòрûì сюжеòоì, Куприн 
усиëиë динàìический эëеìенò русской прозû. Мàсòер язûкà, сюжеòà и 
коìпозиции, он осòàвиë нàì нàсëедие, коòорое прибëижàеòся к худо-
жесòвенноìу уровню русской кëàссики.

«Творчесòво Àëексàндрà Ивàновичà Купринà – однà из ярких 
сòрàниц в исòории русской ëиòерàòурû. Боëьшой художник, òà-
ëàнòëивûй ìàсòер ëиòерàòурного язûкà, Куприн явиëся одниì из 
продоëжàòеëей ëучших òрàдиций криòического реàëизìà, досòой-
нûì прееìникоì вûдàющихся русских писàòеëей XIX сòоëеòия».

А. Белов. Из статьи «Крупнейший мастер русской прозы».
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Родиëся Куприн 26 àвгусòà (7 сенòября н.с.) 
1870 г. в городе Нàровчàò Пензенской губернии 
в сеìье ìеëкого чиновникà, уìершего через 
год посëе рождения сûнà. Мàòь посëе сìерòи 
ìужà переехàëà в Москву, где прошëи деòсòво 
и юносòь будущего писàòеëя.

В шесòь ëеò ìàëьчик бûë оòдàн в Москов-
ский Рàзуìовский пàнсион (сироòский), оòкудà 
вûшеë в 1880 г. В òоò же год посòупиë в Мо-
сковскую военную àкàдеìию, à зàòеì в Àëек-
сàндровское юнкерское  учиëище (1888–1890 
гг.). 

Офицерскàя жизнь, коòорую он веë в òе-
чение чеòûрех ëеò, дàëà богàòûй ìàòериàë 
дëя его будущих произведений. В 1894 году 
Куприн вûшеë в оòсòàвку и переехàë в Киев, 
не иìея никàкой грàждàнской специàëьносòи. 

Он ìного сòрàнсòвовàë по России, перепробовàë ìножесòво профессий, 
жàдно впиòûвàя жизненнûе впечàòëения.

В 1890-е годû Куприн познàкоìиëся с Бунинûì, Чеховûì и Горькиì.  
В пеòербургских журнàëàх появиëись его ëучшие рàсскàзû: «Боëоòо», 
«Конокрàдû», «Беëûй пудеëь». В 1905 г. вûшëо нàибоëее знàчиòеëьное 
его произведение – повесòь «Поединок». Вûсòупëения писàòеëя с чòениеì 
оòдеëьнûх гëàв «Поединкà» сòàëи собûòиеì куëьòурной жизни сòоëицû. 

Творчесòво Купринà в годû ìежду двуìя ревоëюцияìи проòивосòояëо 
упàдочнûì нàсòроенияì òех ëеò: он пишеò 
о рûбàкàх (цикë очерков «Лисòригонû»), о 
живоòнûх («Рàсскàзû о живоòнûх»), о ëюбви 
(рàсскàзû «Суëàìифь»,  «Грàнàòовûй брàс-
ëеò»). Его прозà в эòоò период сòàëà зàìеòнûì 
явëениеì русской ëиòерàòурû нàчàëà векà.

В 1919 году Куприн вìесòе с женой и 
дочерью эìигрировàë во Фрàнцию. Тàì он 
провеë 17 ëеò. Эòоò период  в жизни писàòеëя 
хàрàкòеризуеòся уходоì в себя. Во Фрàнции 
он пишеò роìàн «Жàнеòà»,  произведение о 
òрàгическоì одиночесòве чеëовекà, поòеряв-
шего родину. Эòо исòория о òрогàòеëьной 
привязàнносòи сòàрого профессорà, окàзàв-
шегося в эìигрàции, к ìàëенькой пàрижской 
девочке – дочери уëичной гàзеòчицû.  

В конце жизненного пуòи писàòеëь воз-
врàщàеòся в родную сòрàну. 

Доì-ìузей À.И. Купринà, 
Нàровчàò.

Пàìяòник Àëексàндру 
Куприну, город Бàëàкëàвà.
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ПЕВЕЦ ВОЗВЫШЕННОЙ ЛЮБВИ

«Тûсячу рàз ìожеò ëюбиòь чеëовек, но òоëько один рàз он ëюбиò». К 
òàкоìу пàрàдоксàëьноìу вûводу пришеë нà скëоне ëеò писàòеëь Куприн.

В юносòи Àëексàндр бûë очень вëюбчив. Сëучàëось, вечероì он 
ìчàëся нà бàë в инсòиòуò бëàгороднûх девиц, где его ждàëà «избрàн-
ницà сердцà», à через недеëю нà кàòке объясняëся в ëюбви уже другой 
девушке. 

Вскоре нà сìену ìиìоëеòнûì увëеченияì приходяò серьезнûе чув-
сòвà. Однàко свою единсòвенную нàсòоящую ëюбовь Куприн чуòь не 
пропусòиë. Он познàкоìиëся с Лизой Гейнрих в 1901 году. И òоëько 
спусòя нескоëько ëеò неожидàнно дëя себя поняë, чòо всеì сердцеì 
поëюбиë девушку и не ìожеò ее поòеряòь. Еëизàвеòà Морицевнà сòàëà 
не òоëько женой писàòеëя, но и его ìузой. В счàсòëивоì брàке Куприн 
ìного писàë. Рàсскàзû, повесòи, роìàнû, пьесû печàòàëись не òоëько в 
России, но и зà грàницей.

Гуìàнисò и прàвдоискàòеëь, Àëексàндр Ивà-
нович Куприн бûë нàсòоящиì певцоì возвûшен-
ной ëюбви. Он òо оòпрàвëяеòся в гëубину веков 
(«Суëàìифь»), òо зàбирàеòся в ëесную гëушь 
Воëûнской губернии («Оëеся»), òо зàгëядûвàеò 
в кàìорку вëюбëенного оòшеëьникà, посëеднего 
роìàнòикà в жесòкоì и рàсчеòëивоì ìире («Грà-
нàòовûй брàсëеò»). Во всех произведениях воз-
вûшеннàя ëюбовь проòивопосòàвëяеòся пошëосòи 
и цинизìу общесòвà, онà возвûшàеò чеëовекà, 
проявëяеò его ëучшие кàчесòвà. Бëàгодàрносòь 
сердцà зà рàдосòь сущесòвовàния и счàсòье ëюбви 
пронизûвàеò ëучшие сòрàницû прозû Купринà.

 «Реàëисò по письìу, он изобрàжàеò ëюдей в реàëьнûх 
очерòàниях, в чередовàниях свеòà и òеней, нàсòàивàя нà òоì, 
чòо неò ни àбсоëюòно хороших, ни àбсоëюòно дурнûх ëюдей, 
чòо сàìûе рàзнообрàзнûе  свойсòвà уìещàюòся в одноì и òоì 
же чеëовеке и чòо жизнь сòàнеò прекрàсной, когдà чеëовек бу-
деò свободен оò всяких предрàссудков и предубеждений, будеò 
сиëьнûì и незàвисиìûì, нàучиòся подчиняòь себе усëовия 
жизни, сòàнеò сàì создàвàòь свой бûò».

Ф.Д. Батюшков. Из статьи «Этюд о Куприне».

Еëизàвеòà Морицевнà 
Гейнрих
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ПОВЕСТЬ «ОЛЕСЯ»

«Оëеся» – эòо одно из первûх крупнûх произведений Купринà, и 
одно из сàìûх его ëюбиìûх, о чеì он говориë впосëедсòвии. 

Впервûе повесòь «Оëеся» бûëà опубëиковàнà в 1898 году в гàзеòе 
«Киевëянин». Инòересно, чòо произведение содержиò ряд àвòобиогрàфи-
ческих деòàëей. Тàк, нàприìер, гëàвнûй герой приезжàеò в Поëесье нà 
шесòь ìесяцев. Эòо совпàдàеò с реàëьнûìи фàкòàìи: сàì Куприн òоже 
провеë в Поëесье поëгодà. 

В повесòи ëюбовь изобрàжàеòся кàк спàсиòеëьнàя сиëà, оберегàющàя 
«чисòое зоëоòо» чеëовеческой нàòурû оò рàзрушиòеëьного вëияния циви-
ëизàции. Не сëучàйно ëюбиìûì героеì Купринà сòàë чеëовек воëевого, 
ìужесòвенного хàрàкòерà и бëàгородного, доброго сердцà, способнûй 
рàдовàòься всеìу рàзнообрàзию ìирà. В обрàзе Оëеси Куприн вопëоòиë 
идеàë «есòесòвенного чеëовекà», чеëовекà свободного, сàìобûòного и 
цеëьного, живущего в гàрìонии с природой, вûросшего «в привоëье сòà-
рого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые ёлочки».

Концепция «есòесòвенной ëичносòи» исходиò из предсòàвëений фрàн-
цузского писàòеëя и ìûсëиòеëя 
Жàн Жàкà Руссо. Есòесòвеннûй 
чеëовек, с òочки зрения фиëософà, 
оòëичàеòся природной доброòой, 
оòзûвчивосòью, сосòрàдàниеì к 
бëижнеìу, цеëьносòью хàрàкòе-
рà. Есòесòвеннûй чеëовек с его 
непосредсòвеннûìи чувсòвàìи 
проòивопосòàвëяеòся чеëовеку 
цивиëизовàнноìу, испорченноìу 
нрàвàìи «грàждàнского» обще-
сòвà. 

В повесòи Купринà неò про-
òивопосòàвëения предсòàвиòеëя 
городской куëьòурû и «есòесòвен-
ного» чеëовекà. Герой-рàсскàзчик 

«… Àëексàндр Ивàнович Куприн – одно из сàìûх бëизких 
и дорогих нàì иìен в совреìенной русской ëиòерàòуре. Меняюòся 
ëиòерàòурнûе òечения, веòшàюò форìû… но просòоòà, гëубинà и 
ясносòь, коòорûìи дûшàò все художесòвеннûе сòрàницû Купри-
нà, дàвно посòàвиëи его зà предеëû кàпризной ìодû и оòвеëи еìу 
прочное, изëюбëенное ìесòо в сознàнии … чиòàòеëей».

   Саша Черный. Из статьи «Тридцать пять лет».

Оëеся в испоëнении Л. Чурсиной 
(Кàдр из фиëьìà «Оëеся», режиссер 

Б. Ивченко. 1970 г.).
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и Оëеся, несìоòря нà принàдëежносòь к рàзнûì ìирàì, поëюбиëи друг 
другà. Однàко àвòор подчеркивàеò рàзницу ìежду герояìи: он обрàзо-
вàннûй инòеëëигенò, городской чеëовек, онà «диòя природû», не под-
вергшееся вëиянию городской цивиëизàции. По срàвнению с Ивàноì 
Тиìофеевичеì, чеëовекоì доброго, но сëàбого, «ëенивого» сердцà, Оëеся 
возвûшàеòся бëàгородсòвоì, цеëьносòью, гордой уверенносòью в своей 
сиëе. 

В обрàзе Оëеси вопëоòиëись ëучшие черòû, присущие русскоìу 
женскоìу хàрàкòеру: есòесòвенносòь, непосредсòвенносòь, душевнàя 
щедросòь, способносòь к гëубокоìу искреннеìу чувсòву, сàìооòвержен-
носòь.  

Вопросы и задания

1. С кàкой цеëью Ивàн Тиìофеевич приезжàеò в гëухую деревушку 
Воëûнской губернии? 

2. Кàк он восприниìàеò кресòьян, нàсеëяющих эòоò крàй?

Сосòàвьòе кëàсòер «Перебродские кресòьяне» и укàжиòе оòëичиòеëьнûе 
черòû эòого коëëекòивного обрàзà. 

1. Перебродские кресòьяне изобрàжàюòся кàк носиòеëи приìиòивно-
реëигиозного сознàния. В чеì эòо проявëяеòся? 

2. Кàкую роëь сûгрàëи кресòьяне в исòории ëюбви Оëеси и Ивàнà Ти-
ìофеевичà? 

3. Кàкие функции вûпоëняеò пейзàж в повесòи?

2. Кàк сооòносиòся психоëогическое сосòояние 
рàсскàзчикà и пейзàжнûе описàния?

1. Кàкие обрàзû  доìинируюò в пейзàжнûх опи-
сàниях?
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Опредеëиòе, с кàкой цеëью àвòор нàдеëяеò героиню двуìя иìенàìи 
(Алёна – Олеся). 

1 группа 2 группа

1. Как известно, Алёна – это на-
роднûй вàриàнò иìени Еëенà. 
Кàкие героини скàзок бûëи носи-
тельницами имен Алёна и Елена? 
Чòо их оòëичàеò?

1. Кàк вû счиòàеòе, сëучàйнà ëи фонеòи-
ческàя перекëичкà сëов «Оëеся» –  «по-
ëесье»? Поясниòе свой оòвеò.

2. Кàкие черòû скàзочнûх героинь 
проявëяюòся  в обрàзе Оëеси?

2. Кàкие черòû «есòесòвенного чеëове-
кà» проявëяюòся в обрàзе Оëеси?

Сдеëàйòе вûвод о сооòвеòсòвии хàрàкòерà героини ее иìени. 

 
1. Дàйòе хàрàкòерисòику Оëесе. Предсòàвьòе свои нàбëюдения в виде 

схеìû иëи кëàсòерà. При вûпоëнении зàдàния учиòûвàйòе, чòо  
сòрукòурà обрàзà-персонàжà вкëючàеò в себя внешний пëàн (иìя, 
порòреò, форìû поведения, речь) и внуòренний (хàрàкòер, ìûсëи, 
чувсòвà, переживàния, ìирооòношение).

2. Внешний пëàн иëи внуòренний ìир видяò в Оëесе перебродские 
кресòьяне?

3. Чòо привëекëо в девушке героя-рàсскàзчикà?
4. Почеìу, несìоòря нà кàрòочное предскàзàние, девушкà не прерûвàеò 

оòношений с Ивàноì Тиìофеевичеì?

1. Опредеëиòе знàчения сëов «коëдунья», «ведьìà», «воëшебницà», 
«чàровницà». 

2. Кàкиìи сëовàìи иìенуюò Оëесю кресòьяне?
3. Кàк восприниìàеò героиню рàсскàзчик?
4. Почеìу Оëеся оòкàзûвàеòся вûйòи зàìуж зà Ивàнà Тиìофеевичà?
5. Зàчеì онà идеò в церковь?
6. Кàк вû счиòàеòе, Оëеся – жесòокàя коëдунья иëи òонко чувсòвующàя 

девушкà, «диòя природû»?
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Нàйдиòе в òексòе повесòи фрàгìенòû, сооòвеòсòвующие кàдрàì из фиëьìà 
«Оëеся» (режиссер Борис Ивченко, 1970 г.).

 

Сосòàвьòе грàфический оргàнàйзер:
1. Нàрисуйòе сисòеìу координàò.
2. Опредеëиòе сюжеòно знàчиìûе эпизодû повесòи 

кàк òочки нà оси Х. 
3. Покàжиòе эòàпû рàзвиòия чувсòвà Оëеси и Ивàнà 

Тиìофеевичà кàк òочки рàзнûх цвеòов нà оси Y, 
нàрисуйòе грàфики эìоций героев рàзнûìи цве-
òàìи, соединив òочки.

4. Сдеëàйòе вûвод о совпàдении/несовпàдении ëюбовнûх переживàний 
героев.

Сооòнесиòе эòàпû рàзвиòия чувсòвà героев и природнûе описàния.

1. Кàк вû счиòàеòе, виновàò ëи Ивàн Тиìофеевич в бедàх Оëеси?
2. Почеìу герой нàзûвàеò ëюбовь Оëеси «веëикодушной»?
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Исòория ëюбви 
в повесòи 
И.С. Тургеневà 
"Àся"

Исòория ëюб-
ви в повесòи 

À.И. Купринà 
"Оëеся"

Срàвниòе исòорию ëюбви в изучен-
нûх произведениях  И.С. Тургеневà и  
À.И. Купринà. Резуëьòàòû àнàëизà пред-
сòàвьòе в  виде диàгрàììû Веннà.

Литературоведческий словарь
Повесть – эпический жàнр в русскоì ëиòерàòурноì оби-

ходе, проòивопосòàвëяеìûй обûчно роìàну кàк боëее круп-
ноìу жàнру, и рàсскàзу, кàк жàнру ìеньшеìу по объеìу. 

Обрàщàясь к жàнру «повесòи», кàк проìежуòочноìу 
ìежду рàсскàзоì (новеëëой) и роìàноì, ìожно скàзàòь, 

чòо в эòу группу сëедуеò оòносиòь òе повесòвовàòеëьнûе произведения, 
в коòорûх: 1) с одной сòоронû, не обнàруживàеòся поëного объедине-
ния всех коìпоненòов вокруг единого оргàнического ценòрà; 2) с другой 
сòоронû, неò и широкого рàзвиòия сюжеòà, при коòороì повесòвовàние 
сосредоòочивàеòся не нà одноì ценòрàëьноì собûòии, но нà цеëоì ряде 
собûòий, переживàеìûх одниì иëи нескоëькиìи персонàжàìи и ох-
вàòûвàющих, есëи не всю, òо знàчиòеëьнейшую чàсòь жизни героя, à 
чàсòо и нескоëьких героев.

Повесòь – нàибоëее свободнûй оò жàнровûх усòàновок эпический 
жàнр, и поòоìу онà иìееò широкое рàспросòрàнение в новое вреìя. 
Роìàн òребуеò гëубокого знàния жизни и боëьшого жизненного опûòà. 
Новеëëà òребуеò особого художесòвенного ìàсòерсòвà, оòòоченносòи 
сòиëя. Но эòо не знàчиò, чòо повесòь ëишенà эсòеòических кàчесòв иëи 
пàнорàìного изобрàжения дейсòвиòеëьносòи, и ее коìпозиция и сòиëь 
ìогуò предсòàвëяòь неìàëо хàрàкòернûх, индивидуàëьнûх и òипических 
черò. Поэòоìу изучàòь повесòь кàк художесòвеннûй жàнр приходиòся 
исходя из òех норì, кàкие ìогуò бûòь усòàновëенû дëя роìàнà и дëя 
новеëëû. В сочеòàнии и òрàнсфорìàции эòих жàнровûх òребовàний и 
сосòоиò специфичносòь повесòи. 
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ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА"

Могут ли эти люди задуматься о «высоком» призвании человека 
и вообще о чем-либо, что выходит за пределы каждодневной борьбы 
за существование?

Ф.М. Достоевский

ЦЕЛИ РАЗДЕЛА:

 пониìàòь художесòвенное произведение, криòически осìûсëивàя, 
вûрàжàòь свое оòношение к усëûшàнноìу иëи прочиòàнноìу;
 сàìосòояòеëьно нàходиòь в òексòе и вûрàзиòеëьно чиòàòь нàизусòь 

циòàòû, фрàгìенòû, связàннûе с пробëеìàòикой произведения;
 опредеëяòь жàнр и его признàки;
 опредеëяòь òеìу и идею произведения, вûрàжàя ìнение об их 

àкòуàëьносòи и àргуìенòируя свою позицию;
 вûдеëяòь в òексòе произведения эëеìенòû коìпозиции, рàзëичàòь 

видû коìпозиции, объясняòь знàчение ëирических оòсòупëений;
 анализировать художественный мир произведения, оформляя своё 

предсòàвëение с поìощью рàзëичнûх способов сверòûвàния инфорìà-
ции (схеìû, òàбëицû, инòеëëекò-кàрòû, ìенòàëьнûе кàрòû, форìуëû, 
диàгрàììû);
 опредеëяòь способû вûрàжения àвòорского оòношения к герояì и 

изобрàжàеìûì собûòияì;
 àнàëизировàòь средсòвà и приеìû создàния обрàзов, изобрàзиòеëь-

нûе средсòвà (эпиòеòû, срàвнения, ìеòàфорû, оëицеòворения и др.)
 писàòь сочинения нà ëиòерàòурнûе и свободнûе òеìû, рецензии 

(нà спекòàкëи и /иëи экрàнизàции произведения) и др.;
 срàвнивàòь художесòвенное произведение с произведенияìи других 

видов искуссòвà, хàрàкòеризуя сходсòвà и рàзëичия в средсòвàх создàния 
обрàзов, вûдеëяя индивидуàëьнûе àвòорские приеìû.
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

(1809–1852)

 Порòреò Н.В. Гогоëя Рàбоòà Ф.À. Моëëерà 

Никоëàй Вàсиëьевич Гогоëь – один из сàìобûòнейших русских писà-
òеëей, его сëàвà вûшëà дàëеко зà предеëû русского куëьòурного просòрàн-
ства. Открыв миру «всю Русь», её смешные и печальные, драматические 
и   героические сòоронû, он создàë книги, коòорûе явиëись подëиннûì 
оòкрûòиеì в художесòвенной куëьòуре, окàзàëи боëьшое вëияние нà 
рàзвиòие русской ëиòерàòурû и искуссòвà. Гогоëь не просòо писàòеëь, 
но чеëовек искëючиòеëьной, òрàгической судьбû, ìûсëиòеëь и пророк, 
сòоявший нà пороге подëинной рàзгàдки исòорических судеб России. Го-
гоëь вериë в сиëу художесòвенного сëовà, ìогущего укàзàòь пуòь к нрàв-

сòвенноìу возрождению 
России. Гогоëь предсòàв-
ëяеò нàчàëо новой эпохи в 
художесòвенноì сознàнии 
России ХIХ векà.

Никоëàй Вàсиëьевич 
Гогоëь родиëся 1 àпреëя 
1809 годà в ìесòечке Ве-
ëикие Сорочинцû Мирго-
родского уездà Поëòàв-
ской губернии в сеìье Доì Гогоëя в сеëе Вàсиëьевкà 

Поëòàвской губернии
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поìещикà. У Гогоëей бûëо свûше 1000 десяòин зеìëи и окоëо 400 душ 

крепосòнûх. В сеìье, поìиìо Никоëàя,  бûëо еще шесòеро деòей. Деòские 

годû Гогоëь провеë в иìении родиòеëей Вàсиëьевке (другое нàзвàние – 

Яновщинà). 

Мàòь проявëяëà боëьшую зàбоòу о реëигиозноì и гуìàниòàрноì вос-

пиòàнии сûнà. В деòсòве Гогоëь писàë сòихи. В ìàе 1821 он посòупиë 

в гиìнàзию вûсших нàук в Нежине. Здесь он зàниìàëся живописью, 

учàсòвовàë в спекòàкëях – кàк художник-декорàòор и кàк àкòер, при-

чеì с особеннûì успехоì испоëняë коìические роëи. Пробовàë себя и 

в рàзëичнûх ëиòерàòурнûх жàнрàх (писàë эëегические сòихоòворения, 

òрàгедии, исòорическую поэìу, повесòь). 

Однàко первонàчàëьно ìûсëь о писàòеëьсòве еще «не всхо диëà нà уì» 

Гогоëю, все его усòреìëения бûëи связàнû со «сëужбой госудàрсòвен-

ной», он ìечòàë о юридической кàрьере. Окончив гиìнàзию в 1828 году, 

Гогоëь едеò в Пеòербург. Испûòûвàя денежнûе зàòруднения, безуспешно 

хëопочà об усòройсòве нà рàбоòу, Гогоëь деëàеò и первûе ëиòерàòурнûе 

пробû: в нàчàëе 1829 годà появëяеòся сòихоòворение «Иòàëия», à весной 

òого же годà под псевдониìоì «В. Àëов» Гогоëь печàòàеò «идиëëию в 

кàрòинàх» «Гàнц Кюхеëьгàрòен».  

В конце 1829 годà еìу удàеòся опредеëиòься нà сëужбу в депàрòà-

ìенò госудàрсòвенного хозяйсòвà и пубëичнûх здàний Минисòерсòвà 

внуòренних деë. Пребûвàние в кàнцеëяриях вûзвàëо у Гогоëя гëубокое 

рàзочàровàние в «сëужбе госудàрсòвенной», но зàòо снàбдиëо богàòûì 

ìàòериàëоì дëя будущих произведений, зàпечàòëевших чиновничий бûò 

и функционировàние госудàрсòвенной ìàшинû. 

В июне 1836 годà Гогоëь уезжàеò из Пеòербургà в Герìàнию (в общей 

сëожносòи он прожиë зà грàницей окоëо 12 ëеò). Конец ëеòà и осень про-

водиò в Швейцàрии, где приниìàеòся зà роìàн «Мерòвûе души». Сюжеò 

эòой поэìû, кàк и пьесû «Ревизор», бûë òàкже подскàзàн Пушкинûì.  

В ноябре 1836 годà Гогоëь переезжàеò в Пàриж. Здесь в феврàëе 1837, 

в рàзгàр рàбоòû нàд «Мерòвûìи душàìи», он поëучàеò поòрясшее его 

извесòие о гибеëи Пушкинà. В присòупе «невûрàзиìой òоски» и горечи 

Гогоëь ощущàеò «нûнешний òруд» кàк «священное зàвещàние» поэòà.
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В 1842 г. первûй òоì «Похожде-

ния Чичиковà, иëи Мерòвûе души» 

вûшеë в свеò. Трехëеòие (1842-1845), 

посëедовàвшее посëе оòъездà писàòеëя 

зà грàницу, – период нàпряженной и 

òрудной рàбоòû нàд 2-ì òоìоì «Мерò-

вûх душ». Нàписàние «Мерòвûх душ» 

шëо чрезвûчàйно òрудно, с боëьшиìи 

осòàновкàìи. 

В нàчàëе 1845 годà у Гогоëя по-

явëяюòся признàки нового душевного 

кризисà. В сосòоянии резкого обосòре-

ния боëезни Гогоëь сжигàеò рукопись 

2-го òоìà. Впосëедсòвии (в «Чеòûрех 

письìàх к рàзнûì ëицàì по поводу 

«Мерòвûх душ» – «Вûбрàннûе ìесòà») 

Гогоëь объясниë эòоò шàг òеì, чòо в 

книге недосòàòочно ясно бûëи покàзàнû «пуòи и дороги» к идеàëу. И 

вскоре писàòеëь нàчинàеò рàбоòу зàново.

В 1852 г. Гогоëь сообщàеò друзьяì, чòо 2-й òоì «совершенно окончен», 

однàко в ночь с 11 нà 12 феврàëя он сжигàеò беëовую рукопись 2-го òоìà 

(сохрàниëось в непоëноì виде ëишь 5 гëàв, оòносящихся к рàзëичнûì 

черновûì редàкцияì; опубëиковàнû в 1855 году). 

21 феврàëя 1852 годà уòроì Гогоëь уìирàеò в своей квàрòире в Москве.

Все òворчесòво Н.В. Гогоëя форìировàëось в русëе переходной эсòеòи-

ки – оò роìàнòизìà к реàëизìу. Иòог эòого процессà окàзàëся нàсòоëько 

знàчиòеëьнûì, чòо нàряду с пушкинскиì òворчесòвоì гогоëевское нà-

сëедие сòàëо решàющиì фàкòороì посëедующего рàзвиòия всей русской 

ëиòерàòурû. 
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«ШИНЕЛЬ»

«В обрàзе Àкàкия Àкàкиевичà поэò нàчерòàë посëеднюю 
грàнь обìеëенья божьего создàния до òой сòепени, чòо вещь, и 
вещь сàìàя ничòожнàя, сòàновиòся дëя чеëовекà исòочникоì 
беспредеëьной рàдосòи и уничòожàющего горя, до òого, чòо ши-
неëь деëàеòся òрàгическиì fatum в жизни сущесòвà, создàнного 
по обрàзу и подобию Вечного».

А. Григорьев

«Шине «ëь» – однà из пеòербургских повесòей Никоëàя Гогоëя, нà-
писàннàя в 1841 г. и обознàченнàя кàк «повесòь с привиденияìи». 
Повесòь родиëàсь из «кàнцеëярского àнекдоòà» о бедноì чиновнике, 
потерявшем своё ружьё, на которое он долго и упорно копил деньги. 
Эòоò кàнце ëярский àнекдоò входиë в ряд подобнûх коìических и сен-
òиìенòàëьнûх повесòей о бедсòвующих чиновникàх в ëиòерàòуре 1830-х 
годов, но обрàз зàбиòого ìàëенького чеëовекà, бунòующего проòив си-
сòеìû, бûë обрисовàн Гогоëеì òàк проникновенно, чòо сòàë нà доëгие 
годû нàрицàòеëьнûì.  

Трактовки повести. «Шинеëь» – и одно из сàìûх зàгàдочнûх и 
ìногознàчнûх произведений русской кëàссической ëиòерàòурû, в рàзнûе 
периодû исòории поëучàющее сàìûе неожидàннûе òрàкòовки. «Прозà 
Гогоëя по ìеньшей ìере  чеòûрехìернà. Его ìожно срàвниòь с его со-
вреìенникоì ìàòеìàòикоì Лобàчевскиì, коòорûй  взорвàë Евкëидов 
ìир...» (В. Нàбоков). Уже создàно очень ìного рàбоò, посвященнûх эòо-
ìу шедевру гогоëевской прозû, причеì не òоëько 
ëиòерàòуроведческих, но и кинеìàòогрàфических, 
сдеëàно ìного художесòвеннûх иëëюсòрàций, бà-
ëеòнûх и òеàòрàëьнûх посòàновок.

Многознàчносòь гогоëевскоìу òексòу сообщàеò 
прежде всего его сòиëисòическàя форìà скàзà, зà 
коòорой скрûвàеòся àвòорский гоëос, àвòорскàя 
позиция. Коìическàя инòонàция рàсскàзчикà 
сëивàеòся  с сенòиìенòàëьно-пàòеòической, опи-
сàние реàëисòических деòàëей чиновничьего бûòà 
зàкàнчивàюòся рàзвязкой в духе роìàнòизìà, по-
явëениеì ìсòиòеëьного приведения чиновникà, 
успокоившегося òоëько òогдà, когдà его гëàвнûй 
обидчик-генерàë окàзûвàеòся нàкàзàн. Поэòоìу 
доëгое вреìя повесòь восприниìàëàсь кàк пàро-
дия нà роìàнòическое произведение, где «ìесòо … 
сòреìëения к вûсокой художесòвенной цеëи зà-

Рисунок 
П. Бокëевского

1881 г.
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ниìàëà вечная идея будущей шинели нà òоëсòой вàòе». Первонàчàëьно 
повесòь инòерпреòировàëàсь  и кàк «ìàнифесò социàëьного рàвенсòвà и 
неотъемлемых прав личности в любом её состоянии и звании», как по-
весòвовàние о «ìàëенькоì чеëовеке», чья òрàгическàя судьбà взûвàеò 
к пробуждению гуìàнизìà в чиòàòеëе.  «Осòàвьòе ìеня, зàчеì вû ìеня 
обижàеòе?» – воскëицàеò Àкàкий Àкàкиевич Бàшìàчкин, гëàвнûй 
герой повесòи.  Эòà òрàкòовкà сводиòся к òоìу, чòо финàë нужен дëя 
покàзà «проòесòà», «возìездия», «бунòà», «ìщения» обидчику генерà-
ëу – «знàчиòеëьноìу ëицу», à фàнòàсòикà нужнà дëя проявëения эòой 
крàìоëьной идеи.

Однà из сàìûх вëияòеëьнûх òрàкòовок повесòи изëоженà в извесò-
ной сòàòье Б.М. Эйхенбàуìà «Кàк сдеëàнà «Шинеëь» Гогоëя» (1918), в 
коòорой покàзûвàеòся, чòо бëàгодàря скàзовой ìàнере «рàсскàзчик òàк 
иëи инàче вûдвигàеò себя нà первûй пëàн, кàк бû òоëько поëьзуясь 
сюжеòоì дëя спëеòения оòдеëьнûх сòиëисòических приеìов». Эòо дàеò 
возìожносòь просëедиòь изìенение оòношения рàсскàзчикà к Àкàкию 
Акакиевичу по ходу рассказа: «Акакий Акакиевич изображён как жал-
кàя ëичносòь, сìиреннàя и непоëноценнàя, и рàсскàз проходиò через 
всю гàììу оòношений к неìу – оò просòой нàсìешки до пронзиòеëьной 
жàëосòи».

Совершенно неожидàнно òоëковàние В. Нàбоковûì финàëà повесòи 
«Шинеëь». Нàбоков объявëяеò, чòо скàзоì Гогоëь прикрûвàеò необûк-
новеннûй свой òрюк – поòокоì ненужнûх и не оòносящихся к деëу 
подробносòей он ìешàеò чиòàòеëю поняòь одно вàжное обсòояòеëьсòво: 
иìенно òоò, кого приниìàюò зà призрàк огрàбëенного Àкàкия, и есòь 
нà сàìоì деëе вор, его огрàбивший.

В ценòре повесòи фàнòàсòическое собûòие – всòречà Бàшìàчкинà-
ìерòвецà с генерàëоì, коòорûй еìу не поìог, не зàщиòиë, не проявиë 
чеëовечносòи и сочувсòвия к его òрàгедии. Иìенно в конце повесòи и 

сòàновиòся поняòнà идея «Ши-
неëи». Однàко финàë содержиò 
некую недоскàзàнносòь, порож-
дàющую ìногознàчносòь òоëко-
вàний. Иссëедовàòеëи видяò в 
финàëе и «òоржесòво прàвдû», 
и òеìу победоносного ревоëю-
ционного бунòà, и борьбу àвòо-
рà проòив деспоòизìà сиëьнûх 
ìирà сего, и àвòорское жеëàние 
ìесòи и возìездия зà сëàбûх. 
Знàчение финàëà ученûе-фиëо-
ëоги связûвàюò не òоëько с Рисунок Б. Кусòодиевà. 1909 г.
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эвоëюцией обрàзà Бàшìàчкинà, но и с обрàзоì «знàчиòеëьного ëицà», 
с рàскàяниеì генерàëà. Обрàз Бàшìàчкинà-ìерòвецà инòерпреòируеòся 
в òàкоì àспекòе кàк оëицеòворение совесòи «знàчиòеëьного ëицà», à 
произведение в цеëоì – кàк решàющее нрàвсòвеннûе пробëеìû.

Еще одной òрàкòовкой повесòи явëяеòся идея, чòо ни один из персо-
нàжей «Шинеëи» не покàзàн реàëисòически, все они, и в особенносòи 
Àкàкий Àкàкиевич, – своего родà призрàки, à сàìо повесòвовàние àнà-
ëогично сновидению. Хроноòоп повесòи не опредеëен, à финàë вообще 
фàнòàсòичен. Все персонàжи «Шинеëи» подверженû вëиянию ничòож-
нûх сòрàсòей, все они – посредсòвенносòи, коòорûì недосòупнû вûсо-
кие и дейсòвиòеëьно сущесòвеннûе цеëи в жизни. В òàкой òрàкòовке 
òеìой повесòи явëяеòся поòеря ëюдьìи собсòвенного ëицà, безëикосòь, 
бессìûсëенносòь чеëовеческого сущесòвовàния. И Гогоëю удàëось нàйòи 
дëя эòой òеìû сàìûй гëубокий и нàсûщеннûй сиìвоë – ìечòу о шинеëи. 

Образ Акакия Акакиевича Башмачкина. Можно оòìеòиòь сходсòво 
героя Гогоëя с герояìи àнекдоòà – чиновникàìи, «поседевшиìи зà 
перепискою», сдеëàвшиìися «совершенной ìàшиною», нàд коòорûìи 
все нàсìехàюòся. Сìûсë сущесòвовàния Àкàкия Àкàкиевичà и цеëь его 
рàбоòû – в переписûвàнии. Бàшìàчкин в жизни òоëько переписûвàеò, 
не зàявëяя о себе боëьше никàкиìи деëàìи и сàìосòояòеëьнûìи посòуп-
кàìи. Не сëучàйно психоëоги связûвàюò кàëëигрàфический почерк с 
оòсуòсòвиеì уникàëьносòи у ëичносòи, нерешиòеëьносòью, неиìениеì 
собсòвенного ìнения и ò. п. У него дàже поëноценнûх сëов неò, чòобû 
зàявиòь о себе: Àкàкий Àкàкиевич вûскàзûвàеòся предëогàìи и чàсòи-
цàìи, не иìеющиìи никàкого сàìосòояòеëьного сìûсëà. Дàже сàìо 
иìя Àкàкия Àкàкиевичà ìожеò бûòь инòерпреòировàно кàк резуëьòàò 
переписûвàния. Взяëи иìя оòцà: Àкàкий – переписàëи и поëучиëось: 
Àкàкий Àкàкиевич. Все ìеняеòся дëя героя, когдà он окàзûвàеòся нà 

Рисунок Б. Кусòодиевà. 1909 г.
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грàни нищеòû и униженносòи – òогдà он чуòь ëи не сдеëàë ошибку в 
чисòописàнии и окàзûвàеòся гоòовûì к проòесòу, бунòу.

С «переписûвàниеì» кàк гëàвной хàрàкòерисòикой  деяòеëьносòи 
Бàшìàчкинà связàнà еще однà òрàкòовкà эòой повесòи, возводящàя ее 
к жàнру жиòия. Любовь к переписûвàнию обнàруживàеò вàжную черòу 
хàрàкòерà Àкàкия Àкàкиевичà – кроòосòь, сìирение – òо, чòо родниò 
его со свяòûì Àкàкиеì и свидеòеëьсòвуеò об оòречении героя оò соб-
сòвенной воëи кàк у òворящих посëушàние, ìонàхов. С эòиì ìогуò бûòь 
связàнû и сòàдии сюжеòного рàзвиòия повесòи: посëушàние, сòоическое 
òерпение, способносòь вûносиòь рàзного родà унижения, сìерòь оò не-
спрàведëивосòи и – жизнь посëе сìерòи.

Àкàкия Àкàкиевичà оòëичàеò и пренебрежение к вещесòвеннûì бëà-
гàì ìирà сего. В его хàрàкòере ìожно зàìеòиòь и àскеòизì, и совершен-
ное рàвнодушие к физической и ìàòериàëьной сòоронàì сущесòвовàния. 
Он «вовсе не зàìечàë» вкусà пищи, «еë все эòо с ìухàìи и со всеì òеì, 
чòо ни посûëàë Бог нà òу пору». Однàко искушения и собëàзнû òоже 
присуòсòвуюò в повесòи. Порòной Пеòрович в эòоì àспекòе предсòàеò 
дëя гëàвного героя черòоì-собëàзниòеëеì, рàсписûвàющиì ìàòериàëь-
нûе бëàгà оò новой шинеëи. И с эòой òочки зрения Бàшìàчкин нàкàзàн 
не зà свое жеëàние иìеòь новую шинеëь, но зà подчинение зеìноìу, 
ìàòериàëьноìу. Поэòоìу душà его нàходиòся во òьìе до сàìой сìерòи: 
уìирàя, он «сквернохуëьничàеò» по поводу «знàчиòеëьного ëицà» и пре-
небрегàеò евàнгеëьскиì òребовàниеì «не судиòе, дà не судиìû будеòе».

В рàìкàх социàëьной òрàкòовки Àкàкий Àкàкиевич – эòо «ìàëень-
кий чеëовек» не òоëько в сìûсëе социàëьно-иерàрхического сòàòусà, но 

Рисунок Б. Кусòодиевà. 1909 г.
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и в сàìоì буквàëьноì сìûсëе. Эòà «ìизерносòь», «деòскосòь», «ìàëàя 
веëичинà» Àкàкия Àкàкиевичà не рàз подчеркивàеòся в его обрàзе àв-
òороì – низенький росò, низкий социàëьнûй сòàòус: «Чòо, чòо, чòо?» 
скàзàë знàчиòеëьное ëицо: «оòкудà вû нàбрàëись òàкого духу? оòкудà 
вû ìûсëей òàких нàбрàëись? чòо зà буйсòво òàкое рàспросòрàниëось 
ìежду ìоëодûìи ëюдьìи проòив нàчàëьников и вûсших!» Знàчиòеëьное 
ëицо, кàжеòся, не зàìеòиë, чòо Àкàкию Àкàкиевичу нàбрàëось уже зà 
пяòьдесяò ëеò.

Дàже в говорящей фàìиëии героя обознàченà эòà ìизерносòь. «Фà-
ìиëия героя бûëà Бàшìàчкин. Уже по сàìоìу иìени видно, чòо онà 
когдà-òо произошëà оò бàшìàкà; но когдà, в кàкое вреìя и кàкиì об-
рàзоì произошëà онà оò бàшìàкà, ничего эòого неизвесòно». Однàко, 
есëи бûòь еще òочнее, фàìиëия героя происходиò не оò бàшìàкà дàже, 
à оò «бàшìàчкà», совсеì ìàëенького бàшìàкà. 

Однàко Àкàкий Àкàкиевич не òоëько ìàë и сëàб, кàк диòя, он еще 
и, кàк диòя, непосредсòвенен и беззàщиòен. Знàчение иìени Àкàкий - 
невиннûй, беззëобнûй, чисòûй, удвоенное оòчесòвоì, укàзûвàющиì нà 
вûсшую сòепень дàннûх кàчесòв Бàшìàчкинà, ознàчàеò «невиннейший, 
сàìûй беззëобнûй». Нàверное, эòо основное преднàзнàчение обрàзà эòо-
го «ìàëенького чеëовекà», ничеì не зàщищенного оò неспрàведëивосòи 
госудàрсòвенной сисòеìû. Поэòоìу и единсòвенной поëноценной фрàзой 
в его ëексиконе сòàновиòся «Осòàвьòе ìеня, зàчеì вû ìеня обижàеòе?» 

Композиция повести. Повесòь Гогоëя явно деëиòся нà две проòиво-
посòàвëеннûе чàсòи: период до приобреòения шинеëи («период кàпоòà» 
иëи переписûвàния) и период посëе («период новой шинеëи»). Зàìеòно 
конòрàсòное проòивосòояние ìежду эòиìи двуìя чàсòяìи. Конфëикòнàя 
сиòуàция с шинеëью явëяеòся зàвязкой дейсòвия, зàòеì испоëьзуеòся 
приеì сюжеòного пàрàëëеëизìà, воспроизводящий новûй обрàз жизни 
героя в зеркàëьно проòивопоëожноì изобрàжении по оòношению к пред-
шесòвующеìу (экспозиции повесòи).

«Период капота» и «период новой шинеëи» проòивопосòàвëяюòся 
по цеëоìу ряду хàрàкòерисòик.

«Период капота». Ничòо «не иìеëо дàже вëияния нà зàняòия его; 
среди всех докук он не деëàë ни одной ошибки». «Приходя доìой, он 
сàдиëся òоò же чàс зà сòоë, хëебàë нàскоро свои щи и еë кусок говя-
динû с ëукоì… вûниìàë бàночку с черниëàìи и переписûвàë буìàги, 
принесеннûе нà доì». «Àкàкий Àкàкиевич не предàвàëся никàкоìу 
рàзвëечению». «Ни один рàз в жизни не обрàòиë он вниìàния нà òо, 
чòо деëàеòся и происходиò всякий рàз нà уëице».

«Период новой шинели». «Переписûвàя буìàгу, он чуòь бûëо дàже 
не сдеëàë ошибки». «Пообедàë он весеëо и посëе обедà уж ничего не 
писàë, никàких буìàг, à òàк неìножко посибàриòсòвовàë нà посòеëе, 
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покà не поòеìнеëо». «Он уж никàк не ìог оòкàзàòься оò пригëàшения 
нà вечеринку у сòоëонàчàëьникà». «Àкàкий Àкàкиевич гëядеë нà все 
эòо кàк нà новосòь… Осòàновиëся перед освещеннûì окошкоì ìàгàзинà 
посìоòреòь нà кàрòину …покàчнуë гоëовой и усìехнуëся».

В «период кàпоòà» дирекòор зàхоòеë продвинуòь Бàшìàчкинà по 
сëужбе, прикàзàв дàòь еìу рàбоòу повàжнее переписûвàния, но поëучиë 
оòвеò: «неò… дàйòе я перепишу чòо-нибудь». И кàк проòивопоëожнàя 
возникàеò в сюжеòе новàя òеìà героя в «период новой шинеëи»: «в го-
ëове дàже ìеëькàëи сàìûе дерзкие и оòвàжнûе ìûсëи: не поëожиòь ëи, 
òочно, куницу нà вороòник». Дëя депàрòàìенòской сëужбû неуìение 
героя перевесòи «гëàгоëû из первого ëицà в òреòье» бûëо рàвносиëьно 
неудàче в экзàìене нà чин, à ìечòà о кунице нà вороòник сòàëà òожде-
сòвеннà жеëàнию доëжносòного продвижения. Новàя шинеëь Бàшìàч-
кинà поìогëà чиновникàì рàссìоòреòь в неì своего. Теперь герой уже 
сòàë «не просòой ìухой», он окàзàëся снàчàëà всòàвëен в общую сисòеìу 
оòношений, à поòоì òрàгически и бесповороòно вûброшен и из нее, и из 
жизни. И все ëишь из-зà шинеëи. 

Обрàз Àкàкия Àкàкиевичà òесно связàн с другиì обрàзоì повесòи, à 
иìенно с обрàзоì «знàчиòеëьного ëицà», – нà сòоëкновении эòих двух 
обрàзов и сòроиòся повесòь. Обрàзû Àкàкия Àкàкиевичà и генерàëà 
проòивопосòàвëенû и в òо же вреìя сходнû: их хàрàкòерàì свойсòвеннû 
эксòреìàëьно проòивопоëожнûе черòû. Обрàзу Бàшìàчкинà – сìирен-
ное òерпение и ìсòиòеëьнàя àгрессивносòь, генерàëу – àгрессивносòь 
вëàсòи нàд другиìи и сìешнàя òрусосòь в сиòуàции собсòвенной опàс-
носòи. Однàко обà они – и Àкàкий Àкàкиевич, и генерàë – пресòупàюò 
грàницû их поëожения, с эòиì и связàн фàнòàсòический финàë повес-
òи – нàкàзàние зà грехи, рàскàяние, эвоëюция чеëовеческого в обрàзàх 
чиновников-ìàшин.

Образ шинели. В резуëьòàòе рàзвиòия сюжеòà обрàз шинеëи сòàно-
виòся своеобрàзнûì ценòроì, сòягивàющиì к себе все сюжеòнûе ëинии. 
Шинеëь преòендуеò нà роëь героини повесòвовàния, опредеëяя все пе-
рипеòии сюжеòà. Все персонàжи, дàже дàëекие друг оò другà (Àкàкий 
Àкàкиевич, Пеòрович, «знàчиòеëьное ëицо», грàбиòеëи и др.) окàзûвà-
юòся взàиìооòрàженно связàннûìи иìенно посредсòвоì их оòношения к 
шинеëи.  Конфëикò чеëовекà и вещи приобреòàеò сòупенчàòûй хàрàкòер, 
рядоì с социàëьнûì обëичениеì в неì нàìечàеòся проòивопосòàвëение 
внуòреннего и внешнего, живого и ìерòвого.

Внешний ìир унижàеò героя всеìи способàìи, обëепëяя его «со всех 
чеòûрех сòорон» всякиì вещесòвеннûì «вздороì»: здесь и «сенцà кусо-
чек» нà его вицìундире «кàкого-òо рûжевàòо-ìучного цвеòà», и всякàя 
дрянь из окнà, коòорàя нà него пàдàеò. Но воò явëяеòся в его жизнь 
особàя, «идеàëьнàя вещь», оòдеëяющàя оò всего осòàëьного, угнеòàюще-
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го его вещного ìирà, – шинеëь. Шинеëь 
– эòо «вечнàя идея», «подругà жизни», 
«свеòëûй госòь», кàк предсòàвиòеëьницà 
ìоëчàëивого внуòреннего ìирà Àкàкия 
Àкàкиевичà, его неосознàнной нàдеждû 
зàняòь досòойное ìесòо в общесòве.

Шинеëь дëя Àкàкия Àкàкиевичà не 
просòо дорогàя вещь, нà коòорую еìу, во 
всеì себе оòкàзûвàя, пришëось собирàòь 
деньги окоëо сеìи ìесяцев. Шинеëь – не 
òоëько средсòво зàщиòû оò хоëодà, знàк 
социàëьной знàчиìосòи и вопëощение 
ìечòû о продвижении по сëужбе.  В кни-
ге «Реàëизì Гогоëя» Г.À. Гуковский пи-
шеò, чòо ìечòàòь о кунице нà вороòнике 
шинеëи – «эòо знàчиò ìечòàòь о чеì-òо 
свойсòвенноì «знàчиòеëьнûì ëицàì», и 
сàì сìûсë появëения идеи «не поëожиòь 
ëи куницу нà вороòник» рàссìàòривàеòся 
кàк возрождение чеëовеческих нрàвсòвеннûх нàчàë в Бàшìàчкине», 
зàконного жеëàния сòàòь боëе знàчиìûì нà социàëьной ëесòнице.

Кàк пишеò Д. Еìец, шинеëь, сëужàщàя зàщиòой Бàшìàчкину, ìожеò 
явëяòься и сиìвоëоì зàщиòû, ëюбви, гуìàнносòи и еще цеëого ìноже-
сòвà вàриàòивнûх знàчений, среди коòорûх есòь дàже крàйняя сòепень 
куëьòового почиòàния. Тàкиì обрàзоì, уòрàòà шинеëи и гибеëь сàìого 

героя òесно связàнû ìежду собой. Поòеряв 
шинеëь, Àкàкий Àкàкиевич уже не ìожеò 
вернуòься к своеìу прежнеìу сосòоянию. 
Хàрàкòерно, чòо Àкàкий Àкàкиевич под-
хвàòûвàеò просòуду не òой ìорозной ночью, 
когдà ее укрàëи, и еìу пришëось рàздеòоìу 
возврàщàòься доìой по ìорозу. Герой про-
сòужàеòся òоëько через нескоëько дней, 
возврàщàясь оò генерàëà посëе òого, кàк 
òеряеò посëеднюю нàдежду нà чеëовече-
ское с собой обрàщение. Уòрàòà шинеëи 
рàвносиëьнà уòрàòе всей жизни: Àкàкий 
Àкàкиевич погибàеò òàк, кàк роìàнòиче-
ский идеàëьнûй герой, «рûцàрь беднûй», 
поòерявший свою возëюбëенную иëи свою 
ìечòу. Рисунок Кукрûниксов 

Рисунок Б. Кусòодиевà. 1909 г.
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Значение фантастического в повести. 
Фàнòàсòическое в финàëе способсòвуеò òоìу, 
чòо социàëьно-бûòовую сферу повесòи в эпи-
ëоге пронизûвàюò нрàвсòвеннûе сìûсëû, 
обогàщàющие социàëьную пробëеìàòику про-
изведения, à òàкже придàющие пробëеìàòике 
универсàëьное знàчение. В финàëе повесòи 
несоìненно нàìечен уòопический ìоòив со-
циàëьной гàрìонии, коòорûй òàк и не бûë 
вопëощен. Гогоëь в поëной ìере пониìàë 
неосущесòвиìосòь эòой своей идеи, однàко 
кàждое свое произведение ощущàë кàк борь-
бу зà чеëовеческое в чеëовеке. À ìоòив вос-
кресения героя в обрàзе призрàкà-ìсòиòеëя 
ознàчàеò бибëейскую непреìенную оòдàчу 
«доëгов нàших». 

Коìпозиция повесòи вûсòроенà òàк, чòо незнàчиòеëьнàя жизнь 
Бàшìàчкинà окàзûвàеòся «ëицоì к ëицу» со всеì окружàющиì ìироì 
и дàже всеìирной исòорией. Хоòь Бàшìàчкин и не обрàòиë нà себя 
вниìàния дàже есòесòвоиспûòàòеëя, рàссìоòревшего в свой ìикроскоп 
и обûкновенную ìуху, – но нà него òàкже несòерпиìо обрушиëось не-
счàсòья, «кàк обрушивàëись они нà цàрей и повеëиòеëей ìирà…». 

В финàëе повесòи Бàшìàчкин явëяеòся в виде «живого ìерòвецà», 
призрàкà, òени, в роëи живого укорà всеì «знàчиòеëьнûì ëицàì» и всеìу 
чеëовечесòву: он срûвàеò со всех всевозìожнûе покровû – «нà кошкàх, 
нà бобрàх, нà вàòе, еноòовûе, ëисьи, ìедвежьи шубû…». Сòрàшнàя òень 
перебирàеò и всю чиновную иерàрхию и сдирàеò с пëеч «всякого родà 
ìехà и кожи, кàкие òоëько придуìàëи ëюди дëя прикрûòия собсòвен-
ной». Он угрожàеò бëàгопоëучию ëюбûх чинов и дàже òех, кòо вне чинов 
и вознесен нàд ниìи всеìи. Несчàсòие героя, поòерявшего шинеëь, по-
сòàвëено в òоò ряд, о коòороì шëà речь с сàìого нàчàëà: «Тàк проòекàëà 
ìирнàя жизнь чеëовекà… и доòекëà бû, ìожеò бûòь, до гëубокой сòàро-
сòи, есëи бû не бûëо рàзнûх бедсòвий, рàссûпàннûх нà жизненной дороге 
не òоëько òиòуëярнûì, но и дàже òàйнûì, дейсòвиòеëьнûì, нàдворнûì 
и всякиì совеòникàì, дàже и òеì, коòорûе не дàюò никоìу совеòов, ни 
оò кого не беруò их сàìи». Кàк шекспировский призрàк оòцà Гàìëеòà, 
живой ìерòвец Гогоëя взûвàеò к совесòи чеëовеческой: «Осòàвьòе ìеня, 
зàчеì вû ìеня обижàеòе?»– и в эòих проникàющих сëовàх сëûшàòся 
другие сëовà «Я брàò òвой».  

Рисунок И.Е. Репинà
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Среди всех произведений Никоëàя Гогоëя повесòь «Шинеëь» поëу-
чиëà, верояòно, нàибоëьшую извесòносòь и по сей день окàзûвàеò сиëь-
ное вëияние и нà русское, и нà зàрубежное искуссòво. Ее воздейсòвие 
опредеëиëо гуìàнизì русской ëиòерàòурû. Совреìенники Гогоëя и по-
сëедующие покоëения писàòеëей пониìàюò знàчение эòой повесòи очень 
широко: «Все ìû вûшëи из гогоëевской «Шинеëи...». 

Вопросы и задания

1. Рàскройòе знàчение экспозиции и зàвязки в повесòи Н.В. Гогоëя «Ши-
неëь».

2. Нà кàкие коìпозиционнûе чàсòи деëиòся повесòь? Кàк они связàнû 
ìежду собой?

3. Сосòàвьòе сëовеснûй порòреò Бàшìàчкинà. Дàйòе его речевую хàрàк-
òерисòику. Почеìу àвòор подчеркивàеò его сходсòво с ребенкоì?

4. Б. Эйхенбàуì, àвòор рàбоòû «Кàк сдеëàнà «Шинеëь» Гогоëя», воспри-
ниìàë иìя в гогоëевскоì òексòе кàк «звуковой подбор» и «звуковой 
жесò». Рàскройòе сìûсë говорящих иìен и фàìиëий в повесòи.

5. Кàкую эвоëюцию проходиò в повесòи обрàз Àкàкия Àкàкиевичà? Кàк 
связàнà с его эвоëюцией àвòорскàя оценкà?

6. В чеì зàкëючàеòся сиìвоëическое знàчение обрàзà шинеëи в повесòи? 
7. Кàков сìûсë фàнòàсòического финàëà повесòи? 
8. Кàкую из приведеннûх в учебнике òрàкòовок повесòи вû счиòàеòе сàìой 

бëизкой к àвòорскоìу зàìûсëу?

9. Рàздеëиòесь нà группû и посìоòриòе экрàни-
зàции повесòи Н.В. Гогоëя «Шинеëь» Григо-
рия Козинцевà, Àëьберòо Лàòòудà, Мàйкëà 
Мàк Кàрòи («The  Awakening»), Àëексея 
Бàòàëовà; бàëеò «Шинеëь»  (коìпозиòор 
Ивàн Кушнир, ëибреòòо Мàксиìà Диденко), 
ìуëьòипëикàционную экрàнизàцию Юрия 
Норшòейнà по сценàрию Л. Пеòрушевской. 
Кàкие òрàкòовки повесòи предсòàвëенû в 
эòих произведениях рàзнûх видов искуссòв? 
Подгоòовьòе àргуìенòàцию своих оòвеòов.

10.  Срàвниòе òри изобрàжения куëьìинàцион-
ной сценû повесòи Кукрûниксàìи, Т. Шиш-
ìàревой и И. Игнàòьевûì. Кàкую кàрòину 
вû счиòàеòе нàибоëее бëизкой àвòорскоìу 
зàìûсëу Н.В. Гогоëя? Прокоììенòируйòе – 
почеìу?

Иллюстрация к повести 
Н.В. Гоголя «Шинель». 
Кукрыниксы 1951 г.
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11.  Ознàкоìьòесь в инòернеòе с иëëюсòрàцияìи к «Шинеëи» Н.В. Го-
гоëя П. Бокëевского, И. Репинà, Б. Кусòодиевà, Кукрûниксов и др. 
Попûòàйòесь обьясниòь, кàк эòи художники инòерпреòировàëи об-
рàз Бàшìàчкинà и гëàвную идею произведения. Кòо из художников 
передàеò жàнровûе хàрàкòерисòики эòой повесòи кàк приòчи? жиòия?  
коìического произведения?

12. Однà из вàжнейших жàнровûх ориенòàций повесòи – «кàнцеëярский 
àнекдоò». Сосòàвьòе презенòàцию из иëëюсòрàций рàзнûх художников 
по принципу коìиксà, сëедуя хроноëогии гогоëевского òексòà. Посòà-
рàйòесь, чòобû эòà презенòàция оòрàжàëà и вàше собсòвенное прочòение 
одного из сàìûх зàгàдочнûх произведений Н.В. Гогоëя.

13.  Прочиòàйòе ëекцию В. Нàбоковà «Никоëàй Гогоëь». Нàпишиòе нà-
учно-иссëедовàòеëьский проекò «Биогрàфические ìоòивû в повесòи 
Н.В. Гогоëя «Шинеëь».

«Шинель», 1951 г. 
Т. Шишмарева

Акакий Акакиевич
у значительного лица. И. Игнатьев
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ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

(1821-1881)

 В.Г. Пеòров. Порòреò Ф.М. Досòоевского. 1872 г.

Досòоевский сòàë одниì из веëичàй-
ших художников русской и ìировой 
ëиòерàòурû. Всеìирное признàние  писà-
òеëю обеспечиëи его художесòвеннûе ис-
кàния, в коòорûх оòрàзиëись сòрàдàния  
«беднûх ëюдей» - ìиëëионов «унижен-
нûх и оскорбëеннûх» в ìире социàëьно-
го нерàвенсòвà, врàждû и нрàвсòвенного 
рàзъединения ëюдей. 

Кàзàхсòàн вошеë в судьбу Досòоевско-
го òрàгическиìи собûòияìи – ссûëкой 
в город Сеìипàëàòинск, где  в 1854 г. 
писàòеëь бûë зàчисëен рядовûì в Седь-
ìой сибирский ëинейнûй бàòàëьон. Нà 
кàзàхсòàнской зеìëе Досòоевский по-
знàкоìиëся с Чокàноì Вàëихàновûì, 
их всòречà поëожиëà нàчàëо дружбе 
русского и кàзàхского писàòеëей. Годû, 
проведеннûе Досòоевскиì в Кàзàхсòàне, 
сòàëи дëя русского кëàссикà переëоìнû-
ìи. Прàвнук писàòеëя Дìиòрий Àндрее-
вич Досòоевский  впосëедсòвии скàжеò, 
чòо оò иìени всех поòоìков Досòоевского 

И.Ф. Анненский: «Чиòàйòе Досòоевского, ëюби-
òе Досòоевского, – есëи ìожеòе, à не ìожеòе, брàниòе  
Досòоевского, но чиòàйòе … по возìожносòи òоëько его».

Досòоевский и Ч. Вàëихàнов. 
Фоòогрàфия. Сеìипàëàòинск.  

1858 г.
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кëàняеòся кàзàхской зеìëе, нà коòорой происходиëо «воскресение из 
ìерòвûх», духовное возрождение «веëичàйшего из гениев ìировой ëи-
òерàòурû».

Федор Михàйëович Досòоевский родиëся 11 ноября 1821 годà в 
Москве. Его оòец – дворянин, ìàòь происходиëà из сòàроìосковского 
купеческого родà. Оòец, сûн сеëьского священникà, поëучиë в Москве 
ìедицинское обрàзовàние и нàчàë сëужбу в военнûх госпиòàëях во вреìя 
войнû 1812 годà, зàòеì опредеëиëся ëекàреì в Мàриинскую боëьницу 
дëя беднûх.

Первûе 16 ëеò Досòоевский провеë в скроìной кàзенной квàрòире 
при боëьнице. Несìоòря нà огрàниченнûе средсòвà, оòец суìеë дàòь 
сûновьяì прекрàсное обрàзовàние в чàсòноì пàнсионе Л.И.Черìàкà, 
одноì из ëучших в Москве. 

Лиòерàòурнûе инòересû ìàëьчиков опредеëиëись рàно. Журнàë 
«Бибëиоòекà дëя чòения», вûписàннûй дëя сûновей оòцоì, обеспечи-
вàë знàкоìсòво с новейшей иносòрàнной ëиòерàòурой: О. де Бàëьзàкоì,  
Э.Т.À. Гофìàноì и др. Из русских àвòоров в сеìье ëюбиëи Н.М. Кàрàì-
зинà, В.À. Жуковского, À.С. Пушкинà.

Посëе сìерòи ìàòери, в 1837 году, оòец увез сòàрших сûновей в 
Пеòербург и поìесòиë в подгоòовиòеëьнûй пàнсион К.Ф.Косòоìàровà. 
По окончàнии пàнсионà Досòоевский посòупиë в Гëàвное Инженерное 
учиëище. Сòàрший брàò Михàиë не прошеë ìедицинскую коìиссию, и 
Досòоевский нàдоëго бûë рàзëучен с òовàрищеì деòских игр и оòроче-
ских ìечòàний. Однàко связь ìежду брàòьяìи не прерûвàëàсь  бëàгодà-
ря оживëенной переписке, где обсуждàëось òворчесòво Гоìерà, Рàсинà, 
Геòе, Гюго, Шиëëерà. В эòих письìàх вûскàзàнû ìûсëи, опредеëившие 
духовнûй поиск всей жизни Досòоевского: «Чеëовек есòь òàйнà. Ее нàдо 
рàзгàдàòь, и ежеëи будешь ее рàзгàдûвàòь всю жизнь, òо не говори, чòо 
поòеряë вреìя; я зàниìàюсь эòой òàйной, ибо хочу бûòь чеëовекоì»; 
«природà, душà, бог, ëюбовь… познàюòся сердцеì, à не уìоì».

Учиëище, в коòороì Досòоевский провеë 6 ëеò, нàходиëось в Ми-
хàйëовскоì зàìке, где в недàвнеì прошëоì произошëà поëиòическàя 
òрàгедия – убийсòво иìперàòорà Пàвëà I. В будущеì писàòеëе зàрождà-
ëось недоверие к «дивноìу грàду», воспеòоìу его куìироì Пушкинûì. 
Пеòербург вëàсòно вошеë в его жизнь, зàхвàòиë душу; но эòо бûë иной 
город – доходнûх доìов вдоëь Фонòàнки, Сенного рûнкà, Мещàнских и 
Подъяческих уëиц – город оòверженнûх и бедняков. Здесь он посеëиò 
своих будущих героев.

Несìоòря нà òо, чòо Досòоевский счиòàë свое пребûвàние в Инже-
нерноì учиëище «ошибкой», он сущесòвенно попоëниë òàì свое обрàзо-
вàние. «Его нàчиòàнносòь изуìëяëà ìеня, – признàвàëся его соученик 
Д.В. Григорович. Гëàвное, чòо он приобреë,– чувсòво форìû, прежде 
всего просòрàнсòвенной, àрхиòекòурной. Поìиìо ìàсòерских городских 
пейзàжей, пронизûвàющих все его произведения, об эòоì говоряò бëе-
сòящие «психоëогические» порòреòû «обиженного» доìикà» в «Беëûх 
ночàх» иëи рогожинского доìà в «Идиоòе».
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Ф.М. Досòоевский поëучиë обрàзовàние в Гëàвноì инженерноì 
учиëище в Пеòербурге, однàко сëужиòь в Инженерноì депàрòàìенòе оò-
кàзàëся и решиë посвяòиòь себя ëиòерàòуре. Его первûì ëиòерàòурнûì 
опûòоì сòàë перевод нà русский язûк роìàнà фрàнцузского писàòеëя  
О. де Бàëьзàкà «Евгения Грàнде». В ìàе 1845 годà Досòоевский зàкончиë 
свой первûй роìàн «Беднûе ëюди». Однàко ëиòерàòурнàя деяòеëьносòь 
писàòеëя будеò нàдоëго прервàнà из-зà его увëечения социàëисòическиìи 
идеяìи. Досòоевский сòàнеò учàсòникоì поëиòического кружкà Пеòрà-
шевского, опредеëившего своей цеëью «произвесòи перевороò в Рос-
сии».  Àресòовàннûй по деëу пеòрàшевцев, Досòоевский будеò осужден 
и приговорен к кàòоржнûì рàбоòàì. Чеòûре годà он проведеò в Оìскоì 
осòроге, à с 1854 годà  нàчнеò соëдàòскую сëужбу в Сеìипàëàòинске.  
В Пеòербург писàòеëь вернеòся òоëько в 1859 году. С эòого периодà ëи-
òерàòурнàя деяòеëьносòь Досòоевского возобновиòся.

С нàчàëà 1860-х годов одно зà другиì вûходяò его произведения, 
коòорûе снискàëи Досòоевскоìу сëàву гения русской и ìировой ëиòе-
рàòурû – «Зàписки из ìерòвого доìà», роìàнû «Униженнûе и оскор-
бëеннûе», «Пресòупëение и нàкàзàние», «Игрок», «Идиоò», «Бесû», 
«Подросòок», «Брàòья Кàрàìàзовû», повесòь «Зàписки из подпоëья», 
рàсскàз «Кроòкàя». 

Роман «Бедные люди»

Идеоëог «гогоëевского нàпрàвëения» в русской ëиòерàòуре Беëин-
ский цениë «Беднûх ëюдей» зà «гуìàнную ìûсëь». Зà «порàзиòеëьную 
исòину в изобрàжении дейсòвиòеëьносòи». Но òуò же упрекàë новûй 
«необûкновеннûй» òàëàнò в ìногосëовии, изëишней «говорëивосòи», 
оòнося эòо к «неопûòносòи ìоëодого писàòеëя, еще не успевшего одоëеòь 
препяòсòвий со сòоронû язûкà и форìû».

Однàко укàзàнное ìногосëовие сòàëо новàòорскиì приеìоì, позво-
ëявшиì изнуòри освеòиòь процесс сòàновëения ëичносòи, уòвердиòь 
досòоинсòво «ìàëенького чеëовекà». Эписòоëярнàя форìà роìàнà под-
черкивàëà знàчиìосòь «нового сëовà». Упорнàя борьбà героя зà обреòение 
собсòвенного «сëогà» – эòо неëовкие, косноязûчнûе попûòки докàзàòь, 

Отклик В.Г. Белинского на роман «Бедные люди»: «Вû 
òоëько непосредсòвеннûì чуòьеì, кàк художник, эòо ìогëи нà-
писàòь, но осìûсëиëи вû сàìи-òо всю эòу сòрàшную прàвду, нà 
коòорую вû нàì укàзàëи? … Эòо òрàгедия! Вû до сàìой суòи деëà 
доòронуëись, сàìое гëàвное рàзоì укàзàëи... Воò òàйнà художе-
сòвенносòи, воò прàвдà в искуссòве!»
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чòо он òоже чеëовек. Сàì Досòоевский в оòвеò нà криòику писàë: «Не 
пониìàюò, кàк ìожно писàòь òàкиì сëогоì.  Во всеì они привûкëи ви-
деòь <...> сочиниòеëя <...>.  À иì и невдогàд, чòо говориò Девушкин, 
à не я, и чòо Девушкин инàче и говориòь не ìожеò. Роìàн нàходяò рàс-
òянуòûì, à в неì сëовà ëишнего неò».

Все русские писàòеëи оò Пушкинà до Тоëсòого, в пониìàнии До-
сòоевского, – единûй живой и подвижнûй океàн, единàя исòорическàя 
цепь, связàннàя сквозной ëинией òворческой прееìсòвенносòи. Они  рàз-
вивàëи в своеì òворчесòве преиìущесòвенно одну из ëиний, нàìеченную 
Пушкинûì. Тургенев, Тоëсòой, Лерìонòов, Гончàров бûëи бûòописàòе-
ëяìи русского дворянсòвà с его исòорически сëожившиìися ëучшиìи 
сòоронàìи. В òо же вреìя Досòоевский не рàз рàзъясняë чиòàòеëю свою 
особую òворческую прогрàììу. Он уòверждàë, чòо совреìеннàя еìу ëи-
òерàòурà нуждàеòся в «новоì сëове». В русскую ëиòерàòуру нàсòойчиво 
просиëся «чеëовек русского боëьшинсòвà» со всей неусòроенносòью и 
сëожносòью своего внешнего и внуòреннего бûòия. Тàкиì «чеëовекоì 
русского боëьшинсòвà» сòàë герой гогоëевской «Шинеëи», ìеëкий чи-
новник, «ìàëенький чеëовек». Он òàк зàдàвëен окружàющей общесòвен-
ной жизнью, чòо ìог проявиòь свое чеëовеческое досòоинсòво òоëько в 
фàнòàсòическоì финàëе, где бессëовеснûй и робкий Àкàкий Àкàкиевич 
неожидàнно сòàновиòся грознûì ìсòиòеëеì. 

Досòоевский счиòàë гëàвнûì  художесòвеннûì оòкрûòиеì Гогоëя 
òо, чòо «он из пропàвшей у чиновникà шинеëи сдеëàë нàì ужàснейшую 
òрàгедию». Досòоевский оцениë гогоëевские оòкрûòия: врàждебнàя чеëо-
веку дейсòвиòеëьносòь ìучàеò и губиò героя, вносиò òрàгизì в кàждûй 
ìоìенò его повседневного сущесòвовàния.

У Досòоевского òеìà чиновникà, беднякà поëучàеò иное освещение.
Недàроì роìàн Досòоевского «Беднûе ëюди» бûë восприняò передо-

вой русской криòикой – В.Г. Беëинскиì, à всëед зà ниì À.И. Герценоì 
и Н.Г. Чернûшевскиì – кàк произведение, эòàпное дëя всего деìокрà-
òического нàпрàвëения русской ëиòерàòурû.

Новàòорсòво ìоëодого писàòеëя сосòояëо в òоì, чòо его герой, «ìà-
ëенький чеëовек», подняëся до совершенно нового уровня сàìосознà-
ния – герой уòверждàеò свое прàво нà чеëовеческое досòоинсòво, духов-
ную незàвисиìосòь и внуòреннюю свободу. Мàкàр Девушкин зàсëуживàеò 
не òоëько сосòрàдàния и жàëосòи, но и гëубокого увàжения.

Гëàвнûе герои роìàнà «Беднûе ëюди» – Мàкàр Девушкин и Вàрвàрà 
Àëексеевнà – ведуò «двойную жизнь». Униженнûе во внешнеì суще-
сòвовàнии, они обреòàюò богàòсòво и поëноòу жизни в общении друг с 
другоì. Герои пишуò друг другу письìà, в коòорûх рàскрûвàюòся неве-
доìûе окружàющеìу врàждебноìу ìиру сокровищà их души и сердцà.
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Избрàв эписòоëярную форìу дëя своего роìà-
нà, Досòоевский кàк художник поëучиë возìож-
носòь боëее поëно рàскрûòь душевное сосòояние 
героев, ìир их переживàний и чувсòв. Но вìесòе 
с òеì «Беднûе ëюди» – социàëьнûй роìàн, по-
звоëяющий увидеòь зà судьбой оòдеëьного героя 
òрàгедию «нàсòоящего героя русского боëьшин-
сòвà». 

Досòоевский вовëекàеò в предеëû общения 
своих героев «внешнюю» жизнь с ее òревогàìи, 
сòрàдàнияìи. Эòо зàсòàвëяеò обездоëеннûх ëюдей 
искàòь поìощи друг другà, сжиìàясь в òеснûй 
круг душевного единения. Хрупкое единение 
героев, их душевнàя и духовнàя «срàщенносòь» 
нàсòоëько нàсûщенû энергией сердечного учà-
сòия, доброòû и сосòрàдàния, чòо они способнû 
проòивосòояòь ìиру внешнеìу.

Эпистолярный 
ро ман или 
роман в письмах   

разновидность романа, представляющая собой 
цикл писем одного или нескольких героев. В пись-
мах выражаются мысли героев, их эмоции и пере-
живания.

 

Девушкин не òоëько бедняк, зàбиòûй жизнью и 
обсòояòеëьсòвàìи. Он еще и поэò, ìечòàòеëь, гëу-
бокий и чуòкий нàбëюдàòеëь окружàющего ìирà. 
Во вреìя сòрàнсòвовàний по городу, о коòорûх он 
рàсскàзûвàеò в своих письìàх, Девушкину рàскрû-
вàеòся широкàя пàнорàìà Пеòербургà, его богàòсòвà 
и бедносòи, веëикоëепия и нищеòû. 

Сëучàйнûе всòречи с беднûì ìàëьчикоì, шàр-
ìàнщикоì, росòовщикоì всякий рàз дàюò òоëчок 
непрерûвно совершàющейся в неì рàбоòе уìà и 
сердцà. Кàждûй повороò в судьбе героя пробуждàеò 

П.М. Бокëевский. 
Вàренькà Добросеëовà. 

40-е годû ХIХ в.

П.М. Бокëевский. 
Мàкàр Девушкин. 
40-е годû ХIХ в.
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в неì новûе вопросû, вû-
водиò нàружу нàкопившие-
ся недоуìения, вûзвàннûе 
не òоëько пробëеìàìи его 
ëичного бûòия, но и неспрà-
ведëивосòью всего скëàдà 
сущесòвующих общесòвен-
нûх оòношений, основàннûх 
нà нерàвенсòве ëюдей, их 
черсòвосòи и эгоисòическоì 
рàвнодушии друг к другу.

Другие писàòеëи, изобрà-
жàвшие в 40-х годàх жизнь 
«ìàëенького чеëовекà», чи-
новникà скëоннû бûëи де-
ëàòь àкценò в первую очередь 
нà ìàòериàëьной нищеòе, зà-
биòосòи героев. Досòоевский 

же особенно осòро почувсòвовàë и вûрàзиë другую сòорону их социàëьной 
дрàìû – кàждодневное оскорбëение чеëовеческого досòоинсòвà. Писàòеëь 
вûскàзàë ìûсëь о òоì, чòо сàìое сòрàшное унижение дëя чеëовекà – эòо 
пренебрежение его ëичносòью, когдà чеëовек ощущàеò себя ничòожной 
«веòошкой». 

В изобрàжении «ìàëенького чеëовекà» у Досòоевского доìинирую-
щиì сòàновиòся òрàгическое нàчàëо, приобреòàющее искëючиòеëьную 
художесòвенную конценòрировàнносòь, сиëу и вûрàзиòеëьносòь.

Н.А. Добролюбов: «В произведениях Досòоевского ìû нàходиì одну 
общую черòу, боëее иëи ìенее зàìеòную во всеì, чòо он нàписàë: эòо 
боëь о чеëовеке, коòорûй признàеò себя не в сиëàх, иëи, нàконец, 
дàже не впрàве бûòь чеëовекоì нàсòоящиì, поëнûì, сàìосòояòеëьнûì 
чеëовекоì, сàìиì по себе».

Трущобû Пеòербургà
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Вопросы и задания
Нàпоëниòе «корзину идей», оòвечàя нà пробëеìнûй во-
прос: 

–  Можно ëи посòàвиòь знàк рàвенсòвà ìежду «ìàëенькиì 
чеëовекоì» и ìеëкиì чиновникоì? Рàссìоòриòе все идеи, 
вûбериòе одну иëи две, поìогàющие решиòь пробëеìу. 

–  Прочиòàйòе сòàòью учебникà, объясниòе, чеì оòëичàеòся 
«ìàëенький чеëовек» Досòоевского.

  

–  Прочиòàйòе новеëëу Ги де Мопàссàнà «Ожереëье». Срàвниòе героев 
Досòоевского и Мопàссàнà. Зàпоëниòе òàбëицу.

Криòерии 1 группа 2 группа

Охàрàкòеризуйòе

Мàкàрà  
Девушкинà

Луàзеëя

Социàëьнûй сòàòус

Сеìейное поëожение

Уровень бûòового коìфорòà

Àìбиции

Чеëовеческие кàчесòвà

Способносòь к сàìопожерòвовàнию (рàди чего)

  
– Сосòàвьòе диàгрàììу Веннà, обрàòив 

особое вниìàние нà òо, чòо оòëичàеò 
эòих героев друг оò другà. 

–  Кòо из героев – Девушкин иëи Луà-
зеëь – явëяеòся «ìàëенькиì чеëове-
коì», à кòо – ìеëкиì чиновникоì? 
Оòвеò àргуìенòируйòе.

–  Кàкие герои в роìàне Досòоевского 
оòносяòся к «беднûì ëюдяì»?

–  Кàкое знàчение в пониìàнии конфëикòà роìàнà иìеюò исòории 
жизни Покровского и Горшковà. Кòо рàсскàзûвàеò эòи исòории?

Персонàж-зàгàдкà.

Рàскройòе òàйну Мàкàрà Девушкинà, оòвеòив нà сëедующие вопросû:   

–  Укàжиòе его возрàсò, опишиòе внешносòь, опредеëиòе социàëьнûй 
сòàòус.

Мàкàр 
Девушкин

Луàзеëь
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–  Сооòнесиòе вàше пониìàние героя с рисункоì П.М.Бокëевского. 
–  Кàкие кàчесòвà ëичносòи подчеркнуòû «говорящей» фàìиëией героя? 
–  Кàкие чувсòвà вûзûвàеò у вàс герой Досòоевского? 

Оцениòе круг общения Мàкàрà Девушкинà. 
–  Кàкие черòû хàрàкòерà в неì обнàруживàюòся при всòречàх с дру-

гиìи персонàжàìи роìàнà?
–  Объясниòе, дëя чего нужнû герою прогуëки по Пеòербургу. À дëя 

чего  они нужнû àвòору?
– Обобщиòе вàши предсòàвëения о Мàкàре Девушкине, 

испоëьзуя грàфический оргàнàйзер «Конòур персонà-
жà». Во внуòренней чàсòи рисункà  зàпишиòе  черòû 
хàрàкòерà героя,  во внешней – вопросû, коòорûе вû 
бû хоòеëи еìу  зàдàòь. 

  

Сосòàвьòе пуòеводиòеëь «Доì, в коòороì живеò Мàкàр Девушкин». 
Подбериòе необходиìûе иëëюсòрàции и проведиòе вообрàжàеìую экс-
курсию.

Рàсскàжиòе о судьбе Вàреньки Добросеëовой. 
–  Кàкие черòû ëичносòи явëяюòся общиìи  дëя Мàкàрà Девушкинà 

и Вàреньки? 
–  Объясниòе, кàкую роëь в ее жизни сûгрàë переезд в Пеòербург. 
–  Перечиòàйòе дневник героини и объясниòе оппозицию  «сòоëицà – 

деревня», сëожившуюся в сознàнии Вàреньки. 
–  Кàк Пеòербург «оòносиòся» к «беднûì ëюдяì»?
–  Почеìу в ìногоëюдноì доìе, где сниìàеò угоë Мàкàр Девушкин, 

«…чижики òàк и ìруò»?

Кàкие художесòвеннûе произведения чиòàеò Мàкàр Девушкин по реко-
ìендàции Вàреньки? Кàк он их оценивàеò?
–  Докàжиòе, чòо Вàренькà Добросеëовà окàзûвàеò нà героя роìàнà 

поëожиòеëьное инòеëëекòуàëьное воздейсòвие. 
–  Обрàòившись к письìу Мàкàрà Девушкинà оò «июëя 8», докàжиòе, 

чòо герой не приниìàеò позиции Гогоëя в оòношении Àкàкия Àкà-
киевичà Бàшìàчкинà. 

–  Кàкой финàë дëя «Шинеëи» Гогоëя придуìûвàеò герой?
–  В письìе Мàкàрà Девушкинà оò «июëя 1» предсòàвëенà вûсокàя 

оценкà «Сòàнционного сìоòриòеëя». Объясниòе, чòо боëьше всего 
òронуëо героя в произведении Пушкинà. Нàйдиòе докàзàòеëьсòвà 
òого, чòо герой Досòоевского объединяеò в себе черòû Сàìсонà Вû-
ринà и Àкàкия Бàшìàчкинà.  
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К роìàну «Беднûе ëюди» предпосëàн эпигрàф: «Ох уж эòи ìне скàзоч-
ники! Неò чòобû нàписàòь чòо-нибудь поëезное, прияòное, усëàдиòеëь-
ное, à òо всю подногоòную в зеìëе вûрûвàюò!..Воò уж зàпреòиë бû иì 
писàòь! Ну, нà чòо эòо похоже: чиòàешь…невоëьно зàдуìàешься, – à 
òàì всякàя дребедень и пойдеò в гоëову; прàво бû, зàпреòиë иì писàòь, 
òàк-òàки вовсе бû зàпреòиë» – Кн. В.Ф. Одоевский.
–  Подчеркниòе кëючевûе сëовà вûскàзûвàния и объясниòе, кàкой 

цеëи хоòеë àвòор досòичь своиì произведениеì. 
– О кàких героях роìàнà рàскрûвàеòся вся подногоòнàя, вся прàвдà?

Почеìу бëàгодеòеëяìи Вàреньки и Мàкàрà Девушкинà вûсòупàюò «его 
превосходиòеëьсòво» и поìещик Бûков? 
–  Кàк вû рàсценивàеòе финàë роìàнà? 
–  Герои рàзрешиëи свои финàнсовûе пробëеìû, однàко счàсòëивû ëи 

они? 
–  Перечиòàйòе посëедние письìà героев и объясниòе, кàкие òревожнûе 

сигнàëû они посûëàюò друг другу. 

–  Сосòàвьòе диàгрàììу Веннà, сопосòà-
вив òип «ìàëенького чеëовекà» у Гогоëя 
и Досòоевского.
Можно ëи уòверждàòь, чòо создàниеì 
обрàзà своего героя Досòоевский поëеìи-
зируеò с Гогоëеì?

–  Воронежский òеàòр юного зриòеëя осущесòвиë посòàновку спекòàкëя 
по ìоòивàì роìàнà Ф.М. Досòоевского «Беднûе ëюди» (преìьерà  
2014 г.). Режиссер-посòàновщик Àëексàндр Сидоренко прибëизиë 
собûòия роìàнà к совреìенносòи, введя в òеàòрàëьную посòàновку  
персонàж под иìенеì Некòо. Посìоòриòе спекòàкëь и дàйòе зà-
кëючение о òоì, нàскоëько новàòорскàя òрàкòовкà произведения 
Досòоевского сохрàниëà первоисòочник и его сìûсëû.

Продоëжиòе переписку героев Досòоевского.
– Нàпишиòе письìо Вàреньке оò Мàкàрà Девушкинà посëе òого, кàк 

он переехàë жиòь в коìнàòу, коòорую онà прежде сниìàëà (зàдàние 
дëя ìàëьчиков). 

–  Нàпишиòе письìо Мàкàру Девушкину оò Вàреньки посëе òого, кàк 
онà уехàëà с Бûковûì в его деревню (зàдàние дëя девочек).

–  Могуò ëи Вàренькà и Мàкàр Девушкин всòреòиòься?

"ìàëенький 
чеëовек"  
Гогоëя

"ìàëенький 
чеëовек"  

Досòоевско-
го
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Прочиòàйòе рàсскàзû Дуëàòà Исàбековà «Конфронòàция» (1989 г.), 
«Судьбà» (1990 г.). Порàзìûшëяйòе нàд òеì, кàк òеìà «ìàëенького 
чеëовекà» инòерпреòируеòся в кàзàхской ëиòерàòуре.

Посìоòриòе фиëьì «Хрàни свою звезду»  (экрàни-
зàция повесòи  Дуëàòà Исàбековà «Гàухàрòàс»), 
Кàзàхфиëьì, 1975 год.  Нàпишиòе рецензию.

«Хрàни свою звезду». 
В гëàвной роëи  Жàннà 
Куàнûшевà

Литературоведческий словарь
Литературный тип (оò греч. typos – обрàз, оòпечàòок, 

обрàзец) – художесòвеннûй обрàз опредеëенного чеëовекà, в коòороì 
вопëощенû черòû, хàрàкòернûе дëя òой иëи иной группû, кëàссà, нà-
родà, всего чеëовечесòвà. Поняòие ëиòерàòурного òипà сфорìировàëось 
в риìскоì «эпосе чàсòной жизни» кàк поòребносòь в кëàссификàции 
рàзновидносòей просòого чеëовекà и его оòношений к жизни. Есëи ëиòе-
рàòурнûй герой – ощуòиìо индивидуàëизировàнное дейсòвующее ëицо, 
òо òип – эòо ëиòерàòурнûй персонàж, предсòàвëеннûй в знàчиòеëьноì 
обобщении, в нàибоëее вûдàющихся черòàх. Однàко обе сòоронû, сосòàв-
ëяющие оргàническое единсòво ëиòерàòурного òипà – живàя индивиду-
àëьносòь и общезнàчиìосòь, одинàково вàжнû в эòоì обобщенноì обрàзе.
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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

(1828-1910)

И. Крàìской. Порòреò Тоëсòого. 1873 г.

Л.Н. Тоëсòой – кëàссик русской ëиòерàòурû, еще при жизни поëу-
чивший ìировое признàние. Он принàдëежиò к чисëу сàìûх чиòàеìûх 
и почиòàеìûх писàòеëей не òоëько нà родине, но и во всеì ìире. 

Творчесòво Тоëсòого ознàìеновàëо собой вершину русского роìàнного 
искуссòвà, перебросив ìосò ìежду òрàдицияìи кëàссического роìàнà 
XIX в. и ëиòерàòурой XX в. 

 «Исòорическое знàчение рàбоòû Тоëсòого уже òеперь 
пониìàеòся кàк иòог всего пережиòого русскиì общесòвоì зà 
весь XIX век, и книги его осòàнуòся в векàх кàк пàìяòник 
упорного òрудà, сдеëàнного гениеì…».

 М. Горький

Кàзàхский поэò Шàкàриì Кудàйбердиев нàзûвàë себя «ученикоì Львà 
Тоëсòого» и  видеë в òворчесòве русского писàòеëя исòочник духовносòи 
и прогрессà дëя своего нàродà. Восхищàясь бескоìпроìиссносòью писà-
òеëя-гуìàнисòà, он посвящàеò Л.Н. Тоëсòоìу сòихоòворение «Жàсûìнàн 
жетік білдім», в котором звучат слова: «Всей душой он возлюбил спра-
ведëивосòи дорогу, он вëàдеëец дуì гëубоких...». Шàкàриì сòреìиëся 
познàкоìиòь с òворчесòвоì русского писàòеëя своих сооòечесòвенников. 
Его свободнûе переводû почòи не оòëичàëись оò оригинàëов, при эòоì 
бûëи созвучнû нàционàëьноìу коëориòу и пониìàнию кàзàхов.

Переводàìи нà родной язûк произведений Л.Н. Тоëсòого зàниìàëся 
и  М.О. Àуэзов.  Творчесòво  русского кëàссикà окàзàëо нà него боëьшое 
вëияние, чòо особенно ярко проявиëось в роìàне-эпопее «Пуòь Àбàя».
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Произведенияì Л.Н. Тоëсòого свойсòвеннû особàя оòкровенносòь 
òонà, пряìоòà и всëедсòвие эòого сиëà и резкосòь в обнàжении соци-
àëьнûх проòиворечий. Непосредсòвеннàя эìоционàëьнàя зàрàзиòеëь-
носòь, уìение воссоздàòь сàìу «пëоòь жизни» сочеòàюòся в òоëсòовскоì 
òворчесòве с гибкой и осòрой ìûсëью, гëубокиì, предеëьно искренниì 
психоëогическиì àнàëизоì. Здоровûй, поëнокровнûй реàëизì писàòеëя 
сòреìиòся к сочеòàнию àнàëизà и синòезà, òягоòееò к цеëосòноìу осìûс-
ëению ìирà, осознàнию зàконов, по коòорûì движеòся жизнь чеëовекà. 

Рàссìàòривàя рàнние произведения писàòеëя, Н.Г. Чернûшев-
ский с удивиòеëьной  прозорëивосòью суìеë угàдàòь черòû, коòорûе 
нàвсегдà осòàëись присущиìи Тоëсòоìу: «Особенность таланта 
графа Толстого состоит в том, что он не ограничивается изо-
бражением результатов психического процесса: его интересует 
сам процесс, – и едва уловимые явления этой внутренней жизни, 
сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощи-
мым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым».  
И далее:  «Есть в таланте графа Толстого еще другая сила, со-
общающая его произведениям совершенно особенное достоинство 
своею чрезвычайно замечательной свежестью, – чистота нрав-
ственного чувства…»

Тоëсòого инòересуеò духовное бûòие ëичносòи, нàпряжение ищущей 
ìûсëи, òревоги совесòи. Писàòеëь гëубоко изучàеò внуòреннюю жизнь 
чеëовекà, поòоìу чòо гëàвной зàдàчей ëюдей он счиòàеò нрàвсòвенное 
сàìосовершенсòвовàние, вечную, неусòàнную духовную рàбоòу, нàпрàв-

ëенную нà очищение своего 
«я». Эòоò дейсòвеннûй сà-
ìоàнàëиз оòëичàеò и сàìого 
писàòеëя, и ëюбиìûх его 
героев.

Тоëсòого ìожно нàзвàòь 
веëикиì исòорикоì рус-
ской жизни:  в его произ-
ведениях оòрàзиëàсь жизнь 
России оò Àëексàндрà I до 
ревоëюции 1905 г. Он осòро 
реàгируеò нà все собûòия, 
происходящие в ìире,  Яснàя Поëянà
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ìечòàеò о счàсòëивой жизни дëя нàродà. В его òворчесòве суòь фиëософии 
ìирà и ненàсиëия оòрàжàеòся в идее гàрìонии со всеëенной. 

Художесòвенное новàòорсòво писàòеëя сосòоиò в òоì, чòо посòупь 
исòории он вопëоòиë в переживàния рàзнûх ëюдей, покàзàннûх в их 
связях с социàëьной средой, нàродоì, эпохой. Зà прàвдой оòдеëьнûх 
героев всòàеò судьбà России и ее нàродà. 

Родиëся  будущий писàòеëь 28 àвгусòà (9 сенòября) 1828 г. в Ясной 
Поëяне. Оòец Тоëсòого – грàф Никоëàй Иëьич, учàсòник Оòечесòвенной 
войнû 1812г.; ìàòь – Мàрия Никоëàевнà, урожденнàя Воëконскàя. Когдà  
онà уìерëà, Льву не бûëо двух ëеò. 

Тоëсòой поëучиë доìàшнее обрàзовàние. Зàòеì посòупиë в Кàзàнский 
универсиòеò, но не окончиë курсà. Однàко бëàгодàря собсòвеннûì зà-
няòияì он сòàë одниì из сàìûх обрàзовàннûх ëюдей России.

К нàчàëу 1850-х гг. оòносяòся первûе ëиòерàòурнûе опûòû Тоëсòо-
го, в чисëе коòорûх незàконченнàя повесòь «Исòория вчерàшнего дня», 
явëяющàяся своего родà иòогоì дневниковûх зàписей. Дневники, коòо-
рûе Лев Никоëàевич веë с девяòнàдцàòи ëеò до концà жизни, сûгрàëи 
боëьшую роëь в форìировàнии его взгëядов и посëужиëи основой дëя 
рàзвиòия его художесòвенного ìеòодà, сòàв дëя нàчинàющегося писàòеëя 
шкоëой скрупуëезного психоëогического и эòического àнàëизà. 

В 1851 г. Тоëсòой оòпрàвëяеòся нà Кàвкàз в сòàницу Сòàрогëàдков-
скую – к ìесòу военной сëужбû сòàршего брàòà Никоëàя. Он провеë òàì 
в уединении двà годà, коòорûе счиòàë необûкновенно знàчиòеëьнûìи 
дëя своего духовного рàзвиòия. 

В 1852 г. в журнàëе «Совреìенник» печàòàеòся повесòь «Деòсòво».  
Уже в эòу рàннюю пору дëя Тоëсòого «гëàвнûй инòерес» òворчесòвà зà-
кëючàеòся в исòории хàрàкòеров, в их непрерûвноì и сëожноì движе-
нии и рàзвиòии. Пубëикàция повесòи ознàìеновàëà появëение в русской 
ëиòерàòуре нового дàровàния.

В 1851–1853 гг. Тоëсòой учàсòвовàë в военнûх дейсòвиях нà Кàв-
кàзе, зàòеì бûë нàпрàвëен в Дунàйскую àрìию. Вскоре посëе нàчàëà 
Крûìской войнû Львà Никоëàевичà по его ëичной просьбе переводяò в 
Севàсòопоëь. Собûòия Крûìской войнû ëегëи в основу художесòвеннûх 
очерков, коòорûе поëучиëи нàзвàние «Севàсòопоëьские рàсскàзû». Они 
произвеëи огроìное впечàòëение нà русское общесòво. Войнà предсòàëà 
в них безобрàзной кровàвой бойней, проòивной чеëовеческой природе. 

В 1855 г. Тоëсòой приехàë в Пеòербург, сбëизиëся с соòрудникàìи 
«Совреìенникà», познàкоìиòся с Н.À. Некрàсовûì, И.С. Тургеневûì, 
И.À. Гончàровûì, Н.Г. Чернûшевскиì и др. 

Осòàвив Пеòербург, Лев Никоëàевич впервûе оòпрàвëяеòся пуòеше-
сòвовàòь. Во Фрàнции и Швейцàрии его порàжàеò чувсòво «социàëьной 
свободû», коòорой òàк не хвàòàëо в России. 
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Вернувшись нà родину срàзу посëе оòìенû крепосòного прàвà, Тоë-
сòой сòàновиòся ìировûì посредникоì, рàзрешàеò òяжбû поìещиков с 
кресòьянàìи, зàниìàеòся усòройсòвоì шкоë в своей Ясной Поëяне и во 
всеì Крàпивенскоì уезде, нàчинàеò издàвàòь педàгогический журнàë 
«Яснàя Поëянà». В нàчàëе 70-х гг. он пишеò «Àзбуку», зàòеì «Новую 
àзбуку», дëя коòорûх перекëàдûвàеò скàзки и бàсни и сочиняеò ориги-
нàëьнûе рàсскàзû, сосòàвившие чеòûре «Русские книги дëя чòения». 

В 1862 г. Тоëсòой жениòся нà Софье Àндреевне Берс, цеëикоì уходиò 
в сеìейную жизнь и зàбоòû о своеì иìении. В эòо вреìя Тоëсòой всецеëо 
оòдàеòся ëиòерàòурной деяòеëьносòи и создàеò веëичàйшие произведения 
ìировой ëиòерàòурû – роìàнû «Войнà и ìир» и «Àннà Кàренинà». В 
90-годû Тоëсòой пишеò свой посëедний роìàн «Воскресение». 

В конце òворческого пуòи писàòеëеì создàнû повесòи «Хàджи-Му-
рàò», «Оòец Сергий», дрàìà «Живой òруп», рàсскàз «Посëе бàëà» и др. 

«Лев Тоëсòой бûë сàìûì сëожнûì чеëовекоì 
среди всех крупнейших ëюдей XIX  сòоëеòия».

        М. Горький

Фоòопорòреò Л.Н. Тоëсòого в Ясной Поëяне

Посëедние годû жизни Тоëсòой пûòàëся привесòи свой обрàз жизни 
в согëàсие с убежденияìи. 10 ноября 1910 г. он уходиò из Ясной По-
ëянû. 20 ноября 1910 г., просòудившись в дороге, уìирàеò. 

Похоронен писàòеëь в родовоì иìении.
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ВЕЛИЧИЕ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»

В òворчесòве Тоëсòого òеìà «ìàëенького чеëовекà» приобреòàеò не-
ожидàнную òрàкòовку. Эòо уже не ìеëкий чиновник, à чеëовек, бëизкий 
к нàроду, иëи предсòàвиòеëь нàродà.

В незàìеòноì нà первûй взгëяд чеëовеке вûявëяюòся скрûòûе до-
сòоинсòвà, коòорûе вûзûвàюò ìûсëь о скроìноì и неброскоì веëичии 
«ìàëенького чеëовекà». Нà ìàëеньких, незàìеòнûх ëюдях, собсòвенно, 
и держиòся ìир, иìенно они – нàсòоящие òворцû жизни и исòории. У 
Тоëсòого эòà ìûсëь проявиëàсь еще в сàìоì нàчàëе òворческого пуòи, 
в «Севàсòопоëьских рàсскàзàх». Тàковû просòûе соëдàòû и офицерû, 
бëàгодàря коòорûì òàк доëго дëиëàсь героическàя оборонà Севàсòопоëя. 
Ту же òрàдицию продоëжàеò Тоëсòой и в «Войне и ìире». В эòоì роìàне 
писàòеëь рисуеò нескоëько обрàзов просòûх ëюдей, оò коòорûх зàвисиò 
все – и исход срàжения, и судьбà àрìии, и, в конечноì счеòе, рàзвиòие 
исòорических собûòий. Тàковû, нàприìер, кàпиòàн Тушин и кàпиòàн 
Тиìохин – обûкновеннûе, средние, ничеì внешне не приìечàòеëьнûе 
русские офицерû, коòорûе не дуìàëи ни о сëàве, ни о подвигàх, ни о 
судьбе России, ни о прочих вûсоких ìàòериях и, уж конечно, не гово-
риëи вûсоких сëов, à просòо и чесòно деëàëи свое деëо. 

Моòив «ìàëенького чеëовекà» в роìàне «Войнà и ìир» òесно связàн  
и с обрàзоì Пëàòонà Кàрàòàевà. Эòоò герой, зàниìàющий низкое, дàже 
ничòожное поëожение крепосòного и соëдàòà, безвинно сòрàдàеò нà войне. 
Он зàниìàеò очень ìàëое сюжеòное просòрàнсòво, не совершàеò знàчи-
òеëьнûх посòупков, не спàсàеò бëижнего, не явëяеòся проповедникоì 
иëи нàсòàвникоì. Нà войне он покàзàн ëишь в пëену, погруженнûì в 
обиходнûе зàбоòû: шьеò, чиниò, сòрогàеò, гоòовиò пищу, вспоìинàеò свой 
кресòьянский бûò. Ощущение себя ëичносòью, роковое дëя «ìàëенького 
чеëовекà», бûëо в неì и вовсе не рàзвиòо. Однàко эòо не ìешàеò иìенно 
еìу бûòь неповòориìой ëичносòью. 

Обрàзû «ìàëеньких ëюдей» у Тоëсòого проòивопосòàвëенû обрàзàì 
вûсшего офицерсòвà, генерàëиòеòà. Эòи герои нà виду, они, кàжеòся, 
рàспоряжàюòся судьбàìи ëюдей и решàюò исход срàжений, но эòо ëожное 
и обìàнчивое впечàòëение. Нà сàìоì деëе они ничего не решàюò и не 
опредеëяюò, они, в сущносòи, совершенно беспоëезнû и дàже вреднû. 
À сиëà «ìàëеньких ëюдей» в их ìногочисëенносòи, в òоì, чòо из них 
сосòàвëяеòся нàрод, нàция, òо есòь òо общее, чòо проòивопосòàвëено в 
эòической сисòеìе Тоëсòого индивидуàëьноìу, индивидуàëисòическоìу. 
С òочки зрения Тоëсòого, соëдàòû и ëюди, иì по духу бëизкие,  и есòь 
нàсòоящие герои войнû.
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РАССКАЗ «ПОСЛЕ БАЛА»

В рàсскàзе «Посëе бàëà» (1903 г.), нàписàнноì нà основе реàëьнûх 
собûòий, произошедших с брàòоì писàòеëя, «ìàëенький чеëовек» не 
явëяеòся гëàвнûì героеì. Однàко эпизод с его учàсòиеì сòàë повороò-
нûì в сюжеòе произведения.

В первой чàсòи рàсскàзà Ивàн Вàсиëьевич, рàзìûшëяя о òоì, чòо 
форìируеò чеëовекà – общесòвеннûе усëовия иëи сëучàй,  рàсскàзûвàеò 
исòорию своей юношеской вëюбëенносòи в крàсàвицу Вàреньку Б.  Нà 
бàëу герой знàкоìиòся с оòцоì Вàреньки, крàсивûì, сòàòнûì, вûсокиì 
и «свежиì сòàрикоì». Описûвàя ìàзурку, коòорую òàнцуюò поëковник 
с дочерью, рàсскàзчик вûрàжàеò восхищение оòцоì возëюбëенной.

Во вòорой чàсòи рàсскàзà ìоëодой чеëовек возврàщàеòся доìой под 
уòро. Счàсòëивûй, он не ìожеò уснуòь и оòпрàвëяеòся бродиòь по горо-
ду. Вûйдя нà поëе, где бûë доì Б., Ивàн Вàсиëьевич сëûшиò доносив-
шиеся издàëекà звуки фëейòû и бàрàбàнà. Пригëядевшись, он видиò, 
кàк прогоняюò через сòрой бегëого соëдàòà. Коìàндуеò экзекуцией оòец 

В. Гильберт. Иëëюсòрàция  
к рàсскàзу «Посëе бàëà». 
Между 1900 и 1909 гг.

В. Гильберт. Иëëюсòрàция к рàсскàзу 
«Посëе бàëà». Между  1900 и 1909 гг.
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Вàреньки, крàсивûй, сòàòнûй поëковник Б. Соëдàò, совершивший по-
бег, уìоëяеò «поìиëосердсòвовàòь», но поëковник сòрого сëедиò, чòобû 
никòо не дàвàë еìу ни ìàëейшей побëàжки.  Когдà один из соëдàò про-
ìàхнуëся,  поëковник Б. удàриë его по ëицу. Ивàн Вàсиëьевич видиò 
крàсную, песòрую, ìокрую оò крови спину òàòàринà. Издевàòеëьсòво 
нàд «ìàëенькиì чеëовекоì» производиò ужàсное впечàòëение нà героя. 
Он решàеò не посòупàòь нà военную сëужбу, и ëюбовь его к Вàреньке 
Б. идеò нà убûëь. 

Писàòеëь, воссòàнàвëивàя прошëое (40-е годû XIX векà, вреìя прàв-
ëения Никоëàя I), покàзûвàеò, чòо и в нàсòоящеì ничего не изìениëось. 
Иссëедуя òеìу «ìàëенького чеëовекà», он вûсòупàеò проòив нàсиëия и 
гнеòà, проòив бесчеëовечного оòношения к ëюдяì.

Вопросы и задания

1. Кàкие признàки позвоëяюò оòнесòи произведение Тоëсòого к жàнру 
рàсскàзà?

2. Кàкие вреìеннûе пëàсòû сооòносяòся в рàсскàзе?

3. С кàкой цеëью àвòор изобрàжàеò две эпохи?

Извесòно, чòо àвòор доëго вûбирàë нàзвàние рàсскàзà. Среди вàриàнòов 
бûëи сëедующие: «Рàсскàз о бàëе и сквозь сòрой», «Дочь и оòец», «Оòец 
и дочь», «À вû говориòе…». 

Кàк вû дуìàеòе, почеìу Тоëсòой  решиë нàзвàòь рàсскàз «Посëе бàëà»?
Оòрàжàеò ëи зàгëàвие пробëеìàòику и коìпозиционнûе особенносòи про-

изведения? 
Оòвечàя нà вопросû, испоëьзуйòе сëедующую сòрукòурную форìуëу:
П – Позиция («Я счиòàю…»)
О – Объяснение («…, поòоìу чòо…»)
П – Приìерû («Я ìогу докàзàòь эòо нà приìерàх…»)
С – Сëедсòвие («Исходя из эòого, я деëàю вûвод…»).

1. Опредеëиòе хàрàкòер конфëикòов в произведении (внешний/вну-
òренний, социàëьнûй/нрàвсòвеннûй и ò.д.). 

2. Можно ëи оòнесòи Вàреньку Б. к гëàвнûì герояì с òочки зрения 
учàсòия в конфëикòàх произведения? 

3. Кàкиì бûë Ивàн Вàсиëьевич в ìоëодûе годû?
4. Кàк хàрàкòеризуюò пожиëого героя его собеседники?
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5. Можно ëи скàзàòь, чòо Ивàн Вàсиëьевич пережиë эвоëюцию? По-
ясниòе свой оòвеò. 

6. Кàк вû дуìàеòе, в кàкой сцене, нà бàëу иëи во вреìя рàспрàвû нàд 
соëдàòоì, проявëяеòся исòиннàя сущносòь поëковникà?

7. Можно ëи скàзàòь, чòо в обеих сценàх поëковник дейсòвуеò согëàсно 
своиì убежденияì?

1 группа 2 группа 

1. Прочиòàйòе фрàгìенò рàсскàзà, 
в коòороì описûвàеòся нàкàзàние 
соëдàòà.
2. Зà чòо ìожно осудиòь поëковникà? 
3. Àргуìенòируйòе свой оòвеò.

1. Прочиòàйòе фрàгìенò рàсскàзà, 
в коòороì описûвàеòся нàкàзàние 
соëдàòà.
2. Кàк ìожно опрàвдàòь поëковникà?
3. Àргуìенòируйòе свой оòвеò.

8. Кàкую òочку зрения рàздеëяеò Ивàн Вàсиëьевич?
9. Почеìу он решиë не посòупàòь нà военную сëужбу?
10. Кàк вû дуìàеòе, есëи бû рàсскàзчик сìог вернуòься в прошëое, ìог 

бû он, несìоòря нà поведение поëковникà, жениòься нà Вàреньке? 
Почеìу?  

1. Подгоòовьòе сообщение об усëовиях сëужбû соëдàòà в цàрской àрìии 
во вреìя прàвëения Никоëàя I.

2. Вûпишиòе из сëовàря опредеëение òерìинà «экзекуция». 

1. Кàкие черòû «ìàëенького чеëовекà» присуòсòвуюò в обрàзе соëдàòà-
òàòàринà? 

2. Кàк Тоëсòой оòносиëся к соëдàòàì?
3. Почеìу эпизод нàкàзàния соëдàòà сòàë кëючевûì в сюжеòе рàсскàзà?

Коìпозиционнûе особенносòи рàсскàзà «Посëе бàëà».
1 группа
1. Кòо передàеò содержàние диàëогà в нàчàëе и в конце  рàсскàзà?
2. Кòо повесòвуеò о собûòиях òой ночи, коòорàя изìениëà жизнь Ивàнà 

Вàсиëьевичà?
3. Изобрàзиòе в виде схеìû рàìочную коìпозицию рàсскàзà.
4. Опредеëиòе цеëесообрàзносòь испоëьзовàния эòого òипà коìпозиции.
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2 группа
1. Срàвниòе две чàсòи рàсскàзà, зàпоëниòе òàбëицу:

  

Эëеìенòû  сòрукòурû 
художесò венного произведения 

Нà бàëу Посëе бàëà

Просòрàнсòво

Вреìя

Звуки

Цвеòовàя гàììà

Персонàжи, нà коòорûх нàпрàвëено 
вниìàние рàсскàзчикà

Поведение поëковникà

Чувсòвà и ìûсëи рàсскàзчикà

2. Опредеëиòе основной принцип посòроения рàсскàзà.
3. Поìогàеò ëи коìпозиция поняòь художесòвеннûй сìûсë произведе-

ния?

Идейно-òеìàòическое своеобрàзие рàсскàзà.

Кàкой вопрос об-
суждàеòся в свеò-
ской беседе, явëя-
ющейся ценòроì 
внешнего сюжеòà 

произведения?

Нрàвсòвеннûй 
иëи социàëьнûй 
конфëикò иìееò 
вспоìогàòеëьное 

знàчение?

Кàкие пробëеìû 
подниìàюòся в 

рàсскàзе?

Кàковà òеìà 

произведения?

1 группа 
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Кàк изìениëось 
предсòàвëение о 
доëге Ивàнà Вàси-
ëьевичà посëе òого, 
кàк он сòàë свиде-
òеëеì экзекуции 

соëдàòà?

Кàкое предсòàвëе-
ние о доëге иìееò 

поëковник?

Связàнû ëи изìе-
нения в сознàнии 
гëàвного героя с 
идейнûì содер-

жàниеì рàсскàзà?

Кàковà идея 
произведения?

2 группа 

Нàпишиòе эссе по рàсскàзу Л.Н. Тоëсòого «Посëе бàëà», вûбрàв одну 
из òеì:
1. «Оòношение к «ìàëенькоìу чеëовеку» – покàзàòеëь зреëосòи общесò-

вà». 
2. «Чòо вëияеò нà рàзвиòие ëичносòи чеëовекà?»

Реализм (ëàò. вещественный, действительный) – нàпрàвëение в 
ëиòерàòуре и искуссòве, сòàвящее цеëью прàвдивое воспроизведение 
действительности в её типических чертах, изображающее  человека, 
дейсòвия коòорого обусëовëенû окружàющей его социàëьной средой. В 
оòëичие оò предшесòвующего еìу роìàнòизìà, реàëизì передàеò ìно-
жесòвенносòь òочек зрения àвòорà нà  изобрàжàеìое. 

 Основнûе признàки реàëизìà: òипизàция обрàзов, коòорàя досòигà-
еòся через изобрàжение реàëисòических деòàëей в конкреòнûх усëовиях; 
сòреìëение рàссìàòривàòь дейсòвиòеëьносòь в ее эвоëюции, обнàружи-
вàòь новûе социàëьнûе, психоëогические и общесòвеннûе оòношения в 
их сòàновëении и рàзвиòии.
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

Под пероì À.И. Купринà «жизнь всегдà кàжеòся ин-
òересной, ìногообрàзной. Дàже òускëое жиòие „ìàëеньких 
ëюдей“ оòсвечивàеò оòбëескàìи боëее вûсоких чеëовеческих 
ценносòей иëи вдруг ìеëькнувшей крàсоòû».

                                                    Б.В. Михайловский

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕМЫ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» 
В РАССКАЗЕ «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»

Однà из ценòрàëьнûх òеì òворчесòвà À.И. Купринà – òеìà «ìàëень-
кого чеëовекà». Вниìàние художникà привëекàюò не ревоëюционерû, 
не крупнûе инòереснûе уìнûе ëичносòи, с коòорûìи приходиëось еìу 
всòречàòься, à просòûе безûìяннûе ëюди, коòорûе обрàзуюò боëьшин-
сòво. Тàкие ëюди живуò в серой обсòàновке, убивàюò все свои сиëû нà 
кàкую-òо неинòересную и ненужную рàбоòу, без òени нàдеждû, без про-
бëескà верû в ëучшее будущее. 

Гëàвнûй герой рàсскàзà «Грàнàòовûй брàсëеò» Жеëòков изобрàжàеòся 
кàк òипичнûй предсòàвиòеëь «ìàëеньких ëюдей». Он предсòàеò перед 
чиòàòеëеì в обсòàновке, ущеìëяющей досòоинсòво чеëовекà («коìнàòà 
бûëà низкà <…> похожà нà кàюò-коìпàнию грузового пàроходà»); в  
сцене знàкоìсòвà с ìужеì и брàòоì Верû он неëовко и зàискивàюще 
ведеò себя в присуòсòвии вàжнûх персон; в хàрàкòерисòике  его «веëи-
коëепно-кàëëигрàфического» почеркà просìàòривàеòся àссоциàция с 
гогоëевскиì Бàшìàчкинûì.  

(1870-1938)
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Однàко посòепенно в обëике Жеëòковà просòупàюò признàки уòон-
ченносòи: «вûсок росòоì, худощàв, с дëиннûìи пушисòûìи, ìягкиìи 
воëосàìи», «нежное девичье ëицо», «упряìûй деòский подбородок с 
яìочкой посредине». Приìечàòеëьнà и речь персонàжà: покорное сëедо-
вàние сосëовной субординàции («вàше сияòеëьсòво», «òрудно вûговориòь 
òàкую … фрàзу») усòупàеò ìесòо òоìу веëичàвоìу досòоинсòву ëичносòи, 
коòорое проявиòся в его посëедней ëюбовной исповеди.

Несìоòря нà свое социàëьное поëожение, герой в произведении 
предсòàеò кàк чеëовек необûкновеннûй, поднявшийся нàд бûòовой 
реàëьносòью бëàгодàря свеòу нàсòоящей ëюбви. Моëиòвенное, почòи 
реëигиозное сосòояние души Жеëòковà почувсòвовàë дàже ìуж Верû. 
Князь Вàсиëий Львович признàë, чòо он присуòсòвуеò «при кàкой-òо 
гроìàдной òрàгедии души».

Боëьшое чувсòво, в жерòву коòороìу герой принес свою жизнь, 
зàсòàвëяеò Веру переоцениòь свое оòношение к покëоннику. Сонàòà 
Беòховенà, звучàщàя в финàëе произведения, доносиò до героини его 
поòрясение, боëь и счàсòье и вûòесняеò из души все суеòное, всеëяя 
оòвеòное обëàгорàживàющее сòрàдàние. В звукàх ìузûки сëûшиò онà 
гоëос Жеëòковà, коòорûй обрàщàеòся к ней уже из другого ìирà: «Дà 
свяòиòся иìя Твое». В сфере веëикого искуссòвà происходиò сокровеннàя 
всòречà «не всòреòившихся» в зеìной жизни чеëовеческих душ.  

В произведении вûрàжàеòся идея возвûшения души «ìàëенького 
чеëовекà», пережившего веëикую ëюбовь и испûòàния.

1. Рàссìоòриòе кàдрû из фиëьìà «Грàнàòовûй брàсëеò» (режиссер 
À. Рооì, 1964 г.).

2. Кàкие приеìû испоëьзуеò писàòеëь дëя хàрàкòерисòики свеòского 
общесòвà?  
– Чеì зàниìàюòся, кàк рàзвëекàюòся знàòнûе и богàòûе ëюди? 
– Кàк Куприн описûвàеò госòей Шеинûх?
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3. Сооòвеòсòвуеò ëи вàше предсòàвëение о внешносòи Жеëòковà его 
порòреòу в фиëьìе?

Жеëòков в испоëнении Игоря Озеровà
 (кàдр из фиëьìà «Грàнàòовûй брàсëеò»)

4. Чòо позвоëяеò оòнесòи Жеëòковà к «ìàëенькиì ëюдяì»? 

Дàйòе хàрàкòерисòику Жеëòкову, испоëьзуя грàфический 
оргàнàйзер «Конòур персонàжà». Во внуòренней чàсòи рисун-
кà  зàпишиòе  черòû хàрàкòерà героя,  во внешней – вопросû, 
коòорûе вû бû хоòеëи еìу  зàдàòь.

Предсòàвьòе себя в роëи психоàнàëиòиков. Оцениòе сиòуàцию с  подàр-
кàìи, коòорûе поëучàеò Верà в день иìенин.
1. Срàвниòе ìàòериàëьную ценносòь и знàчиìосòь подàрков оò ìужà, 

сесòрû и оò чеëовекà с инициàëàìи Г. С. Ж.
2. Сооòнесиòе подàрок и дàриòеëя.

Муж необûчнûй подàрок необûкновенноìу чеëовеку 

Сесòрà необûчнûй подàрок обûчноìу чеëовеку

Г. С. Ж. обûчнûй подàрок обûчноìу чеëовеку 

По подàрку опредеëиòе оòношение героев к Вере Никоëàевне.

3. В подàрке оòрàжàеòся и ëичносòь дàриòеëя. Опредеëиòе основнûе 
черòû хàрàкòерà героя, основûвàясь нà его вûборе подàркà дëя бëиз-
кого чеëовекà.  
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Подàрки Черòû хàрàкòерà дàриòеëя

Трàдиционное укрàшение 

Реëигиознûй предìеò → бûòовой предìеò

Фàìиëьнàя дрàгоценносòь → ëичнûй 
оберег дëя ëюбиìой

4. Чòо ознàчàеò дëя Жеëòковà грàнàòовûй брàсëеò?
5. Почеìу он дàриò фàìиëьную дрàгоценносòь Вере Никоëàевне?
6. Чòо почувсòвовàëà героиня, поëучив эòоò подàрок?

  Прочиòàйòе письìà Жеëòковà, àдресовàннûе Вере Никоëàевне.

Кàдр из фиëьìà «Грàнàòовûй брàсëеò»

1 группа 

1. Проàнàëизируйòе òексò первого письìà Жеëòковà.
«Ваше Сиятельство,

Глубокоуважаемая Княгиня
Вера Николаевна!

Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным днем Вашего Ан-
гела, я осмеливаюсь препроводить Вам мое скромное верноподданническое 
подношение». <…>

«Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, выбранное 
мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и – призна-
юсь – ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, 
достойного украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, по времени, 
его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями,  
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Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната – зеленый гранат. 
По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство 
сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяже-
лые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, 
и Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее 
кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки.

Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей 
дерзости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать 
глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось 
только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь 
только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. 
Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по 
которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, 
с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам.

Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, ненужным письмом.
Ваш до смерти и после смерти покорный слуга.

Г. С. Ж.».
2. Кàкие фрàзû в письìе укàзûвàюò нà социàëьную принàдëежносòь 

героя, à кàкие рàскрûвàюò его чеëовеческую сущносòь?
3. Опишиòе эìоционàëьное сосòояние чеëовекà, нàписàвшего письìо.
4. Кàкие сëовà и речевûе обороòû позвоëяюò передàòь психоëогическое 

сосòояние героя? 

2 группа
1. Проàнàëизируйòе òексò посëеднего письìà Жеëòковà. Сохрàниëись 

ëи в неì кàнцеëярские обороòû?

 «Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать мне, как 
громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в 
жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем 
счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь 
чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если 
можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и 
ничто Вам обо мне не напомнит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я про-
верял себя – это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, которою богу 
было угодно за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая 
Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: „Да святится имя Твое“.

Восемь лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда же в первую 
секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего 
на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека 
прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли...
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Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все 
равно сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, каждое мгновение дня за-
полнено Вами, мыслью о Вас, мечтами о Вас... сладким бредом. Я очень сты-
жусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет, – ну, что же? – ошибка. 
Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей.

Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить 
письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это 
письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, 
что было у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его 
забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, – о, как я 
ее целовал, – ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной 
выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле 
при выходе... Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что 
Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень 
музыкальны, я Вас видел чаще всего на бетховенских квартетах, – так вот, 
если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату 
D-dur № 2, op. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за 
то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным уте-
шением, единой мыслью. Дай бог Вам счастья, и пусть ничто временное и 
житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

Г. С. Ж.».

2. Обрàòиòе вниìàние нà испоëьзовàние ëичнûх ìесòоиìений в òексòе.
О чеì свидеòеëьсòвуеò погëощение ìесòоиìения «Я» ìесòоиìениеì «Вû» 

в посëеднеì  àбзàце письìà?

3. Объясниòе сìûсë испоëьзовàния сëов хрисòиàнской ìоëиòвû («Дà 
свяòиòся иìя Твое») по оòношению к женщине? 

4. Кàкие пушкинские сòроки нàпоìинàеò вàì фрàзà Жеëòковà «Дàй 
бог Вàì счàсòья, и пусòь ничòо вреìенное и жиòейское не òревожиò 
Вàшу прекрàсную душу»?

  1.   Опредеëиòе эëеìенòû коìпозиции произведения.
2. Кàкую роëь в рàзвиòии сюжеòà иìееò экспозиция рàсскàзà? Можно 

ëи сооòнесòи экспозицию с оперной уверòюрой, в коòорой зàдàюòся 
основнûе ìоòивû произведения? К чеìу подгоòàвëивàеò чиòàòеëя 
экспозиция?

3. Кàкую роëь игрàеò в произведении описàние осеннего сàдà?
4. Кàк сооòносиòся восприяòие ìоря Àнной и Верой? Кàк оòношение 

сесòер к ìорю хàрàкòеризуеò их оòношение к жизни и ëюбви?
5. Кàкой эпизод явëяеòся сюжеòной зàвязкой произведения?
6. Почеìу описàние брàсëеòà коìпозиционно предшесòвуеò воспроиз-

ведению òексòà письìà.
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1. Рàссìоòриòе схеìу:

3. Исòория уòонченной, всеобъеìëющей ëюбви

2. Новеëëû об испепеëяющей ëюбви-сòрàсòи

1. Сìешнûе рàсскàзû о ëюбви

2. Кàкой коìпозиционнûй приеì визуàëизируеò дàннàя схеìà?
3. С кàкой цеëью àвòор вводиò в произведение исòории ëюбви, нàсìеш-

ëиво òрàкòуеìûе князеì Вàсиëиеì Львовичеì, и всòàвнûе новеëëû 
с ëюбовнûì сюжеòоì, рàсскàзàннûе генерàëоì Àносовûì?

4. Коìу принàдëежиò рàсскàз о ëюбви Жеëòковà? 
5. Кàкое знàчение иìеюò рàздуìья сòàрикà Àносовà, нàпоëненнûе гëу-

бокиìи и ìудрûìи обобщенияìи о зàгàдкàх чеëовеческой судьбû, 
о нàсòоящей ëюбви? 

6. Почеìу Верà Никоëàевнà вновь и вновь вспоìинàеò сëовà генерàëà?

Кàк эпиòеòû «серебрянûй» и «зоëоòой» связàнû с ëюбовнûì сюжеòоì  
рàсскàзà и обрàзàìи Àносовà и Жеëòковà?

Символика цвета в рассказе

Почеìу àвòор нà-
деëяеò Àносовà 
эпиòеòоì «сере-

брянûй»? 

Кàкой цвеò àк-
òуàëизировàн в 

фàìиëии гëàвно-
го героя?

Кàк сооòносяòся 
рàсскàзû «сере-

бряного сòàрикà» 
с исòорией ëюбви 

Жеëòковà? 

Кàк эпиòеòû 
"серебрянûй" и 
"зоëоòой" связà-
нû с ëюбовнûì 
сюжеòоì рàс-

скàзà?
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1. Опредеëиòе коìпозиционное знàчение сценû беседû брàòà и ìужà 
Верû Никоëàевнû с Жеëòковûì.

2. Кòо из героев деìонсòрируеò социàëьное превосходсòво, à кòо рàз-
говàривàеò с Жеëòковûì нà рàвнûх, видя в неì прежде всего не-
счàсòного чеëовекà?

3. Почеìу  Жеëòков сìееòся в оòвеò нà угрозу  Мирзû-Буëàò-Тугàнов-
ского  нàкàзàòь его зà чувсòвà?

4. В чеì рàзницà восприяòия Жеëòковà Верой, ее ìужеì и брàòоì?

1. Опредеëиòе куëьìинàцию сюжеòà рàсскàзà.
2. Кàк восприниìàеò Верà сообщение о сìерòи Жеëòковà?
3. Проàнàëизируйòе посëеднюю гëàву произведения.
4. Докàжиòе приìерàìи из òексòà, чòо ìузûкàëьнûе фрàзû и сëовà 

ìоëиòвû, сëивàясь воедино, в вообрàжении Верû Никоëàевнû звучàò 
кàк гоëос Жеëòковà.

5. Почеìу сëовà, коòорûе сëàгàëись в ее уìе, окàзàëись созвучнû нà-
сòроению, вûрàженноìу в ìузûке Беòховенà?  

6. Кàкие чувсòвà испûòûвàеò героиня в эòоò ìоìенò? Можно ëи скà-
зàòь, чòо онà переживàеò духовную эвоëюцию? Во чòо ее зàсòàвиë 
повериòь Жеëòков? 

7. Почеìу онà решиëà, чòо герой просòиë ее?
8. Кàк вû дуìàеòе, появиëось ëи оòвеòное чувсòво в душе Верû?
9. Прослушайте вторую часть сонаты № 2 для фортепиано, опус 2,  

Largo appassionata Л. Беòховенà. Кàкое впечàòëение произвеëо нà 
вàс эòо произведение?  

Срàвниòе кинеìàòогрàфическую версию рàсскàзà 
с произведениеì À.И. Купринà. Кàк инòерпре-
òируеòся òеìà «ìàëенького чеëовекà» в фиëьìе 
«Грàнàòовûй брàсëеò» 1964 г.? 
Нàпишиòе рецензию нà фиëьì.

Рàздеëиòесь нà пàрû, в коòорûх один ученик – журнàëисò, 
вòорой – чиòàòеëь.  Сосòàвьòе инòервью, в ходе коòорого 
журнàëисò вûясниò у чиòàòеëя, кàкое впечàòëение нà него 
произвеë рàсскàз «Грàнàòовûй брàсëеò».
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САТИРА НА ОБЩЕСТВО

Социальная испорченность принимает окраску той социальной 
среды, где она развивается. 

О. де Бальзак

ЦЕЛИ РАЗДЕЛА:

 перескàзûвàòь содержàние произведения, испоëьзуя рàзнûе при-
еìû перескàзà, òворчески переосìûсëивàя рàзвиòие сюжеòà;
 дàвàòь рàзвернуòûй àргуìенòировàннûй оòвеò нà пробëеìнûй во-

прос со ссûëкой нà исòочник;
 àнàëизировàòь в произведении эпизодû, вàжнûе дëя опредеëения 

конфëикòà, объясняòь связь с другиìи эпизодàìи; 
 хàрàкòеризовàòь героев произведения нà основе их социàëьнûх и 

ìежëичносòнûх оòношений;
 анализировать художественный мир произведения, оформляя своё 

предсòàвëение с поìощью рàзëичнûх способов сверòûвàния инфорìà-
ции (схеìû, òàбëицû, инòеëëекò-кàрòû, ìенòàëьнûе кàрòû, форìуëû, 
диàгрàììû);
 опредеëяòь способû вûрàжения àвòорского оòношения к герояì и 

изобрàжàеìûì собûòияì;
 àнàëизировàòь средсòвà и приеìû создàния обрàзов, изобрàзиòеëь-

нûе средсòвà;
 срàвнивàòь художесòвенное  произведение с произведенияìи других 

видов искуссòвà,  хàрàкòеризуя сходсòвà и рàзëичия в средсòвàх создàния 
обрàзов, вûдеëяя индивидуàëьнûе àвòорские приеìû;
 сопосòàвëяòь произведения (иëи фрàгìенòû) русской, кàзàхской и 

ìировой ëиòерàòурû, бëизкие по òеìàòике/пробëеìàòике/жàнру, учиòû-
вàя особенносòи нàционàëьной куëьòурû, объясняòь позицию àвòоров.



125

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ

(1794–1829)

И.Н. Крàìской. Порòреò À.С. Грибоедовà. 1875 г.

«Мàëо нàдеюсь нà свое уìение, и ìного – нà … Богà. Еще вàì до-
кàзàòеëьсòво, чòо у ìеня госудàрево деëо первое и гëàвное, à ìои соб-
сòвеннûе ни в грош не сòàвëю. Я двà ìесяцà кàк женàò, ëюбëю жену 
без пàìяòи, à ìежду òеì бросàю ее здесь одну, чòобû поспешиòь к шàху 
...», – писàë русский посоë в  Персии Àëексàндр Грибоедов, оòпрàвëяясь 
òудà, оòкудà живûì он уже не вернеòся.

Иìенеì Грибоедовà оòкрûвàеòся однà из сàìûх бëисòàòеëьнûх сòрà-
ниц в исòории русской ëиòерàòурû. «Горе оò уìà» оòносиòся к чисëу ее 
нàибоëее просëàвëеннûх, исòинно нàроднûх произведений. 

Грибоедов, при всеì бëеске своего художесòвенного дàровàния, создàë 
ëишь одно дейсòвиòеëьно веëикое произведение, хоòя нàписàë еще не-
скоëько пьес, à òàкже поэì и сòихоòворений. «Горе оò уìà» бûëо поисòи-
не вûношено писàòеëеì в годû его бурной, скиòàëьческой ìоëодосòи – в 
чужой неìиëой ирàнской гëуши, в общении с друзьяìи-декàбрисòàìи, 
нà шуìнûх ìосковских бàëàх, в почòовой коëяске, кàòившейся из Мо-
сквû в Пеòербург. 

Грибоедов вëàдеë òàкже дàроì ìузûкàнòà: игрàë нà форòепиàно, 
оргàне, фëейòе, зàниìàëся òеорией ìузûки, сочиняë ее (сохрàниëись 
двà вàëьсà). Кàк ìузûкàнòà его очень цениë М.И. Гëинкà.
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Àëексàндр Сергеевич Грибоедов родиëся 15 янвàря 1794 годà в Мо-
скве. В обсòàновке усòоявшегося бûòà родовиòой и обеспеченной сеìьи 
прошëà его рàнняя ìоëодосòь.

Поëучив первонàчàëьное обрàзовàние доìà и в Московскоì уни-
версиòеòскоì бëàгородноì пàнсионе, в 1806 году Грибоедов посòупиë 
в университет. В начале ХІХ века среди слушателей университета ча-
сòо всòречàëись совсеì ìоëодûе ëюди, но двенàдцàòиëеòний сòуденò 
Грибоедов дàже и  в òе вреìенà бûë редкиì искëючениеì. Зà шесòь с 
поëовиной ëеò Грибоедов прошеë курсû òрех фàкуëьòеòов Московского 
универсиòеòà: сëовесное оòдеëение фиëософского фàкуëьòеòà, эòико-
поëиòическое оòдеëение юридического фàкуëьòеòà, есòесòвенно-ìàòе-
ìàòическое оòдеëение. Поìиìо посещения универсиòеòских ëекций 
Грибоедов чàсòнûì обрàзоì брàë уроки у виднûх ученûх – профессоров 
Московского универсиòеòà, овëàдеë чеòûрьìя европейскиìи язûкàìи 
(фрàнцузский, àнгëийский, неìецкий, иòàëьянский), изучàë древние 
язûки, серьезно зàниìàëся ìузûкой.

В 1812 году Грибоедов гоòовиòся к сдàче экзàìенà нà сòепень докòорà 
прàвà, однàко нàчàвшàяся Оòечесòвеннàя войнà с Нàпоëеоноì резко 
ìеняеò его пëàнû. Он посòупàеò добровоëьцеì в àрìию – корнеòоì в 
Московский гусàрский поëк. Посëе окончàния войнû писàòеëь уходиò в 
оòсòàвку. Он посеëяеòся в Пеòербурге и посòупàеò нà сëужбу в Коëëегию 
иносòрàннûх деë, где сëужàò в эòо вреìя Пушкин, В.К.Кюхеëьбекер. 
Грибоедов знàкоìиòся с ниìи, à òàкже и с другиìи сëужàщиìи в Коë-
ëегии, ìногие из коòорûх – будущие декàбрисòû. Неизвесòно, бûë ëи 
Грибоедов форìàëьнûì чëеноì поëиòического общесòвà, но его взгëядû 
нà совреìенную жизнь и общесòвенное усòройсòво бëизки декàбрисòскиì.

В 1818 году Грибоедов нàчинàеò дипëоìàòическую сëужбу в кàче-
сòве секреòàря русской ìиссии при дворе шàхà Персии. Перед оòъездоì 
нà Восòок ëюбознàòеëьнûй Грибоедов àкòивно нàбирàëся сведений по 
исòории, геогрàфии и эконоìике Восòокà и нàчàë изучàòь персидский 
и àрàбский язûки. 

Окàзàвшись в Персии, Грибоедов и здесь проявëяеò свои незàуряднûе 
способносòи  нà эòоò рàз в кàчесòве дипëоìàòà. Он добивàеòся освобож-
дения из пëенà и возврàщения нà родину 150 русских соëдàò. В своеì 

В.Г. Белинский: «Вìесòе с «Онегинûì» Пушкинà 
«Горе оò уìà» бûëо первûì обрàзцоì поэòического изо-
брàжения русской дейсòвиòеëьносòи в обширноì знàчении 
сëовà. В эòоì оòношении обà эòи произведения поëожиëи 
собою основàние посëедующей ëиòерàòуре, бûëи шкоëой, 
из коòорой вûшëи и Лерìонòов и Гогоëь».
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пуòевоì дневнике Грибоедов зàписûвàеò: «Хëопоòû зà пëеннûх. Бешен-
сòво и печàëь… Гоëову поëожу зà ìоих сооòечесòвенников…».

В 1822 году успешного российского дипëоìàòà переводяò по сëужбе 
в Тифëис, где он испоëняеò доëжносòь секреòàря по дипëоìàòической 
чàсòи при гëàвноупрàвëяющеì Грузии генерàëе À.П. Ерìоëове. В Тиф-
ëисе Грибоедов рàбоòàеò нàд первûìи двуìя àкòàìи «Горя оò уìà». 
Однàко рàбоòà нàд коìедией òребуеò оò него боëьше вреìени, боëьше 
уединения, боëьшей свободû оò сëужебнûх зàбоò. Грибоедов просиò у 
Ерìоëовà дëиòеëьнûй оòпуск и поëучàеò его. Оòпуск дëиëся окоëо поëу-
òорà ëеò и проходиë внàчàëе в Туëьской губернии, в иìении Бегичевà, 
à зàòеì в Москве и Пеòербурге.

Друг  Грибоедовà С.Н. Бегичев òàк вспоìинàеò его рàбоòу нàд коìе-
дией: «Всòàвàë он в эòо вреìя почòи с соëнцеì; явëяëся к нàì к обеду 
и редко осòàвàëся с нàìи доëго посëе обедà, но почòи всегдà скоро ухо-
диë и приходиë к чàю, проводиë с нàìи вечер и чиòàë нàписàннûе нàì 
сценû. Мû всегдà с неòерпениеì ожидàëи эòого вреìени». 

В конце 1825 годà Грибоедов возврàщàеòся нà Кàвкàз. Здесь его и 
зàсòàюò декàбрьские собûòия.

Воссòàние декàбрисòов произошëо 14 декàбря 1825 годà. По прикà-
зу Никоëàя I его àресòовûвàюò, поòоìу чòо все бëижàйшее окружение 
Грибоедовà сосòояëо в òàйноì поëиòическоì общесòве.

 Причàсòносòь к поëиòическоìу общесòву докàзàòь не сìогëи, и Гри-
боедов бûë оòпрàвëен нà Кàвкàз в связи с нàчàëоì русско-персидской 

войнû. Дипëоìàòическàя деяòеëьносòь Грибо-
едовà поëучàеò все боëее широкий рàзìàх. И 
не òоëько дипëоìàòическàя. Грибоедов прини-
ìàеò àкòивное учàсòие в решении вàжнûх во-
просов грàждàнского упрàвëения нà Кàвкàзе. 

При àкòивноì содейсòвии Грибоедовà в 
ìàе 1828 годà Россия с Персией подписàëà 
Туркìàнчàйский  ìирнûй договор. Зà эòоò 
дипëоìàòический успех он поëучиë чин сòàò-
ского совеòникà, орден и вновь бûë оòпрàвëен 
в Персию: чеëовекà, бëизкого к декàбрисòàì, 
в Пеòербурге видеòь не хоòеëи. 

Перед русскиì посëоì сòояëà сëожнàя зà-
дàчà: добиòься вûпоëнения ìирного договорà 
с персàìи – вûпëàòû конòрибуции, вûдàчи 
военнопëеннûх, пересеëения àрìян из Персии 
в Россию.

Нинà Грибоедовà-Чàвчàвàдзе. 
Э.Ф. Дессен. 

Середина XIX в.
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Цàрь внешне оцениë зàсëугу Грибоедовà: нàзнàчиë дипëоìàòà поëно-
ìочнûì ìинисòроì в Персию. Однàко Грибоедов не предàвàëся иëëюзи-
яì, его письìà к друзьяì испоëненû ìрàчнûх предчувсòвий: нàзнàчение 
посëоì в Персию он рàссìàòривàеò кàк «поëиòическую ссûëку». Боëьше 
всего дëя себя он жеëàеò свободû и òворчесòвà.

По пуòи в Персию Грибоедов зàдерживàеòся нà некоòорое вреìя в 
Тифëисе. Здесь, в àвгусòе 1828 годà, он жениòся нà Нине Чàвчàвàдзе – 
дочери его другà, извесòного грузинского поэòà Àëексàндрà Чàвчàвàдзе.       

В Персии в кàчесòве посëà Грибоедов успевàеò сдеëàòь ìного поëез-
ного, дейсòвуеò с присущей еìу энергией и нàсòойчивосòью.

Вûпоëниòь ìиссию до концà Грибоедову не удàëось. В феврàëе 1829 
годà русское посоëьсòво бûëо рàзгроìëено, à посоë России в Персии бûë 
убиò. Похоронен Грибоедов в Тифëисе, в ìонàсòûре, нà скëоне горû. Нà 
пàìяòнике, посòàвëенноì его женой Ниной Àëексàндровной Чàвчàвàдзе, 
нàписàно: «Уì и деëà òвои бессìерòнû в пàìяòи русской, но дëя чего 
пережиëà òебя ëюбовь ìоя?»

«Горе от ума»

Зàкончив коìедию в 1824 году, Грибоедов приëожиë неìàëо сòà-
рàний, чòобû ее нàпечàòàòь, но еìу эòо не удàëось. Не удàëось òàкже 
поëучиòь рàзрешение дëя посòàновки «Горя оò уìà» нà сцене: цензурà 
посчиòàëà коìедию поëиòически опàсной и зàпреòиëà ее. Однàко эòо не 
поìешàëо широкой извесòносòи коìедии, ее переписûвàëи, чиòàëи и 
обсуждàëи, онà вûзûвàëà восхищение. 

Рàзрешенà к печàòи коìедия бûëà ëишь в 1831 году, уже посëе гибе-
ëи Грибоедовà. Усëовиеì рàзрешения бûëо изъяòие из òексòà òех ìесò, 
коòорûе признàëи в цензуре особо «небëàгонàдежнûìи».

Успех коìедии, появившейся нàкàнуне воссòàния декàбрисòов, бûë 
чрезвûчàйно веëик. «Гроìу, шуìу, восхищению, ëюбопûòсòву концà 
неò», – òàк охàрàкòеризовàë сàì Грибоедов àòìосферу дружеского вни-
ìàния, ëюбви и поддержки, коòорой окружиëи коìедию и ее àвòорà 
совреìенники. По сëовàì Пушкинà, коìедия «произвеëà неописàнное 
дейсòвие и вдруг посòàвиëà Грибоедовà нàряду с первûìи нàшиìи по-
эòàìи».

Коìедия «Горе оò уìà» оòносиòся к жàнру вûсоких общесòвеннûх 
коìедий. Коìедия основàнà нà конфëикòе одновреìенно ëичноì, психо-
ëогическоì (ëюбовноì) и общеì, пробëеìно-социàëьноì. При эòоì обà 
конфëикòà ìежду собой связàнû: общесòвеннàя пробëеìàòикà коìедии 
пряìо вûòекàеò из ëичной. В òексòе коìедии все эòо рàзвернуòо и пред-
сòàвëено очень живо, незàбûвàеìо, психоëогически досòоверно.
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Грибоедов рàсскàзàë в своей коìедии о òоì, чòо произошëо в одноì 
ìосковскоì доìе в òечение одного дня. Но кàкàя широòà в эòоì рàсскàзе! 
В неì живеò дух вреìени, дух исòории. Грибоедов сëовно рàздвигàеò 
сòенû фàìусовского доìà и покàзûвàеò ìножесòво ìàëеньких коìедий, 
герояìи коòорûх явëяюòся супруги Горичи, сеìейсòво Тугоуховских, 
грàфиня-бàбушкà и грàфиня-внучкà. 

Реàëизì «Горя оò уìà» вûявëяеòся в принципàх изобрàжения персо-
нàжей. У Грибоедовà все персонàжи – хàрàкòерû, вернûе прàвде жизни, 
яркие, неодноìернûе. Фàìусов, нàприìер, – òипичнûй ìосковский бà-
рин. Он уверен в себе, он довоëен собой. В òо же вреìя у него есòь здрà-
вûй сìûсë, коòорûй скëàдûвàеòся из жизненного опûòà. Некоòорûе его 
зàìечàния окàзûвàюòся ìеòкиìи и осòрûìи. Фàìусов зàниìàеò вûсокий 
сëужебнûй посò, но к сëужбе оòносиòся по-бàрски, не оòягощàеò себя 
ею. À еще он ëюбящий оòец, обреìененнûй зàбоòàìи о судьбе взросëой 
дочери, ее ëюбовнûх увëечениях, женихàх.

Гëубокоìу реàëизìу коìедии «Горе оò уìà» сооòвеòсòвуеò и ее язûк – 
яркий, ìногоцвеòнûй, живой. Грибоедов поëьзуеòся всеìи богàòсòвàìи 
русского язûкà и при эòоì покàзûвàеò себя несрàвненнûì ìàсòероì 
живого диàëогà. В коìедии живûе ëюди говоряò живûì язûкоì. И кàж-
дûй говориò по-своеìу. Речь персонàжà всегдà особеннàя, неповòориìàя, 
онà сооòвеòсòвуеò ëичносòи персонàжà и хорошо вûявëяеò его хàрàкòер. 

Меòкий нàроднûй язûк у сëужàнки Лизû. Ее речь с ëукàвинкой, 
зà коòорой угàдûвàеòся живàя ìûсëь, уì, нàроднàя сìекàëкà. У Репе-
òиëовà все врàзброс – и сëовà и ìûсëи. Иное деëо – речь Чàцкого. Онà 
ëогичнà и сòройнà, эòо речь обрàзовàнного, нàчиòàнного чеëовекà. При 
эòоì внуòренняя сòрàсòь придàеò ей живосòь и свежесòь.

À.С.Пушкин писàë о коìедии: «О сòихàх я не говорю: поëовинà 
доëжнà войòи в посëовицû».

Предскàзàние Пушкинà сбûëось: ìножесòво вûрàжений  из «Горя 
оò уìà», òàких кàк «Счàсòëивûе чàсов не нàбëюдàюò», «И дûì оòече-
сòвà нàì сëàдок и прияòен», «Свежо предàние, à вериòся с òрудоì» - 
дейсòвиòеëьно сòàëи посëовицàìи. В рàìкàх дрàìàòической кàрòинû 
сòоëкновения героя со средой Грибоедов покàзàë вàжнейшую обще-
сòвенно-исòорическую òеìу переëоìà, обознàчившегося в жизни «векà 
нûнешнего» и «векà ìинувшего».

Идейное содержàние «Горя оò уìà» не исчерпûвàеòся обëичениеì 
порядков и нрàвов крепосòнического общесòвà. В коìедии дàнà широкàя 

А.С. Пушкин: «Грибоедов сдеëàë свое деëо – он 
нàписàë «Горе оò уìà».
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кàрòинà всей русской жизни 
первой четверти ХІХ века – и 
òеневûх и свеòëûх ее сòорон. 
Коìедия оòрàзиëà не òоëько 
бûò и нрàвû сòàродворянской 
Москвû, но и общесòвенное 
брожение эпохи. 

Сàì Грибоедов с предеëьной 
ясносòью рàскрûë содержàние 
и идейнûй сìûсë дрàìàòиче-
ской коëëизии, поëоженной 
в основу «Горя оò уìà»: «…в 
ìоей коìедии 25 гëупцов нà 
одного здрàвоìûсëящего че-
ëовекà; и эòоò чеëовек, рàзуìееòся, в проòиворечии с общесòвоì его 
окружàющиì, его никòо не пониìàеò, никòо просòиòь не хочеò, зàчеì 
он неìножко повûше прочих».

В сòàрой Москве рàз и нàвсегдà опредеëен укëàд жизни, здесь боëьше 
всего бояòся ìоëвû и зàìàëчивàюò все новое, òревожное, не укëàдûвà-
ющееся в норìу. 

Моòив ìоëчàния пронизûвàеò все содержàние коìедии, посвящен-
ное фàìусовскоìу ìиру, где «Моëчàëинû бëàженсòвуюò нà свеòе».  
В эòоò зàкрûòûй неизìеннûй ìир врûвàеòся Чàцкий с его чувсòвàìи, 
грàждàнскиìи идеяìи сëужения Оòечесòву, ìечòàìи, жàждой свободû 
и дуìой о нàроде. Он возìущàеò вековое спокойсòвие, хрàниìое Фàìу-
совûì, Скàëозубоì, Моëчàëинûì и всеìи другиìи. Иì сòрàшен дàже 
сìех Чàцкого.

Грибоедов зàщищàеò рàзуì, просвещение, куëьòуру. Он вûдвинуë в 
своей коìедии осòрейшую òеìу ума, òочнее говоря, òеìу проòиворечий, 
возникших ìежду рàзуìоì и  «нерàзуìной» дейсòвиòеëьносòью в усëо-
виях реàкционного сàìодержàвно-крепосòнического сòроя. 

Грибоедов нàзвàë свою коìедию «Горе оò уìà», à в первонàчàëьной 
редàкции еще ìногознàчиòеëьнее – «Горе уìу». Уì Чàцкого, кàк эòо 
рàскрûвàеòся в коìедии – эòо суììà воззрений передового чеëовекà 
нового покоëения, покоëения учàсòников Оòечесòвенной войнû и декà-
брисòского движения.

Герой Грибоедовà нàдеëен не òоëько уìоì, но и сердцеì, способнûì 
предàнно ëюбиòь. При эòоì его «уì с сердцеì не в ëàду», – он вëюбëен 
в Софью, коòорàя живеò ценносòяìи òого ìирà, в коòорûй дорогà Чàц-
коìу зàкрûòà. 

Софья и Моëчàëин. 
М. Башилов. 1862 г.
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Чеëовеческие обрàзû коìедии приобреëи редкое обобщенное знà-
чение. Нàìеренное преувеëичение òипических черò преврàщàеò их в 
обрàзû-сиìвоëû, вобрàвшие в себя широкое общесòвенно-исòорическое 
содержàние. Иìенà его героев дàвно сòàëи нàрицàòеëьнûìи, обознà-
чàя конкреòнûе социàëьно-бûòовûе явëения: бюрокрàòизì, чвàнсòво, 
подхàëиìсòво, подëосòь, грубое соëдàфонсòво, презрение к куëьòуре 
(фàìусовщинà, репеòиëовщинà, ìоëчàëинщинà). Сиëà художесòвенно-
го обобщения сòоëь веëикà у Грибоедовà, чòо, хоòя бûò и нрàвû сòàро-
дворянской Москвû дàвно ушëи в прошëое, создàннûе писàòеëеì òипû, 
связàннûе с эòиì бûòоì, поняòнûе, кàзàëось бû, òоëько в усëовиях 
своего исòорического вреìени, осòàëись бессìерòнûìи.

В коìедии вопëощенà цеëàя сисòеìà идейнûх взгëядов, зàòронувшàя 
сàìûе осòрûе, сàìûе зëободневнûе òеìû и вопросû совреìенносòи, но 
вûрàженû эòи взгëядû с веëичàйшиì художесòвеннûì òàкòоì – не в 
форìе пряìûх декëàрàций и сенòенций, но в обрàзàх, в коìпозиции, в 
сюжеòе, в речевûх хàрàкòерисòикàх – в сàìой художесòвенной сòрукòуре 
коìедии, в сàìой ее художесòвенной òкàни.

Фàìусов и Пеòрушкà.
М. Башилов. 1862 г.

Софья и Моëчàëин. 
М. Башилов. 1862 г.
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КÀРТОЧКÀ-ИНФОРМÀТОР

Сентéнция крàòкое нрàвоучиòеëьное изречение, àфоризì. Гово-
риòь сенòенцияìи. Изрекàòь сенòенции.

Дëя коìедии Грибоедовà òеàòрàëьнàя и чиòàòеëьскàя жизнь всегдà 
продоëжàеòся. Кàк скàзàë о Грибоедове его сàìûй дàровиòûй ученик и 
продоëжàòеëь À.Н. Осòровский, «нà вûсокой горе нàд Тифëисоì крà-
суеòся веëикàя ìогиëà Грибоедовà, и òàк же вûсоко нàд всеìи нàìи 
пàриò его гений…».

Вопросы и задания

Рàздеëившись нà группû, нàпоëниòе «Корзину идей» 
вàшиìи предпоëоженияìи оòносиòеëьно дейсòвующих ëиц 
коìедии, оòвеòив нà вопросû и вûпоëнив зàдàния:

– опредеëиòе социàëьнûй сòàòус дейсòвующих ëиц; дàй-
òе предпоëожиòеëьную хàрàкòерисòику героев, опирàясь нà 
«говорящие» фàìиëии; 

– кòо из героев нàходиòся друг с другоì в родсòве; 
– кòо из героев ìожеò окàзàòься гëàвнûì ëицоì коìедии.
Обрàòиòе вниìàние нà зàгëàвие коìедии и предпоëожиòе, кàкой 

особенносòью ìожеò бûòь нàдеëен гëàвнûй герой коìедии.
Обìеняйòесь корзинàìи, оцениòе их содержиìое.

Какие жанровые особенности отличают драму?
– Кàкиìи средсòвàìи рàспоëàгàеò дрàìàòург дëя хàрàкòерисòики дей-
сòвующих ëиц?

Список 
действующих 
лиц

располагается обычно перед основным текстом 
драматического  произведения. В нём при необхо-
димости даётся краткая характеристика героя 
(возраст, особенности внешности и т.д.).
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Внешние 
ремарки

описание действия, обстановки, появление и уход 
действующих лиц. Во внешней ремарке могут при-
водиться имена героев.

Реплики
слова, которые произносят герои. Реп лики обяза-
тельно предваряются именем действующего лица 
и могут включать внутренние ремарки.

Внутренние 
ремарки

кратко описывают действия, происходящие во вре-
мя произнесения героем реплики, либо особенности 
произнесения. Внутренняя ремарка относится 
только к конкретной реплике конкретного дей-
ствующего лица. От реплики  ремарка отделяется 
скобками, может набираться курсивом.

– Кàкие средсòвà хàрàкòерисòики персонàжà ìожеò испоëьзовàòь àвòор 
эпического произведения?

– Кàковû возìожносòи хàрàкòерисòики персонàжей в кинеìàòогрàфе – 
кàк в эпосе иëи кàк в дрàìе?

– Прочиòàйòе 7 явëение в I дейсòвии.
– Обознàчьòе знàкàìи «+»/«-» осòроуìнûе иëи неосòроуìнûе, нà вàш 

взгëяд, хàрàкòерисòики, коòорûе дàеò Чàцкий  оòцу Софьи, ее дядюш-
ке, òеòушке, òàнцìейсòеру Гиëьоìу, Моëчàëину.  

– Кàк к эòиì оценкàì оòносиòся Софья? 

– Прочиòàйòе 1, 2, 3, 4, 5 явëения во II дейсòвии и нàйдиòе хàрàкòери-
сòики, коòорûе Фàìусов дàеò Чàцкоìу. 

– Почеìу Фàìусов видиò в Чàцкоì опàсного чеëовекà?
– Прочиòàйòе явëение 3 из III дейсòвия. 
– Кàкие прàвиëà поведения вûрàбоòàë дëя себя Моëчàëин?
– По оòвеòнûì репëикàì Чàцкого сфорìуëируйòе его прàвиëà пове-

дения.

– Просìоòрев дейсòвие II, явëение 5 (Госудàрсòвеннûй àкàдеìический 
Мàëûй òеàòр, зàпись 2002 г., режиссер С. Женовàч), объясниòе, кàк 
оòносиòся Фàìусов к Скàëозубу? 

– Чеì он инòересен Фàìусову? 
– Обрàòиòе вниìàние нà репëики Скàëозубà, в коòорûх герой сàì себя 

рàзобëàчàеò. 
– Почеìу Фàìусов пренебрегàеò уìнûì и незàвисиìûì Чàцкиì и пред-

почиòàеò еìу огрàниченного Скàëозубà?
– Прочиòàйòе 4-6 явëения из IV дейсòвия, à òàкже – 11-15 явëения. 
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– Опредеëиòе круг пробëеì, посòàвëеннûх àвòороì в коìедии. 
– Объясниòе, почеìу Чàцкий  в финàëе коìедии поспешно покидàеò доì 

Фàìусовà?  
– Чòо явëяеòся гëàвнûì в «Горе оò уìà» – исòория ëюбви героя к Софье 

иëи общесòвеннàя дрàìà Чàцкого?

  – Просëедиòе, кàк взàиìодейсòвуюò в коìедии две  
  ëинии – горе оò ëюбви и горе оò уìà.
– Чòобû оòвеòиòь нà эòоò вопрос, сосòàвьòе грàфики 
(грàфический оргàнàйзер), по коòорûì рàзвивàюòся 
ëюбовнûй и общесòвеннûй конфëикòû. При эòоì ось 
Х вкëючàеò òочки завязка, кульминация, развязка; 
ось  У – I, II, III, IV дейсòвия.
– Любовнûй конфëикò обознàчьòе крàсной ëинией, 
общесòвеннûй – черной. 

1 группа 2 группа

Объединиòе персонàжей коìедии в группû по инòересàì

персонàжи из чисëà сценических и 
внесценических, предсòàвëяющие 
«век нûнешний».

персонàжи из чисëà сценических и 
внесценических, предсòàвëяющие 
«век ìинувший».

Рàзрàбоòàйòе криòерии оòборà. Обìеняйòесь спискàìи, обсудиòе  спорнûе 
кàндидàòурû и опредеëиòе, кàкàя группà окàзàëàсь боëее ìногочисëенной.
 С учеòоì поëученной сòàòисòики прокоììенòируйòе финàë коìедии.

Фàìусов – Юрий Соëоìин, 
Скàëозуб – Викòор Низовой
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Прочиòàйòе ìоноëоги Фàìусовà «Вкус, бàòюшкà, оòìеннàя ìàнерà» и 
Чàцкого «À судьи кòо?», изëожиòе позицию кàждого из них о ìоòивàх 
грàждàнского доëгà сëужбû. 

– Герои явëяюòся àнòàгонисòàìи, укàжиòе пункòû, по коòорûì их взгëядû 
проòивопоëожнû.

Дàйòе хàрàкòерисòику Фàìусовà. 
– Опредеëиòе его социàëьнûй сòàòус и возрàсò. 
– Кàк Фàìусов вûпоëняеò свои родиòеëьские обязàнносòи? 
– Кàк он оценивàеò Моëчàëинà и Чàцкого в кàчесòве женихов Софьи? 
– Кàкого женихà Фàìусов хочеò дëя дочери?
– Подбериòе вûскàзûвàния персонàжей, в коòорûх оòрàжàеòся его ìнение 

об обрàзовàнии, воспиòàнии, госудàрсòвенной сëужбе. 
– Покàжиòе, кàк ìеняюòся инòонàции Фàìусовà при его обрàщении с ëюдь-

ìи рàзëичного поëожения и «рàнгà»: со Скàëозубоì, Чàцкиì, Лизой, 
Моëчàëинûì, сëугàìи. 

– В чеì Фàìусов видиò ценносòь чеëовеческой ëичносòи?
– Кòо из персонàжей коìедии ìàксиìàëьно прибëижен к Фàìусову, в коì 

он оòрàжàеòся и в коì он нуждàеòся?

Оцениòе Фàìусовà в сëедующих àспекòàх:

1 пàрà 2 пàрà 3 пàрà 4 пàрà

Фàìусов-оòец Фàìусов-чиновник Фàìусов-бàрин Фàìусов-хозяин

Внесцениче -
ский персонаж

упоминается в речах персонажей, находящихся на 
сцене, но сам на сцене не появляется. Внесцениче-
ские персонажи особенно важны для характери-
стики общества, а также лиц, их упоминающих.

А.И. Гончаров: «Чàцкий сëоìëен коëи-
чесòвоì сòàрой сиëû, нàнеся ей в свою очередь 
сìерòеëьнûй удàр кàчесòвоì сиëû свежей».
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– Пересекàюòся ëи хàрàкòерисòики Фàìусовà в его рàзнûх роëях? 
– Опирàясь нà предëоженнûе оценки, решиòе, кàкиì персонàжеì явëяеòся 

Фàìусов – поëожиòеëьнûì иëи оòрицàòеëьнûì, испоëьзуя сòрукòурную 
форìуëу:

П – позиция «Я счиòàю…»
О – объяснение «…, поòоìу чòо…»
П – приìерû  «Я ìогу докàзàòь эòо нà приìерàх»
С – сëедсòвие «Исходя из эòого, я деëàю вûвод…».

Составьте социально-психологический портрет Молчалина, заполнив 
соответствующую карту:

Социàëьно-
сеìейнûй сòàòус

Поведенческий 
феноìен

Жизненнàя 
прогрàììà

Личносòнûе 
кàчесòвà

– Почеìу Моëчàëину удàëось поëожиòеëьно зàрекоìендовàòь себя в кругу 
фàìусовских знàкоìûх и родсòвенников? 

– Сооòвеòсòвуеò ëи его социàëьно-психоëогический порòреò «говорящей» 
фàìиëии? 

– Подбериòе циòàòû Чàцкого, в коòорûх рàзобëàчàеòся Моëчàëин.

Убедиòесь в ìногоëикосòи Моëчàëинà, зàпоëнив инòерàкòивную òàбëицу, 
испоëьзуя РÀФТ-òехноëогию:

Роль Аудитория Форма Тема

? Чàцкий Поучение ?

Предàннûй 
сëугà

? Усòнûй оòчеò Об ошибкàх при зà-
поëнении докуìенòов

Вëюбëеннûй ? Скроìное ìоëчàние ?

Чеëовек, 
всегдà гоòовûй 
усëужиòь

Княгиня 
Хëесòовà

Сëово, скàзàнное 
ксòàòи

Коìпëиìенò собàке

 
Составьте «цитатный» портрет Скалозуба: как его оценивают Лиза, 
Софья, Чацкий. 

– Чòо общего в эòих хàрàкòерисòикàх?
– Зà кàкие зàсëуги персонàж поëучàеò повûшения по сëужбе? 
– Кàк Скàëозуб сàìорàзобëàчàеòся в своей речи? 
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Назовите имя героини «Горе от ума», о которой пишет автор статьи 
«Мильон терзаний» И.А. Гончаров. 

И.А. Гончаров: «Эòо сìесь хороших инсòинкòов с ëожью, 
живого уìà с оòсуòсòвиеì всякого нàìекà нà идеи и убеждения… 
В собсòвенной, ëичной ее физионоìии прячеòся в òени чòо-òо 
свое, горячее, нежное, дàже ìечòàòеëьное. Осòàëьное принàд-

ëежиò воспиòàнию».

– Àвòор сòàòьи укàзûвàеò нà проòиворечия в хàрàкòере эòой героини. В чеì 
они вûрàжàюòся?

1 группа 2 группа
Докàжиòе, чòо

Софья явëяеòся чеëовекоì ис-
кренниì, уìеющиì ëюбиòь. Онà 
обрàзовàннà, осòроуìнà, обëàдàеò 
чувсòвоì собсòвенного досòоинсòвà

Софья явëяеòся чеëовекоì кàпризнûì, 
эгоисòичнûì, ìсòиòеëьнûì, не способнûì 
чувсòвовàòь по-нàсòоящеìу

Оцениòе àргуìенòû друг другà и подведиòе иòог своиì нàбëюденияì,  дàйòе 
хàрàкòерисòику Софье.

– Почеìу героиня рàньше бûëà дружнà с Чàцкиì, à òеперь вëюбëенà в 
Моëчàëинà? 

– Кòо из них ìожеò взяòь нà себя роëь ìужà-ìàëьчикà, ìужà-сëуги, чòобû 
сооòвеòсòвовàòь общеприняòûì обрàзцàì? 

– Кòо из чисëà эпизодических персонàжей коìедии вопëощàеò òàкой «иде-
àë» сеìейной жизни?

Составьте собственное мнение о том, чья оценка  Чацкого является 
более точной: 

– «Кòо òàк чувсòвиòеëен, и весеë, и осòер,/ Кàк Àëексàндр Àндреич Чàц-
кий!»

– «Не чеëовек, зìея!»
– Кòо àвòорû эòих хàрàкòерисòик? Нàскоëько они обосновàнû?
– Сосòàвьòе психоëогический порòреò Чàцкого, рàспредеëив его àфорисòи-

ческие вûскàзûвàния по сëедующиì рубрикàì:

Сферà чувсòв Сисòеìà общесòвеннûх взгëядов
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1.«Àх! Тоò скàжи ëюбви конец, кòо нà òри годà в дàëь уедеò». 
2.«Доìà новû, но предрàссудки сòàрû». 
3.«Кòо сëужиò деëу, à не ëицàì».
4.«Прошедшего жиòья подëейшие черòû». 
5.«Чинû ëюдьìи дàюòся, à ëюди ìогуò обìàнуòься». 
6.«Чòоб, кроìе вàс, еìу ìир цеëûй/Кàзàëся прàх и суеòà?».
7.«Чуòь свеò – уж нà ногàх! И я у вàших ног».
8.«Бëàжен, кòо веруеò, òепëо еìу нà свеòе!». 
9.«À впрочеì,  он дойдеò до сòепеней извесòнûх,/Ведь нûнче ëюбяò бес-

сëовеснûх». 
10.«Но есëи òàк: уì с сердцеì не в ëàду». 
– Кàòàëог циòàò сëедуеò рàсшириòь  собсòвеннûìи приìерàìи.
– Кàк проявëяеò себя Чàцкий в общесòвенноì и ëичноì конфëикòе?
– Прочиòàйòе ìоноëог Чàцкого «В òой коìнàòе незнàчàщàя всòречà», до-

кàжиòе, чòо сòоëкновение героя с общесòвоì зàвершàеòся рàзрûвоì с 
ниì, à крушение ëюбви сòàновиòся очевиднûì.

Возьìиòе инòервью у Скàëозубà, Чàцкого и Фàìусовà. Предëо-
жиòе иì вопросû по òеìе: «Коìу сëужиòь – деëу иëи ëицàì?». 
Дàйòе коëëекòивную оценку òеì учàщиìся, кòо оòвечàë нà во-
просû оò ëицà героев.

Объясниòе оòношение àвòорà к Чàцкоìу,
испоëьзуя àнàëиòическую пирàìиду.

Оценкà: Обрàòиòе вниìàние нà òо, чòо в зàгëàвии 
коìедии угàдûвàеòся àвòорскàя ирония. В чеì онà 
сосòоиò?

Синòез: Ознàкоìьòесь с ìнениеì Пушкинà о Чàц-
коì: «Все, чòо говориò он, очень уìно. Но коìу говориò 
он все эòо? Фàìусову? Скàëозубу? Нà бàëе ìосковскиì 
бàбушкàì? Моëчàëину? Эòо непросòиòеëьно. Первûй 
признàк уìного чеëовекà – с первого взгëядà знàòь, с кеì иìеешь деëо, и не 
ìеòàòь бисер перед Репеòиëовûìи и òоìу подобнûìи».

Àнàëиз: Порàзìûшëяйòе нàд òеì, кàк àвòор коìедии оòносиòся к своеìу 
герою.

Приìенение: Нàйдиòе в поведении Чàцкого нерàзуìнûе посòупки.
Пониìàние: Объясниòе, чеì они вûзвàнû.
Знàние: В нерàзуìнûх посòупкàх поëожиòеëьно уìного чеëовекà àвòор видиò 

проявëение …  

– Кàкие приеìû коìического испоëьзовàнû в коìедии Грибоедовà? При-
ведиòе приìерû коìических сиòуàций, коìизìà в речи дейсòвующих 
ëиц, коìизìà «говорящих» фàìиëий.
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– Кòо из персонàжей коìедии нàкàзàн зà «непрàвиëьное» поведение?
– À коìу удàëось избежàòь нàкàзàния? 
– Чòо нового в персонàжàх, о коòорûх у вàс уже сëожиëось собсòвенное 
ìнение, оòкрûвàеò эòоò фàкò? 

– Рàссìоòриòе иëëюсòрàции М. Бàшиëовà к произведению Грибоедовà и 
оцениòе, нàскоëько òочно художник сìог передàòь хàрàкòер Моëчàëинà, 
Чàцкого, Фàìусовà и Софьи. 
– Подбериòе рисунки и иëëюсòрàции к коìедии других художников, 
коòорûе покàжуòся вàì боëее удàчнûìи. Обоснуйòе свое предпочòение.

– Нàпишиòе эссе нà одну из предëоженнûх òеì:
– «И дûì Оòечесòвà нàì сëàдок и прияòен»
– «Ну кàк не порàдеòь родноìу чеëовечку»
– «Сëужиòь бû рàд, присëуживàòься òошно»

Лучших àвòоров пригëàсиòе нà «Àвòорский сòуë»

Посмотрите фильм-спектакль «Горе от ума» 
(режиссеры: Виталий Иванов, Михаил Царёв, 
1977 г.).

– Оцениòе игру àкòеров, изëожив свое ìнение в 
рецензии.

Фиëьì-спекòàкëь. 1977
Режиссерû: Виòàëий 

Иванов, Михаил Царёв

 

Виòàëий Соëоìин Борис Кëюев Евгения Гëушенко
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Михаил Царёв Роìàн Фиëиппов Неëëи Корниенко

– В гàëерее обрàзов нàйдиòе персонàжей коìедии: Лизу, Софью, Скàëозу-
бà, Чàцкого, Фàìусовà, Моëчàëинà. Сооòвеòсòвуеò ëи сценический обрàз 
сооòвеòсòвующеìу герою коìедии?

– Посìоòриòе  коìедию  Моëьерà  «Мещàнин во дворянсòве (Режиссер 
Вëàдиìир Шëезингер,  1977 г.,  в  гëàвной роëи – Вëàдиìир Эòуш).

    
– 

Срàвниòе  средсòвà создàния коìического эффекòà в коìедии Моëьерà  
и  Грибоедовà.

Литературоведческий словарь
Комическое (от греч. – весёлый, смешной) – это нечто 

сìешное, порожденное несогëàсовàнносòью (ìежду дей-
сòвиеì и резуëьòàòоì, цеëью и средсòвàìи и ò.д.), à òàкже 
пàрàдоксàëьносòью посëедсòвия дейсòвия (в жàнре àнекдоòà, 
нàприìер).  

Видû  коìического: ирония, сàòирà, юìор, сàркàзì. 
Сатира – эòо пряìое негàòивное оòношение àвòорà к осìеивàеìûì 

явëенияì жизни. Сàòирà бûвàеò гневной, сàркàсòической, язвиòеëьной. 
Ее основнàя функция – пробудиòь подобное оòношение и у чиòàòеëя, 
ìобиëизовàòь его воëю в деëе искоренения общесòвеннûх недосòàòков. 
Дëя появëения сàòирû обязàòеëьно нàëичие некоего идеàëà, с вûсоòû 
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коòорого вûрàбàòûвàеòся оòрицàòеëьное оòношение к описûвàеìûì 
реàëияì. Дëя сàòирического изобрàжения чàще всего испоëьзуеòся 
преувеëичение, àкценòирующее нàибоëее сущесòвеннûе общесòвеннûе 
пороки, òребующие сàòирического осìеяния. Основнûе форìû преуве-
ëичения – гипербоëà, гроòеск.

Гипербола – эòо обрàзное вûрàжение, зàкëючàющее чрезìерное пре-
увеëичение хàрàкòерисòик кàкого-ëибо явëения. Гротеск – эòо крàй-
няя сòепень преувеëичения, вûходящего зà грàни реàëьного в обëàсòь 
фàнòàсòического. В основàнии гроòескà нàходиòся принцип нàрушения 
ëогики, создàющий ощущение ненорìàëьносòи, проòивоесòесòвенносòи 
сиòуàции. 

Юмор – эòо беззëобнûй сìех. Кàк вид коìического он вûдеëяеòся 
приìиряющиì оòношениеì к объекòу осìеяния, покàзûвàющиì приня-
òие писàòеëя ìирà òàкиì, кàков он есòь, зàсëуживàющиì снисхождения. 
Юìор не обвиняеò, не вûносиò приговоров, не деëиò ëюдей нà зëûх и 
добрûх. Юìор оòрàжàеò процесс переоценки собûòий. Цеëь юìорà – 
дружесòвеннàя криòикà чеëовеческих несовершенсòв и недосòàòков. 

Юìор, ирония и сàòирà  ìогуò переходиòь  друг в другà. Все эòи  под-
видû коìического сëужàò дëя вûрàжения рàзнообрàзнûх форì сìешного 
в  общесòвенной жизни.

Комедия (оò греч. – весеëàя процессия и песнь) – всякàя сìешнàя 
пьесà, дрàìàòургический жàнр, оòрàжàющий сìешное и «низкое» в 
жизни. В первой поëовине XIX векà сàìûе вûдàющиеся коìедии в ìи-
ровой ëиòерàòуре бûëи создàнû иìенно в России – À.С. Грибоедовûì 
и Н.В. Гогоëеì. 

Литературный герой – ценòрàëьнûй в художесòвенноì òексòе, сàìûй 
àкòивнûй, опредеëяющий рàзвиòие дейсòвия, сосредоòочивàющий нà себе 
основное вниìàние чиòàòеëя герой-дейсòвовàòеëь. Поняòие «ëиòерàòур-
нûй герой» иìееò двойсòвенное знàчение: 1) обознàчение господсòвующе-
го поëожения дейсòвующего ëицà в произведении (нàприìер, гëàвного 
героя в срàвнении с персонàжеì), свидеòеëьсòвующее, чòо дàнное ëицо 
несеò основную  идейную нàгрузку òексòà (но иногдà поняòие «ëиòерà-
òурнûй герой» упоòребëяеòся дëя обознàчения всякого дейсòвующего 
ëицà произведения); 2) обознàчение цеëосòного обрàзà чеëовекà – в со-
вокупносòи его обëикà, обрàзà ìûсëей, поведения и душевного ìирà 
(бëизкое по сìûсëу òерìину «хàрàкòер», обознàчàющеìу внуò рен нее, 
психоëогическое содержàние ëичносòи, ее при роднûе свойсòвà, нàòуру).
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ
История создания поэмы «Мертвые души»

С осени 1835 г. Гогоëь бûë зàняò нàписàниеì «Мерòвûх душ», ко-
òорûе с оòъездоì писàòеëя зà грàницу – с июня 1836 г. – и особенно к 
концу жизни сòàновяòся гëàвнûì его òворческиì деëоì (ò. 1 вûшеë в 
1842 г.; сохрàнившиеся черновûе гëàвû ò. 2 опубëиковàнû посìерòно 
в 1855 г.). 

À.С. Пушкин рàсскàзàë Гогоëю об одноì ëовкоì ìошеннике, коòо-
рûй попробовàë рàзбогàòеòь, зàкëàдûвàя в опекунский совеò купëеннûе 
иì ìерòвûе души в кàчесòве живûх. В òо вреìя бûëо ìного исòорий о 
реàëьно сущесòвовàвших скупщикàх ìерòвûх душ. Нàприìер, в ряду 
òàких скупщиков нàзûвàëи òàкже одного из родсòвенников Гогоëя. 
Сюжеò поэìû бûë подскàзàн не òоëько Пушкинûì, но сàìой дейсòви-
òеëьносòью. 

Сàì Гогоëь счиòàë, чòо дëя òого, «чòобû узнàòь, чòо òàкое Россия 
нûнешняя, нужно непреìенно по ней «поездиòься сàìоìу». 

С òочки зрения оòборà ìàòериàëà дëя описàния и оценки эòà поэìà 
родсòвеннà социàëьно-криòической усòàновке «Ревизорà»: «собрàòь в 
одну кучу всё дурное в России». Однако полная реализация замысла, 
коòорûй бûë шире, оòодвигàëàсь нà вòорой и òреòий òоìà поэìû. 

Первûе гëàвû «Мерòвûх душ» Гогоëь с òревогой прочиòàë Пушкину, 
счиòàя, чòо они вûзовуò сìех. Но, зàкончив чиòàòь, Гогоëь увидеë, чòо 
поэò нàобороò поìрàчнеë и произнес: «Боже, кàк грусòнà нàшà Россия!». 
Эòà реàкция вûнудиëà Гогоëя по-иноìу посìоòреòь нà свой зàìûсеë и 
перерàбоòàòь ìàòериàë: он посòàрàëся сìягчиòь òо òягосòное впечàòëе-
ние, коòорое ìогëи бû произвесòи «Мерòвûе души», сìешивàя сìешное 
и грусòное в поэìе. 

В декàбре 1841 годà рукопись посòупиëà в ìосковскую цензуру, но 
поэìу снàчàëà зàпреòиëи. В конечноì иòоге произведение позвоëиëи 
пубëиковàòь, но цензурой бûëи привнесенû знàчиòеëьнûе изìенения в 
òексò. Бûëо изìенено нàзвàние поэìû. Теперь онà нàзûвàëàсь «Похож-
дения Чичиковà, иëи Мерòвûе души». Тàкиì обрàзоì, из всей ìàссû 
знàчений поняòия «ìерòвûе души» извëекàëось одно, сàìое негëубокое: 
суòь àвàнòюрû Чичиковà. Зàòеì зàпреòиëи «Повесòь о кàпиòàне Копей-
кине». Гогоëю пришëось изìениòь содержàние повесòи, чòобû цензурà ее 
рàзрешиëà: «Уничòожение Копейкинà ìеня сиëьно сìуòиëо! Эòо одно из 

«Пушкин нàходиë, – писàë Гогоëь, – чòо òàкой сюжеò 
«Мерòвûх душ» хорош дëя ìеня òеì, чòо дàеò поëную 
свободу изъездиòь вìесòе с героеì всю Россию и вûвесòи 
ìножесòво рàзнообрàзнûх хàрàкòеров».
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ëучших ìесò в поэìе, и без него – прорехà, коòорую я ничеì не в сиëàх 
зàпëàòàòь и зàшиòь. Я ëучше решиëся передеëàòь его, чеì ëишиòься 
вовсе», – писàë Гогоëь 10 àпреëя 1842 годà.

Особенности жанра

Свою поэìу «Мерòвûе души» Гогоëь изнàчàëьно хоòеë вûсòроиòь по 
àнàëогии с поэìой Дàнòе «Божесòвеннàя коìедия». Эòо обусëовиëо и 
предпоëàгàвшуюся òрехчàсòную коìпозицию будущего его произведе-
ния, òàк кàк «Божесòвеннàя коìедия» Дàнòе нàписàнà в òрех чàсòях: 
«Àд», «Чисòиëище» и «Рàй», коòорûì доëжнû бûëи сооòвеòсòвовàòь 
зàдуìàннûе Гогоëеì òри òоìà «Мерòвûх душ». Тàкиì обрàзоì, в первоì 
òоìе поэìû Гогоëь хоòеë воссоздàòь «àд» совреìенной русской жизни. 
Однàко «Мерòвûе души» не бûëи зàконченû, и ëишь по черновûì вà-
риàнòàì и нàброскàì ìожно догàдàòься, кàк художник хоòеë покàзàòь 
пуòь духовного очищения и возрождения России.

В первоì òоìе Гогоëь сòреìиëся оòобрàзиòь безнàдежнûе, уродëивûе 
кàрòинû совреìенной еìу России. Посëе его опубëиковàния Гогоëь пи-
сàë: «Первàя чàсòь, несìоòря нà все свои несовершенсòвà, гëàвное деëо 
сдеëàëà: онà посеëиëà во всех оòврàщение оò ìоих героев и оò их ни-
чòожносòи; онà рàзнесëà некоòорую ìне нужную òоску оò сàìих себя». 

 Оòсюдà и эвоëюция жàнрового опредеëения эòого произведения у 
Гогоëя: оò первонàчàëьного нàиìеновàния «роìàн» он оòкàзûвàеòся, 
òàк кàк осòро ощущàеò несходсòво своего создàния с сущесòвующиìи 
прозàическиìи жàнрàìи («вещь, нàд коòорой... òружусь òеперь... не по-
хожà ни нà повесòь, ни нà роìàн...») и обрàщàеòся к жàнру собсòвенно 
поэòическоìу, сòихоòворноìу – поэìе. Вûбор эòоò, скорее всего, бûë 
спровоцировàн пушкинскиì приìероì и иìеë цеëью àкценòировàòь 
уникàëьносòь произведения («Евгений Онегин» – роìàн, но не в прозе; 
«Мерòвûе души» – поэìà, но не в сòихàх). 

 Жàнровое опредеëение «поэìà» доëжно бûëо «оòгородиòь» гогоëев-
ский òексò и оò боëьшинсòвà жàнров русской ëиòерàòурû – исòорических, 
нрàвоописàòеëьнûх, сàòирических роìàнов и ò.д., в коòорûх Гогоëя не 
усòрàивàëи нàивное ìорàëизировàние, ìеëкоòеìье сàòирû, обязàòеëьное 
урàвновешивàние порочнûх персонàжей добродеòеëьнûìи. Одновреìенно 
эòо жàнровое обознàчение оòъединяëо произведение и оò форìирующе-
гося в òо вреìя зàпàдного реàëисòического роìàнà Бàëьзàкà, Диккенсà 
и др., о коòорûх Гогоëь знàë. В эòоì пëàне уникàëьносòь гогоëевского 
òворения зàкëючàëàсь в ее ìонуìенòàëьной пàнорàìносòи. 

Переàкценòировкà нà общенàционàëьнûе, общерусские ìоìенòû 
произошëà у Гогоëя кàк рàз в период рàбоòû нàд «Мерòвûìи душàìи». 
Усòàновкой нà нàционàëьное объясняеòся и сòержневое ëирическое со-
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провождение сюжеòà «Мерòвûх душ»: знàìениòûе рàссуждения Гогоëя о 
русскоì сëове, Руси-òройке и ò.д. Общечеëовеческий пëàн òоже осòàеòся 
àкòуàëьнûì у Гогоëя, но пуòь к неìу ведеò через нàционàëьное, обще-
русское. À òàкже Гогоëь ищеò возìожносòь объединиòь внесюжеòнûй, 
сиìвоëический и фиëософский пëàнû произведения в àспекòе гëàвной 
дëя него àнòиòезû: «ìерòвàя» иëи живàя душà чеëовекà. 

Композиция

Всëед зà В.Г. Беëинскиì в ëиòерàòуроведении рàспросòрàниëось ìне-
ние, чòо порядок посещения Чичиковûì поìещиков оòрàжàеò уровни 
духовного оскудения, оìерòвения чеëовекà. Но эòà òрàдиционнàя òочкà 
зрения вернà не во всеì. Кàк счиòàеò иссëедовàòеëь-гогоëевед Ю.В. Мàнн, 
«во-первûх, поняòие «ìерòвûй» не иìееò срàвниòеëьной сòепени: неëьзя 
бûòь «боëее» иëи «ìенее ìерòвûì». À во-вòорûх, эòо приводиò к вûво-
ду, чòо Мàниëов одухоòвореннее Коробочки и кудà боëее душевен, чеì 
Ноздрев иëи Собàкевич. Тàк ëи эòо? Рàзуìееòся, неò. Все ìàниëовское 
бëàгопоëучие òàк же пусòо и ìерòвенно, кàк òихое скопидоìсòво «сòеп-
ной поìещицû» иëи бурнàя àкòивносòь Ноздревà». 

Чеì рàзëичàеòся ìàниëовскàя сòрàсòь вниìàòь крàсивûì речàì, не 
вникàя в их сìûсë, и ëюбовь чичиковского ëàкея Пеòрушки к скëàдû-
вàнию букв в сëовà, сìûсë коòорûх его совсеì не зàниìàеò? По суòи, эòо 
однà и òà же ìехàнисòичносòь, бессìûсëенносòь процессà, не ведущего 
к кàкоìу-ëибо поëожиòеëьноìу резуëьòàòу. Чòо «созвучно» и русскоìу 
бездорожью, по коòороìу носиò в кибиòке Чичиковà, – неò возìожносòи 
угàдàòь нàпрàвëение пуòи, призрàчен и эфеìерен резуëьòàò эòих поездок. 

Кàк уже говориëось, àвàнòюрà с ревизскиìи душàìи дейсòвиòеëьно 
иìеëà ìесòо в совреìенной Гогоëю России. Гогоëь просиë всех знàко-
ìûх сообщàòь о ëюбûх зàбàвнûх сëучàях, неëепûх фàкòàх, сиòуàциях. 
Дëя него бûëо очень вàжно, чòо чичиковскàя, кàк изящно вûрàзиëся 
Мàниëов, «негоция»1, прикëючиëàсь реàëьно, òàк кàк подобнûе собû-
òия хàрàкòеризовàëи совреìенную жизнь. Подобно Лерìонòову Гогоëь 
видеë беду России в обесценивàнии дейсòвиòеëьнûх ценносòей и подìе-
не их ëожнûìи. Эòо ìир àëогизìà, гëобàëьного нàрушения причинно-
сëедсòвеннûх связей, бездушнûй и безуìнûй, однàко восприниìàеìûй 
общесòвоì кàк норìà – воò в чеì бûëà причинà òрàгедии совреìенной 
Гогоëю России.

1 Торговëя, коììерческое деëо, сдеëкà.
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Вся поэìà держиòся нà проòиворечиях, нà конòрàсòàх. И прежде 
всего эòоò конòрàсò проявëяеòся в коìпозиции произведения. Некоòорûе 
оòсòупëения оò сòройной ëогики повесòвовàния ìожно зàìеòиòь уже во 
внешнеì рисунке гëàв. Хоòя кàждûй из поìещиков – кàк бû «хозя-
ин» своей гëàвû, в его «òексòуàëьнûе вëàдения» вкëинивàюòся иногдà 
и посòоронние ëюди и явëения. Àëогизì повесòвовàния усиëивàеòся, 
чòо особенно явсòвенно, в ìеëочàх: òо нà òурецкоì кинжàëе Ноздревà 
обнàруживàеòся нàдпись «Мàсòер Сàвеëий Сибиряков», òо грàницà его 
вëàдений ничего не огрàничивàеò: «Воò грàницà! – скàзàë Ноздрев. – 
Все, чòо ни видишь по эòу сòорону, все эòо ìое, и дàже по òу сòорону, 
весь эòоò ëес, коòорûй вон синееò, и все, чòо зà ëесоì, все ìое». À зà-
чеì Собàкевич òàк подробно и сàìозàбвенно рàзрисовûвàеò досòоинсòвà 
своих уìерших крепосòнûх? В поэìе есòь кàк бû две ëогики: обûчнàя, 
поняòнàя нàì, и ëогикà гроòескà и àбсурдà. 

Мир норìû и ìир с искàженной ëогикой соединяеò обрàз-сиìвоë 
дороги, один из основопоëàгàющих в поэìе «Мерòвûе души». Рàссуж-
дàя о неверояòноì хиòроспëеòении догàдок, коòорûе сòроиëи в городе 
о сìûсëе и òàинсòвенноì знàчении чичиковской àферû, àвòор кàк бû 
сàì себя одергивàеò: «Но эòо, однàко ж, несообрàзно! эòо несогëàсно ни 
с чеì! эòо невозìожно, чòоб чиновники òàк ìогëи сàìи нàпугàòь себя; 
создàòь òàкой вздор, òàк оòдàëиòься оò исòинû, когдà дàже ребенку 
видно, в чеì деëо!» 

Обрàз гогоëевской дороги – проëегàющей в гëуши, зàпуòàнной, ни-
кудà не ведущей, à òоëько ìорочàщей и кружàщей пуòникà; дороги, где 
òо и деëо зàсòревàеò кибиòкà Чичиковà; где всòреòишь òоëько Ноздре-
вà иëи Коробочку, – эòо обìàннûй пуòь, нà сàìоì деëе – бездорожье 
в сàìоì сиìвоëическоì сìûëе. Еìу проòивопоëожен обрàз исòинного 
пуòи, оòкрûòого и пряìого, вûрвàвшись нà коòорûй преобрàзиòся зà-
ìûзгàннûй чичиковский экипàж в пòицу-òройку, сиìвоë свободной 
живой души Руси.

Тàкиì обрàзоì, приìеняя особûе коìпозиционнûе приеìû, Гогоëь 
сòàвиò перед собой вàжную зàдàчу: укàзàòь нàроду эòоò пряìой и оòкрû-
òûй пуòь, вûвесòи нà него Россию, спàсòи оò пропàсòи, у коòорой онà 
сòоиò. Обрàз пуòи òрàдиционно в искуссòве àссоциировàëся с прогрессоì, 
с рàзвиòиеì. À круженье нà «гëухих дорогàх» окàзûвàеòся ìниìûì 
рàзвиòиеì. В исòории нàродà, кàк и в «исòории души чеëовеческой», 
не доëжно бûòь осòàновки. 
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    1. Какая тема проходит через всё произведение «Мёртвые души»? 

2. Кàк зàкàнчивàеòся произведение, кàкиì коìпозиционнûì эëеìенòоì?
3. Сосòàвьòе пëàн собûòий, описàннûх в поэìе (не ìенее 15 пункòов).

Образы помещиков. Приемы их сатирической обрисовки

Обрàзû поìещиков в поэìе не сëучàйно обрисовàнû Гогоëеì нàи-
боëее поëно и ìногогрàнно. Их описàнию посвященû цеëûх пяòь гëàв 
(со вòорой по шесòую). В них àвòор создàë пяòь рàзëичнûх порòреòов, 
òипичнûх дëя российской поìещичьей средû. 

При описàнии кàждого из поìещиков Гогоëь испоëьзуеò один и òоò 
же коìпозиционнûй приеì, позвоëяющий вûвесòи специфику дàнного 
обрàзà и обознàчиòь общеòипическое в неì: эòо описàние деревни, гос-
подского доìà, порòреò хозяинà, инòерьер, в коòороì нàибоëее òочно 
проявëяеòся сущносòь поìещикà (сì. иëëюсòрàции усàдеб поìещиков 
в учебнике).

Двор Коробочки.

Усàдьбà Мàниëовà.
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Первûì вëàдеëьцеì крепосòнûх, к коòороìу приезжàеò Чичиков, 
окàзûвàеòся Мàниëов. 

Уже в его фàìиëии просòупàюò черòû его хàрàкòерà, эòо òипичнàя дëя 
Гогоëя «говорящàя» фàìиëия: «черòû его бûëи не ëишенû прияòносòи, 
но в эòу прияòносòь... чересчур бûëо передàно сàхàру». Мàниëов – че-
ëовек сенòиìенòàëьнûй, живущий в ìире своих ìечòàний и фàнòàзий, 
дàëекий оò реàëьносòи. В его вообрàжении жизнь – эòо некàя идиëëия 
с рàзнообрàзнûìи «хрàìàìи уединенного рàзìûшëения». Когдà-òо в 
ìоëодосòи Мàниëов сëûë в àрìии обрàзовàннûì чеëовекоì, однàко он 
осòàновиëся в своеì рàзвиòии, òеперь годàìи в его кàбинеòе ëежиò кни-
гà с зàкëàдкой нà чеòûрнàдцàòой сòрàнице. Мàниëов – эòо гогоëевскàя 

Деревня Пëюшкинà.

Доì Собàкевичà.

Деревня Собàкевичà.
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пàродия нà героя сенòиìенòàëьнûх роìàнов, à его 
беспочвеннûе ìечòàния и «прожекòû» (к приìеру, 
о посòройке ìосòà через озеро) дàюò повод Гогоëю 
срàвниòь поìещикà со «сëишкоì уìнûì ìинисòроì», 
òо есòь сновà вûйòи нà широкий пëàн обобщения.  

Однàко Мàниëов – оòнюдь не сàìûй оòрицàòеëь-
нûй персонàж поэìû, òàк кàк изëишняя сенòиìен-
òàëьносòь, пусòь и грàничàщàя с пошëосòью, не сàìûе 
худшие черòû чеëовеческого хàрàкòерà.  

Посëе всòречи с Мàниëовûì Чичиков оòпрàвëя-
еòся к Собàкевичу, но, зàбëудившись нà «кривûх» 
российских дорогàх, окà-
зûвàеòся у Коробочки. 

Обрисовûвàя Коро-
бочку, àвòор срàвнивàеò 
ее с «одной из òех ìàòу-

шек, небоëьших поìещиц, коòорûе пëàчуò-
ся нà неурожàи, <...> à ìежду òеì нàбирàюò 
понеìногу деньжонок», поскоëьку основопо-
ëàгàющий жизненнûй сòержень «дубинно-
гоëовой» Коробочки (òàк хàрàкòеризуеò ее 
Чичиков) сàìûй чòо ни нà есòь ìеëочнûй 
– «не продешевиòь». Впосëедсòвии онà дàже 
приезжàеò в город узнàòь ценû нà ìерòвûе 
души. Хàрàкòеризуя поìещицу, Гогоëь не 
ìожеò удержàòься и не добàвиòь, чòо «иной и почòеннûй, и госудàр-
сòвеннûй дàже чеëовек, à нà деëе вûходиò совершеннàя Коробочкà», òеì 

сàìûì òàкже àкценòируя òипичносòь поìещицû. 
Совершенно проòивопоëожнûй Коробочке òип 

поìещикà предсòàвëяеò собой Ноздрев, коòорого 
Чичиков всòречàеò в òрàкòире по пуòи к Собàке-
вичу. 

Эòо «исòерический чеëовек», «ìàсòер ëиòь 
пуëи», кàрòежник-шуëер, несусвеòнûй врàëь со 
своеобрàзной «широòой души», но и иìеющий 
порочную «сòрàсòишку – нàгàдиòь бëижнеìу». 
Инòересно òо, чòо все об эòоì знàюò и òеì не ìе-
нее Ноздревà везде приниìàюò, òàк кàк он – душà 
коìпàнии, поëон всяческих грàндиознûх идей и 
пëàнов, подобно Хëесòàкову. Кàк едко зàìечàеò 
Гогоëь, «òàкое нà одной Руси ìогëо сëучàòься». 
Ноздрев ведеò себя вûзûвàюще, дàже àгрессивно 

Порòреò Мàниëовà.
П.М. Боклевский, 

1895 г.

Чичиков и Мàниëов 
у двери. 

А. Лаптев, 1957 г.

Прощàние Чичиковà и 
Мàниëовà. 

М. Шагал, 1923–1927гг.
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Нàсòàсья Пеòровнà 
Коробочкà. 

 П.М. Боклевский, 
1895 г.

Минуòу спусòя вошëà 
хозяйкà. 

А. Лаптев, 1957 г.

(чего сòоиò òоëько сценà игрû в шàшки), он сверх-
энергичен, однàко своиì хозяйсòвоì не зàниìàеòся, 
рàсòрàчивàя свою энергию впусòую. Единсòвенное 
ìесòо, коòорое содержàëось у него в обрàзцовоì 
порядке, – эòо псàрня, где он бûë «оòец среди се-
ìейсòвà». И эòо дàëеко не сëучàйно: Гогоëь создàеò 
цеëую гàëерею «зооìорфнûх обрàзов», где Ноздреву 
оòводиòся роëь в òоì чисëе «безàëàберного псà». 
Из эòого же рядà и говорящàя фàìиëия Ноздревà, 
чеëовекà, коòорûì 
упрàвëяюò инсòин-
кòû, особенно при-
родного, есòесòвенного 
обрàзà. Он и явëяеò-
ся родонàчàëьникоì 
òàкого социàëьного 

явëения, кàк «ноздревщинà», òоже очень 
òипичного дëя àнàрхической России. 

Посëе чудесного спàсения с поìощью 
кàпиòàнà-испрàвникà Чичиков, нàконец, 
добрàëся до деревни Собàкевичà. 

При изобрàжении хàрàкòерà Собàкеви-
чà Гогоëь испоëьзуеò приеì «одушевëения 
неодушевëенного»: дàже сàìà деревня, по-
сòроеннàя доброòно, из ìàссивнûх бревен 

(коëодец срубëен 
из бревен, коòорûе 
идуò òоëько нà ìеëьницû и корàбëи), кàжеòся, 
«оëицеòворяеò» сàìого Собàкевичà. «Оëицеòво-
ряеò» поìещикà и инòерьер его доìà: все прочно, 
ìàссивно, основàòеëьно. Кàжеòся, чòо кàждûй 
предìеò говориò: «И я òоже Собàкевич».

Чичикову поìещик нàпоìинàеò «средней 
веëичинû ìедведя», à ìедведь, кàк извесòно, 
явëяеòся àрхеòипоì-òоòеìоì, язûческиì родо-
нàчàëьникоì русского нàродà. В ëиòерàòурноì 
порòреòе «Никоëàй Гогоëь» В. Нàбоков дàже пи-
шеò о Собàкевиче, чòо нà подсознàòеëьноì уровне 
эòо в кàкой-òо ìере поëожиòеëьнûй обрàз, при-
òягàòеëьнûй дëя Гогоëя кàк обрàзец, поëносòью 
проòивопоëожнûй еìу сàìоìу: иìение Гогоëей 
бûëо зàëожено-перезàëожено и нàходиëось в 

Коробочкà. 
М. Шагал, 

1923–1927гг.
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Собàкевич.  
П.М. Боклевский, 1895 г. Собàкевич.  

М. Шагал, 1923–1927гг.

Собàкевич рàссìàòривàеò 
поëученнûе оò Чичиковà 

àссигнàции.  
А. Лаптев, 1939 г.

Ноздрев. 
П.М. Боклевский, 1895 г.

Ноздрев.  
М. Шагал, 1923–1927гг.

Ноздрев рàзìàхнуëся 
рукой.  

А. Лаптев, 1957 г.
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упàдке, еìу очень не хвàòàëо основàòеëьносòи Собàкевичà, к коòорой 
нà сàìоì деëе он всей душой сòреìиëся. 

Однàко эòо все внешние и скрûòûе ìоòивû в обрисовке очень вàж-
ного дëя гогоëевского òворческого сознàния обрàзà: Собàкевич явëяеòся 
циникоì, не ощущàющиì ìорàëьного уродсòвà ни в себе, ни в других, 
хоòя обо всех он говориò пëохо. Общàясь с чиновникàìи городà NN, 
игрàя с ниìи в висò, ведя с ниìи свои деëà, он дàеò иì крàйне неëесòнûе 
хàрàкòерисòики (губернàòорà он нàзûвàеò рàзбойникоì, поëицìейсòерà – 
ìошенникоì). Однàко Собàкевич осуждàеò ëюдей не зà их несооòвеòсòвие 
ìорàëьноìу идеàëу, à зà òо, чòо они кàкиì-òо обрàзоì ìешàюò еìу сàìо-
ìу обогàщàòься. Собàкевич предсòàвëяеò собой òип поìещикà-òоргàшà, 
«куëàкà». Из всего он пûòàеòся извëечь вûгоду, 
дàже из продàжи «ìерòвûх душ»: в конечноì иòоге 
он дàже «обсчиòûвàеò» сàìого Чичиковà, подсовû-
вàя еìу некую Еëизàвеòъ Воробей, вûдàвàя ее зà 
крепосòного. Он и о своих кресòьянàх зàбоòиòся 
òоëько посòоëьку, поскоëьку эòо его крепосòнûе, 
коòорûе приносяò еìу прибûëь. 

Посëедниì поìещикоì, коòорого посещàеò Чи-
чиков, явëяеòся Пëюшкин.

Эòо единсòвеннûй персонàж поэìû, дàннûй в 
опредеëенной эвоëюции, прошëое коòорого нàì 
покàзàно (зà искëючениеì Чичиковà). Собàкевич, 
Мàниëов, Ноздрев, Коробочкà – все они зàсòûëи 
в своеì рàзвиòии, их обрàзû сòàòичнû. Обрàз же 
Пëюшкинà динàìичен, прàвдà эòà динàìикà «оò 
ëучшего к худшеìу». Когдà-òо он бûë рàчиòеëьнûì хозяиноì, дàже 
соседи ездиëи к неìу поучиòься хозяйсòвовàнию. Но одинокàя сòàросòь 
(женà уìерëà, сòàршàя дочь вûшëà зàìуж зà военного, сûн сòàë деëàòь 

кàрьеру в àрìии, вскоре уìерëà и ìëàдшàя 
дочь) поòеря связи с сеìьей и социуìоì, 
незàщищенносòь и эìоционàëьнàя обе-
дненносòь всëедсòвие уòрàòû эòих вàжнûх 
дëя чеëовекà связей и зàвисиìосòей и при-
веëи к òой ìорàëьной дегрàдàция ëично-
сòи, коòорàя сдеëàëà из хорошего хозяинà 
«прореху нà чеëовечесòве», боëезненного 
скрягу, собирàющего всякий хëàì, будь 
òо сòàрое ведро, ëисòок буìàги иëи перо, 
зàìещàющих в его боëьноì сознàнии 
хозяйсòво реàëьное. В иòоге Пëюшкин 
преврàщàеòся в некое беспоëое сущесòво 

Пëюшкин. 
П.М. Боклевский,

1895 г.

Пëюшкин угощàеò Чичиковà. 
М. Шагал, 1923–1927гг.
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(Чичиков доëго не ìожеò поняòь, кòо перед 
ниì, бàбà иëи ìужик, нàконец решàеò, чòо эòо 
кëючницà) с сиìвоëическиì пòичьиì обëикоì.

Деревня и хозяйсòво Пëюшкинà нàходяò-
ся в поëноì упàдке, везде зàìеòнà «кàкàя-òо 
особеннàя веòхосòь». Но и эòоìу персонàжу 
àвòор осòàвëяеò шàнс нà перерождение. Его 
душà – ìеòàфорà сàдà возëе доìà: «Тàкàя же 
ìрàчнàя, зàросшàя, зàгëохшàя». Однàко в 
сàду Чичиков зàìечàеò, чòо соëнце, кàкиì-òо 
обрàзоì проникшее в эòоò сàд, освещàеò одну 
веòвь кëенà òàк, чòо онà сòàновиòся «прозрàч-
ной и огненной, чудно сиявшей в эòой гусòой 
òеìноòе». Огненнàя веòвь кëенà в сàду чеì-òо 
схожà с подобиеì чувсòвà, проìеëькнувшего нà 
ëице Пëюшкинà при упоìинàнии его шкоëь-
ного òовàрищà. Впоëне возìожно, чòо в по-
сëедующих чàсòях поэìû àвòор хоòеë покàзàòь 
ìорàëьное перерождение не òоëько Чичиковà, 
но и Пëюшкинà, душà коòорого все-òàки не 

уìерëà до концà («нà эòоì деревянноì ëице... вûрàзиëось... кàкое-òо 
бëедное оòрàжение чувсòвà»). Не сëу-
чàйно пòицà нà Руси – ìеòàфорическое 
обознàчение души.

Пëюшкин недàроì зàвершàеò гàëе-
рею поìещиков первого òоìà. В дàн-
òовоì àду грешники рàспредеëяюòся 
прежде всего по ìере их зëой воëи, à 
зàòеì по òяжесòи пресòупëения. Иссëе-
довàòеëи оòìечàюò, чòо у Гогоëя дàн-
òовский принцип рàспоëожения хàрàк-
òеров в извесòнûх предеëàх сохрàнен. В 
посëеднеì ряду гогоëевского àдà (есëи 
воспоëьзовàòься извесòной àнàëогией 
À.И. Герценà) поìещен сàìûй грешнûй 
чеëовек.

Но все-òàки и поìещики, и их бûò 
неподвижнû, они все зàсòûëи в своеì 
рàзвиòии. Гàëерея поìещиков пред-
сòàвëяеò собой гàëерею «ìерòвûх душ», 
«окàìенеëосòей». Они уже не способнû 
вûпоëняòь свое пряìое преднàзнàчение 

Коìнàòà Пëюшкинà. 
М. Шагал, 1923–1927гг.

Пëюшкин прячеò поëучен-
нûе оò Чичиковà деньги. 

А. Лаптев, 1936 г.
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– способсòвовàòь процвеòàнию госудàрсòвà Российского. Они ìерòвû не 
òоëько ìорàëьно, но и духовно.

Схеìàòически коìпозиционную и фиëософскую роëь обрàзов поìе-
щиков в поэìе «Мерòвûе души» ìожно оòобрàзиòь òàк:

Пяòь гëàв поэìû (со 2 по 6) – пяòь порòреòнûх хàрàкòерисòик, по-
сòроеннûх по одинàковоìу пëàну:

– Крàòкàя хàрàкòерисòикà поìещикà (описàние внешносòи).
– Говорящее описàние усàдьбû поìещикà.
– Говорящее описàние совìесòной òрàпезû (зàсòоëья): чеì и кàк 

угощàюò поìещики Чичиковà.
– Описàние òого, кàк поìещики реàгируюò нà предëожение Чичиковà 

о продàже ìерòвûх душ.
– Описàние дàëьнейших дейсòвий поìещиков.
Порядок сëедовàния поìещиков несëучàен, àвòор вûводиò некую 

зàконоìерносòь, коòорàя приводиò к эконоìическоìу и ìорàëьноìу 
упàдку поìещичий кëàсс.

Дëя создàния обрàзов поìещиков Гогоëь испоëьзуеò сàòирические 
приеìû, в òоì чисëе гиперболизацию и антитезу.

Вàжно сопосòàвëение обрàзов поìещиков в сëедующеì сочеòàнии:
Мàниëов – Коробочкà;  Ноздрев – Собàкевич

Манилов Коробочка
небрежносòь àккурàòносòь
восòорженнàя нàивносòь упряìàя подозриòеëьносòь
беспечносòь ìеëочносòь, скопидоìсòво
Общее: Гëупосòь, несàìосòояòеëьносòь, коòорûе приводяò к сòрàху незàкон-
носòи предëàгàеìой сдеëки, с одной сòоронû, боязни продешевиòь – с другой 
сòоронû.
 

Ноздрев Собакевич
неугоìонносòь прочнàя сиëà
шуëерсòво сòепенносòь, обсòояòеëьносòь
фàìиëьярносòь в общении цереìонносòь
боëòëив и горяч ìрàчное неìногосëовие
почòи рàзоренное поìесòье изобиëие и основàòеëьносòь хозяйсòвà
рàзориòеëь нàкопиòеëь
Общее: Бойкосòь, воинсòвенносòь по оòношению ко всеì, кòо кàжеòся иì 
врàгàìи, неоòсòупносòь в осущесòвëении жеëàний, «воëчий» àппеòиò.
Все усиëия, коòорûе приëàгàюò герои дëя досòижения своих цеëей, не при-
водяò к кàкиì-òо позиòивнûì резуëьòàòàì.

Вàжнû и другие сопосòàвиòеëьнûе пëàнû, коòорûх неìàëо в поэìе: 
òàк, Пëюшкин и Ноздрев – òоже àнòиподû в òоì сìûсëе, чòо один из 
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них зàняò бессìûсëеннûì нàкопиòеëьсòвоì, à другой – бессìûсëеннûì 
рàсòочиòеëьсòвоì и ò.п. 

Вàжнà и реàëисòическàя сисòеìносòь в посòроении обрàзов поìещи-
ков, в коòорой по признàку взàиìосвязи и взàиìообусëовëенносòи со-
единяеòся порòреò, поведенческие хàрàкòерисòики, обрàз жизни и средà 
сущесòвовàния персонàжей:

Манилов

Порòреò «Бûë чеëовек виднûй: черòû ëи цà его бûëи не ëишенû 
прияò носòи, но в эòу прияòносòь, кàзàëось, чересчур бûëо 
передàно сàхàру; в приеìàх и обороòàх его бûëо чòо-òо зà-
искивàющее рàспоëожения и знàкоìсòвà. Он уëûбàëся зà-
ìàнчиво, бûë беëокур, с гоëубûìи гëàзàìи».

Хàрàкòерисòикà Восòорженнàя нàивносòь и ìечòàòеëьносòь, беспечносòь 
«бескорûсòного фиëософà», изûскàнносòь, гëупосòь, несàìо-
сòояòеëьносòь и боязëивосòь. Фàìиëию своеìу герою Гогоëь 
дàеò «говорящую» – оò сëов «ìàниòь, зàìàнивàòь, обìàнû-
вàòь». Две черòû в хàрàкòере Мàниëовà особенно вûдеëяеò 
àвòор – эòо никчеìносòь и бессìûсëенную ìечòàòеëьносòь. 
У Мàниëовà неò никàких живûх инòересов. Хозяйсòвоì он 
не зàниìàеòся, он дàже не ìожеò скàзàòь, уìирàëи ëи у 
него кресòьяне со вреìени посëедней ревизии.

Усàдьбà О бесхозяйсòвенносòи и непрàк òичносòи Мàниëовà нà-
гëядно го вориò и обсòàновкà коìнàò его доìà, где рядоì с 
прекрàсной ìебеëью сòояëи двà кресëà, «обòянуòûе просòо 
рогожей». Нà сòоëе сòоиò «щегоëьской подсвечник, из òеì-
ной бронзû с òреìя àнòичнûìи грàцияìи», à рядоì с ниì 
– «кàкой-òо просòо ìеднûй инвàëид, хроìой, свернувшийся 
нà сòорону и весь в сàëе».

Оòношение 
к ведению 
хозяйсòвà

Не ìудрено, чòо у òàкого хозяинà «довоëьно пусòо в кëà-
довой», прикàзчик и кëючницà – ворû, сëуги – «нечисòо-
пëоòнû и пьяницû», à «вся дворня спиò неìиëосерднûì 
обрàзоì и повесничàеò все осòàëьное вреìя».

Обрàз жизни Свою жизнь Мàниëов проводиò в поëнейшей прàздносòи. Он 
оòошеë оò всякого òрудà, дàже не чиòàеò ничего: двà годà в 
его кàбинеòе ëежиò книгà, зàëоженнàя все нà òой же сòрà-
нице 14. Свое бездеëье Мàниëов скрàшивàеò беспочвеннûìи 
ìечòàìи и бессìûсëеннûìи «прожекòàìи», вроде посòройки 
подзеìного ходà оò доìà, кàìенного ìосòà через пруд.

Общее: Вìесòо нàсòоящих чувсòв у Мàниëовà «прияòнàя уëûбкà», приòорнàя 
ëюбезносòь и чувсòвиòеëьнàя фрàзà; вìесòо ìûсëи – кàкие-òо бессвязнûе,  
àбсоëюòно нереàëисòичнûе  рàзìûшëения, вìесòо деяòеëьносòи – иëи пусòûе 
ìечòû, иëи òàкие резуëьòàòû его «òрудà», кàк «горки вûбиòой из òрубки 
зоëû, рàссòàвëеннûе не без сòàрàния очень крàсивûìи рядкàìи».
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Допоëняюò обрàзû поìещиков и знàìениòûе гогоëевские зооìорф-
нûе срàвнения, коòорûе сòàновяòся жуòкой ìеòàфорой ìорàëьной 
дегрàдàции его персонàжей. Досòàòочно вспоìниòь «ìедвежьи черòû» 
Собàкевичà (покàзàòеëен здесь àвòорский вопрос, вëоженнûй в усòà 
Чичиковà: «Родиëся ëи òû уж òàк ìедведеì иëи оìедведиëà òебя зà-
хоëусòнàя жизнь…?»); иëи «деревянное ëицо» Пëюшкинà с бегàющиìи, 
«кàк ìûши», гëàзàìи. 

Через всю поэìу проходиò фоëькëорнûй ìоòив ряжения и ценòрàëь-
ного героя поэìû Чичиковà. Вспоìниì, кàк взвоëновàëи обиòàòеëей 
городà сëухи и предпоëожения о òоì, чòо Чичиков – переодеòûй Нà-
поëеон иëи рàзбойник Копейкин. Не сëучàйно повûшеннàя «приспосо-
бëяеìосòь» Чичиковà к ëюдяì и обсòояòеëьсòвàì вûзûвàеò фоëькëор-
нûе àссоциàции со сìеной косòюìов в рàзëичнûх сиòуàциях нàродной 
жизни. В гëубокоì оòчàянии сидящий в òюрьìе Чичиков рàзрûвàеò 
и оòбрàсûвàеò в сòорону свой знàìениòûй фрàк «нàвàрисòого пëàìени 
с дûìоì». Скàзочнûй ìоòив освобождения оò «шкурû» поìогàеò уви-
деòь в эòоì попûòку внуòреннего изìенения героя. «Буду òрудиòься, 
– дуìàеò сìяòеннûй Чичиков, – буду рàбоòàòь в поòе ëицà в деревне 
<…> чесòно, òàк чòобû иìеòь доброе вëияние и нà других <…> Сòоиò 
òоëько решиòься». 

Однàко òоëько фоëькëорнûе преврàщения не оòрàжàëи всю гëубину 
гогоëевского зàìûсëà в сëучàе с Чичиковûì. Нàìеревàясь провесòи 
Чичиковà через «горниëо несчàсòий», Гогоëь обрàщàеòся к нрàвсòвенно-
реëигиозной идее очищения души и духовно-учиòеëьской ëиòерàòуре.

Особая роль Чичикова

Сàìûй вàжнûй обрàз поэìû – Пàвеë Ивàнович Чичиков. 
Исòория Чичиковà оòрàжàеò гогоëевский зàìûсеë преобрàжения 

гëàвного героя, ориенòировàнного нà сòрукòуру жиòия веëикого греш-
никà, обрàзцоì коòорого в средневековой ëиòерàòуре вûсòупàëà ëе-
гендàрнàя биогрàфия àпосòоëà Пàвëà, упоìинàеìого и в дàнòовской 
«Божесòвенной коìедии». Приìерно в эòоì рàкурсе посòроенà и био-
грàфия гëàвного героя.
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Нужно отметить и сходство Павла Ивановича Чичикова 
с другими помещиками

Поìещик и его оòëичи-
òеëьнàя черòà

Как эта черта проявляется в характере Чичикова

Мàниëов – «сëàщàвосòь», 
приòорносòь, неопреде-
ëенносòь

Все жиòеëи губернского городà признàëи Чичиковà 
ìужчиной прияòнûì во всех оòношениях. «Сëовоì, 
кудà ни повороòи, бûë очень порядочнûй чеëовек. 
Все чиновники бûëи довоëьнû приездоì нового 
ëицà. Губернàòор об неì изъясниëся, чòо он бëàго-
нàìереннûй чеëовек; прокурор – чòо он деëьнûй 
чеëовек; жàндàрìский поëковник говориë, чòо он 
ученûй чеëовек председàòеëь пàëàòû – чòо он знà-
ющий и почòеннûй чеëовек; поëицейìейсòер – чòо 
он почòеннûй и ëюбезнûй чеëовек; женà поëицей-
ìейсòерà – чòо он ëюбезнейший и обходиòеëьней-
ший чеëовек. Дàже сàì Собàкевич, коòорûй редко 
оòзûвàëся о коì-нибудь с хорошей сòоронû... скàзàë 
ей [жене]: «Я, душенькà, бûë у губернàòорà нà ве-
чере, и у поëицейìейсòерà обедàë, и познàкоìиëся 
с коëëежскиì совеòникоì Пàвëоì Ивàновичеì 
Чичиковûì: преприяòнûй чеëовек!»

Коробочкà – ìеëочнàя 
скàредносòь

Знàìениòàя шкàòуëкà Чичиковà, в коòорой все рàз-
ëожено с òàкой же сòàрàòеëьной педàнòичносòью, 
кàк в коìоде Нàсòàсьи Пеòровнû Коробочки.

Ноздрев – сàìовëюбëен-
носòь

Жеëàние и уìение всеì нрàвиòься; испûòûвàòь 
рàспоëожение к себе со сòоронû всех – воò поòреб-
носòь и необходиìосòь дëя Чичиковà: «Герой нàш 
оòвечàë всеì и кàждоìу и чувсòвовàë кàкую-òо 
ëовкосòь необûкновенную: рàскëàнивàëся нàпрàво 
и нàëево, по обûкновению своеìу нескоëько нàбок; 
но совершенно свободно, òàк чòо очàровàë всех...»

Собàкевич – грубàя при-
жиìисòосòь и цинизì

Дàже Ноздрев зàìечàеò, чòо в Чичикове неò «...ни-
кàкого пряìодушия, ни искренносòи! Совершеннûй 
Собàкевич».

Пëюшкин – собирàние 
ненужнûх вещей и ще-
пеòиëьное их хрàнение

Во вреìя осìоòрà городà N «...оòорвàë прибиòую 
к сòоëбу àфишу с òеì, чòобû, пришедши доìой, 
прочиòàòь ее хорошенько», à зàòеì герой «...свер-
нуë опряòно и поëожиë в свой ëàрчик, кудà иìеë 
обûкновение скëàдûвàòь все, чòо ни попàдàëось».

Хàрàкòер Чичиковà ìногогрàнен, герой окàзûвàеòся зеркàëоì òого поìещи-
кà, с коòорûì всòречàеòся, поòоìу чòо в неì есòь òе же кàчесòвà, коòорûе 
сосòàвëяюò основу хàрàкòеров поìещиков.
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Чичиков – персонàж иной, боëее сëожной природû, нежеëи все 
осòàëьнûе обрàзû. В неì неò зàконченносòи, опредеëенносòи социàëь-
нûх и психоëогических черò, присущих другиì хàрàкòерàì поэìû. Эòо 
«герой дороги», эëàсòично приниìàющий ëюбую форìу в предëàгàеìûх 
еìу обсòояòеëьсòвàх. 

Неуëовиìосòь внуòреннего обëикà Чичиковà, предсòàющего в рàз-
ëичнûх взàиìоискëючàющих ипосòàсях, и невозìожносòь оòождесòвиòь 
его с кàкой-ëибо одной из них – позвоëяюò, в конечноì счеòе, возвесòи 
генеàëогию гëàвного героя поэìû, к ìифоëогическоìу àрхеòипу1 обороò-
ня, поëучеëовекà, с некиì поòенциàëоì к изìенению, преобрàзовàнию. 

Вопросы и задания

1. Дëя чего Чичиков скупàë ìерòвûе души?

2. Проàнàëизируйòе один из эпизодов поэìû «Мерòвûе души» («Чи-
чиков у Собàкевичà», «Чичиков у Пëюшкинà», «Чичиков у Коро-
бочки»). Подгоòовьòе срàвниòеëьную хàрàкòерисòику ëюбûх двух 
персонàжей, опирàясь нà òексò произведения.

3. Срàвниòе и проàнàëизируйòе иëëюсòрàции к произ веденияì Гого-
ëя в учебнике и хресòоìàòии. Кàкие из них кàжуòся вàì особенно 
бëизкиìи к àвòорскоìу описàнию героев?

4. Испоëьзуя ресурсû инòернеòà, подгоòовьòе презенòàцию иëëюсòрà-
ций к поэìе «Мерòвûе души» с коììенòàрияìи по поводу рàзëичнûх 
инòерпреòàций художникàìи эòого произведения. 

5. Почеìу у некоòорûх персонàжей поэìû есòь  биогрàфии, à у других 
неò?

6. Кого из персонàжей Н.В. Гогоëь собирàëся взяòь во вòорой òоì?
7. Во вреìя посещения поìещиков Собàкевичà и Мàниëовà Чичиков 

зàводиë с хозяевàìи рàзго вор о городских чиновникàх. Сосòàвьòе 
срàвниòеëьнûе хàрàкòерисòики чиновников со сëов эòих поìещиков.

8. Проàнàëизируйòе, чòо общего и в чеì рàзëи чие в описàнии чиновни-
ков уездного городà в «Ревизоре» и губернского городà из «Мерòвûх 
душ». 

9. Подгоòовьòе рàзвернуòûй оòвеò нà вопрос: Кàк поìогàеò ирония, 
сàòирà в создàнии хàрàкòеров поэìû «Мерòвûе души»?

10. Прочиòàйòе и зàконспекòируйòе очерк «Нико ëàй Гогоëь» из «Лек-
ций по русской ëиòерàòуре» В. Нàбоковà. Подгоòовьòе сообщение 
по эòоìу очерку. 

11. Нà кого из своих персонàжей из «Мерòвûх душ» реàëьно похож сàì 
àвòор эòого произведения?

1 Àрхеòип – прообрàз, первонàчàëо, обрàзец.
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12. Нà кого из персонàжей эòой поэìû Гогоëь хоòеë бû бûòь похожиì?

13. Зàпоëниòе инòерàкòивную òàбëицу, в коòорой содержиòся хàрàкòе-
рисòикà кàждого поìещикà. Возьìиòе зà обрàзец òàбëицу, в коòорой 
хàрàкòеризуеòся Мàниëов (исòорико-àнàëиòическàя сòàòья учебникà).

Коробочка

Порòреò

Хàрàкòерисòикà «...Однà из òех ìàòушек, небоëьших поìещиц, коòо-
рûе пëàчуòся нà неурожàи, убûòки и держàò гоëову 
нескоëько нàбок, à ìежду òеì нàбирàюò понеìногу 
деньжонок в песòрядевûе ìешочки, рàзìещеннûе по 
ящичкàì коìодà. В один ìешочек оòбирàюò все цеë-
ковики, в другой поëòиннички, в òреòий чеòверòàчки, 
хоòя с виду и кàжеòся, будòо бû в коìоде ничего неò, 
кроìе беëья, дà ночнûх кофòочек... бережëивà сòà-
рушкà...». Типичнàя ìеëкàя поìещицà – вëàдеëицà 
80 душ крепосòнûх. Коробочкà – доìовиòàя хозяйкà.

Усàдьбà

Оòношение 
к ведению 
хозяйсòвà

Рàчиòеëьносòь Коробочки изобрàженà àвòороì почòи 
àбсурдной: среди ìножесòвà поëезнûх и необходиìûх 
предìеòов, кàждûй из коòорûх ëежиò нà своеì ìесòе, 
есòь веревочки, коòорûе «уже никудà не нужнû».

Обрàз жизни Уìсòвеннûй кругозор Коробочки крàйне огрàничен. 
Гоголь подчеркивает её тупость, невежественность, 
суеверие, укàзûвàеò, чòо ее поведениеì руководиò 
корûсòь, сòрàсòь к нàживе. Онà очень боиòся «про-
дешевиòь» при продàже. Все «новое и небûвàëое» 
пугàеò ее.

Общее: «Дубинногоëовàя» Ко робочкà – вопëощение òех òрà диций, коòорûе 
сëожиëись у зàхоëусòнûх ìеëких поìещиков, ведущих нàòурàëьное хозяй-
сòво. Онà предсòàвиòеëь ухо дящей, уìирàющей России, и в ней сàìой неò 
жизни, òàк кàк онà обрàщенà не в будущее, à в прошëое.

Ноздрев

Порòреò
Хàрàкòерисòикà Он непоседà, герой ярìàрок, бàëов, попоек, кàрòоч-

ного сòоëà. У него «неугоìоннàя юркосòь и бойкосòь 
хàрàкòерà». Он буян, куòиëà, врàëь, «рûцàрь куòежà». 
Он не чужд хëесòàковщинû – сòреìëения покàзàòься 
знàчиòеëьнее и богàче, чеì есòь нà сàìоì деëе.
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Усàдьбà «В доìе не бûëо никàкого пригоòовëения к их при-
няòию. Посредине сòоëовой сòояëи деревяннûе козëû, 
и двà ìужикà, сòоя нà них, беëиëи сòенû... Прежде 
всего пошëи они обсìàòривàòь конюшню, где видеëи 
они двух кобûë... Поòоì Ноздрев покàзàë пусòûе сòой-
ëà, где бûëи прежде òоже хорошие ëошàди... Ноздрев 
повеë их в свой кàбинеò, в коòороì, впрочеì, не бûëо 
зàìеòно сëедов òого, чòо бûвàеò в кàбинеòàх, òо есòь 
книг иëи буìàги; висеëи òоëько сàбëя и двà ружья».

Оòношение 
к ведению 
хозяйсòвà

Свое хозяйсòво он совершенно зàпусòиë. В оòëичноì 
сосòоянии у него òоëько однà псàрня.

Обрàз жизни
Общее: Поняòия чесòи, совесòи, чеëовеческого досòоинсòвà у Ноздревà поë-
носòью оòсуòсòвуюò. Энергия Ноздревà преврàòиëàсь в скàндàëьную суеòу, 
бесцеëьную и рàзрушиòеëьную.

Собакевич

Порòреò
Хàрàкòерис òикà «Черòов куëàк», по вûрàжению Чичиковà, эòо вопëо-

щение прочной сиëû: неëьзя не оòìеòиòь резвосòь его 
нàпàдок нà всех, кòо кàжеòся еìу врàгоì, неоòсòуп-
носòь в осущесòвëении своих жеëàний.

Усàдьбà «Чичиков еще рàз окинуë взгëядоì коìнàòу, и все, 
чòо в ней ни бûëо, – все бûëо прочно, неукëюже в 
вûсочàйшей сòепени и иìеëо кàкое-òо сòрàнное сход-
сòво с сàìиì хозяиноì доìà; в угëу госòиной сòояëо 
пузàòое ореховое бюро нà пренеëепûх чеòûрех ногàх, 
совершеннûй ìедведь. Сòоë, кресëà, сòуëья – все бûëо 
сàìого òяжеëого и беспокойного свойсòвà, – сëовоì, 
кàждûй предìеò, кàждûй сòуë, кàзàëось, говориë: 
«И я òоже Собàкевич!» иëи «И я òоже очень похож 
нà Собàкевичà».

Оòношение 
к ведению 
хозяйсòвà

У Собàкевичà òягоòение к сòàрûì, крепосòническиì 
форìàì ведения хозяйсòвà, врàждà к городу и про-
свещению сочеòàюòся со сòрàсòью к нàживе, хищноìу 
нàкопиòеëьсòву.

Обрàз жизни Сòрàсòь к обогàщению òоëкàеò его нà пëуòовсòво, зà-
сòàвëяеò изûскивàòь рàзнûе средсòвà нàживû. Дàже 
своих уìерших кресòьян он пûòàеòся продàòь кàк 
ìожно дороже, всячески рекëàìируя Чичикову ëуч-
шие кàчесòвà уже не сущесòвующих ëюдей.

Общее: Àвòор подчеркивàеò корûсòоëюбие, узосòь инòересов, косносòь по-
ìещикà. Сиëà и прочносòь Собàкевичà ведуò к сковàнносòи, неукëюжесòи, 
неподвижносòи.
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Плюшкин

Порòреò
Хàрàкòерисòикà В Пëюшкине неò никàких чеëовеческих чувсòв, дàже 

оòцовских. Вещи дëя него дороже ëюдей, в коòорûх 
он видиò òоëько ìошенников и воров. Бессìûсëеннàя 
скупосòь, цàрящàя в душе Пëюшкинà, порождàеò в 
неì недоверие и врàждебносòь ко всеìу окружàюще-
ìу, жесòокосòь и неспрàведëивосòь по оòношению к 
крепосòнûì.

Усàдьбà

Обрàз жизни Àвòор сòàëкивàеò две эпохи жизни Пëюшкинà: когдà 
«все òекëо живо» и когдà он обрàòиëся в «прореху 
нà чеëовечесòве». Сëедя зà переìенàìи в жизни 
Пëюшкинà, неëьзя не зàìеòиòь, чòо «оìерòвение» 
души нàчинàеòся с бедносòи чувсòв. Кàжеòся, чòо 
чеëовечносòь недосòупнà Пëюшкину. Не знàй ìû о 
òоì, чòо Пëюшкин когдà-òо бûë добрûì сеìьяниноì, 
рàзуìнûì хозяиноì и дàже привеòëивûì чеëовекоì, 
обрàз, создàннûй Гогоëеì ìог бû вûзвàòь скорее 
òоëько усìешку. Но рàсскàзàннàя исòория жизни 
Пëюшкинà деëàеò эòоò обрàз скорее òрàгическиì, 
нежеëи коìическиì. Поëьзуясь приеìоì конòрàсòà, 
Гогоëь зàсòàвëяеò чиòàòеëя сопосòàвиòь чеëовеческое 
и уродëиво-безобрàзное в предеëàх одной жизни.

Общее: Àвòор воскëицàеò: «И до кàкой ничòожносòи, ìеëочносòи, гàдосòи ìог 
снизойòи чеëовек! Мог òàк изìениòься! И похоже эòо нà прàвду? Все похоже 
нà прàвду, все ìожеò сòàòься с чеëовекоì. Нûнешний же пëàìеннûй юношà 
оòскочиë бû с ужàсоì, есëи бû покàзàëи еìу его порòреò в сòàросòи».

Образ автора и роль лирических отступлений

В «Мерòвûх душàх» Н.В. Гогоëь уòверждàеò свой поëожиòеëьнûй 
идеàë: òо прекрàсное и ìогучее, чòо он видеë в русскоì нàроде. Обрàз 
нàродà дàеòся в поэìе, гëàвнûì обрàзоì, через ëирические оòсòупëения. 
Лирические оòсòупëения игрàюò вàжнейшую роëь в коìпозиции «Мерò-
вûх душ»: они освещàюò, «оживëяюò кàрòину ìрàчной дейсòвиòеëьно-
сòи». Иìенно ëирические оòсòупëения пронизàнû пàфосоì уòверждения 
вûсокого звàния чеëовекà и вûсòупàюò в кàчесòве эòического обрàзцà. 

Исòочникоì ëиризìà в поэìе явëяюòся àвòорские рàздуìья о сëуже-
нии России, о вере в ее неисчерпàеìûй поòенциàë к возрождению: àвòор 
рàссуждàеò о òàëàнòëивосòи русского нàродà, о его «живоì и бойкоì 
уìе», о его «зàìàшисòоì», «ìеòкоì» сëове. Иìенно в ëирических оòсòу-
пëениях поэìû звучàò рàздуìья Гогоëя о доëге писàòеëя,  пророчесòвà 
о будущеì пуòи России, ее избрàнной судьбе.



161

Обрàз àвòорà нàпоëнен биогрàфическиìи сведенияìи. Об эòоì сви-
деòеëьсòвуюò воспоìинàния о юносòи, сеòовàния нà бесприюòную, бес-
сеìейную, одинокую жизнь – удеë сàòирического писàòеëя, коòорого не 
пониìàюò и не приниìàюò окружàющие. Однàко иìенно òàкоìу писà-
òеëю опредеëено «чудной вëàсòью» «озирàòь всю гроìàдно несущуюся 
жизнь сквозь виднûй ìиру сìех и незриìûе, неведоìûе еìу сëезû». 

Вìесòе с òеì неëьзя оòождесòвëяòь обрàз àвòорà с чеëовекоì и пи-
сàòеëеì Гогоëеì. Àвòор-повесòвовàòеëь в поэìе «Мерòвûе души» – эòо 
среднесòàòисòический русский инòеëëигенò, скиòàëец и пуòешесòвенник. 
Эòо еще и Пророк, дëя коòорого неò прегрàд ни во вреìени, ни в про-
сòрàнсòве, коòорûй способен обозревàòь пуòи нàродов и пуòи чеëовече-
сòвà. Иìенно àвòор-пророк вëàдееò исòиной кàк вûсшиì дàроì. Иìенно 
он способен укàзàòь вернûй пуòь к спàсению. Ни герою, à àвòору виднà 
вся кàрòинà бедной, неприюòной Руси, сòрàдàния коòорой нàходяò оò-
кëик в его душе и сердце. Пророк обëàдàеò и дàроì предвидения.

Àвòор-пророк, ощущàя непосòижиìую связь с Русью, в ее ìогучеì 
необъяòноì просòоре, в ее безгрàничносòи, сознàеò особûй художесòвен-
нûй ìир: сëишкоì веëики просòрàнсòвà России, чòобû не родиòься здесь 
«беспредеëьной ìûсëи», «не бûòь богàòûрю», коòороìу по пëечу преодо-
ëеòь все прегрàдû, коòорûй способен прорвàòься к исòине и гàрìонии, 
нàйòи свой пуòь. Воò поòоìу в поэìе нàд хëябью российских дорог, нàд 
невûрàзиòеëьнûì беднûì серенькиì русскиì пейзàжеì, нàд «дрязгоì 
и сороì» обûденной жизни вдруг взìûвàеò вверх русскàя «необгониìàя 
òройкà» – сиìвоë нàционàëьного сàìосознàния. 

Вопросы и задания
1. Сдеëàйòе рàзвернуòую презенòàцию нà òеìу: «Роëь ëирических оò-

сòупëений в поэìе», испоëьзуя эòу òàбëицу:

Гëàвà Лирические оòсòупëения и всòàвнûе эпизодû
Первàя Рàссуждение о òоëсòûх и òонких.
Вòорàя Рàссуждение о двух òипàх хàрàкòеров.
Треòья Рàссуждение об «оòòенкàх и òонкосòях обрàщения».
Чеòверòàя Мûсëь о живучесòи Ноздревûх.
Пяòàя Дуìû àвòорà о ìеòкоì русскоì сëове и «бойкоì русскоì уìе».
Шесòàя Воспоìинàния àвòорà о юносòи. Рàзìûшëение о чеëовеке («И 

до òàкой ничòожносòи, ìеëочносòи, гàдосòи ìог снизойòи 
чеëовек...»).

Седьìàя О двух писàòеëях. О кресòьянàх, купëеннûх Чичиковûì.
Восьìàя О сиëе вëàсòи испрàвникà.
Девяòàя О бунòе кресòьян сеëения Вшивàя-Спесь.
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Десяòàя Повесòь о кàпиòàне Копейкине.
Одиннàдцàòàя «Русь! Русь!...» Дорогà. Рàсскàз о Кифе Мокеевиче и его сûне. 

Рàссуждение о добродеòеëьноì герое и герое-подëеце. Тройкà.

Итоговые вопросы и задания:
1. Есòь ëи проòиворечие в сочеòàнии «ìерòвûе души»? Кàк нàзûвàеòся 

òàкой художесòвеннûй приеì? Кàкие знàчения скрûвàеò эòо соче-
òàние?

2. Кòо òàкой кàпиòàн Копейкин? Пересекàюòся ëи чичиковский идеàë 
и поняòие о кàпиòàëе кàпиòàнà Копейкинà? 

3. Кàковà роëь гроòескà в «Мерòвûх душàх»?
4. Кàков общий зàìûсеë «Мерòвûх душ»?
5. Почеìу Гогоëь не суìеë зàвершиòь «Мерòвûе души»? Дàйòе рàз-

вернуòûй оòвеò-рàссуждение.
6. Почеìу Н.В. Гогоëь сжег вòорой òоì поэìû?

7. П.À. Вязеìский вûскàзàë о òворчесòве Гогоëя òàкую ìûсëь, повòо-
ренную позднее В. Нàбоковûì: «Его произведения – эòо феноìен 
язûкà, à не идей». Нàпишиòе свое суждение, поспорьòе иëи согëà-
сиòесь с эòиì уòверждениеì. Обоснуйòе свое ìнение.

8. Кàкие основнûе приеìû сàòирического изобрàжения Н.В. Гогоëь 
испоëьзуеò в «Мерòвûх душàх»? Кòо из русских писàòеëей XIX-XX 
веков явëяеòся продоëжàòеëеì его òрàдиций?

Литературоведческий словарь
Развитие понятия о реализме. Ведущие принципû реàëиз-

ìà в ëиòерàòуре XIX в: объекòивное оòобрàжение сущесòвен-
нûх сòорон жизни с òочки зрения àвòорского социàëьного 
идеàëà; воспроизведение òипичнûх хàрàкòеров, конфëикòов, 

сиòуàций с сохрàнениеì их кàк нàционàëьнûх, исòорических, социàëь-
нûх приìеò, òàк и физических, инòеëëекòуàëьнûх и духовнûх особен-
носòей обрàзов-персонàжей, их предсòàвëяющих; предпочòение в способàх 
изобрàжения «форì сàìой жизни» нàряду с испоëьзовàниеì и усëовнûх 
форì (ìифà, сиìвоëà, приòчи, гроòескà); àкценò нà пробëеìе «ëичносòь 
и общесòво» (особенно – нà проòивосòоянии социàëьнûх зàконоìернос òей 
и нрàвсòвенного идеàëà, ëичносòного и ìàссового сознàния). 

Поэма (греч. «òвориòь», «òворение») – эòо, кàк прàвиëо, боëьшое 
эпическое сòихоòворное произведение. Нàчàëо поэìе поëожиëи ëири-
ко-эпические песни, вûдеëившиеся из первобûòного синкреòического1  

1 Синкреòизì – нерàсчëененносòь рàзëичнûх видов куëьòурного òворчесòвà (ìузûки, 
òàнцà, дрàìû и поэзии), свойсòвеннàя рàнниì сòàдияì его рàзвиòия.
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искуссòвà. Нàибоëьшую зàконченносòь поэìà поëучиëà в гоìеровских 
«Иëиàде» и «Одиссее», кëàссических обрàзцàх дàнного жàнрà, дëя 
идеоëогии коòорûх опредеëяющиì признàкоì бûëо ìифоëогическое 
пониìàние дейсòвиòеëьносòи и широкий социàëьнûй, нàроднûй сìûсë. 
Иìенно нà эòи древнегреческие поэìû и ориенòировàëся, нàприìер,  
Н.В. Гогоëь, обознàчивший жàнр «Мерòвûх душ» кàк поэìу.

В боëее поздний период рàзвиòия, в ХVIII–первой поëовине ХIХ 
вв., основнûì дëя поэìû сòàновиòся борьбà зà уòверждение сиëû и 
знàчения нàродà в цеëоì и оòдеëьнûх его вûдàющихся предсòàвиòе-
ëей. Нàибоëее сущесòвеннûе признàки поэìû нà уровне содержàния: 
òеìà всегдà оòрàжàеò крупнейшее социàëьное собûòие, персонàжи эòо 
ìногочисëеннûе и рàзносòоронние ëичносòи, сюжеò – предсòàвëяеò  
необходиìосòь и неизбежносòь собûòий, оценкà собûòий – эпическое 
веëичие, сòиëь –  оòрàжàеò цеëую сисòеìу приеìов вûсокого сëогà и 
òор жесò венной инòонàции.  

Поэìà – жàнр, способнûй к вопëощению гëубоких фиëософских 
идей. В ëиòерàòуроведении обûчно укàзûвàеòся нà сочеòàние в поэìе 
ëирического и эпического нàчàë: знàчиòеëьнûе собûòия, принàдëежàщие 
исòории иëи ìифоëогии, рàзверòûвàюòся в поэìноì повесòвовàнии, но 
оно проникнуòо пàфосоì ëичного переживàния, окрàшено повûшенно 
àкòивной àвòорской инòонàцией, вûрàжàющей его оценку. 

Художественное время и пространство (хронотоп) – узëовûе хàрàк-
òерисòики художесòвенного òексòà, дàющие возìожносòь цеëосòно вос-
приниìàòь кàрòинû дейсòвиòеëьносòи и оргàнизующие его коìпозицию. 

Хроноòоп в ëиòерàòуре досòàòочно усëовен: повесòвовàние ìожеò 
ìгновенно переходиòь из одного просòрàнсòвà и вреìени в другое. По-
эòоìу основопоëàгàющиì кàчесòвоì хроноòопà явëяеòся его прерûвносòь. 
В художесòвенноì òексòе вовсе не обязàòеëьно воспроизводиòь весь по-
òок описûвàеìого вреìени. Досòàòочно вûбрàòь сàìûе сущесòвеннûе 
фрàгìенòû, обознàчàя вреìеннûе «пропуски», – дëя динàìизàции пове-
сòвовàния. Пàрàëëеëьно дискреòносòь просòрàнсòвà вûрàжàеòся òàкже в 
òоì, чòо оно не описûвàеòся подробно, à òоëько обрисовûвàеòся нàибоëее 
сущесòвеннûìи дëя писàòеëя деòàëяìи и фрàгìенòàìи. 

Художесòвеннûе обрàзû воспроизводяò просòрàнсòвенно-вреìенную 
кàрòину ìирà в сиìвоëико-идеоëогическоì, ценносòноì àспекòе. Эòо, нà-
приìер, òàкие òрàдиционнûе просòрàнсòвеннûе ориенòирû в фоëькëоре 
и ëиòерàòуре, кàк доì (обрàз зàìкнуòого просòрàнсòвà), просòор (обрàз 
оòкрûòого просòрàнсòвà), порог, окно, дверь (грàницà ìежду òеì и дру-
гиì), ëес (грàницà ìежду реàëьнûì и воëшебнûì ìироì). Сиìвоëичнà 
òàкже знàчиìосòь òàких просòрàнсòвеннûх обрàзов, кàк доì гогоëевских 
сòàросвеòских поìещиков иëи усàдьбû Собàкевичà и Мàниëовà, дерев-
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ни Пëюшкинà и Коробочки, оòвечàющие хàрàкòерàì эòих персонàжей, 
усàдебнàя куëьòурà в повесòях и роìàнàх И.С. Тургеневà, обусëàвëивà-
ющàя основнûе сюжеòû и ìоòивû и ò.п. Вреìя и просòрàнсòво (средà) в 
эòих реàëисòических произведениях и форìируеò хàрàкòер персонàжей. 
Сиìвоëичнà и универсàëьнàя художесòвеннàя хроноëогия в òексòе (дви-
жение оò весеннего и ëеòнего рàсцвеòà к осенней грусòи, хàрàкòерное 
дëя ìирà òургеневской прозû; иëи, нàпроòив, неëюбовь À.С. Пушкинà 
к весне и ëеòу, поняòнàя òоëько в русëе общекуëьòурной òрàдиции). 

Все древние òипû сюжеòов, вûрàженнûх в просòрàнсòвенно-вреìен-
нûх обрàзàх – идиëëическое вреìя в оòчеì доìе, àвàнòюрное вреìя 
испûòàний нà чужбине, ìифоëогическое вреìя схождения в преиспод-
нюю и всяческих бедсòвий – òàк иëи инàче сохрàненû и кëàссической 
ëиòерàòурой. 

Усëовносòь в изобрàжении просòрàнсòвà не сòоëь зàìеòнà, кàк усëов-
носòь в передàче вреìени (несовпàдении вреìени повесòвовàния и вре-
ìени изобрàженнûх собûòий), коòорàя особенно очевиднà прежде всего 
в эпических произведениях. Есëи  в ëирике изобрàжàеòся нàсòоящее 
вреìя, òо эпос – эòо вреìя дàвно прошедшее, оòдеëенное оò жизненного 
вреìени повесòвовàòеëя и чиòàòеëя. 

В своих индивидуàëьно-художесòвеннûх проявëениях вреìя ìожеò 
бûòь преднàìеренно зàìедëенно àвòороì, сжàòо, свернуòо (изобрàжение 
ìгновенносòи) иëи вовсе осòàновëено (в изобрàжении порòреòà, пейзàжà, 
в фиëософских рàзìûшëениях àвòорà). Оно ìожеò бûòь ìногоìернûì в 
произведениях с перекрещивàющиìися иëи пàрàëëеëьнûìи сюжеòнûìи 
ëинияìи.

Оксюморон – эòо сочеòàние несочеòàеìого, пàрàдокс. Оксюìорон 
нередко испоëьзуеòся с цеëью создàния коìической ëибо сàòирической 
àòìосферû. Типичнûìи оксюìоронàìи явëяюòся òàкие вûрàжения, кàк 
"обжигàющий хоëод", "живûе ìерòвецû", "чесòнûй вор", "безìоëвнûй 
крик", "звенящàя òишинà", "обûкновенное чудо", "говорящее ìоëчà-
ние", "новàя òрàдиция" и др. Приìерû из художесòвенной ëиòерàòурû 
крàсноречиво докàзûвàюò, нàскоëько веëик вûрàзиòеëьнûй поòенциàë 
этого стилистического приёма. Оксюморонным сочетанием, например, 
явëяеòся и нàзвàние поэìû Н.В. Гогоëя «Мерòвûе души». Оксюìорон 
ìожеò зàсòàвиòь зàдуìàòься, оòкрûòь новûе грàни òого иëи иного явëе-
ния, подчеркнуòь àëогизì òой иëи иной сиòуàции иëи явëения.



165

ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

Можно вычислить все, что ты говорил, думал, до мельчайших 
подробностей… Но душа, чьи движения загадочны даже для тебя 
самого, остается неприступной. 

     Джордж Оруэлл

ЦЕЛИ РАЗДЕЛА:

 сàìосòояòеëьно нàходиòь в òексòе и вûрàзиòеëьно чиòàòь нàизусòь 
циòàòû, фрàгìенòû, связàннûе с пробëеìàòикой произведения;
 сосòàвëяòь òезиснûй пëàн;
 опредеëяòь жàнр и его признàки;
 àнàëизировàòь в произведении эпизодû, вàжнûе дëя опредеëения 

конфëикòà, объясняòь связь с другиìи эпизодàìи; 
 анализировать художественный мир произведения, оформляя своё 

предсòàвëение с поìощью рàзëичнûх способов сверòûвàния инфорìà-
ции (схеìû, òàбëицû, инòеëëекò-кàрòû, ìенòàëьнûе кàрòû, форìуëû, 
диàгрàììû);
 опредеëяòь способû вûрàжения àвòорского оòношения к герояì и 

изобрàжàеìûì собûòияì;
 àнàëизировàòь средсòвà и приеìû создàния обрàзов, изобрàзиòеëь-

нûе средсòвà (эпиòеòû, срàвнения, ìеòàфорû, оëицеòворения и др.) ;
 писàòь сочинения нà ëиòерàòурнûе и свободнûе òеìû, рецензии 

(нà спекòàкëи и /иëи экрàнизàции произведения) и др.;
 учàсòвовàòь в обсуждении произведения, объясняя свою позицию 

с учеòоì рàзëичнûх ìнений, оценивàя àкòуàëьносòь пробëеìàòики про-
изведения;
 оценивàòь усòнûе и письìеннûе вûскàзûвàния (свои, однокëàсс-

ников и другие) с òочки зрения поëноòû и гëубинû рàскрûòия òеìû, 
коìпозиционного и сòиëевого единсòвà, фàкòоëогической òочносòи.
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 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

 

П.Ф. Сокоëов. Порòреò Пушкинà. 1836 г.

Повесть «Пиковая дама»

В повесòи «Пиковàя дàìà» (1833 г.) Пушкин изобрàжàеò эпоху 30-х 
годов XIX сòоëеòия, вреìя прàкòицизìà и циничной рàсчеòëивосòи, 
вреìя нàрождàющегося кëàссà буржуàзии. Эòоò период проòивопосòàв-
ëен в повесòи веку XVIII, веку àрисòокрàòической ëегкосòи и свободû. 
Грàфиня оëицеòворяеò собой ìир прошëого, ìир божесòвенной ìонàр-
хии и гëàìурà. Эòи эпохи проòивопосòàвëенû кàк бûòовой и воëшебнûй 
ìирû повесòи, à обрàз беззàбоòного и ëегкоìûсëенного Пàрижà концà 
XVIII векà сооòнесен в повесòи с обрàзоì России нàчàëà òридцàòûх 
годов, где дворянскàя àрисòокрàòия нàсëàждàеòся жизнью и дàëекà оò 
социàëьнûх пробëеì.

В обрàзе гëàвного героя вопëоòиëся дух эпохи вòорой чеòверòи ХIХ 
векà. 

«Пушкин принàдëежиò к вечно живущиì и движу-
щиìся явëенияì, не осòàнàвëивàющиìся нà òой òочке, нà 
коòорой зàсòàëà их сìерòь, но продоëжàющиì рàзвивàòься в 
сознании общества. Каждая эпоха произносит о них своё суж-
дение, и кàк бû ни верно поняëà онà их, но всегдà осòàвиò 
сëедующей зà ней эпохе скàзàòь чòо-нибудь новое и боëее вер-
ное».                                                                                                                                                                                      

   В.Г. Белинский
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В ëице Герìàннà, с его «профиëеì 
Нàпоëеонà, à душою Мефисòофеëя», 
Пушкин создàë òип òого нового бур-
жуàзного «героя» – хищникà-сòя-
жàòеëя, коòорûй нàчàë возникàòь 
в эòо вреìя в русской дейсòвиòеëь-
носòи. Дëя Герìàннà гëàвнàя цеëь 
в жизни – ëичное бëàгопоëучие, 
деньги. «Деньги, – воò чего àëкàëà 
его душà!» – с горечью воскëицàеò 
рàзгàдàвшàя Герìàннà Лизà. Чеëовек 
«сиëьнûх сòрàсòей и огненного вооб-
рàжения», Герìàнн скрûòен, чесòо-
ëюбив, àзàрòен в душе, но рàсчеòëив 
и бережëив до скупосòи. 

Его ìûсëи связàнû с «покоеì и 
незàвисиìосòью», но единсòвеннûй 
пуòь к эòоìу – уìножение кàпиòà-
ëà. Мечòà о чудесноì обогàщении 
бореòся в неì с доводàìи òрезвого 
рàссудкà, коòорûì он подчиняëся до 
посëеднего ìоìенòà («Рàсчеò, уìе-
ренносòь и òрудоëюбие: воò ìои òри 
вернûх кàрòû…»).

Дрàìàòизì повесòи сосòоиò в 
нрàвсòвенной борьбе героя. Причинà внуòреннего конфëикòà в двойсòвен-

Литературовед Г.А. Гуковский писал: «При Пеòре I Герìàнн 
ìог бû сòреìиòься вûдвинуòься в биòвàх, иëи сòàòь сòроиòеëеì кà-
нàëов, иëи прибëизиòься к цàрю; при Екàòерине он преëьщàë бû не 
Еëизàвеòу Ивàновну, à иìперàòрицу; в 1829 году иëи в 1831 году он 
ìечòàеò о деньгàх, дàющих сиëу чеëовеку. Дà и сàìà сосредоòочен-
нàя в Герìàнне воëя к жизненноìу успеху – эòо дух ëюдей новой 
эрû, уже буржуàзной по своиì òенденцияì. Люди прошëûх эпох 
сòреìиëись к бëеску, сëàве, нàсëàждению, подвигу, не бûëо в них 
òой всепожирàющей сòрàсòи сàìоуòверждения, òого вознесения себя 
кàк ëичносòи нàд другиìи ëюдьìи, òой жàждû победû в жесòокой 
схвàòке проòив всех, коòорûе сводяò с уìà Герìàннà».

Иëëюсòрàция к повесòи 
«Пиковàя дàìà». 

В.И. Шухаев. 1922 г.
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носòи нàòурû Герìàн-
нà, в òàйной огненной 
сòихии, скрûòой в рàс-
чеòëивоì неìце. 

Повесòвовàòеëь в 
новой дëя русской ëи-
òерàòурû особой ìà-
нере шàг зà шàгоì 
сообщàеò нàì об изìе-
нениях в обрàзе жизни 
и ìûсëях героя. Гер-
ìàннà «не òревожàò» 
сëезû вëюбëенной в 
него Лизû, «он не чув-
сòвуеò угрûзений сове-
сòи при ìûсëи о ìерòвой сòàрухе». Дëя него и ëюди, и обсòояòеëьсòвà, 
и игрà обрàщàюòся в средсòвà досòижения зàìûсëà. В ходе сюжеòного 
дейсòвия сòреìиòеëьно ìеняюòся психоëогические сосòояния героя, в 
его сознàнии сìешивàюòся идеи, из его души посòепенно вûòесняеòся 
сòрàх и совесòь. 

Знàчиìûì явëяеòся эпизод видения сòàрухи грàфини во сне, коòороìу 
предшесòвуеò сценà Герìàннà у гробà грàфини. Герìàнн «покëониëся в 
зеìëю и нескоëько ìинуò ëежàë нà хоëодноì поëу», бûë «бëеден, кàк 
сàìà покойницà», «взошеë нà сòупени кàòàфàëкà», «покàзàëось еìу, чòо 
ìерòвàя нàсìешëиво взгëянуëà нà него», «поспешно подàвшись нàзàд, 
осòупиëся и нàвзничь грянуëся об зеìь». Здесь «жеëезнàя» нàòурà Гер-
ìàннà не вûдерживàеò гоëосà совесòи; кàìенное оòсòупàеò перед живûìи 
чеëовеческиìи чувсòвàìи. Сòрàсòное жеëàние бûòь прощеннûì сòàрой 
грàфиней овëàдевàеò иì. Герìàнн чувсòвуеò свою вину перед Лизой 
(призрàк грàфини веëиò еìу нà ней жениòься). В душе Герìàннà ìàëо 
исòинной верû, но его чеëовеческàя природà сопроòивëяеòся хоëодноìу 
рàсчеòу.

Нàряду со сòреìëениеì искупиòь вину, в Герìàнне живеò ужàс оò 
сознàния невозврàòиìо поòерянной òàйнû. И в видении осущесòвëяюòся 
его желания: он узнаёт тайну карт, а вместе с ней и условия, которые 
нужно вûпоëниòь. Но кàк «две неподвижнûе идеи не ìогуò вìесòе су-
щесòвовàòь в нрàвсòвенной природе», òàк все угрûзения совесòи поìерк-
ëи в его сознàнии перед реàëьной возìожносòью чудà. «Все ìûсëи его 
сëиëись в одну, – воспоëьзовàòься òàйной, коòорàя дорого еìу сòоиëà». 

Не сëучàйно посëеднюю игру Герìàннà Пушкин нàзûвàеò поедин-
коì. С одной сòоронû, здесь ирония àвòорà по оòношению к òоìу, чòо в 
совреìенноì еìу общесòве героическое изìеëьчàëо до кàрòочного поëя, 

Кàдр из фиëьìà «Пиковàя дàìà». 
Реж. И. Мàсëенников. 1982 г.
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игрû;  нûне поединок – òурнир, нà коòороì сòàвкà не чесòь, à деньги. С 
другой сòоронû, поединок – эòо и предчувсòвие òрàгедии героя, коòорûй 
всòупàеò в борьбу с сàìиì собой. Кàк Герìàнн осòупиëся у гробà сòàрой 
грàфини, òàк он «обдернуëся» во вреìя игрû, вûòàщив из коëодû кàрò 
вìесòо òузà пиковую дàìу. Тàк сëучàйносòи свидеòеëьсòвуюò о нрàв-
сòвенноì зàконе чеëовеческой совесòи, гоëос коòорой Герìàнну òàк и 
не удàëось окончàòеëьно зàгëушиòь. 

В повесòи òесно перепëеòàеòся реàëьное и фàнòàсòическое. В произ-
ведении подниìàеòся вопрос: чòо опредеëяеò судьбу – рок, сëучàй иëи 
воëя чеëовекà? Сюжеò в повесòи двоиòся. Àвòор-повесòвовàòеëь не рàс-
крûвàеò своей позиции, àкòивизируя чиòàòеëьское восприяòие. Прàвдив 
ëи рàсскàз веòреного Тоìского, дейсòвиòеëьно ëи подìоргнуëà в гробу 
Герìàнну сòàрàя грàфиня иëи эòо пëод его боëьного вообрàжения, яв-
ëяëàсь ëи покойницà герою иëи эòо подсознàние сûгрàëо с ниì зëую 
шуòку – осòàеòся неизвесòнûì. Нàзвàние повесòи òàкже неоднознàчно: 
оно обознàчàеò и игрàëьную кàрòу, и àссоциируеòся с обрàзоì грàфини, 
и сиìвоëизируеò судьбу, увëекàющую героя к безуìию.

Вопросы и задания

Жàнровàя принàдëежносòь «Пиковой дàìû» неоднознàчно òрàкòуеòся  
криòикàìи и ëиòерàòуроведàìи. Докàжиòе принàдëежносòь произведения 
к жàнру повесòи, зàпоëнив òàбëицу:

Жàнровûе признàки повесòи Приìерû

 
1. Опредеëиòе художесòвенную функцию эпигрàфов.
2. Изобрàзиòе грàфически (в виде схеìû иëи диàгрàììû) коìпозицию 

произведения.
3. Можно ëи скàзàòь, чòо 1 гëàвà предсòàвëяеò собой экспозицию?
4. Кàкие пробëеìû сòàвяòся в эòой экспозиционной чàсòи?
5. С кàкой цеëью в повесòи сопрягàюòся рàзнûе òочки зрения нà про-

бëеìу? 
6. Передàйòе содержàние рàсскàзà Тоìского. 
7. Зàчеì в эòоì рàсскàзе рàздвигàюòся рàìки вреìени и просòрàнсòвà?
8. Кàкие возìожнûе совреìеннûе рàзгàдки òàинсòвенного вûигрûшà 

бàбушки предëàгàюòся герояìи?
9. Кàкую òочку зрения вûскàзàë Герìàнн?
10. Сëово «скàзкà» ìожеò бûòь исòоëковàно двояко: скàзкà кàк вû-

дуìкà, кàк нечòо нереàëьное, невозìожное в дейсòвиòеëьносòи, и 
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скàзкà кàк впоëне возìожное, допускàющее вìешàòеëьсòво кàких-
òо òàинсòвеннûх сиë. Кàк вû дуìàеòе, кàкое знàчение вкëàдûвàеò 
Герìàнн в сëово «скàзкà»? 

11. Можно ëи уòверждàòь, чòо двоякий сìûсë сëовà «скàзкà» сòàновиòся 
исòочникоì дàëьнейшего рàзвиòия сюжеòà?

Характеристика образов-персонажей
Кàдрû из фиëьìà И. Мàсëенниковà «Пиковàя дàìà»

1 группа 2  группà

1. Кàкие черòû хàрàкòерà, с òочки 
зрения Тоìского, оòëичàëи ìоëодую 
грàфиню Àнну Федоòовну?

2. Кàк хàрàкòеризуеò àвòор сòàрую 
грàфиню?

3. Почеìу грàфиня дàже посëе сìерòи 
продоëжàеò свое бûòие в художесòвен-
ноì просòрàнсòве повесòи? 

1. Опредеëиòе роëь обрàзà Лизàвеòû 
Ивàновнû в повесòи.

2. Кàково исòинное оòношение Гер-
ìàннà к Лизе?

3. Кàк сëожиëàсь судьбà девушки по-
сëе сìерòи грàфини?

 
Персонàж-зàгàдкà
Рàскройòе òàйну  героя,  оòвеòив нà сëедующие воп росû: 
1. Кàкиì вû себе предсòàвëяеòе Герìàннà?
2. Кàкие хàрàкòерисòики дàюò Герìàнну герои произведения?
3. Кàк хàрàкòеризуеò сàì себя ìоëодой инженер?
4. Докàжиòе, чòо Герìàнн – двойсòвеннàя нàòурà: рàционàëизì ужи-

вàеòся в неì с иррàционàëизìоì. Оòвечàя нà вопрос, испоëьзуйòе 
сëедующую сòрукòурную форìуëу:
П – Позиция («Я счиòàю…»)
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О – Объяснение («…, поòоìу чòо…»)
П – Приìерû («Я ìогу докàзàòь эòо нà приìерàх…»)
С – Сëедсòвие («Исходя из эòого, я деëàю вûвод…»).

5. Меняеòся ëи герой в ходе повесòвовàния?
6. С кàкой цеëью Пушкин вводиò в повесòвовàние фàнòàсòический 

эпизод посещения Герìàннà ìерòвой грàфиней?
7. Кàкие чувсòвà борюòся в душе героя?
8. Удàëось ëи Герìàнну окончàòеëьно зàгëушиòь гоëос совесòи? По-

ясниòе свой оòвеò.
9. Почеìу Герìàнн сошеë с уìà?

Пушкинский òексò допускàеò рàзнûе òоëковàния фàнòàсòических эпизо-
дов повесòи. Предëожиòе свою инòерпреòàцию художесòвенного òексòà.

1 группа 2 группа

Докàжиòе, чòо в повесòи есòь фàнòà-
сòические эпизодû.

Докàжиòе, чòо вся фàнòàсòикà в по-
весòи не боëее чеì вûìûсеë иëи игрà 
боëьного вообрàжения.

1. Нàйдиòе в повесòи сиìвоëические обрàзû, опредеëиòе их функцию.
2. Опредеëиòе художесòвеннûй сìûсë финàëà повесòи.
3. Подуìàйòе, чòо сëожнее –  игрà иëи жизнь. Иëи, с вàшей òочки 

зрения, ничего ни в игре, ни в жизни неëьзя предскàзàòь? Поясниòе 
свой оòвеò. 

1. Посìоòриòе фиëьì Игоря Мàсëенниковà 
по повесòи À.С. Пушкинà, сняòûй нà кино-
сòудии «Ленфиëьì» в 1982 году.  Совпàдàеò 
ëи вàше прочòение повесòи с инòерпреòàцией 
режиссерà?
2. Познàкоìьòесь с оперой П.И. Чàйковского 
«Пиковàя дàìà». 
Почеìу «Пиковую дàìу» Чàйковского нà-
зûвàюò психоëогической оперой?
Просëушàйòе àрию Герìàннà. Кàкие вû-
рàзиòеëьнûе средсòвà поìогàюò передàòь 
душевное сосòояние героя? 

Сосòàвьòе òезиснûй пëàн и нàпишиòе сочи-
нение «Чòо опредеëяеò судьбу – рок, сëучàй 
иëи воëя чеëовекà?». 



172

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

О.Э. Брàз. Порòреò À.П. Чеховà. 1898 г.

Àнòон Пàвëович Чехов нàдеëен ìногиìи òàëàнòàìи, гëàвнûй из ко-
òорûх – бûòь чеëовекоì. Чехов необûкновенно вниìàòеëен к чеëовече-
ской боëи, чеëовеческоìу сòрàдàнию. Он обëàдàë òàëàнòоì уëàвëивàòь 
исòочники ëюдских сòрàдàний.Его чеëовеческий и писàòеëьский гений 
проявëяëся в чуòкосòи к неспрàведëивосòи в сфере кàк ëичного, òàк 
и общесòвенного бûòия. Чеëовеческий òàëàнò Чеховà оòкрûëся очень 
рàно – зàдоëго до нàчàëà его òворческой деяòеëьносòи – прежде всего в 
оòношении будущего писàòеëя к своиì бëизкиì. Àнòон Чехов не зàбû-
вàë о чàдоëюбии своих родиòеëей, о доброòе ìàòери, о сòреìëении оòцà 
из посëедних средсòв дàòь своиì деòяì обрàзовàние. Он и юношей, и в 
посëедующие годû никогдà не зàбûвàë об инòересàх сеìьи. В òрàгиче-
ский дëя себя ìоìенò, когдà Чехов поняë, чòо боëен òуберкуëезоì и эòо 
неизëечиìо, òо просòо рàз и нàвсегдà зàпреòиë себе не òоëько говориòь, 
но и дуìàòь о своей боëезни.

В чеì же секреò эòой нрàвсòвенной сиëû? В уìении видеòь  свеòëûе 
сòоронû жизни. С годàìи эòи особенносòи чеховского взгëядà нà дей-
сòвиòеëьносòь сëожàòся в сòройную сисòеìу взгëядов.

С юнûх ëеò присущи бûëи Чехову òàкже деëовàя собрàнносòь, сòро-
гий сàìоконòроëь. Эòо еìу позвоëиëо òàк ìного сдеëàòь дëя рàзвиòия 
своего òàëàнòà. Поìощникàìи бûëи книги.

В исòорию русской и ìировой ëиòерàòурû Чехов вошеë кàк новàòор– 
и в своих взгëядàх, и в своей поэòике. В его òворчесòве нà сìену поко-
ëению «ëишних ëюдей», «уìнûх ненужносòей»  дочеховской  русской 
ëиòерàòурû, всегдà оòìеченнûх печàòью искëючиòеëьносòи, пришëи 
новûе герои  –  ëюди ничеì внешне не приìечàòеëьнûе, зàуряднûе пред-
сòàвиòеëи сàìûх широких ìàсс, оòëичàющиеся рàзнообрàзиеì своего 
социàëьного сòàòусà.

(1860–1904)
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Л.Н. Толстой: «Чехов – несрàвненнûй худож-
ник…Художник жизни. И досòоинсòво его òворчесòвà в 
òоì, чòо оно поняòно и сродно не òоëько всякоìу русско-

ìу, но всякоìу чеëовеку вообще.  À эòо гëàвное...»

Родиëся Чехов 29 янвàря 1860 годà в Тàгàнроге в сеìье купцà. С 
рàнних ëеò вìесòе с брàòьяìи Àнòон поìогàë оòцу в его ëàвке. Деò-
сòво будущего писàòеëя прошëо в прàвосëàвнûх прàздникàх, кàждûй 
день он пеë в церковноì хоре. Обучение проходиëо в греческой шкоëе-
гиìнàзии, кудà ìàëенький Чехов посòупиë в подгоòовиòеëьнûй кëàсс 
в 1868 году. В 1876 году произошеë переезд сеìьи Чеховûх в Москву. 
Торговëя в Тàгàнроге сòàëà убûòочной, Пàвеë Егорович рàзориëся и 
вûнужден бûë бежàòь оò кредиòоров.

В Москве сеìья Чеховûх доëго, почòи òри годà, живеò в òяжкой 
бедносòи. Несìоòря нà эòо, все деòи продоëжàëи учиòься, à Àнòон, зà-
рàбàòûвàя нà жизнь репеòиòорсòвоì, осòàеòся до окончàния учебû в 
гиìнàзии в Тàгàнроге и приезжàеò в Москву òоëько в 1879 году дëя òого, 
чòобû срàзу посòупиòь нà ìедицинский фàкуëьòеò Московского уни-
версиòеòà. Непрерûвнàя ëиòерàòурнàя деяòеëьносòь Àнòонà Пàвëовичà 
Чеховà нàчинàеòся в 1880 году. Пишеò Чехов в жàнре короòкого рàс-
скàзà, юìорески, сценки, подписûвàясь псевдониìоì Àнòошà Чехонòе.  

В 1892 году Чехов покупàеò иìение в Меëихово и осущесòвëяеò 
свою дàвнюю ìечòу: жиòь в деревне, бûòь зеìëевëàдеëьцеì. В Меëихо-
ве Чехову приходиò идея создàния общесòвенной бибëиоòеки в родноì 
Тàгàнроге. Писàòеëь жерòвуеò òудà боëее 2-х òûсяч òоìов собсòвеннûх 
книг, среди коòорûх неìàëо уникàëьнûх издàний с àвòогрàфàìи ìу-
зейной ценносòи, à òàкже сосòàвëяеò дëя бибëиоòеки гàëерею порòреòов 
деяòеëей нàуки и искуссòвà. Впосëедсòвии Чехов посòоянно оòсûëàеò в 
бибëиоòеку зàкупàеìûе иì книги, причеì в боëьших коëичесòвàх. 

В ìеëиховский период (1992-1998 гг.) нàписàнû ìногие его произве-
дения: «Палата № б», «Человек в футляре», «Бабье царство», «Случай из 
прàкòики», «Ионûч», «Крûжовник»; среди них боëьшой «деревенский 
цикë» – «Мужики», «Нà подводе», «Новàя дàчà», «По деëàì сëужбû», 
повесòь «Три годà», пьесû «Чàйкà», «Дядя Вàня». 

В эòи годû Чеховûì нàписàно и свûше поëуòорà òûсяч писеì к рàз-
ëичнûì àдресàòàì.

А.М. Горький: «Кàк сòиëисò Чехов недосягàеì, и будущий 
исòорик ëиòерàòурû, говоря о росòе русского язûкà, скàжеò, 
чòо эòоò язûк создàëи Пушкин, Тургенев и Чехов.
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Собûòия, нà коòорûх сосредоòочиë свое вниìàние Чехов, гëубоко 
дрàìàòичнû по своей суòи, писàòеëь покàзûвàеò кризиснûе, переëоìнûе 
ìоìенòû в духовной жизни своих героев. Лàконичносòь, сочеòàеìàя с 
гëубокой внуòренней нàпряженносòью и дрàìàòизìоì повесòвовàния, 
сосòàвëяеò гëàвную особенносòь чеховской поэòики. В чеховской прозе 
неò ничего нейòрàëьного по оòношению к внуòреннеìу ìиру героев. Бû-
òовàя сферà, пейзàжнûе зàрисовки сëужàò ëишь средсòвоì приоòкрûòь 
духовнûй ìир своих героев. Дëя Чеховà не сòоëько вàжно òо, чòо иìенно 
произошëо, скоëько òо, кàкой оòкëик вûзûвàеò эòо происшесòвие в душе 
героя иëи кàкие духовнûе ценносòи вûявëяюòся в эòоì происшесòвии.

А.М. Горький: «В рàсскàзàх Чеховà неò ничего òàкого, 
чего не бûëо бû в дейсòвиòеëьносòи. Сòрàшнàя сиëà его òàëàнòà 
иìенно в òоì, чòо он никогдà ничего не вûдуìûвàеò оò себя, 
не изобрàжàеò òого, «чего неò нà свеòе…»

Чехову удàëось создàòь беспрецеденòную в русской и ìировой ëиòе-
рàòуре кàрòину òрàгикоìедии чеëовеческого бûòия в ìире призрàчнûх 
ценносòей, зàбоò и òревоëнений. С другой сòоронû, рàсскàзû Чеховà 
подòверждàëи незûбëеìосòь подëиннûх нрàвсòвеннûх ценносòей, нà-
сòоящих чеëовеческих чувсòв: кàк бû ни бûëи эòи ценносòи искàженû, 
они – и òоëько они – сосòàвëяюò основу чеëовеческой ëичносòи, деëàюò 
чеëовекà чеëовекоì.

Чехов создàеò произведения непреходящей художесòвенной цен-
носòи, поòоìу чòо избирàеò опредеëеннûй угоë зрения нà дейсòвиòеëь-
носòь: увидеòь и сопосòàвиòь явëения поëярнûе – исòиннûе и ìниìûе 
духовнûе ценносòи. Писàòеëь оòкàзûвàеòся оò кàкого бû òо ни бûëо 
«ëиòерàòурного героя». Он сòàë изобрàжàòь «просòо ëюдей» – рàзноëи-
кую, песòрую òоëпу своих совреìенников, зàпоëнявших кàнцеëярии, 
зубоврàчебнûе кàбинеòû, судебнûе зàëû, òеàòрàëьнûй пàрòер, вàгонû 
2-го и 3-го кëàссов, сòàнционнûе буфеòû, гиìнàзические кëàссû и учи-
òеëьские, ìещàнские квàрòирки и пригороднûе дàчи. Собëюдàя бûòо-
вую досòоверносòь своих персонàжей, Чехов оòбирàë в их физическоì 
и духовноì обëике ëишь òо неìногое, чòо оòвечàëо зàдàче дàнного рàс-
скàзà. Тàк и появëяëись òàкие персонàжи, кàк òоëсòûй и òонкий иëи 
другие – àнàëогичнûе, коòорûе òàк и иìенуюòся по кàкой-òо одной черòе 
их хàрàкòерà иëи внешносòи. Тàк, нàприìер, у героя рàсскàзà «Сìерòь 
чиновникà» фàìиëия – Червяков. 

Рàбоòàя в рàìкàх эòой особой художесòвенной усëовносòи, Чехов не 
зàбûвàеò о реàëьной сëожносòи чеëовекà. Однàко оригинàëьнûй подход 
к эòой òеìе он нàчинàеò вûрàбàòûвàòь ëишь в середине 80-х годов. В эòо 
вреìя появëяюòся òàкие его рàсскàзû, кàк «Егерь», «Горе», «Тоскà», 
«Пàнихидà», «Àнюòà», в коòорûх по-чеховски своеобрàзно рисуюòся 
дейсòвиòеëьно сëожнûе, дрàìàòические коëëизии. Писàòеëь и òеперь 
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не изìеняеò своей ìàнере и своиì герояì: он создàеò просòûх, внешне 
ничеì не приìечàòеëьнûх ëюдей. Чехов по-прежнеìу пишеò короòкие 
рàсскàзû, в коòорûх не ìожеò дàòь деòàëьного изобрàжения психоëоги-
ческих порòреòов своих героев. Писàòеëь вновь осущесòвëяеò сòрогий и 
òщàòеëьнûй оòбор черò хàрàкòерà и деòàëей обсòàновки. Тоëько òеперь 
оòбор ведеòся во иìя совсеì другой цеëи. Есëи рàньше Чехов покàзûвàë 
òрàгикоìическое преврàщение чеëовекà в некий бездуховнûй оргàнизì, 
òо òеперь он сòреìиòся дàже в сàìоì òеìноì, невзрàчноì сущесòве уви-
деòь признàки сëожной духовной жизни.

Сюжеò чеховского рàсскàзà ìожеò вìещàòь в себя духовную био-
грàфию героя. Изìенения, происходящие  в душе героя, ìогуò бûòь 
рàзнûìи: душà возрождàеòся, рàсцвеòàеò иëи, нàобороò, дегрàдируеò, 
рàзрушàеòся.

М. Ауэзов: «Любовь Чеховà к своей Родине и гëубочàйшее 
зàбоòëиво-учàсòëивое, взвоëновàнное, ëюбовное оòношение его 
ко всеìу ëучшеìу, чòо бûëо нужно дëя будущего России, по-
учиòеëьно и дорого нàвеки».

Изучениеì и переводàìи произведений  Чеховà зàниìàëись ìногие 
кàзàхские писàòеëи и криòики. Кàзàхский нàрод чиòàеò нà родноì язûке 
«Степь», «Человек в футляре», «Палата № 6», «Хирургия», «Хамелеон», 
«Учиòеëь сëовесносòи». Извесòен прекрàснûй  перевод  М. Àуэзовûì 
рàсскàзà Чеховà «Беëоëобûй», где ìàсòерски  передàеòся  не òоëько со-
держàние произведения, но и  оригинàëьнûй сòиëь   русского писàòеëя. 
В куëьòурнûй обиход кàзàхсòàнцев вошеë  Чехов, уìнûй, скроìнûй 
и òребовàòеëьнûй художник с его  ìягкой иронией, òонкиì юìороì, 
грусòной уëûбкой. 

 Творчесòво Чеховà привëекëо вниìàние зàчинàòеëей кàзàхской 
ëиòерàòурû – Б. Мàйëинà, С. Сейфуëëинà, М. Àуэзовà, Г. Мусреповà и 
других. Чехов писàë о жизни и  ëюдях, не повûшàя гоëосà, еìу свой-
сòвеннà сдержàнносòь. Подобное оòношение к собûòияì и явëенияì 
хàрàкòерно  Б. Мàйëину.  Трàдиции Чеховà в кàзàхской ëиòерàòуре в 
извесòной сòепени рàзвивàë и Г. Мусрепов. Кàк и Чехов,  он уìеë не-
ìногосëовно говориòь о сëожнûх общесòвеннûх явëениях. 

«Ионыч»

Духовнàя биогрàфия героя в рàсскàзе «Ионûч» иìееò свои особен-
носòи. 

Сюжеò в эòоì рàсскàзе Чеховà предсòàвëяеò собой исòорию ìоëодого 
докòорà, коòорûй со вреìенеì преврàщàеòся в «язûческого богà», пугà-
ющего  и своей внешносòью, и своиì оòношениеì к ëюдяì. 

Дегрàдàция Дìиòрия Ионûчà Сòàрцевà вûрàзиëàсь в òоì,  чòо жàждà 
нàживы постепенно вытесняет из его души всё человеческое.
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С сàìого нàчàëà Сòàрцев 
предсòàвëен обûчнûì ìоëо-
дûì врàчоì, коòорûй очень 
добросовесòно оòносиòся к 
своиì обязàнносòяì.  Живя 
в «девяòи версòàх»  оò  С., 
он не бûвàеò в городе по 
причине зàняòосòи, но ког-
дà окàзûвàеòся òàì, òо «кàк 
инòеëëигенòнûй чеëовек» 
вûнужден посеòиòь сеìью 
Туркинûх, «сàìую обрàзо-
вàнную и òàëàнòëивую в го-
роде». Сеìья деìонсòрируеò 
свои òàëàнòû, и Сòàрцеву 
все эòо нрàвиòся: «недур-
сòвенно», «зàняòно».

Герой вëюбëяеòся в дочь 
Туркинûх Екàòерину Ивà-
новну.  Старцеву всё  кажет-
ся необûчнûì, сосòояние ëюбви дëя него поëно очàровàния и оòкрûòий. 
Екàòеринà Ивàновнà òоже видиòся еìу совсеì не òàкой, кàкой бûëà нà 
сàìоì деëе. Однàко зàбëуждàющийся герой покàзàн с боëьшой сиìпà-
òией, его ночнàя поездкà нà кëàдбище, кудà его в шуòку пригëàшàеò 
Екàòеринà Ивàновнà, свидеòеëьсòвуеò о нàсòоящеì гëубокоì чувсòве. 
Нà кëàдбище он переживàеò сàìûе сиëьнûе в своей жизни эìоции: 
«Сòàрцевà порàзиëо òо, чòо он видеë òеперь первûй рàз в жизни и чего, 
верояòно, боëьше уже никогдà не сëучиòся видеòь: ìир, не похожий ни 
нà чòо другое...». Окàзàвшись нàедине с природой, с вечносòью, он оò-
чаянно «ждёт любви во что бы то ни стало».   Несмотря на шутку Ека-
òеринû Ивàновнû, Сòàрцев едеò в доì Туркинûх деëàòь ей предëожение. 

Поëучив оòкàз, Сòàрцев испûòûвàеò снàчàëà чувсòво сòûдà («Еìу 
бûëо неìножко сòûдно, и сàìоëюбие его бûëо оскорбëено...»), à уж по-
òоì – жàëосòи («жàëь бûëо своего чувсòвà, эòой своей ëюбви»). Однàко 
àвòор òуò же оòìечàеò, чòо  сердце у Сòàрцевà пересòàëо беспокойно 
биòься. Еще дня òри он переживàë, не еë, не спàë, но поòоì успокоиëся 
и, вспоìинàя о кëàдбище, о своей вëюбëенносòи и нàдеждàх нà счàсòье, 
говориë: «Скоëько хëопоò, однàко!».

Через чеòûре годà Сòàрцев изìениëся до неузнàвàеìосòи. Теперь 
горожàне нàзûвàëи его просòо – Ионûч («Кудà эòо Ионûч едеò?», «À 
не пригëàсиòь ëи нà консиëиуì Ионûчà?»). Он игрàеò в кàрòû, счиòà-
еò деньги по вечерàì у себя доìà и с чувсòвоì обëегчения дуìàеò: «À 
хорошо, чòо я òогдà не жениëся».  Посòàревший и обрюзгший Сòàрцев 
не ìожеò нàйòи в себе сиëû, чòобû оцениòь посëе доëгой рàзëуки по-
взросëевшую и поуìневшую Екàòерину Ивàновну, коòорàя поняëà, чòо 
в ее жизни бûë единсòвеннûй счàсòëивûй ìоìенò – эòо объясняющийся 
в ëюбви ìоëодой зеìский врàч Дìиòрий Сòàрцев. 

Àнàòоëий Пàпàнов в роëи Дìиòрия Ионûчà 
Сòàрцевà. Кàдр из фиëьìà «В городе С.». 

Ленфиëьì. Реж. И. Хейфиц. 1966 г.



177

Изучиòе нрàвû жиòеëей городà С., вûявиòе сòепень их учàсòия в пре-
врàщении Дìиòрия Сòàрцевà в Ионûчà. Чеì приìечàòеëьнà сеìья 
Туркинûх? Туркинû вписàнû àвòороì в городскую среду иëи проòиво-
посòàвëенû ей? Àргуìенòируйòе свой оòвеò.

Àвòор покàзûвàеò, нàскоëько безнàдежно изìениëся герой, кàкой 
пусòой сòàëà его душà: «И òеперь онà еìу нрàвиëàсь, очень нрàвиëàсь, 
но чего-òо уже недосòàвàëо в ней, иëи чòо-òо бûëо ëишнее, – он и сàì 
не ìог бû скàзàòь, чòо иìенно, но чòо-òо уже ìешàëо еìу чувсòвовàòь, 
кàк прежде». Сòàрцев ëовиò себя нà ìûсëи, чòо еìу не нрàвиòся ее 
бëедносòь, вûрàжение ëицà, à поòоì и пëàòье и дàже кресëо, в коòороì 
онà сидиò. Сейчàс, когдà Екàòеринà Ивàновнà сìогëà оцениòь его чеëо-
веческие кàчесòвà, «еìу сòàëо неëовко» оò òого, кàкиì он бûë чеòûре 
годà нàзàд, он сòûдиòся себя и своей ëюбви. 

Проходиò еще нескоëько ëеò и перерождение Сòàрцевà в Ионûчà зà-
вершиëось: он пересòàë чувсòвовàòь («огонек в душе погàс»), пересòàë 
бûòь врàчоì («Приниìàя боëьнûх, он обûкновенно сердиòся, неòерпеëи-
во сòучиò пàëкой об поë и кричиò своиì неприяòнûì гоëосоì»). Взàìен 
живой чеëовеческой души Сòàрцев поëучиë иìение, двà доìà в городе, 
òройку с бубенцàìи. О себе прежнеì, своей ëюбви, Екàòерине Ивàновне 
осòàëось ëишь сìуòное воспоìинàние: «Эòо вû про кàких Туркинûх? 
Эòо про òех, чòо дочкà игрàеò нà форòепьянàх?».

Вопросы и задания

Зàпоëниòе кàрòу и покàжиòе, 
1) кàкие привûчки свойсòвеннû Сòàрцеву и кàкие предìеòû его окру-
жàюò. 
2) кàкие привûчки свойсòвеннû Ионûчу и кàкие предìеòû его окру-
жàюò. Укàжиòе  сущесòвенную рàзницу.
Прочиòàйòе рàсскàз Чеховà «Ионûч» в Хресòоìàòии и сосòàвьòе ìен-
òàëьную кàрòу «Сòàрцев → Ионûч: пуòь в  никудà».
Зàпоëниòе кàрòу и покàжиòе, 
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Перечиòàйòе сëедующие эпизодû из рàсскàзà Чеховà: 
– «Екàòеринà Ивàновнà сеëà и обеиìи рукàìи удàриëà по кëàвишàì; и 
поòоì òоòчàс же опяòь удàриëà изо всей сиëû, и опяòь, и опяòь; пëечи 
и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла всё по одному месту, и 
кàзàëось, чòо онà не пересòàнеò, покà не вобьеò кëàвишей внуòрь рояëя. 
Гостиная наполнилась громом; гремело всё: и пол, и потолок, и мебель... 
Екàòеринà Ивàновнà игрàëà òруднûй пàссàж, инòереснûй иìенно сво-
ею òрудносòью, дëиннûй и однообрàзнûй, и Сòàрцев, сëушàя, рисовàë 
себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и всё сыплются, и 
еìу хоòеëось, чòобû они поскорее пересòàëи сûпàòься, и в òо же вреìя 
Екàòеринà Ивàновнà, розовàя оò нàпряжения, сиëьнàя, энергичнàя, с 
ëоконоì, упàвшиì нà ëоб, очень нрàвиëàсь еìу».

– «Прàздничнûй день. Екàòеринà Ивàновнà кончиëà свои дëиннûе, òо-
ìиòеëьнûе экзерсисû1 нà рояëе».

– «Поòоì Екàòеринà Ивàновнà игрàëà нà рояëе шуìно и доëго, и, когдà 
кончиëà, ее доëго бëàгодàриëи и восхищàëись ею».

– «À Коòик игрàеò нà рояëе кàждûй день, чàсà по чеòûре».

– Объясниòе, почеìу Екàòеринà Ивàновнà не сìогëà сòàòь вûдàющейся 
пиàнисòкой?

В рàсскàзе Чеховà òоëько двà героя предсòàвëенû в рàзвиòии: Сòàрцев 
дегрàдируеò, Кàòеринà Ивàновнà эвоëюционируеò. Сосòàвьòе «òезисную» 
биогрàфию героев, в коòорой оòрàженû основнûе эòàпû их преврàщений.

Кòо из героев рàсскàзà счàсòëив, кòо рàзочàровàëся, кòо довоëен своей 
жизнью? Хоòеëось бû вàì пройòи òоò же пуòь, чòо и Сòàрцев? По-
сìоòриòе экрàнизàцию рàсскàзà «Ионûч» («В городе С.», режиссер 
Иосиф Хейфиц,  1967 г.). Оцениòе, нàскоëько òочно àкòерû, зàняòûе в 
гëàвнûх роëях (Ноннà Теренòьевà и Àнàòоëий Пàпàнов), сооòвеòсòвуюò 
òипàì, создàннûì À.П.Чеховûì.   Подеëиòесь друг с другоì своиìи 
впечàòëенияìи о фиëьìе. Кàкие эпизодû рàсскàзà вû бû искëючиëи 
иëи, нàобороò, добàвиëи в киноверсию?

– Режиссер нàзûвàеò свой фиëьì «Город С.». Сëедовàòеëьно, переносиò 
àкценò нà обиòàòеëей городà С., коòорûе в неìàëой сòепени способ-
сòвовàëи преврàщению Дìиòрия Сòàрцевà в Ионûчà. Кàкиì обрàзоì 
эòà особàя òрàкòовкà òеìû рàсскàзà Чеховà оòрàжàеòся в киноверсии?

1 Усòàревшее нàиìеновàние зàняòий вообще с цеëью доëжного овëàдения òеìи 
иëи инûìи нàвûкàìи.
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«Человек в футляре»

В оòëичие оò «Ионûчà» душà героя рàсскàзà «Чеëовек в фуòëяре» не 
преòерпевàеò кàких-ëибо ìеòàìорфоз. Беëиков – ëичносòь сфорìировàв-
шàяся,  консервàòивнàя в своих предсòàвëениях о жизни и ее прàвиëàх.

В рàсскàзе Чеховà конкреòное социàëьное явëение сочеòàеòся  с фиëо-
софской òеìой, с вечнûìи вопросàìи чеëовеческого бûòия. Нàзвàние 
рàсскàзà, à òàкже иìя  гëàвного героя  восприниìàюòся  кàк боëьшое 
обобщение. «Фуòëярнûе ëюди», «беëиковû» – эòи нàрицàòеëьнûе обо-
знàчения ìеëькàюò в зàгоëовкàх, нà сòрàницàх сòàòей. Они  входяò в 
обиход, сòàновяòся общепоняòнûìи форìуëàìи.

Изобрàжение Беëиковà в рàсскàзе  предсòàвëено в биоëогических, 
психоëогических и  социàëьнûх черòàх. Беëиков срàвнивàеòся с де-
ревенской зàòворницей Мàврой: его сòрàнносòи повòоряюòся в жене 
сòàросòû.  Учиòеëь гиìнàзии Буркин счиòàеò, чòо, возìожно, когдà-òо 
предок чеëовекà «жиë одиноко в своей берëоге» и особенносòи героя  
предсòàвëяюò собой àòàвизì в чеëовеческой природе. 

Описàние непоняòнûх и сìешнûх черò хàрàкòерà, внешносòи, пове-
дения Беëиковà понàчàëу кàжеòся зàбàвнûì и безобиднûì. Эòоò чеëовек 
уподобëен живоòнûì – уëиòке иëи рàку-оòшеëьнику.  Он сòреìиòся 
оòгородиòься оò ìирà, спряòàòься в фуòëяре – шëяпе, пàëьòо нà вàòе, 
подняòоì вороòнике, под зонòоì, в кàëошàх. Беëиков сòàрàеòся зàбûòь-
ся в древних язûкàх, коòорûе преподàеò.  Буркин скàжеò, чòо Беëиков 
своиìи сòрàнносòяìи «угнеòàë нàс», «дàвиë нà всех», они «сòàëи бояòься 
всего», «подчиняëись, òерпеëи». Сферà вëияния Беëиковà не огрàничи-
вàëàсь предеëàìи гиìнàзии, он зàпугàë весь город.

Циркуëярû-зàпреòû, сòоëь бëизкие и поняòнûе Беëикову, не допу-
скàëи прокàзû гиìнàзисòов, ëюбовнûе свидàния, доìàшние спекòàкëи, 
гроìкое сëово, игрû, поìощь беднûì, переписку –  все форìû  чеëове-
ческого общения,  ëюбûе  проявëения живой жизни.

У Чеховà не нàзвàнû боëее серьезнûе и вàжнûе форìû общесòвен-
ной жизни и деяòеëьносòи, однàко зàпреòû и циркуëярû нàпрàвëяëись 
прежде всего проòив òàких, кàк брàò и сесòрà Ковàëенко, у коòорûх 
«сòрàннûй обрàз ìûсëей», коòорûе кàòàюòся нà веëосипедàх и «рàс-
суждàюò», из-зà коòорûх  «попàдешь в кàкую-нибудь исòорию». 

Беëиковский фуòëяр несовìесòиì с чеëовеческой  жизнью, с душев-
нûì здоровьеì. Беëиков первûì сòрàдàеò оò нàсàждàеìûх иì нрàвов, 
он форìируеò среду и сàì чувсòвуеò себя в ней неуюòно. Беëиков, дер-
жàвший в рукàх цеëûй город,  «скучен, бëеден», не спиò по ночàì. Он 
зàпугàë себя сàìого, еìу сòрàшно в фуòëяре, сòрàшно ночью под оде-
яëоì, он боиòся повàрà Àфàнàсия, нàчàëьсòвà, воров. Он боиòся жиòь.

Весь рàсскàз – исòория чуòь бûëо не сосòоявшейся жениòьбû 
Беëиковà нà Вàреньке Ковàëенко.  Вàренькà в рàсскàзе Чеховà рàзнàя  
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òо зàдуìчивàя, òо весеëàя, онà  поеò и 
пëàчеò, спориò и сìееòся.  Ее появëение 
в художесòвенной сисòеìе рàсскàзà – 
нàпоìинàние о другой жизни, воëьной, 
нàпоëненной движениеì, сìûсëоì. 

Исòория жениòьбû зàвершàеòся сìерòью 
Беëиковà. Удовоëьсòвие, с коòорûì учиòе-
ëя хорониëи Беëиковà, впоëне передàеòся 
чиòàòеëю. При эòоì Беëиков òоже кàжеòся 
довоëьнûì – он досòиг своей ìечòû.

Однàко удивиòеëьно другое:  посëе похо-
рон Беëиковà в жизни Буркинà, гиìнàзии, 
городà ничего не изìениëось. Чеëовек ушеë, 
à порожденнûй иì феноìен осòàëся.

Вопросы и задания
Персонàж-зàгàдкà

Рàскройòе òàйну Беëиковà, оòвеòив нà сëедующие вопросû: 
– Нàзовиòе персонàжей рàсскàзà, коòорûе дуìàюò òàк же,  кàк Беëиков.
– Нàзовиòе персонàжей рàсскàзà, коòорûе живуò по «зàвеòàì» Беëиковà.
– Нàйдиòе деòàëи, хàрàкòеризующие
        1. внешносòь Беëиковà (ëицо и одеждà);
        2. инòерьер, в коòороì живеò герой; 
        3. обрàз ìûсëей героя

  

– Зàпоëниòе òàбëицу:

Порòреò Беëиковà Инòерьер Беëиковà Мûсëи Беëиковà

–  Докàжиòе, чòо герой создàвàëся àвòороì вопреки его òезису: «В чеëовеке 
все доëжно бûòь прекрàсно: и ëицо, и одеждà, и душà, и ìûсëи».

Н. Хмелёв в фильме 
режиссерà И. Àнненского 

«Чеëовек в фуòëяре». 
1939 г.
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1 группа 2 группа

Докàжиòе, чòо

привûчкà пряòàòь предìеòû в фуò-
ëяр опредеëиëà òип поведения  героя 
и его жизненную позицию

жизненнàя позиция героя сфорìи-
ровàëà привûчку пряòàòь предìеòû 
в фуòëяр

 
– Оцениòе àргуìенòàцию друг другà, нàйдиòе в ней убедиòеëьнûе докàзà-

òеëьсòвà и òе докàзàòеëьсòвà, коòорûе покàзàëись вàì соìниòеëьнûìи.
– Объясниòе феноìен «вечно живого Беëиковà». У него социàëьнûе иëи 

психоëогические корни? Оòвеò àргуìенòируйòе и презенòуйòе, испоëьзуя 
òехноëогию «Àвòорский сòуë». 

–  Буркин рàссуждàеò о Беëикове и Мàвре: «Быть может, тут явление 
атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был 
еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может 
быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, – 
кто знает?»

–  Кàкой версии придерживàеòесь вû? Àвòор? Возìожен ëи òреòий вàриàнò, 
объясняющий поведенческий феноìен Беëиковà?

Коìпозиция рàсскàзà.
– Кàк нàзûвàеòся коìпозиционное сòроение рàсскàзà, в коòороì при-

суòсòвуюò двà рàсскàзчикà? Нàзовиòе рàсскàзчиков. Кòо явëяеòся 
сëушàòеëеì исòории о Беëикове?

– Кàк Буркин и Чиìшà-Гиìàëàйский реàгируюò нà òо, чòо  чеëовек уìер, 
à фуòëяр осòàëся?

– Кòо виновàò в òоì, чòо жизнь учиòеëей гиìнàзии, всего городà посëе 
сìерòи Беëиковà не изìениëàсь?

– Докàжиòе, чòо с героеì Чеховà  сëучиëàсь òрàгикоìическàя исòория.

1 группа 2 группа
Сосòàвьòе Синквейн

«жизнь» «фуòëяр»

–  Докàжиòе, чòо сëовà «жизнь» и «фуòëяр» явëяюòся конòексòнûìи àн-
òониìàìи.

Синквейн – посòроен кàк пяòисòрочнàя сòрофà.
1-я сòрокà – одно кëючевое сëово, опредеëяющее содержàние синквейнà;
2-я сòрокà – двà приëàгàòеëьнûх, хàрàкòеризующих дàнное поняòие;
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3-я сòрокà – òри гëàгоëà, обознàчàющих дейсòвие в рàìкàх зàдàнной òеìû;
4-я сòрокà – короòкое предëожение, рàскрûвàющее суòь òеìû иëи оòно-

шение к ней;
5-я сòрокà – синониì кëючевого сëовà (сущесòвиòеëьное).

–  Нàйдиòе в òексòе рàсскàзà сëовà и фрàзû, коòорûìи Буркин и Ковàëенко 
хàрàкòеризуюò Беëиковà. Эòи хàрàкòерисòики проòиворечàò иëи допоë-
няюò друг другà?

–  Нàйдиòе сìûсëовую ошибку: Ивàн Ивàнûч Чиìшà-Гиìàëàйский =  
Беëиков; Буркин = Беëиков; Ковàëенко ≠ Беëиков; àвòор ≠ Беëиков.

–  Сосòàвьòе психоëогический порòреò Беëиковà. Испоëьзуйòе сòрук-
òурную форìуëу:

П – позиция «Я счиòàю…»
О – объяснение «…,поòоìу чòо…»
П – приìерû  «Я ìогу докàзàòь эòо нà приìерàх»
С – сëедсòвие «Исходя из эòого, я деëàю вûвод…».

Испоëьзуя РÀФТ-òехноëогию, оòрàзиòе «беëиковщину» в вûсòупëении:

1 группа 2 группа
Роëь Àудиòория Форìà Теìà Роëь Àудиòория Форìà Теìà
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– Зàдàйòе друг другу вопросû по резуëьòàòàì 
групповой рàбоòû, рàнжируя их по òехноëогии 
«Роìàшкà вопросов».

  

– Оòвеòьòе нà гëàвнûй вопрос «Роìàшки»: 
чеì оòëичàюòся Дирекòор и Кëàсснûй руководи-
òеëь друг оò другà, есëи они сëедуюò «зàвеòàì» 
Беëиковà?
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Сопосòàвьòе Ионûчà и Беëиковà по их ëейòìоòивнûì вûскàзûвàнияì.

Ионûч говориò, чòо Беëиков говориò, чòо

«Скоëько хëопоò, однàко!» «Оно, конечно, так-то так, всё это 
прекрàсно, дà кàк бû чего не вûшëо»

«Осòàновись, покà не поздно! Пàрà ëи 
онà òебе?»

«Àх, кàк бû чего не вûшëо!»

«À хорошо, чòо я òогдà не жениëся». «И рàз эòо не рàзрешено циркуëярно, 
òо и неëьзя»

«À хорошо, чòо я нà ней не жениëся» «…чòобû не переòоëковàëи нàшего 
рàзговорà и чего-нибудь не вûшëо, 
я доëжен буду доëожиòь господину 
дирекòору…»

 
– Обрàòиòе вниìàние нà òо, чòо персонàжи изобрàженû  одинàково – через 

ìногокрàòно повòоренную кëючевую фрàзу, коòорàя рàскрûвàеò сущ-
носòь хàрàкòерà. Однàко при эòоì с герояìи сëучàюòся рàзнûе исòории: 
Дìиòрий Сòàрцев → Ионûч; Чеëовек в фуòëяре → Чеëовек в фуòëяре.

– Прокоììенòируйòе схеìû и поясниòе, кòо из героев Чеховà дегрàдиру-
ющий, à кòо – сòàгнирующий?

– Изëожиòе свое ìнение,  испоëьзуя сòрукòурную форìуëу:
П – позиция «Я счиòàю…»
О – объяснение «…,поòоìу чòо…»
П – приìерû «Я ìогу докàзàòь эòо нà приìерàх»
С – сëедсòвие «Исходя из эòого, я деëàю вûвод…».

КÀРТОЧКÀ-ИНФОРМÀТОР

Деграда «ция, 
регрессия

процесс ухудшения хàрàкòерисòик кàкого-ëибо объекòà 
иëи явëения с òечениеì вреìени, посòепенное ухудшение, 
упàдок, снижение кàчесòвà.

Личностная 
стагна «ция

зàсòой ëичносòного росòà чеëовекà, проявëяющийся в не-
способносòи и/иëи негоòовносòи сòàвиòь новûе жизненнûе 
цеëи, преодоëевàòь новûе (à не привûчнûе) òрудносòи, 
изìеняòь свое оòношение к òеì иëи инûì àспекòàì бûòия; 
сàìоуспокоение.
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– Прочиòàйòе àнàëиòическую сòàòью в учебнике и нàйдиòе в ëевой коëон-
ке òàбëицû хàрàкòерисòику, не свойсòвенную поэòике рàсскàзов Чеховà. 
Допишиòе òе черòû художесòвенного ìирà, коòорûе в ней не укàзàнû.
– Зàпоëниòе приìерàìи две прàвûе коëонки в òàбëице «Новàòорсòво 
Чеховà-прозàикà»: 

Новàòорскàя поэòикà Чеховà «Ионûч» «Чеëовек в фуòëяре»

Лàконизì изëожения

Внуòренняя нàпряженносòь и дрàìàòизì 
повесòвовàния
Изобрàжение кризиснûх ìоìенòов в ду-
ховной жизни героя
Оòкàз оò внешней собûòийносòи
Изобрàжение духовной биогрàфии героя
Испоëьзовàние деòàëей инòерьерà и пей-
зàжà дëя хàрàкòерисòики духовного ìирà 
героев
Яркàя внешняя собûòийносòь
  

Киòàйский художник Чэнь Цзуньсàнь  создàеò   Книги в кàрòинкàх, в 
коòорûх с поìощью боëьшого чисëà рисунков, изобрàжàющих собûòия 
сюжеòà, рàсскàзûвàеò исòорию героев художесòвенного произведения. 
Чэнь Цзуньсàнь òàк иëëюсòрировàë и рàсскàз Чеховà «Чеëовек в фуòëя-
ре». Ознàкоìьòесь  с эòиìи иëëюсòрàцияìи и поясниòе, кàкое собûòие 
рàсскàзà Чеховà оòрàжено в кàждой кàрòинке.  

Литературоведческий словарь
В иронии (òонкой нàсìешке, вûкàзàнной в скрûòой 

форìе) коìический эффекò основàн нà проòивопосòàвëении 
ëогичного и àëогичного, сооòношении видиìого и уòàенного, 
суòи и фикции. Эòо некàя двусìûсëенносòь, где зà якобû 

поëожиòеëьной оценкой кроеòся негàòивное оòношение и нàсìешкà. 
Ирония  – эòо проявëение скрûòой àвòорской оценки, криòического 
оòношения к описûвàеìой кàрòине жизни. Иронический подòексò про-
воцируеò чиòàòеëя нà вûводû о òоì, чòо суждения персонàжей  òребуюò 
криòического осìûсëения, чòо и обосòряеò коìизì. Бëàгодàря иронии 
àвòор уìàëяеò знàчиìосòь своего «героя», покàзûвàя в коìическоì свеòе 
его речь, поведение и хàрàкòер.
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Кукрûниксû. Иëëюсòрàция к рàсскàзу 
À.П.Чеховà «Чеëовек в фуòëяре». 

нач. 1950-х гг.

Кукрûниксû. 
Иëëюсòрàция к рàсскàзу 

À.П. Чеховà 
«Чеëовек в фуòëяре». 

1941 г.

Художественная деталь (оò фр. – подробносòь, ìеëочь) – ìикроэëе-
ìенò обрàзà (порòреòà, пейзàжà, дейсòвия персонàжà, его поведения, 
посòупкà, речи), способсòвующий его нàгëядносòи и зàпоìинàеìосòи. 
Художесòвенную деòàëь опредеëяюò кàк признàк ëàконичного, эко-
ноìного сòиëя. Художесòвеннàя деòàëь вëияеò нà чиòàòеëя нàибоëее 
эффекòивнûì способоì, òàк кàк онà воссоздàеò обрàз цеëого зà счеò àк-
ценòировàния нàибоëее сущесòвенной его черòû. Боëее òого, онà прово-
цируеò чиòàòеëя нà соòворчесòво, зàсòàвëяя допоëниòь художесòвенную 
кàрòину, не прорисовàнную àвòороì до концà. 

Сòàновясь ìногознàчной, художесòвеннàя деòàëь ìожеò вûрàсòи до 
художесòвенного сиìвоëà. Обûкновеннàя, но неоднокрàòно повòоряеìàя 
в предеëàх дàнного òексòà художесòвеннàя деòàëь, ìожеò сòàòь сиìво-
ëической. Нàприìер, «фуòëяр» Чеховского Беëиковà. 
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НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ  ЛЕСКОВ

(1831–1895)

В.À. Серов. Порòреò Н.С. Лесковà. 1984 г.

Сòихоòворнàя сòрочкà Игоря Северянинà о Лескове – «Досòоевскоìу 
равный, он – прозёванный гений» – указывает  на самобытный талант 
писàòеëя, коòорûй обрàщен к просòûì, «обойденнûì» вниìàниеì ëи-
òерàòурû ëюдяì зàхоëусòной России. 

По ìеòкоìу зàìечàнию М. Горького, о коì бû ни писàë 
Лесков – о ìужике, поìещике, нигиëисòе, он всегдà рàз-
ìûшëяë «о русском человеке, о человеке данной страны... и 
в каждом рассказе Лескова вы чувствуете, что его основная 
дума – дума не о судьбе лица, а о судьбе России».

Родиëся Никоëàй Сеìенович Лесков 16 феврàëя 1831 годà в сеëе 
Горохово Орëовской губернии – сàìой ëиòерàòурной губернии России, 
нà зеìëе Ивàнà Тургеневà и Ивàнà Бунинà. В хàрàкòере Лесковà бûëо 
ìного вëàсòносòи и незàвисиìосòи, унàсëедовàннûх оò ìàòери. В сеìье 
он держàëся обособëенно, дерзко, кàк позднее и в ëиòерàòуре. Родиòеëи 
хоòеëи дàòь сûну соëидное обрàзовàние и ìечòàëи о его успешной сëу-
жебной кàрьере. Эòи нàдеждû Никоëàй Лесков решиòеëьно перечеркнуë. 
Гиìнàзию он не зàкончиë, дорогà в универсиòеò бûëà дëя него зàкрûòà.
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В судьбе Лесковà бûëо òри городà, где сëожиëàсь вся его биогрà-
фия. Ореë – деòсòво и оòрочесòво, Киев – порà юносòи, Пеòербург – вся 
осòàвшàяся жизнь.

Переехàв в Пеòербург в 1861 году, Лесков очень бûсòро сòàновиòся 
соòрудникоì журнàëà «Севернàя пчеëà»: с сàìого нàчàëà иì взяò го-
ëовокружиòеëьнûй òеìп ëиòерàòурной рàбоòû – Лесков бûë веëикиì 
òруженикоì и его художесòвенное, пубëицисòическое и эписòоëярное 
нàсëедие поисòине необозриìо.

В 1865 году появëяеòся знàìениòûй рàсскàз Лесковà «Леди Мàкбеò 
Мценского уездà» – нàционàëьнàя пàрàëëеëь веëикой òрàгедии Шекспи-
рà. Леди Мàкбеò – Кàòеринà Изìàйëовà – всю свою жизнь оòдàëà рàди 
единсòвенной сòрàсòи, ëюбви к Сергею. Сòрàсòь òоëкàеò ее нà хëàдно-
кровнûе пресòупëения, онà усòрàняеò всех, кòо ей ìешàеò: свекрà, ìужà, 
пëеìянникà. Хàрàкòер Изìàйëовой удивиòеëьной сиëû и цеëьносòи, 
вûзûвàющий, однàко, не увàжение иëи жàëосòь, à чòо-òо похожее нà 
суевернûй ужàс, сòрàх перед энергией, нàпрàвëенной нà рàзрушение. 

Теìной душе Кàòеринû Изìàйëовой, обуревàеìой сòрàсòяìи, в òвор-
чесòве Лесковà проòивопосòàвëенà душà героя «Очàровàнного сòрàнни-
кà» (1874), Ивàнà Северьянûчà Фëягинà. В повесòи рàсскàзàнà поëнàя 
собûòий и необûчàйнûх прикëючений жизнь àвàнòюрисòà поневоëе, 
коòорûй «зàкоëдовàн», «очàровàн» и всю жизнь вûнужден бросàòься 
из одного прикëючения в другое. 

Сàìое порàзиòеëьное и оригинàëьное у Лесковà – эòо русский язûк. 
Его совреìенники писàëи и сòàрàëись писàòь ровнûì и гëàдкиì язûкоì, 
избегàя сëишкоì ярких иëи соìниòеëьнûх обороòов. Лесков же жàдно 
хвàòàë кàждое неожидàнное иëи живописное вûрàжение. Все форìû 
профессионàëьного иëи «сосëовного» язûкà, всевозìожнûе жàргоннûе 
сëовечки — все эòо ìожно всòреòиòь нà его сòрàницàх. Но особенно 
ëю биë он коìические эффекòû просòоречного церковносëàвянского и 
кàëàìбурû «нàродной эòиìоëогии». 

Другàя оòëичиòеëьнàя черòà Лесковà: он, кàк никòо другой из со-
вреìенников, вëàдеë дàроì рàсскàзà. Его рàсскàзû – просòо àнекдоòû, 
повесòвующие о собûòиях с коëоссàëьнûì ìàсòерсòвоì. Эòо проòиво-
речиëо òрàдицияì «серьезной» русской ëиòерàòурû. Сàìûе оригинàëь-
нûе произведения Лесковà òàк зàпоëненû всевозìожнûìи сëучàяìи и 
прикëюченияìи, чòо криòикàì, дëя коòорûх гëàвнûìи бûëи идеи и 
òенденции, кàзàëось сìешнûì и неëепûì. Однàко Лев Тоëсòой ëюбиë 
рàсскàзû Лесковà и нàсëàждàëся его сëовесной эквиëибрисòикой, хоòя 
и пеняë еìу нà перенàсûщенносòь сòиëя. 
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Эòоò вкус к сëовесной живописносòи, к бûсòроìу изëожению зàпу-
òàнного сюжеòà рàзиòеëьно оòëичàеòся оò ìеòодов почòи всех осòàëьнûх 
русских писàòеëей, особенно Тургеневà, Гончàровà иëи Чеховà. В ëесков-
скоì видении ìирà неò никàкой дûìки, неò àòìосферû, неò ìягкосòи; 
он вûбирàеò сàìûе кричàщие цвеòà, сàìûе грубûе конòрàсòû, сàìûе 
резкие конòурû. Его обрàзû предсòàюò при беспощàдноì дневноì свеòе. 

У Лесковà неò òускëûх цвеòов, в русской жизни он нàходиò хàрàкòе-
рû яркие, живописнûе и пишеò их ìощнûìи ìàзкàìи: добродеòеëь, из 
рядà вон вûходящàя оригинàëьносòь, боëьшие пороки, сиëьнûе сòрàсòи 
и гроòескнûе коìические черòû – воò его ëюбиìûе предìеòû. 

Святочный рассказ. «Жемчужное ожерелье»

Опредеëение свяòочного рàсскàзà изнàчàëьно восходиò к свяòкàì. 
Свяòки прàздновàëись с 6 по 19 янвàря.  

Боëьшинсòво свяòочнûх рàсскàзов нàчинàюòся с описàния несчàсò-
нûх героев, с кàрòин их бедсòвенного поëожения, непоëноòû жизни. 
Но свяòочнûй рàсскàз никогдà не зàìûкàеòся нà ущербносòи, в иòоге 
«непоëноòà рàзрешиòся в поëноòу»: с приходоì в ìир Богочеëовекà чудо 
ìожеò сëучиòься в жизни кàждого. Эòо чудо не обязàòеëьно сверхъесòе-
сòвенно и чàще всего объясняеòся кàк счàсòëивое сòечение обсòояòеëьсòв.

В эсòеòике реàëизìà чудо не явëяеòся òàинсòвоì, оно связàно с че-
ëовекоì, с его внуòренниì преобрàжениеì, коòорое внешне никàк не 
проявëяеòся. Тàкое чудо происходиò и в рàсскàзе  Лесковà «Жеìчужное 
ожереëье».

В сòрукòуре рàсскàзà оòрàзиëàсь скàзовàя повесòвовàòеëьнàя форìà, 
коòорàя предпоëàгàеò повесòвовàние оò ëицà рàсскàзчикà. У Лесковà, 
кроìе повесòвовàòеëя, ведущего рàсскàз о жеìчужноì ожереëье, есòь 
еще и àвòор-повесòвовàòеëь, коòорûй до рàзвиòия основнûх собûòий 
рисуеò кàрòину ëиòерàòурного спорà ìежду герояìи, обсуждàющиìи 
жàнровûе признàки свяòочного рàсскàзà. Спорящих зàниìàеò вопрос: 
«Можно ëи обойòись в свяòочноì рàсскàзе без скàзочнûх героев (духов, 
привидений, ведьì) и язûческих обрядов?» Рàсскàзчик уòверждàеò, чòо 
«и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, всё-таки может 
видоизìеняòься и предсòàвëяòь ëюбопûòное рàзнообрàзие, оòрàжàя в 
себе и своё время, и нравы». 

Свяòочную исòорию – «исòинное происшесòвие» – изëàгàеò рàсскàз-
чик, повесòвующий о òоì, кàк нà Крещение его брàò жениëся. В ней 
неò ничего сверхъесòесòвенного и удивиòеëьного: ни черòей, ни зëûх 
духов, ни кàких-ëибо язûческих òàинсòв, однàко эòà исòория в поëной 
ìере ìожеò бûòь оòнесенà  к жàнру свяòочного рàсскàзà.

По ìнению Л.Н. Тоëсòого, гëàвнûì недосòàòкоì Лесковà бûëо 
òо, чòо он не уìеë удержàòь свой òàëàнò в рàìкàх и «перегружал 
свой воз добром».
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Герой приезжает к брату на Святки с твёрдым намерением женить-
ся во чòо бû òо ни сòàëо, объясняя эòо òеì, чòо «опосòûëеëà хоëосòàя 
жизнь, нàдоеëи спëеòни и вздорû провинции», хочеòся «иìеòь свой 
очàг... сидеòь с дорогою женою у своей ëàìпû». Дейсòвие происходиò в 
свяòочную недеëю, поэòоìу скоро сëàженнàя свàдьбà не вûзûвàеò удив-
ления, всё происходит со сказочной лёгкостью и быстротой.

Невесòà герою вûбрàнà досòойнàя: яснûй уì, бëàгороднûй хàрàкòер, 
верное сердце. Под сòàòь ей и жених, ìëàдший брàò рàсскàзчикà – че-
ëовек «просòой души, дà истинной».

В рàсскàзе предсòàвëенà не òоëько исòория удивиòеëьной жениòьбû 
героя, но и исòория жениòьбû сàìого рàсскàзчикà, à òàкже исòория 
взàиìооòношений оòцà Мàши Никоëàя Ивàновичà с зяòьяìи и сòàрши-
ìи дочерьìи. Все персонàжи, учàсòвующие в собûòиях, связàнû ìежду 
собой родсòвеннûìи узàìи: рàсскàзчик и его женà; герой и его невесòà, 
à зàòеì женà; оòец невесòû, его сòàршие дочери и их ìужья.  Собûòия 
рàсскàзà и круг его учàсòников в поëной ìере сооòвеòсòвуюò жàнру 
свяòочного рàсскàзà: в неì реàëизуюòся  сеìейно-бûòовûе, жиòейские 
пробëеìû.  Однàко дàëьнейшие собûòия рàсскàзà  и особенно его финàë 
вûводяò обûчную сеìейно-бûòовую пробëеìàòику нà уровень эòико-
фиëософских обобщений. В рàсскàзе «Жеìчужное ожереëье»  Лесков 
покàзàë, кàк приìер нрàвсòвенного поведения одного чеëовекà ìожеò 
просвеòëиòь другого чеëовекà, коòорûй пойìеò свой грех и сìожеò его 
искупиòь. 

По ìнению àвòорà, чеëовек всю жизнь, кàждûй день и чàс, бореòся с 
грехоì. Он доëжен нàучиòься преодоëевàòь искушение  и деëàòь первûе 
шàги к преобрàжению своей души.

Вопросы и задания

Ознàкоìьòесь с àнàëиòической сòàòьей учебникà и вûдеëиòе жàнровûе 
признàки свяòочного рàсскàзà.

Испоëьзуя инòернеò-ресурсû, сëовàрную ëиòерàòуру,  опредеëиòе, чеì 
оòëичàеòся свяòочнûй рàсскàз оò рождесòвенского рàсскàзà.

Нàйдиòе в инòернеòе иëëюсòрàцию  Н.В. Кузьìинà  к рàсскàзу  
Н.С. Лесковà «Жеìчужное ожереëье» (1950-е гг.). Опредеëиòе, кàкàя 
сюжеòнàя сиòуàция в ней оòрàженà.
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Иòоги àнàëиòической рàбоòû сведиòе в òàбëицу:

Особенносòи
1 группа 2 группа

Рождесòвен-
ский рàсскàз

Свяòочнûй 
рàсскàз

1. В кàкой нàционàëьной ëиòерàòуре рàс-
скàз предсòàвëен (àнгëийскàя, русскàя)

2. С кàкиì реëигиознûì прàздникоì рàс-
скàз связàн (Рождесòво, Свяòки)

3. Кàкàя пробëеìàòикà оòрàжàеòся в рàс-
скàзе (сеìейно-бûòовàя, эòико-фиëософ-
скàя)
4. Чòо явëяеòся чудоì в рàсскàзе (обреòен-
ное сеìейно-ìàòериàëьное бëàгопоëучие, 
просвеòëение ëичносòи )

Прочиòàйòе рàсскàз Н.Лесковà «Жеìчужное ожереëье» в хресòоìàòии и 
докàжиòе, чòо эòо свяòочнûй рàсскàз, испоëьзуя сòрукòурную форìуëу:
П – позиция «Я счиòàю…»
О – объяснение «…,поòоìу чòо…»
П – приìерû  «Я ìогу докàзàòь эòо нà приìерàх»
С – сëедсòвие «Исходя из эòого, я деëàю вûвод…».

Основàòеëеì жàнрà рождесòвенского рàсскàзà в ìировой ëиòерàòуре 
счиòàеòся Чàрëьз Диккенс, коòорûй в 1843 году нàписàë «Рождесòвен-
скую песнь в прозе». В произведении àнгëийского писàòеëя повесòвуеòся 
о сòàроì ìрàчноì скряге Эбинейзере Скрудже, коòорûй ëюбиò òоëько 
свои деньги и не пониìàеò рàдосòи ëюдей, всòречàющих Рождесòво. 
Однàко Скрудж ìеняеò свои взгëядû посëе всòречи с духàìи. Воëшеб-
нûй ìоòив фоëькëорной скàзки Ч. Диккенс испоëьзуеò, чòобû покàзàòь 
внуòреннее перерождение своего героя-скряги  Скруджà, коòорûй из 
эгоисòà преврàщàеòся в àëьòруисòà, из скучного сòàрикà-ìизàнòропà в 
добродушного фиëàнòропà.

КÀРТОЧКÀ-ИНФОРМÀТОР

Эгоúзì ценносòнàя ориенòàция, ìорàëьно-эòический прин-
цип, хàрàкòеризующий поведение чеëовекà, сòреìя-
щегося  к удовëеòворению ëишь собсòвеннûх поòреб-
носòей и инòересов, пренебрегàющего инòересàìи 
других

Àëьòруúзì зàбоòà о бëàге иëи инòересàх других ëюдей.
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Фиëàнòрóпия бëàгоòвориòеëьносòь, поìощь и покровиòеëьсòво 
нуждàющиìся.

Мизàнòрóпия оòчуждение оò ëюдей, ненàвисòь к ниì; неëюди-
ìосòь.

Чудеснûе собûòия сëучàюòся и в других его рождесòвенских рàсскàзàх – 
«Коëокоëà», «Сверчок зà очàгоì». 

В своих рàсскàзàх Диккенс связàë социàëьную и рождесòвенскую òеìàòику, 
сфорìуëировàë основнûе принципû «рождесòвенской фиëософии»: ценносòь 
чеëовеческой души, ëюбовь к чеëовеку, òеìû пàìяòи и зàбвения, деòсòвà. 
Дëя Ч. Диккенсà вàжнà àòìосферà àнгëийского Рождесòвà, коòорàя создàеòся 
фоëькëорной ìисòикой воëшебсòвà, призрàков и духов, òàинсòвенносòи окру-
жàющего.

Трàдиция Диккенсà бûëà восприняòà кàк европейской, òàк и русской ëи-
òерàòурой и поëучиëà дàëьнейшее рàзвиòие.

– Прочиòàйòе в Хресòоìàòии «Рождесòвенскую песнь в прозе» Ч. Диккенсà 
и сопосòàвьòе двух скряг – Эбинейзерà Скруджà и Никоëàя Ивàновичà 
(«Жеìчужное ожереëье»). Почеìу герои изìениëись, чòо сòàëо при-
чиной произошедших в них переìен? В чеì эòи переìенû проявиëись?

– Кàкое нàзидàние чиòàòеëяì несуò рàсскàзû Н.С. Лесковà и Ч. Диккенсà?
– Кàкие сòрукòурнûе эëеìенòû преврàщàюò рождесòвенский рàсскàз  

Ч. Диккенсà в скàзку?  

– Нàпишиòе сценàрий свяòочного рàсскàзà Н.С.Лесковà, òрàнсфорìируя 
ëиòерàòурнûй òексò в скàзочное повесòвовàние: продуìàйòе декорà-
ции, косòюìû, репëики героев. Кàкую ìûсëь эòого произведения вû 
бû хоòеëи донесòи до своего зриòеëя?

В свяòочноì рàсскàзе, кàк и в воëшебной скàзке, ìогуò происходиòь 
фàнòàсòические собûòия. Однàко в скàзке сëучàюòся чудеса, à в свя-
òочноì рàсскàзе происходиò  чудо. Объясниòе сìûсëовую рàзницу и 
жàнрообрàзующую роëь эòих сòрукòурнûх эëеìенòов в скàзке и свя-
òочноì рàсскàзе.

Сосòàвьòе инòеëëекò-кàрòу, в коòорой схеìàòично будеò 
предсòàвëен принцип вкëюченносòи одного рàсскàзà в 
другой («принцип ìàòрешки») с опредеëениеì òеìû рàс-
скàзà в кàждоì конкреòноì сëучàе.
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Рассказ в 
рассказе

вид композиции, при котором  в повествование вводит-
ся второй рассказчик.

Кольцевая вид композиции, при котором  используется повтор 
строф, художественных описаний – интерьера, пейза-
жа, портрета.

Зеркальная вид композиции, при котором используется симме-
трия слов, образов, эпизодов.

Охàрàкòеризуйòе персонàжей рàсскàзà «Жеìчужное ожереëье».
– С поìощью кàких средсòв àвòор создàеò их индивидуàëьную неповòо-
риìосòь? Вàì поìожеò сëедующàя àнàëиòическàя òàбëицà:

Средсòвà 
хàрàкòерисòики 

героев

Сòàрший 
брàò

Женà 
сòàршего 

брàòà

Мëàдший 
брàò

Мàшень-
кà

Никоëàй 
Ивàнович

Порòреòнàя 
хàрàкòерисòикà
Хàрàкòерисòикà по 
иìенной ноìинàции
Хàрàкòерисòикà героя 
другиì персонàжеì
Сàìохàрàкòерисòикà 
героя (оòношение героя 
к жениòьбе по ëюбви)
Хàрàкòерисòикà персо-
нàжей через посòупки

Рàскройòе гëàвную 
ìûсëь произведе-
ния, коììенòируя  
сëовà, вûдеëеннûе 
в рàсскàзе курси-
воì: 

– Кòо из героев пе-
режиë свяòочную 
исòорию?  
– К коìу из них 
пришëà Божья бëà-
годàòь?  
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– Обознàчьòе в òàбëице ëогические связи 

Оòец Мàшеньки искушàеìûй

Муж Мàшеньки искусиòеëь

 
Сосòàвьòе ìенòàëьную кàрòу, ценòрàëьное поняòие коòорой «Чудо». 

Обознàчьòе вехи, коòорûе предшесòвовàëи совершению чудà.
– Кòо из героев учàсòвовàë в эòоì процессе? 
– Кàк взàиìодейсòвуюò в эòоì òàинсòве ìоòивû всòречи,  грехà, преобрàжения?

Прочиòàйòе в хресòоìàòии новеëëу Ги 
де Мопàссàнà «Ожереëье». Срàвниòе 
«Жеìчужное ожереëье» Н.С.Лесковà и 
«Ожереëье» Ги де Мопàссàнà, сосòàвьòе 
диàгрàììу Веннà.
  
– Кàкой сòрукòурнûй эëеìенò явëяеòся 
общиì дëя свяòочного рàсскàзà русского 
писàòеëя и новеëëû фрàнцузского писà-
òеëя? 
– Сëедуеò ëи счиòàòь, чòо эòоò эëеìенò явëяеòся òàкиì же жàнрообрà-
зующиì дëя свяòочного рàсскàзà, кàк и дëя новеëëû?  

Новéлла это повествовательный прозаический жанр, для которо-
го характерна краткость, острый сюжет, нейтральный 
стиль изложения, отсутствие психологизма, неожиданная 
развязка.

«Жеìчужное 
ожереëье»

«Ожереëье»
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Посìоòриòе экрàнизàцию новеëëû Ги де Мопàссàнà  «Ожереëье»  (ре-
жиссер Кëод Шàброëь, 2006г.), нàпишиòе рецензию, оценив ìàсòерсòво 
кинорежиссерà в вопëощении гëàвнûх òеì  произведения.

Литературоведческий словарь
Роль автора в художественном мире произведения

Кàк счиòàюò ëиòерàòуроведû, пробëеìу àвòорà породиëà реà-
ëисòическàя ëиòерàòурà. В реàëисòическоì художесòвенноì 
произведении àвòор вûсòупàеò в кàчесòве некоей скрепëя-

ющей òексò идеи, пàфосà, гàрàнòà единсòвà его форìû и содержàния. 
Àвòор òàкже ìожеò явëяòься специфическиì обрàзоì, связующиì, 
группирующиì, ценòрàëизующиì òексò бëàгодàря единоìу сòиëю. 

Àвòор-òворец – вûрàзиòеëь цеëосòносòи всего произведения. Обрàз 
àвòорà ìожеò вûсòупàòь кàк усëовнûй àвòопорòреò писàòеëя, нàпри-
ìер, в русскоì реàëисòическоì роìàне Пушкинà, Лерìонòовà, Гогоëя. 
Позиция àвòорà соединяеò и òочку зрения героев, и òочку зрения пове-
сòвовàòеëя, во ìногоì не совпàдàющих друг с другоì. Принципиàëьно 
вàжнûì в проявëении позиции àвòорà явëяеòся поняòие «эìоционàëь-
нûй нàсòрой», нàпрàвëенное àвòороì восприяòие чиòàòеëеì внуòреннего 
сосòояния героя. 
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ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

СИНКВЕЙН — эòо òворческàя рàбоòà, коòорàя иìееò короòкую фор-
ìу сòихоòворения, сосòоящего из пяòи нерифìовàннûх сòрок. В синк-
вейне крàòко, но еìко изëàгàеòся суòь кàкой-òо пробëеìû, òеìû иëи 
поняòия. Синквейн  – эòо не просòое сòихоòворение, à сòихоòворение, 
нàписàнное по сëедующиì прàвиëàì:  

1-я сòрокà – одно кëючевое сëово, опредеëяющее содержàние синк-
вейнà;

2-я сòрокà – двà приëàгàòеëьнûх, хàрàкòеризующих дàнное поняòие;
3-я сòрокà – òри гëàгоëà, обознàчàющих дейсòвие в рàìкàх зàдàнной 

òеìû;
4-я сòрокà – короòкое предëожение, рàскрûвàющее суòь òеìû иëи 

оòношение к ней;
5-я сòрокà – синониì кëючевого сëовà (сущесòвиòеëьное).

Образец

Дìиòрий Сòàрцев Коòик

Вëюбëеннûй, ìечòàòеëьнûй Юнàя, крàсивàя

Рàзочàровàëся, успокоиëся, 
рàзбогàòеë.

Нàряжàеòся, ìузицируеò, рàзочàро-
вûвàеòся

Поìеняë жизненнûе ориенòирû. Пересìàòривàеò жизненнûе ценносòи

Ионûч Екàòеринà Ивàновнà

ДИАМАНТА - эòо òворческàя рàбоòà, коòорàя иìееò короòкую фор-
ìу сòихоòворения, сосòоящего из сеìи нерифìовàннûх сòрок, первàя и 
посëедняя из коòорûх — поняòия с проòивопоëожнûì знàчениеì. Эòоò 
вид сòихà сосòàвëяеòся по сëедующей схеìе:

• сòрочкà 1: òеìà (сущесòвиòеëьное)
• сòрочкà 2: опредеëение (2 приëàгàòеëьнûх)
• сòрочкà 3: дейсòвие (3 причàсòия)
• сòрочкà 4: àссоциàции (4 сущесòвиòеëьнûх)
• сòрочкà 5: дейсòвие (3 причàсòия)
• сòрочкà 6: опредеëение(2 приëàгàòеëьнûх)
• сòрочкà 7: òеìà (сущесòвиòеëьное)

Образец

Пример диаманты:
Любовь 
Прекрàснàя, неверояòнàя. 
Нàпоëняющàя, возвûшàющàя, преобрàжàющàя.



196

Крàсоòà, вдохновение, гàрìония, счàсòье. 
Опусòошàющàя, унижàющàя, рàзрушàющàя.
Ужàснàя, бàнàëьнàя
Ненàвисòь.

ИНСЕРТ – это прием технологии развития критического мышления через 
чтение и письмо,  используемый при работе с текстом, с новой информацией. Ин-
серт  предполагает индивидуальную работу, самостоятельное чтение, в процессе 
которого делаются следующие пометы: 

V – эту информацию знал, знаю, помню;
+ – это для меня новая информация; 
? – эта информация мне непонятна, у меня появились вопросы.
RAFT-ТЕХНОЛОГИЯ – эòо педàгогический приеì, нàпрàвëеннûй нà 

создàние письìеннûх òексòов опредеëенной òеìàòики. Он явëяеòся од-
ниì из способов обучения криòическоìу ìûшëению, форìируеò сисòеìу 
суждений, способсòвуеò уìению àнàëизировàòь предìеòû, содержàние, 
пробëеìû, форìуëировàòь свои обосновàннûе вûводû, вûносиòь свои 
оценки. 

Àббревиàòурà РÀФТ рàсшифровûвàеòся в сëедующей òàбëице:

Роль Аудитория Форма Тема

Дëя опредеëения 
роëи сëедуеò вû-
ясниòь, кòо ìожеò 
рàскрûòь зàдàн-
ную òеìу

Вûяснение, коìу 
ìожеò преднàзнà-
чàòься дàннûй òексò

Вûбор жàнрà, 
форìû повесòво-
вàния

Вûбор òеìàòики, 
опредеëение, о чеì 
будеò òексò, кà-
кие основнûе идеи 
будуò рàскрûòû в 
неì

ПОПС-ФОРМУЛА – совреìеннûй речевой приеì,  поìогàющий грà-
ìоòно и убедиòеëьно вûрàжàòь ìûсëи. 

П – позиция. Необходиìо по зàдàнной пробëеìе вûскàзàòь свое соб-
сòвенное ìнение. Дëя эòого ìожно испоëьзовàòь сëедующие форìуëи-
ровки: «Я счиòàю, чòо…», «Нà ìой взгëяд, эòà пробëеìà зàсëуживàеò / 
не зàсëуживàеò вниìàния», «Я согëàсен с…».

О – обосновàние, объяснение своей позиции. Здесь необходиìо при-
весòи все возìожнûе àргуìенòû, подòверждàющие вàше ìнение. Оòвеò 
доëжен бûòь обосновàннûì: «…, поòоìу чòо…» иëи «…, òàк кàк…».

П – приìерû. Дëя нàгëядносòи и подòверждения пониìàния своих 
сëов необходиìо привесòи фàкòû, причеì их доëжно бûòь не ìенее òрех. 
Речевûе обороòû:  «Нàприìер, …», «Я ìогу докàзàòь эòо нà приìере…».

С – сëедсòвие (суждение иëи уìозàкëючение). Эòоò бëок явëяеòся 
иòоговûì, он содержиò вàши окончàòеëьнûе вûводû, подòверждàющие 
вûскàзàнную позицию. Нàчàëо предëожений в неì ìожеò бûòь òàкиì: 
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«Тàкиì обрàзоì…», «Подводя иòог…», «Поэòоìу…», «Исходя из скàзàн-
ного, я деëàю вûвод о òоì, чòо…».

«РОМАШКА ВОПРОСОВ» - обучàющий приеì. «Роìàшкà» сосòоиò 
из шесòи ëепесòков, кàждûй из коòорûх содержиò опредеëеннûй òип 
вопросà. 

1. Простые вопросы  — эòо вопросû, оòвечàя нà коòорûе нужно 
предосòàвиòь кàкие-òо конкреòнûе сведения, вспоìниòь и воспроизвесòи 
некую инфорìàцию: «Чòо?», «Когдà?», «Где?», «Кàк?». Вопросы, кото-
рые требуют от нас знания фактического материала и ориентированы 
на работу памяти.

2. Уточняющие вопросы обûчно нàчинàюòся со сëов:
• «То есть ты говоришь, что…?»
• «Если я правильно понял, то …?» 
• «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?»
Цель этих вопросов – уточнить информацию, которую вы только что 

получили от собеседника. Иногдà их зàдàюò дëя поëучения инфорìàции, 
оòсуòсòвующей, но подрàзуìевàющейся в сообщении.

3. Оценочные вопросы  поìогуò вàì дàòь предеëьно òочную оценку 
связàннûì с вàшей пробëеìой предìеòàì, собûòияì, фàкòàì. Эòи вопро-
сû явëяюòся ëучшиì инсòруìенòоì вûборà идей и вàриàнòов решения 
пробëеìû.

4. Творческие вопросы – эòо вопросû, в форìуëировке коòорûх при-
суòсòвуюò эëеìенòû усëовносòи, предпоëожения, прогнозà. Дàннûй òип 
вопросà чàще всего содержиò чàсòицу «бû»: «Чòо изìениëось бû …», 
«Чòо будеò, есëи …?», «Кàк вû дуìàеòе, кàк будеò рàзвивàòься сюжеò 
в рàсскàзе посëе…?». 

5. К интерпретационным вопросам оòносиòся вопрос «почеìу?».  В 
неì зàкëючàеòся  сущносòь чеëовеческого восприяòия – необходиìосòь 
объясняòь происходящее. 

6. Практические вопросы  усòàнàвëивàюò взàиìосвязь ìежду òеорией 
и прàкòикой: «Кàк ìожно приìениòь …?»,  «Чòо ìожно сдеëàòь из …?», 
«Где вû в обûчной жизни ìожеòе нàбëюдàòь …?», «Кàк бû вû посòупиëи 
нà ìесòе героя рàсскàзà?». Они позвоëяюò òрезво оцениòь сиòуàцию и 
сòепень реàëьносòи вàших пëàнов, увидеòь пробëеìу со сòоронû.
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«КОРЗИНА ИДЕЙ» – приеì àкòуàëизàции знàний, способ оргàнизà-
ции индивидуàëьной и групповой рàбоòû учàщихся нà нàчàëьной сòàдии 
урокà, когдà идеò àкòуàëизàция иìеющегося у них опûòà и знàний. 

Он позвоëяеò вûясниòь все, чòо знàюò иëи дуìàюò ученики 
по обсуждàеìой òеìе урокà.

ГРАФИЧЕСКИЙ ОРГАНАЙЗЕР – способ оргàнизовàòь 
инфорìàцию нà ëисòе буìàги (иëи экрàне коìпьюòерà), чòобû уëуч-
шиòь ее зàпоìинàние, усвоение, àнàëиз иëи приìенение. Грàфическое 
предсòàвëение инфорìàции позвоëяеò учиòься форìуëировàòь гëàвную 
ìûсëь, вûдеëяòь кëючевûе сëовà, деëиòь òексò нà сòрукòурнûе чàсòи, 
сворàчивàòь инфорìàцию в виде вòоричнûх исòочников (пëàн, àëгориòì, 
òàбëицà, схеìà), рàзворàчивàòь ее («чиòàòь» форìуëû, урàвнения), пере-
кодировàòь из визуàëьной в сëовесную и нàобороò.

МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА –  эòо просòàя и эффекòивнàя òехникà ви-
зуàëизàции ìûшëения. Приìеняеòся дëя создàния, рàзвиòия и àнàëизà 
идей, удобнûй инсòруìенò упрàвëения ìûсëяìи.

ДИАГРАММА ВЕННА – эòо схематическое представление отношений меж-
ду  логическими утверждениями. 

Множесòвà изобрàжàюòся в виде геоìеòрических фигур,  обûчно  
– кругов,  коòорûе перекрûвàюòся, есëи рàзëичнûе ìножесòвà иìе-
юò общие эëеìенòû. Диàгрàììà визуàëьно оòобрàжàеò все возìожнûе 
ëогические оòношения ìножесòв: объединение, пересечение, рàзносòь.  
Кàждое ìножесòво предсòàвëяеò собой нàбор дàннûх, у коòорûх есòь 
ìежду собой нечòо общее. Обëàсòь нàëожения окружносòей извесòнà кàк 
«обëàсòь пересечения» - онà оòобрàжàеò дàннûе с общиìи кàчесòвàìи 
из всех пересекàющихся ìножесòв.
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ПАМЯТКА 
для выполнения исследовательских и творческих  письменных работ

ЭССЕ – эòо прозàическое сочинение небоëьшого объеìà и свободной 
коìпозиции, вûрàжàющее индивидуàëьнûе впечàòëения и сообрàжения 
по конкреòноìу поводу иëи вопросу и зàведоìо не преòендующее нà 
опредеëяющую иëи исчерпûвàющую òрàкòовку предìеòà.

В «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крûсинà оно опреде-
ëяеòся кàк «очерк, òрàкòующий кàкие-нибудь пробëеìû не в сисòеìà-
òическоì нàучноì виде, à в свободной форìе».

«Большой энциклопедический словарь» дàеò òàкое опредеëение 
эссе: «эòо жàнр фиëософской, ëиòерàòурно-криòической, исòорико-био-
грàфической, пубëицисòической прозû, сочеòàющий подчеркнуòо инди-
видуàëьную позицию àвòорà с непринужденнûì, чàсòо пàрàдоксàëьнûì 
изëожениеì, ориенòировàннûì нà рàзговорную речь».

«Краткая литературная энциклопедия» уòочняеò: «Эссе - эòо прозà-
ическое сочинение небоëьшого объеìà и свободной коìпозиции, òрàкòую-
щее чàсòную òеìу и предсòàвëяющее попûòку передàòь индивидуàëьнûе 
впечàòëения и сообрàжения, òàк иëи инàче с нею связàннûе».

Некоторые признаки эссе:
• нàëичие конкреòной òеìû иëи вопросà;
• вûрàжение индивидуàëьнûх впечàòëений и сообрàжений по кон-

креòноìу поводу иëи вопросу. Зàведоìо не преòендуеò нà опреде-
ëяющую иëи исчерпûвàющую òрàкòовку предìеòà;

• новое, субъекòивно окрàшенное сëово о чеì-ëибо, òàкое произве-
дение ìожеò иìеòь фиëософский, исòорико-биогрàфический, пу-
бëицисòический, ëиòерàòурно-криòический, нàучно-попуëярнûй 
иëи чисòо беëëеòрисòический хàрàкòер;

• в содержàнии эссе оценивàеòся в первую очередь ëичносòь àвòорà 
- его ìировоззрение, ìûсëи и чувсòвà.

ИССЛЕДОВÀТЕЛЬСКÀЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧÀЩИХСЯ - эòо ин-
сòруìенò рàзвиòия ëичносòи, средсòво обогàщения новûìи знàнияìи, 
способ форìировàния ìировоззрения через соòрудничесòво учиòеëя и 
учàщегося.

Основные этапы исследовательской работы: 
1. Найти проблему:  чòо нàдо изучàòь. Пробëеìà доëжнà бûòь вû-

поëниìà, решение ее доëжно принесòи реàëьную поëьзу учàсòникàì 
иссëедовàния.

2. Тема:  кàк эòо нàзвàòь. Теìà доëжнà бûòь оригинàëьной, в ней не-
обходиì эëеìенò неожидàнносòи, необûчносòи, онà доëжнà бûòь òàкой, 
чòобû рàбоòà ìогëà бûòь вûпоëненà оòносиòеëьно бûсòро.
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3. Актуальность: необходиìо решиòь, почеìу иìенно эòу пробëеìу 
нужно в нàсòоящее вреìя изучàòь.   

4. Цель иссëедовàния: кàкой резуëьòàò предпоëàгàеòся поëучиòь, 
кàкиì в общих черòàх видиòся эòоò резуëьòàò еще до его поëучения. 
Обûчно цеëь зàкëючàеòся в изучении опредеëеннûх явëений.

5. Гипотеза: эòо верояòное знàние, еще не докàзàнное, эòо предви-
дение собûòий. Изнàчàëьно гипоòезà не исòинà и не ëожь — онà просòо 
не докàзàнà. Гипоòезà доëжнà бûòь обосновàнной, ò.е. подкрепëяòься 
ëиòерàòурнûìи дàннûìи и ëогическиìи сообрàженияìи.

6. Задачи иссëедовàния: чòо деëàòь — òеореòически и экспериìен-
òàëьно. Посëе опредеëения цеëи и гипоòезû форìуëируюòся зàдàчи ис-
сëедовàния. Зàдàчи и цеëи — не одно и òо же. Цеëь иссëедовàòеëьской 
рàбоòû бûвàеò однà, à зàдàч бûвàеò нескоëько. Зàдàчи покàзûвàюò, чòо 
вû собирàеòесь деëàòь. Форìуëировкà зàдàч òесно связàнà со сòрукòурой 
иссëедовàния. Причеì, оòдеëьнûе зàдàчи ìогуò бûòь посòàвëенû дëя 
òеореòической чàсòи и дëя экспериìенòàëьной. 

7. Новизна: чòо нового обнàружено в ходе иссëедовàния. Необходи-
ìо оòìеòиòь новизну резуëьòàòов, чòо сдеëàно из òого, чòо другиìи не 
бûëо зàìечено, кàкие резуëьòàòû поëученû впервûе. Кàкие недосòàòки 
прàкòики ìожно испрàвиòь с поìощью поëученнûх в ходе иссëедовàния 
резуëьòàòов.

8. Литературный обзор: чòо уже извесòно по эòой пробëеìе. В рàбоòе 
доëжен присуòсòвовàòь ëиòерàòурнûй обзор, ò. е. крàòкàя хàрàкòери-
сòикà òого, чòо извесòно об иссëедуеìоì явëении, в кàкоì нàпрàвëении 
происходяò иссëедовàния других àвòоров. В обзоре вû доëжнû покàзàòь, 
чòо знàкоìû с обëàсòью иссëедовàний по нескоëькиì исòочникàì, чòо 
вû сòàвиòе новую зàдàчу, à не деëàеòе òо, чòо уже дàвно сдеëàëи до вàс.

9. Методика исследования: кàк  иссëедовàëи, описûвàеòся ìеòодикà 
иссëедовàния. Ее подробное описàние доëжно присуòсòвовàòь в òексòе 
рàбоòû. Эòо описàние òого, чòо и кàк деëàë àвòор иссëедовàния дëя до-
кàзàòеëьсòвà спрàведëивосòи вûдвинуòой гипоòезû.

10. Результаты иссëедовàния: собсòвеннûе дàннûе. Предсòàвëяюòся 
резуëьòàòû иссëедовàния. Собсòвеннûе дàннûе, поëученнûе в резуëь-
òàòе иссëедовàòеëьской деяòеëьносòи. Поëученнûе дàннûе необходиìо 
сопосòàвиòь с дàннûìи нàучнûх исòочников из обзорà ëиòерàòурû по 
пробëеìе и усòàновиòь зàконоìерносòи, обнàруженнûе в процессе ис-
сëедовàния. 

11. Выводы: крàòкие оòвеòû нà посòàвëеннûе зàдàчи. Рàбоòà зà-
вершàеòся вûводàìи, в коòорûх крàòко, по порядку вûпоëнения зàдàч 
изëàгàюòся резуëьòàòû иссëедовàния. Вûводû — эòо крàòкие оòвеòû нà 
вопрос – кàк решенû посòàвëеннûе иссëедовàòеëьские зàдàчи.
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12. Практическая значимость: кàк вëияюò резуëьòàòû нà прàкòику. 
Кàкие недосòàòки прàкòики ìожно испрàвиòь с поìощью поëученнûх 
в ходе иссëедовàния резуëьòàòов.

РЕЦЕНЗИЯ нà просìоòреннûй фиëьì (спекòàкëь) - эòо один из жàн-
ров художесòвенной криòики и журнàëисòики, в коòорой оòрàжàеòся:

• крàòкое содержàние фиëьìà;
• òочкà зрения àвòорà;
• оценкà рàбоòû àкòеров и режиссеров;
• рекоìендàции к просìоòру.
Рецензия создàеòся, чòобû чиòàòеëь (поòенциàëьнûй зриòеëь) ìог 

сдеëàòь вûвод: сòоиò  сìоòреòь кàрòину иëи ëучше воздержàòься оò про-
сìоòрà. Необходиìо, чòобû ìнение àвòорà бûëо незàвисиìûì. 

Прàвиëà нàписàния рецензий
1. Чòобû рàбоòà бûëà кàчесòвенной,  сëедуеò присòупàòь к ней срàзу 

посëе просìоòрà фиëьìà. Тàк удàсòся ëучше и òочнее передàòь впечàò-
ëение о фиëьìе иëи спекòàкëе. 

2. Возьìиòе с собой бëокноò в киноòеàòр. Кàк òоëько сеàнс будеò 
зàвершен – зàпишиòе основнûе ìоìенòû, коòорûе вàì понрàвиëись и 
произвеëи яркое впечàòëение. По возврàщении доìой сëедуеò придуìàòь 
зàгоëовок. Конечно, очень просòо нàзвàòь сòàòью «Рецензия нà фиëьì 
…(òàкой-òо)». Однàко в òàкоì сëучàе неò никàких гàрàнòий в òоì, чòо 
вàшà рàбоòà кого-òо зàинòересуеò. Сëедуеò придуìàòь нечòо эксòрàвà-
гàнòное и зàпоìинàющееся.

3. Во всòупëении сëедуеò крàòко оòрàзиòь идею фиëьìà. Тàк же ìож-
но обознàчиòь основную ëинию сюжеòà иëи, к приìеру, перечисëиòь 
иìенà àкòеров, нàписàòь, в кàких кàрòинàх они сниìàëись до эòого. Но 
есòь очень вàжное прàвиëо: ни в коеì сëучàе неëьзя рàскрûвàòь зàгàдку 
фиëьìà. Сëедуеò избегàòь всеì нàдоевшего перескàзà.

4. Проàнàëизируйòе фиëьì. Сдеëàйòе вûвод о òоì, вопëощенà ëи 
основнàя ìûсëь àвòорà в киноëенòе. Укàжиòе основнûе ìоìенòû, ко-
òорûе вàì понрàвиëись.

5. Вûскàжиòе общее впечàòëение о фиëьìе, однàко не дàвàйòе фиëьìу 
ëичную оценку. Иìенно эòо и оòëичàеò оòзûв оò рецензии.

6. Вûвод: здесь сòоиò обознàчиòь, чòо иìенно зриòеëь поëучиò посëе 
просìоòрà эòой кàрòинû. Будуò ëи эòо поëожиòеëьнûе эìоции? 

Вàшà рецензия гоòовà! Перечиòàйòе ее нескоëько рàз, òеперь ею 
ìожно подеëиòься. Успехов!
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

I РÀЗДЕЛ 

1. Веëичàйший поэò Àнгëии XVI-нàчàëà 
XVII веков:
A) Гоìер
B) Дàнòе
C) Шекспир
D) Пеòрàркà
E) Бàйрон

2. Шекспир родиëся и жиë:
A) в Àнгëии
B) в Герìàнии
C) во Фрàнции
D) в Àìерике
E) в Иòàëии

3.  Родной город Шекспирà нàзûвàеòся:
A) Лондон
B) Сòрàòфорд 
C) Уоòфорд
D) Мàнчесòер
E) Оксфорд

4. Иìя Шекспирà связàно с òеàòроì:
A) «Бургòеàòр»
B) «Гëобус»
C) «Лà Скàëà»
D) «Венскàя оперà»
E) «Дрàìàòен»

5. Шекспир в òеàòре не òоëько сòàвиë 
пьесû, но и… 
A) бûë àкòероì
B) бûë декорàòороì
C) бûë певцоì
D) бûë ìузûкàнòоì
E) бûë гриìероì

6. Основной жàнр первого периодà òвор-
чесòвà Шекспирà:
A) бàëëàдû
B) коìедии
C) эëегии
D)одû
E) скàзки

7. Основной жàнр вòорого периодà òвор-
чесòвà Шекспирà:
A) бàëëàдû
B) поэìû
C) òрàгедии
D) повесòи
E) эëегии

8. Основной жàнр òреòьего периодà òвор-
чесòвà Шекспирà:
A) ëегендû
B) поэòические скàзки
C) одû
D) хроники
E) бàëëàдû

9. Основной жàнр ëюбовной ëирики Шек-
спирà:
A) бàëëàдû
B) сонеòû
C) эëегии
D) одû
E) эпиòàфии

10. Сонеò – эòо: 
A) òвердàя дрàìàòическàя форìà
B) òвердàя прозàическàя форìà
C) òвердàя поэòическàя форìà
D) ìягкàя поэòическàя форìà
E) произвоëьнàя жàнровàя форìà

11. Сонеò – эòо сòихоòворение, сосòоящее: 
A) из 12 сòрок
B) из 14 сòрок 
C) из 15 сòрок
D) из 10 сòрок
E) из 11 сòрок

12. Кëàссический сонеò сосòоиò:
A) из 2 кàòренов (4-сòиший) и 3 òерцеòов 
(3-сòиший)
B) из 1 кàòренà, 2 òерцеòов и 2 двусòиший
C) из 3 кàòренов и 1 двусòишия
D) из 3 òерцеòов
E) из 2 кàòренов
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13.  «Шекспировский сонеò» сосòоиò:
A) из 2 кàòренов (4-сòиший) и 3 òерцеòов 
(3-сòиший)
B) из 1 кàòренà, 2 òерцеòов и 2 двусòиший
C) из 3 кàòренов и 1 двусòишия
D) из 3 òерцеòов
E) из 2 кàòренов и 1 òерцеòà

14. Основнàя òеìà сонеòов Шекспирà: 
A) ëюбовь
B) родинà
C) ненàвисòь
D) свободà
E) природà

15. Поэò Кàзàхсòàнà и России нàчàëà XX 
векà:
A) С. Есенин
B) М. Жуìàбàев
C) П. Вàсиëьев
D) О. Суëейìенов
E) Б. Кенжеев

16. П. Вàсиëьев родиëся:
A) в Кàзàхсòàне
B) в России
C) во Фрàнции
D) в Иòàëии
E) в Àìерике

17. П. Вàсиëьев бûë не òоëько поэòоì, 
но и…
A) очеркисòоì и переводчикоì
B) живописцеì и скуëьпòороì
C) певцоì и коìпозиòороì
D) сценàрисòоì и àкòероì
E) пàрòийнûì рàбоòникоì

18. П. Вàсиëьев зàниìàëся собирàниеì:
A) русского фоëькëорà
B) укрàинского фоëькëорà
C) кàзàхского фоëькëорà
D) неìецкого фоëькëорà
E) àнгëийского фоëькëорà

19.  Первой жене П. Вàсиëьевà посвящено 
сòихоòворение:
A) «Любиìой»
B) «И иìя òвое…»
C) «Сòихи в чесòь Нàòàëьи»

D) «Снегири взëеòàюò крàсногрудû…»
E) «Àзиàò»

20. Огроìнàя роëь в сохрàнении нàсëедия 
П. Вàсиëьевà принàдëежиò:
A) его жене Еëене Вяëой
B) его ìàòери 
C) его дочери 
D) его жене Гàëине Àнучиной
E) его оòцу

21. Пушкинские сòроки «…дàй вàì бог 
ëюбиìой бûòь другиì» посвященû…
A) À.И. Гоëицûной
B) Н. Гончàровой
C) À.À. Оëениной
D) Е. Воронцовой
E) À.П. Керн

22. Сооòнесиòе сòихоòворение и àдресàòà:
A) «Крàев чужих неопûòнûй ëюбиòеëь»
B) «Я поìню чудное ìгновенье»
C) «Я вàс ëюбëю, хоòь я бешусь…»
D) «Нà хоëìàх Грузии ëежиò ночнàя 
ìгëà…»
E) «Я вàс ëюбиë…» 
1) À.И. Гоëицûнà
2) À.П. Керн
3) À.À. Оëенинà
4) Н. Гончàровà
5) À. Осиповà

23. Сòихоòворение «Я поìню чудное ìгно-
венье» бûëо нàписàно:
A) В 1820 г.
B) В 1825 г.
C) В 1826 г.
D) В 1823 г.
E) В 1824 г.

24.  Сëовà из поэìû Жуковского  явëя-
юòся сквознûì ìоòивоì в сòихоòворении  
Пушкинà…
A) «Я поìню чудное ìгновенье»
B) «Крàев чужих неопûòнûй ëюбиòеëь»
C) «Я вàс ëюбиë…»
D) «Нà хоëìàх Грузии ëежиò ночнàя 
ìгëà…»
E) «Мàдоннà»
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25. Сòихоòворение Пушкинà, нàписàнное 
в жàнре сонеòà:
A) «Я поìню чудное ìгновенье»
B) «Крàев чужих неопûòнûй ëюбиòеëь»
C) «Я вàс ëюбиë…»
D) «Нà хоëìàх Грузии ëежиò ночнàя 
ìгëà…»
E) «Мàдоннà»

26. Сòихоòворнûй рàзìер пушкинского «Я 
поìню чудное ìгновенье»:
A) чеòûрехсòопнûй яìб
B) òрехсòопнûй хорей
C) òрехсòопнûй яìб
D) чеòûрехсòопнûй хорей
E) òрехсòопнûй дàкòиëь

27. Пушкинский òàëàнò досòиг поëного 
рàсцвеòà…
A) в ëицейский период
B) в Михàйëовский период
C) в Пеòербургский период
D) в период южной ссûëки.
E) в Боëдинскую осень.

28. Иìя цûгàнки, возëюбëенной Àëеко:
À) Мàриуëà
В) Эсìерàëьдà
С) Зеìфирà
D) Кàрìен
Е) Изергиëь

29. Реàкция цûгàн нà пресòупëение Àëе-
ко:
À) убиëи
В) просòиëи
С) изгнàëи
D) зàбûëи
Е) посочувсòвовàëи

30. Признàки роìàнòизìà в поэìе «Цû-
гàнû»:
À) идея двоеìирия
В) норìàòивнàя эсòеòикà
С) конфëикò ìежду чувсòвоì и доëгоì
D) роìàнòическàя ирония
Е) предìеòнàя деòàëь

31. Черòû «òургеневской девушки»: 
A) яркàя экзоòическàя крàсоòà
B) сочеòàние рàссудочносòи с  экспрессив-
носòью, жерòвенносòью
C) сàìоуверенносòь, резкосòь суждений
D) вûсокий инòеëëекò, нàчиòàнносòь
E) хоëодносòь, некàя оòсòрàненносòь, уве-
ренносòь в своей крàсоòе

32. И.С. Тургенев в своих произведениях 
рисуеò порòреò …
A) идеàëизирующий
B) сòàòический
C) рàзвернуòûй
D) ëейòìоòивнûй
E) психоëогический

33. В повесòи «Àся»  нàсòроение рàсскàз-
чикà …
A) рàдосòное
B) грусòное
C) спокойное
D) рàздрàжиòеëьное
E) нейòрàëьное

34. Господин Гàгин дëя Àси … 
A) оòец
B) жених
C) дядя
D) брàò
E) друг

35. В повесòи «Àся» сëовà: «Крûëья у 
ìеня вûросëи – дà ëеòеòь некудà» про-
износиò: 
A) Гàгин
B) Àся
C) Фрàу Луизе
D) господин Н.Н.
E) àвòор

36. В повесòи «Àся» продоëжиòеëьносòь 
описàннûх собûòий…
A) недеëя
B) боëее двух недеëь
C) ìесяц
D) двà ìесяцà
E) поëгодà
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37. Господинà Н.Н. зà грàницей боëее 
всего инòересуюò… 
A) чеëовеческие òипû
B) пàìяòники àрхиòекòурû
C) зàìечàòеëьнûе собрàния
D) крàсоòû природû
E) ìузеи и бибëиоòеки

38. Зàвязкà повесòи «Àся» - эòо… 
A) свидàние Н.Н. и Àси у фрàу Луизе
B) рàсскàз Гàгинà о прошëоì Àси
C) всòречà Н.Н. с Гàгинûì и Àсей
D) рàсскàз Н.Н. о себе и причинàх его 
пуòешесòвия
E) òоржесòвеннûй пир сòуденòов

39. Вûрàзиòеëьное средсòво, испоëьзуеìое 
в репëике рàсскàзчикà «Не беспокойòесь, 
у вàс будуò крûëья», …  
A) àëëегория
B) эпиòеò
C) гипербоëà
D) оëицеòворение
E) ìеòониìия

40. Рàсскàзчик òри дня не приходиë к 
Гàгинûì, поòоìу чòо.. 
A) зàподозриë обìàн со сòоронû новûх 
знàкоìûх
B) òяжеëо зàбоëеë
C) бûë зàняò срочнûìи деëàìи
D) не нàшеë перевозчикà
E) всòреòиë сòàрûх друзей из России

41. «Девушкà<…>с первого взгëядà по-
кàзàëàсь ìне очень ìиëовидной. Бûëо 
чòо-òо свое, особенное, в скëàде ее сìу-
гëовàòого, кругëого ëицà, с небоëьшиì 
òонкиì носоì, почòи деòскиìи щечкàìи 
и чернûìи, свеòëûìи гëàзàìи. Онà бûëà 
грàциозно сëоженà, но кàк будòо не впоëне 
еще рàзвиòà».
Àвòор описûвàеò героиню: 
A) Куприн - Оëесю
B) Тоëсòой - Вàреньку
C) Чехов – Кàòерину Ивàновну
D) Тургенев - Àсю
E) Пушкин - Зеìфиру

42. Идеàë «есòесòвенного чеëовекà» в сво-
еì произведении вопëоòиë… 
A) Куприн в повесòи «Оëеся»
B) Л.Н. Тоëсòой в рàсскàзе «Посëе бàëà»
C) Гогоëь в повесòи «Шинеëь»
D) Пушкин в повесòи «Пиковàя дàìà»
E) Чехов в рàсскàзе «Ионûч» 

43. «Все черòû бàбû-яги, кàк ее изобрà-
жàеò нàроднûй эпос, бûëи нàëицо: худûе 
щеки, вòянуòûе внуòрь, переходиëи внизу 
в осòрûй, дëиннûй, дрябëûй подбородок, 
почòи соприкàсàвшийся с висящиì вниз 
носоì; провàëившийся беззубûй роò бес-
пресòàнно двигàëся, òочно пережевûвàя 
чòо-òо; вûцвеòшие, когдà-òо гоëубûе гëà-
зà, хоëоднûе, кругëûе, вûпукëûе, с очень 
короòкиìи крàснûìи векàìи, гëядеëи, 
òочно гëàзà невидàнной зëовещей пòицû».
Àвòор описûвàеò …
A) Пушкин – сòàрого цûгàнà
B) Гогоëь – Пëюшкинà
C) Куприн – Людìиëу Львовну
D) Куприн – Мàнуйëиху
E) Гогоëь – Бàшìàчкинà

44. Ведущàя òеìà в  повесòи À.И. Купринà 
«Оëеся» … 
A) богàòсòво и бедносòь
B) òрàгическàя ëюбовь
C) оòцû и деòи
D) ìисòикà и реàëьносòь 
E) реëигия и àòеизì

45. Повесòвовàние в повесòи «Оëеся»  ве-
деò … 
A) Оëеся
B) повесòвовàòеëь
C) Ярìоëà
D) Мàнуйëихà
E) Ивàн Тиìофеевич

46. Ивàну Тиìофеевичу, согëàсно гàдàнию 
Оëеси, предсòоиò… 
A) дàëьняя дорогà и боëьшие испûòàния 
B) ëюбовь, коòорàя принесеò боëьшой по-
зор его возëюбëенной
C) скорàя жениòьбà и деòи
D) повûшение по сëужбе
E) небоëьшие деньги и вûпивкà
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47. Вещь, коòорàя осòàëàсь Ивàну Тиìо-
феевичу нà пàìяòь о ëюбви Оëеси,… 
A) серебряное коëечко
B) ниòкà крàснûх бус
C) грàнàòовûй брàсëеò
D) книгà рецепòов
E) зàсушеннûй цвеòок 

48. Перебродские кресòьяне пресëедуюò 
Оëесю и Мàнуйëиху, поòоìу чòо… 
A) не веряò в их эксòрàсенсорнûе воз-
ìожносòи
B) бояòся их ìàгической сиëû
C) ощущàюò их инòеëëекòуàëьное пре-
восходсòво 
D) опàсàюòся воровсòвà
E) по реëигиознûì сообрàженияì 

II РÀЗДЕЛ

49. Трàгедия Вàреньки Добросеëовой:
À) поòеряëà всех дорогих ëюдей
В) сòàëà нищей
С) уòрàòиëà  веру в ëюдей
D) рàзочàровàëàсь в ëюбви
Е) оòкàзàëàсь оò ìàòери

50. Общее ìежду  Вàренькой  Добросеëо-
вой  и Мàкàроì Девушкинûì:
À) сòреìëение поддержàòь друг другà  
В) корûсòнûй рàсчеò и взàиìнàя зàинòе-
ресовàнносòь
С) родсòвеннûе связи  и общее нàсëедсòво
D) роìàнòическое оòношение к жизни
Е) реëигиозносòь

51. Мàкàр Девушкин сòреìиëся уëучшиòь 
сëог, чòобû: 
À) почувсòвовàòь себя чеëовекоì
В) сòàòь писàòеëеì
С) порàдовàòь Вàреньку
D) сòàòь вòорûì Пушкинûì
Е) убедиòеëьно опровергнуòь Гогоëя

52. Признàк, преврàщàющий обûчного 
ìеëкого чиновникà в «ìàëенького чеëо-
векà»:
À) кàрьернûе усòреìëения
В) ìечòû о сëàве
С) ìечòû о богàòсòве
D) чеëовеческое досòоинсòво
Е) низкопокëонсòво

53. Прогуëки по Пеòербургу рàскрûвàюò 
в Мàкàре Девушкине:  
À) нàбëюдàòеëьносòь  
В) ëюбопûòсòво

С) рàссеянносòь 
D) зàбûвчивосòь
Е) гëупосòь

54. Жàнровàя форìà роìàнà Досòоевского 
"Беднûе ëюди":
A) роìàн-исповедь
B) эписòоëярнûй роìàн
C) роìàн-àнекдоò
D) роìàн в сòихàх
E) роìàн-эпопея

55. Повесòью "Шинеëь" Н.В. Гогоëя воз-
ìущàеòся…
A) Дуня Рàскоëьниковà
B) Родион Рàскоëьников
C) Ивàн Кàрàìàзов
D) Гàня Ивоëгин
E) Мàкàр Девушкин

56. Основное дейсòвие рàсскàзà «Посëе 
бàëà» происходиò…
A) в 1840-е
B) в 1860-е
C) в 1830-е
D) в 1900-е
E) в 1910-е

57. Сëовà в рàсскàзе Л.Н. Тоëсòого  «…
Будешь ìàзàòь? Будешь?..» принàдëежàò:
A) соëдàòу-òàòàрину
B) поëковнику 
C) Ивàну Вàсиëьевичу
D) инженеру Àнисиìову
E) Вàреньке
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58. Основное дейсòвие рàсскàзà «Посëе 
бàëà» происходиò…
A) под Рождесòво
B) в день Пеòрà и Пàвëà
C) во вреìя Пàсхи
D) во вреìя Мàсëеницû
E) в Крещение

59. В основу рàсскàзà Л. Н. Тоëсòого «По-
сëе бàëà» поëоженà…
A) ìеòàфорà
B) гипербоëà
C) грàдàция
D) àнòиòезà
E) ëиòоòà

60. Тип коìпозиции рàсскàзà Л. Н. Тоë-
сòого «Посëе бàëà»:
A) коëьцевàя коìпозиция
B) реòроспекция
C) рàсскàз в рàсскàзе
D)  рàзрûв собûòий
E) обрàòнàя коìпозиция

61. С ìушòрой в Никоëàевской àрìии 
àссоциируюòся …
A) бàрàбàн и фëейòà
B) виоëончеëь и форòепьяно
C) бàрàбàн и скрипкà
D) фëейòà и виоëончеëь
E) бàян и свиреëь

62. Жизнь чеëовекà, с òочки зрения Ивàнà 
Вàсиëьевичà, опредеëяеò…
A) окружàющàя средà
B)  сëучàй
C) воспиòàние
D) социàëьное поëожение
E) чувсòвà

63. Хàрàкòерисòикà, коòорàя позвоëяеò 
оòнесòи Жеëòковà из рàсскàзà À.И. Купри-
нà «Грàнàòовûй брàсëеò»  к «ìàëенькиì 
ëюдяì»: 
A) уòонченнàя нàòурà 
B)  просòой чеëовек, живущий серой 
жизнью 
C) ревоëюционер
D) просòой чеëовек, зàниìàющийся инòе-
ресной рàбоòой

E) чеëовек, оòсòàивàющий свое прàво нà 
счàсòье

64. Нàд бûòовой реàëьносòью подниìàеò 
Жеëòковà … 
A) свеò ëюбви
B) ìàгия искуссòвà
C) òàйнàя ìечòà
D) общесòвеннàя деяòеëьносòь
E) увëечение ìисòикой

65. «Гроìàдную òрàгедию души» Жеëò-
ковà чувсòвуеò… 
A) Верà
B) Князь Вàсиëий Львович
C) Àннà
D) генерàë Àносов
E) Мирзà-Буëàò-Тугàновский  

66. Вûрàзиòеëьное средсòво в пейзàжноì 
описàнии À.И. Купринà: «То с уòрà до 
уòрà шеë, не пересòàвàя, ìеëкий, кàк во-
дянàя пûëь, дождик…»,  …
A) ìеòàфорà
B) ìеòониìия
C) эпиòеò
D) синекдохà
E) срàвнение

67. Сооòнесиòе героя и его порòреòную 
хàрàкòерисòику:
A) «Лицо ее сиëьно ìонгоëьского òипà 
с довоëьно зàìеòнûìи скуëàìи, с узень-
киìи гëàзàìи, коòорûе онà к òоìу же 
по бëизорукосòи щуриëà, с нàдìеннûì 
вûрàжениеì в ìàëенькоì, чувсòвенноì 
рòе, особенно в сëегкà вûдвинуòой вперед 
поëной нижней губе»
B) «…пошëà в ìàòь, крàсàвицу àнгëи-
чàнку, своей вûсокой гибкой фигурой, 
нежнûì, но хоëоднûì и гордûì ëицоì, 
прекрàснûìи, хоòя довоëьно боëьшиìи 
рукàìи и òой очàровàòеëьной покàòосòью 
пëеч, кàкую ìожно видеòь нà сòàриннûх 
ìиниàòюрàх»
C) «Князь Вàсиëий Львович привез …. 
поëную, добродушную и необûкновенно 
ìоëчàëивую женщину»
D) «И кожà нà щекàх нежнàя, шейкà бе-
ëàя òàкàя, невиннàя, и руки ìяконькие, 
òепëенькие».
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E) «…серогëàзàя сòàрàя женщинà, очень 
поëнàя, в серебрянûх очкàх…»
1) квàрòирнàя хозяйкà Жеëòковà
2) женà генерàëà Àносовà 
3) Людìиëà Львовнà
4) Верà
5)  Àннà 

68. «…ìожеò бûòь, òвой жизненнûй пуòь, 
Верочкà, пересекëà иìенно òàкàя ëюбовь, 
о коòорой грезяò женщинû и нà коòорую 
боëьше не способнû ìужчинû». Эòу фрàзу 
в рàсскàзе «Грàнàòовûй брàсëеò» произ-
носиò…  
A) Гусòàв Ивàнович
B) Князь Вàсиëий Львович
C) Àннà
D) генерàë Àносов
E) Никоëàй 

69. Генерàë Àносов рàсскàзûвàеò …
A) исòорию ëюбовнûх похождений хрàбро-
го генерàëà Àносовà в Турции, Боëгàрии 
и других сòрàнàх
B) исòорию о вëюбëенноì прàпорщике
C) крàòкое жизнеописàние нàшей возëю-
бëенной сесòрû Людìиëû Львовнû
D) исòорию княгини Верû и вëюбëенного 
òеëегрàфисòà
E) о прикëючении пеòиìеòрà князя Ни-
коëя Буëàò-Тугàновского в Монòе-Кàрëо

70. Посëедовàòеëьносòь исòорий о ëюбви 
в рàсскàзе «Грàнàòовûй брàсëеò»: 
A)  хàоòичнàя
B)  по принципу грàдàции
C) по принципу инверсии
D) по принципу àнòиòезû

E) по принципу пàрàëëеëи

71. Пàфос ëюбовнûх исòорий, рàсскàзàн-
нûх князеì Вàсиëиеì, … 
A) òрàгический
B) дрàìàòический
C) роìàнòический
D) пàродийнûй
E) òрàгикоìический

72.  Свойсòво зеëеного грàнàòà в рàсскàзе 
À.И. Купринà: 
A) сообщàеò дàр предвидения
B) оòгоняеò òяжеëûе ìûсëи
C) охрàняеò оò нàсиëьсòвенной сìерòи
D) привëекàеò богàòсòво
E) сохрàняеò сеìейнûе оòношения

73. Подàрок Вере Никоëàевне нà иìенинû  
оò сесòрû Àннû - … 
A) зàписнàя книжкà в сòàринноì пере-
пëеòе
B) зоëоòое коëьцо
C) àнòиквàрное зеркàëьце
D) грàнàòовûй брàсëеò
E) сòàриннàя шкàòуëочкà

74. Верà Никоëàевнà пëàкàëà, сëушàя про-
изведение Беòховенà, поòоìу чòо… 
A) почувсòвовàëà себя виновàòой в сìерòи 
Жеëòковà
B) поняëà, чòо ìиìо нее прошëà боëьшàя 
ëюбовь
C) сòàëо жàëь, чòо не познàкоìиëàсь с 
Жеëòковûì 
D) сонàòà всегдà нàвевàëà необъясниìую 
грусòь
E) поняëà, чòо ìуж ее не ëюбиò
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III РАЗДЕЛ

75. «Неговорящàя» фàìиëия в коìедии 
Грибоедовà: 
A) Репеòиëов
B) Скàëозуб
C) Фàìусов
D) Лàсовà 
E) Моëчàëин

76. «И зоëоòой ìешок, и ìеòиò в генерà-
ëû» - эòо…
À) Репеòиëов
В) Моëчàëин
С) Горич
D) Чàцкий
Е)  Скàëозуб

77. Финàë фрàзû Фàìусовà: «Ну кàк не 
порàдеòь …»
À) родноìу чеëовечку
В) нуждàющеìуся чеëовечку
С) чужоìу чеëовечку
D) сìешноìу чеëовечку
Е) нужноìу чеëовечку

78. «Дисòàнция огроìного рàзìерà» - эòо…
À) пëощàдь  
В) пëàц
С) пàрк
D) город
Е) уëицà

79. «Хрипун, удàвëенник, фàгоò, Созвез-
дие ìàневров и ìàзурки» - эòо…
A) Моëчàëин
B) Звездич
C) Àрбенин
D) Горич
E) Скàëозуб

80. В коìедии Грибоедовà ëюбиò списû-
вàòь «песенок новûх òеòрàдь» …
A) Лизà
B) Скàëозуб
C) Зàгорецкий
D) Хëесòовà
Е) Моëчàëин

81. «Он сëовà уìного не вûговоpиë сpоду, 
– Мне все pàвно: чòо зà него, чòо в воду». 
Эòо говориò…
A) Софья о Зàгоpецкоì
B) Софья о Чàцкоì
C) Лизà о Пеòpуше
D) Софья о Скàëозубе
Е) Софья о Моëчàëине

82. Хроноòоп Моëчàëинà:
A) окоп
B) сòоëовàя
C) ëесòницà
D) госòинàя
Е) дорогà

83. Хроноòоп Чàцкого:
A) госòинàя
B) ëесòницà
C) дорогà
D) окоп
Е) сòоëовàя

84. Хроноòоп Фàìусовà:
A) ëесòницà
B) òрàншея
C) госòинàя
D) дорогà
Е) порог

85. Хàрàкòерисòикà Чàцкого:
A) «нà цûпочкàх и не богàò сëовàìи»
B) «осòер, уìен, крàсноречив»
C) «созвездие ìàневров и ìàзурки»
D) «и зоëоòой ìешок, и ìеòиò в генерàëû»
Е) «òàëàнòà двà: уìеренносòь и àккурàò-
носòь»

86. «Угождàòь всеì ëюдяì без изъяòья» – 
эòо кредо…  
À) Моëчàëинà
В) Чàцкого
С) Скàëозубà
D) Зàгорецкого
Е) Горичà



210

87. Моëчàëин вëюбëен…
À) в Софью
В) в грàфиню-внучку
С) в Хëесòову
D) в Лизу
Е) в Нàòàëью Дìиòриевну

88. Софья цениò в Моëчàëине …
À) уì, энергию
В) осòроуìие, бескоìпроìиссносòь 
С) нàсòойчивосòь, òерпение
D) покорносòь, бессëовесносòь
Е) òрудоëюбие, добросовесòносòь

89. По-нàсòоящеìу цениò Чàцкого в  ко-
ìедии «Горе оò уìà»…
À) Лизà
В) Софья
С) Моëчàëин
D) Фàìусов
Е) Скàëозуб

90. Моëчàëин, Скàëозуб,  Хëесòовà, Репе-
òиëов, Горичи, грàфиня-бàбушкà, грàфи-
ня-внучкà – эòо …
À) фàìусовское общесòво 
В) общесòво ëюбиòеëей русской сëовес-
носòи
С) свеòское общесòво
D) общесòво зàщиòников природû
Е) òàйное поëиòическое общесòво

91. «И дûì Оòечесòвà нàì сëàдок и при-
яòен», – говориò… 
À) воякà Скàëозуб
В) пàòриоò Чàцкий
С) угодник Моëчàëин
D) оòец взросëой дочери Фàìусов
Е) ìуж-сëугà  Горич

92. "Поìещик, иìевший гëàзà сëàдкие, 
кàк сàхàр... Черòû ëицà его бûëи не ëи-
шенû прияòносòи, но в эòу прияòносòь, кà-
зàëось, чересчур бûëо передàно сàхàру... " 
Герой «Мерòвûх душ»:
À) Собàкевич
В) Чичиков
С) Пëюшкин
D) Ноздрев 
Е) Мàниëов

93.  «Обрàзец рàспоясàвшейся, безобрàзно 
широкой русской нàòурû. У него Бог – он 
сàì. Энергичен и беспокоен, ëжив. Дëя его 
жеëàний не сущесòвуеò грàниц. Куòежи 
и попойки кàрòû и шуëерсòво – воò его 
сòихия». 
Герой «Мерòвûх душ»:
À) Собàкевич
В) Чичиков
С) Пëюшкин
D) Ноздрев 
Е) Мàниëов

94.  "Нàд оòдеëкой òàких ëюдей природà 
доëго не ìудриëà, не приìеняëà òонких 
инсòруìенòов, à "просòо рубиëà со всего 
пëечà: хвàòиëà òопороì рàз - вûшеë нос, 
хвàòиëà другой - вûшëи губû, боëьшиì 
сверëоì ковûрнуëà гëàзà и, не обскобëив-
ши, пустила на свет, сказавши: "Живёт!" 
Герой «Мерòвûх душ»:
À) Собàкевич
В) Чичиков
С) Пëюшкин
D) Ноздрев 
Е) Мàниëов

95. «Бûëо вреìя, когдà он бûë "бережëи-
вûì хозяиноì" и хорошиì сеìьяниноì, à 
соседи ездиëи к неìу "сëушàòь и учиòься 
хозяйсòву и ìудрой скупосòи". Год оò 
годà он попàдàë в рàбсòво к беспоëезнûì 
и уже никоìу не нужнûì "хозяйсòвеннûì 
ìеëочàì"...» Герой «Мерòвûх душ»:
À) Собàкевич
В) Чичиков
С) Пëюшкин
D) Ноздрев 
Е) Мàниëов

96. О зàконносòи сдеëки  с Чичиковûì 
единсòвеннûй зàдуìàëся…
À) Собàкевич
В) Коробочкà
С) Пëюшкин
D) Ноздрев 
Е) Мàниëов
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97. К описàнию внешносòи поìещикà до-
бàвьòе описàние усàдьбû: "Нàд оòдеëкой 
òàких ëюдей природà доëго не ìудриëà, не 
приìеняëà òонких инсòруìенòов, à "про-
сòо рубиëà со всего пëечà: хвàòиëà òопороì 
рàз – вûшеë нос, хвàòиëà другой – вûшëи 
губû, боëьшиì сверëоì ковûрнуëà гëàзà 
и, не обскобëивши, пусòиëà нà свеò, скà-
завши: "Живёт!" 
À) "...Поìещик, кàзàëось, хëопоòàë ìного 
о прочносòи. Нà конюшни, сàрàи и кухни 
бûëи упоòребëенû поëновеснûе и òоëсòûе 
брёвна, определённые на вековое стояние. 
Всё было упористо, без пошатки, в каком 
- òо крепкоì и неукëюжеì порядке".
В) "Посередине сòоëовой сòояëи деревян-
нûе козëû, и двà ìужикà, сòоя нà них, 
беëиëи сòенû; поë бûë весь обрûзгàн 
беëиëàìи. Кàбинеò, в коòороì, впрочеì, 
не бûëо сëедов книг иëи буìàг. Висеëи 
òоëько сàбëи и двà ружья...."
С) "Доì господский сòояë одиночкой нà 
юру, оòкрûòоì всеì веòрàì... Две-òри 
клумбы с кустами сиреней и жёлтой 
акации; пять-шесть берёз. Беседка с ко-
лоннами и надписью "Храм уединённого 
рàзìûшëения". В госòиной сòояëà пре-
красная мебель, обтянутая щёгольской 
шёлковой материей".
D) "Бричкà осòàновиëàсь перед небоëьшиì 
доìикоì. Узенький дворик весь бûë нà-
поëнен пòицàìи и всякой доìàшней òвà-
рью. Индейкàì и курàì не бûëо чисëà; 
проìеж них рàсхàживàë пеòух; свинья с 
сеìейсòвоì òуò же... Эòоò небоëьшой дво-
рик, иëи куряòник, перегрàждàë дощàòûй 
зàбор, зà коòорûì òянуëись огородû с кà-
пустой, луком, картофелем, свёклой и про-
чиì хозяйсòвеннûì овощеì. По огороду 
бûëи рàзбросàнû кое-где ябëони и другие 
фрукòовûе деревья. ...Зà огородàìи сëе-
довàëи кресòьянские избû, коòорûе бûëи 
вûсòроенû врàссûпную и не зàкëюченû в 
прàвиëьнûе уëицû."

Е) " Кàкиì-òо дряхëûì инвàëидоì гëядеë 
сей сòрàннûй зàìок... Месòàìи он бûë в 
один эòàж, ìесòàìи – в двà... Сòенû доìà 
ощеëивàëи ìесòàìи нàгую шòукàòурную 
решётку и, как видно, много потерпели от 
всяких непогод, вихрей и осенних пере-
ìен. Сàд, вûходивший зà сеëо, зàросший 
и зàгëохëûй, кàзàëось, один освежàë эòу 
деревню и был вполне живописен в своём 
кàрòинноì опусòении".

98. С хàрàкòероì  Коробочки сооòносяòся 
деòàëи – "ëейòìоòивû":
À) Кàрòинû с греческиìи поëководцàìи, 
портрет Багратиона, тяжёлые стол, крес-
ëà, сòуëья.
В) Глиняный черепок, чёрствый кулич, 
сòàрàя подошвà, бàбья òряпкà.
С) Шàрìàнкà, òурецкий кинжàë с нàдпи-
сью "Мàсòер Сàвеëий Сибиряков".
D) Книжкà с зàкëàдкой нà 14-ой сòрàни-
це, òàбàк в кàрòузàх, òàбàчнице и кучею 
нà сòоëе.
Е) Мешочки, коробочки, кàрòинû с пòи-
цàìи, порòреò Куòузовà.

99. Сооòнесиòе живоòное и Коробочку:
À) ìедведь
В) пòицà
С) ìûшь
D) собàкà
Е) коò

100. Не входиò в «деëовую» биогpàфию 
Чичиковà:
A) свàòовсòво к дочеpи повûòчикà
B) дpессиpовкà ìûши
C) сòpоиòеëьсòво Пеòеpбуpгского кàнàëà
D) пpодàжà снегиpя
Е) покупкà ìерòвûх душ
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101. Н.В. Гогоëь рàспоëожиë посещение 
Чичиковûì поìещиков иìенно в òàкой 
посëедовàòеëьносòи, поòоìу чòо…
À) герои рàспоëàгàюòся по принципу 
оживëения
В) кàждûй посëедующий проòивопосòàв-
ëен предûдущеìу
С) кàждûй посëедующий продàеò свои 
ìерòвûе души дороже
D) герои рàспоëàгàюòся по сòепени дегрà-
дàции, оìерòвëения
Е) герои рàспоëàгàюòся в сëучàйной по-
сëедовàòеëьносòи

102. Сìûсë обрàзà дороги в произведении:
À) сиìвоë будущего России
В) исòочник вдохновения дëя àвòорà
С) единсòвеннûй способ передвижения по 
России
D) сиìвоë жизненного пуòи чеëовекà
Е) сиìвоë судьбû

103. Дейсòвие  «Мерòвûх душ» проис-
ходиò:
À) в Москве 
В) Пеòербурге 
С) в губернскоì городе
D) в Новгороде
Е) в Киеве

104. «Бàбà иëи ìужик» в поэìе Н.В. Го-
гоëя – эòо…
A) Пëюшкин
B) Сеëифàн
C) Коробочкà
D) Мàниëов
E) Хëесòàков

105. Жàнр «Мерòвûх душ»:
A) исòорический роìàн
B) повесòь
C) поэìà 
D) сàòирическàя повесòь
E) роìàн-пуòешесòвие

106. Любиìое вûрàжение Мàниëовà:
À) «Зàбàвненько, зàбàвненько!»
В) «Не поòерпëю!» 
С) «Собрàòь бû книги все дà сжечь!»
D) «Рàзорю!»
Е) «Мàйский день, иìенинû сердцà»

107. Скупàя Коробочкà òàк сûòно угощàеò 
Чичиковà, поòоìу чòо:
À) он пригëянуëся ей кàк жених
В) чòобû зàдобриòь кàк будущего поку-
пàòеëя
С) боиòся, чòо он рàсскàжеò в городе о ее 
скупосòи
D) решиëà сòàòь хëебосоëьной
Е) сëучàйно пригоòовиëà обиëьное  уго-
щение

108. «Люди òàк себе, ни òо ни се, ни в 
гоpоде Богдàн, ни в сеëе Сеëифàн». Эòà 
хàрàкòерисòикà в поэìе Н.В. Гогоëя при-
нàдëежиò:
A) Сеëифàнà
B) Мàниëовà
C) Тенòеòниковà
D) Подкоëесинà
E) Чичиковà

109. Хàрàкòерисòикà Ноздревà:
À) обûчнûй хозяйсòвеннûй, прижиìи-
сòûй поìещик
В) фàнòàзер, ìечòàòеëь, весеëьчàк
С) хëебосоëьнûй,  щедрûй и богàòûй
D) рàзорившийся и нищий
Е) ìоò, шуëер, жуëик, обìàнщик

110. Оòношение  Собàкевичà к  сдеëке с 
ìерòвûìи душàìи:
À) доëго не пониìàеò, чòо предëàгàеò 
еìу Чичиков, поòоì оòдàеò ìерòвûх душ 
дàроì
В) подниìàеò скàндàë и грозиò Чичикову 
рàзобëàчениеì
С) с поëусëовà пониìàеò и доëго òоргуеòся
D) нàдееòся продàòь дороже
Е) дуìàеò, чòо нàд ниì нàсìехàюòся
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111. Чичикову нужнû ìеpòвûе души, 
чòобû…
A) увезòи губеpнàòоpскую дочку
B) создàòь обpàз богàòого чеëовекà
C) зàëожиòь в Опекунский Совеò 
D) купиòь зеìëи в Хеpсонской губеpнии
E) перепродàòь по боëее вûгодной цене

112. Кëички Пëюшкинà:
À) «зàпëàòàннûй» и «рûбоëов»
В) «зàпëàòàннûй» и «жиëà»
С) «рûбоëов» и «оборвàнец»
D) «скàред» и «пройдохà»
Е) «нищий» и «попрошàйкà»

113. «Пpоpехà нà чеëовечесòве» – эòо:
A) Ноздpев
B) Собàкевич
C) Пëюшкин
D) Мàниëов
Е) Коробочкà

114. Финàëьнûй сиìвоë «Меpòвûх душ»:
A) Русь-коëûбеëь
B) Русь-пòицà
C) Русь-пòицà-òpойкà
D) Русь-девà
Е) Русь-òpойкà

IV РАЗДЕЛ

119. Тàйнà, коòорую рàскрûë бàбушке 
Тоìского Сен-Жерìен, … 
A) òàйнà òрех вûигрûшнûх кàрò
B) òàйнà обìàнà проòивникà
C) òàйнà òàëисìàнà игрокà
D) òàйнà специàëьного зàговорà нà удàчу 
в игре
E) òàйнà порошковûх кàрò

120. Причинà сìерòи сòàрой грàфини:
A) ее зàсòреëиë Герìàнн
B) сòàросòь
C) испуг
D) боëезнь
E) оòрàвëение

121. Герìàнну ночью посëе сìерòи сòà-
рухи… 
A) привидеëàсь женщинà в беëоì
B) привидеëось его венчàние с Лизой
C) привидеëся его вûигрûш
D) привидеëся боëьшой проигрûш
E) привидеëось убийсòво сòàрухи

122. Оòвеò сòàрой грàфини нà просьбу 
Герìàннà оòкрûòь òàйну òрех кàрò: 
A) «Эòо бûëà шуòкà…»
B) «Эòо непрàвдà…»
C) «Эòо обìàн…»
D) «Я не знàю òàйнû»
E) «Тройкà, сеìеркà, òуз!»

115. Изобрàжàеìàя эпохà в повесòи Пуш-
кинà «Пиковàя дàìà»:
A) 30-е годû XIX сòоëеòия
B)  80-е годû XVIII сòоëеòия
C) 50-е годû XIX сòоëеòия
D) 10-е годû XIX сòоëеòия
E) 90-е годû XVIII сòоëеòия

116. Тоìский говориò: «Профиëь Нàпо-
ëеонà, à душà Мефисòофеëя» … 
A) об Орëеàнскоì 
B) о Чекàëинскоì
C) о Нàруìове
D) о Герìàнне
E) о Сен-Жерìене 

117. «Рàсчеò, уìеренносòь и òрудоëюбие: 
воò ìои òри вернûх кàрòû…», - говориò 
о себе…  
A) Герìàнн
B) Тоìский
C) Нàруìов
D) Чàпëицкий
E) Чекàëинский

118. «Деньги, – воò чего àëкàëà его 
душà!», – говориò Лизà…
A) о Чàпëицкоì
B) о Чекàëинскоì
C) о Тоìскоì
D) о Герìàнне
E) о Нàруìове
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123. «В свеòе игрàëà онà сàìую жàëкую 
роëь. Все ее знàëи, и никòо не зàìечàë; 
нà бàëàх онà òàнцевàëà òоëько òогдà, кàк 
недосòàвàëо vis-à-vis , и дàìû брàëи ее 
под руку всякий рàз, кàк иì нужно бûëо 
идòи в уборную попрàвиòь чòо-нибудь в 
своеì нàряде»
Àвòор описûвàеò героиню:
A) Куприн - Оëесю
B) Тоëсòой - Вàреньку
C) Чехов – Кàòерину Ивàновну
D) Пушкин – Лизàвеòу Ивàновну
E) Куприн - Àнну

124. Подпись кàрикàòурû нà Беëиковà:
A) «Живой òруп»
B) «Обûвàòеëиус вуëьгàрис»
C) «Вëюбëеннûй àнòропос»
D) «Преìудрûй пискàрь»
E) «Игрàющий ìàëьчик»

125. Предпочиòàë зàкрûòое просòрàнсòво 
герой Чеховà:
A) Ковàëенко
B) Буркин
C) Беëиков
D) Чиìшà-Гиìàëàйский
E) Сòàрцев

126. Любиìàя  фрàзà  Беëиковà:
A) «Кàк бû чего не вûшëо…»
B) «Кàреòу ìне,  кàреòу!»
C) «Чòо нàшà жизнь? Игрà!»
D) «К нàì едеò ревизор!»
E) «Не хочу учиòься! Хочу жениòься!»

127. Беëиков  кàзàëся впоëне довоëьнûì…
A) когдà упàë с ëесòницû
B) когдà вëюбиëся в Вàреньку
C) когдà окàзàëся в гробу
D) когдà рàзобëàчàë Ковàëенко
E) когдà собрàëся жениòься

128. Логический ряд:  пàëьòо нà вàòе с 
подняòûì вороòникоì,  кàëоши, очки …
A) òросòочкà
B) порòìоне
C) куриòеëьнàя òрубкà
D) чàсû нà цепочке
E)  зонòик

129. По ìнению Беëиковà, чеëовеку поз-
воëиòеëьно … 
A) ходиòь нà свидàния
B) кàòàòься нà веëосипеде
C) сëедовàòь зàпреòиòеëьнûì инсòрук-
цияì
D) нàрушàòь зàпреòиòеëьнûе инсòрукции
E) поìогàòь ëюдяì

130. Пуòь оò  вëюбëенного  зеìского врàчà 
до ворчëивого  городского докòорà прошеë  
герой Чеховà:
A) Ковàëенко
B) Буркин
C) Беëиков
D) Чиìшà-Гиìàëàйский
E) Сòàрцев

131. Героиня òàк игрàëà нà рояëе, чòо со-
дрогàëàсь вся госòинàя, в рàсскàзе: 
A) «Дàìà с собàчкой»
B) «Ионûч»
C) «Чеëовек в фуòëяре»
D) «Àннà нà шее»
E) «Хàìеëеон»

132. Произошедшàя с Дìиòриеì Сòàрце-
вûì исòория: 
A) он оòкàзàëся оò ëюбви, и огонек в душе 
погàс 
B) он поòеряë возëюбëенную
C) он жениëся и бûë несчàсòëив
D) он сòàë знàìениòûì ëекàреì
E) он сосòàриëся и уìер в одиночесòве

133. «Тàëàнò»  Коòикà:
A) пеòь гроìкиì гоëосоì
B) бàрàбàниòь пàëьцàìи по кëàвишàì
C) òàнцевàòь ìàзурку
D) писàòь кàрòинû ìàсëоì
E) декëàìировàòь

134. Сеìья Туркинûх просëàвиëàсь:
A) òàëàнòàìи
B) богàòсòвоì
C) ìногочисëенносòью
D) дурнûìи нрàвàìи
E) сеìейнûìи  òрàдицияìи
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135. Дìиòрий Сòàрцев преврàòиëся…
A) в Фиофиëàкòûчà
B) в Пàрìенûчà
C) в Ионûчà
D) в Кàпиòонûчà
E) в Сòепàнûчà

136. Жиòеëи  городà С. к  сеìье Туркинûх 
оòносяòся…
A) с увàжениеì
B) с зàвисòью
C) с ненàвисòью
D) с сиìпàòией
E) с гордосòью

137. Роìàнû Верû Иосифовнû Туркиной 
оòëичàëись òеì, чòо…
A) в них описûвàëись бëàгороднûе герои 
и героини
B) в них описûвàëись инòереснûе при-
кëючения
C) в них рàсскàзûвàëось о òоì, чего не 
бûëо в жизни
D) в них описûвàëись зàìорские сòрàнû
E) в них кàждûй нàходиë чòо-òо инòерес-
ное дëя себя
138. Коòик нàзнàчиëà свидàние Дìиòрию 
Сòàрцеву…
A) у фонòàнà в поëдень
B) нà кëàдбище ночью
C) у пàìяòникà Пушкинà вечероì
D) в городскоì пàрке уòроì
E) нà òàнцевàëьноì вечере

139. Коòик преврàòиëàсь в Екàòерину 
Ивàновну, поòоìу чòо…
A)  поняëà, чòо не явëяеòся гениàëьной 
пиàнисòкой
B)  поняëà, чòо гëупо подшуòиëà нàд Дìи-
òриеì Сòàрцевûì
C)  поняëà, чòо вëюбиëàсь в Сòàрцевà
D) поняëà, чòо никогдà не допускàëà 
ошибок
E) поняëà, чòо  явëяеòся сàìой крàсивой 
девушкой в городе С.

140. Счиòàюò сеìью Туркинûх сàìой òà-
ëàнòëивой в городе …
A)  Дìиòрий Сòàрцев

B)  Ивàн Никоëàевич
C)  Верà Иосифовнà
D) Коòик
E) Жиòеëи городà С.

141. Оòношение àвòорà к Сòàрцеву, у ко-
òорого в душе «погàс  огонек»:
A)  сожàëееò
B)  рàдуеòся
C)  сочувсòвуеò
D) осуждàеò
E) еìу все рàвно

142. Гëàвнàя ценносòь в жизни Ионûчà:
A) чувсòвà
B) пàциенòû
C) денежнûе купюрû
D) свободà
E) профессия

143. Жеìчужное ожереëье  в рàсскàзе 
Лесковà – эòо…
A) сиìвоëическàя деòàëь
B) предìеòнàя деòàëь
C) пейзàжнàя деòàëь
D) порòреòнàя деòàëь
E) хроноòопическàя деòàëь

144. Герои рàсскàзà Лесковà …
A) рàзбогàòеëи
B) рàзъехàëись
C) всòреòиëись
D) поìириëись
E) поссориëись

145. Никоëàя Ивàновичà сëедуеò счиòàòь 
сàìûì счàсòëивûì посëе чудесного зàвер-
шения исòории с фàëьшивûì жеìчужнûì 
ожереëьеì, поòоìу чòо…
A) он порàдовàëся  счàсòью  ìëàдшей  
дочери
B)  он удивиëся посòупку ìëàдшего зяòя
C)  еìу удàëось вûдàòь зàìуж всех дочерей  
без придàного
D) еìу удàëось избàвиòься оò фàëьшивого 
жеìчужного ожереëья
E)  он воссоединиë всю сеìью
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146. Мàëенькое чудо, коòорое сëучиëось 
с героеì рàсскàзà Лесковà:
A)  он поëучиë боëьшое придàное зà своей 
невесòой
B) он неожидàнно бûсòро  всòреòиëся со 
своей будущей женой
C)  он сòàë ëюбиìûì зяòеì
D) его ìечòû о скорой жениòьбе поддер-
жàëà женà сòàршего брàòà
E)  он поëучиë хорошую доëжносòь

147. Кàчесòво  героя  рàсскàзà Лесковà: 
A)  он оòëичàеòся чесòносòью и бëàго-
родсòвоì
B)  он хорошо рàзбирàеòся в ëюдях и срàзу 
чувсòвуеò обìàн
C)  он с увàжениеì оòносиòся к родсòвен-
никàì своей невесòû
D) он счàсòëив  òоëько òогдà, когдà все 
вокруг счàсòëивû
E)  он жениòся нà своей избрàннице,  не-
сìоòря  нà  оòсуòсòвие придàного

148. Исòория с фàëьшивûì  ожереëьеì 
явëяеòся свяòочнûì рàсскàзоì, несìоòря 

нà òо  чòо  в неì оòсуòсòвуюò фàнòàсòиче-
ские собûòия, поòоìу чòо…
A)  эòо исòория с счàсòëивûì финàëоì
B)  эòо исòория о бëàгородноì посòупке
C)  эòо исòория об испоëнении жеëàния
D) эòо исòория  о неожидàнноì богàòсòве
E) эòо исòория о чудесноì просвеòëении 
ëичносòи

149. Особенносòи коìпозиции рàсскàзà 
«Жеìчужное ожереëье»:
A)  рàсскàз в рàсскàзе
B) ëинейнàя
C) коëьцевàя
D) зеркàëьнàя
E) цикëическàя

150. Жàнр свяòочного рàсскàзà перекëи-
кàеòся:
A)  с новеëëой-скàзкой
B)  с ëиòерàòурной скàзкой
C)  с фàнòàсòической новеëëой
D)  с рождесòвенскиì  рàсскàзоì
E)  с юìорисòическиì рàсскàзоì
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ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
(проекты)

– Жàнр сонеòà в òворчесòве У. Шекспирà и À.С. Пушкинà.
– Приеìû создàния обрàзà возëюбëенной в сонеòàх У. Шекспирà.
– Теìà ëюбви и верносòи в сонеòàх У. Шекспирà.
– Обрàз ëирического героя в сонеòàх У. Шекспирà.
– Художесòвеннûе особенносòи сонеòов У. Шекспирà.
– Обрàз возëюбëенной в ëюбовной ëирике П. Вàсиëьевà.
– Эвоëюция ëирического героя в ëюбовной ëирике À.С. Пушкинà.
– Пушкинские ìоòивû в ëюбовной ëирике кàзàхсòàнских  поэòов.
– Приеìû психоëогического àнàëизà в повесòи И.С. Тургеневà «Àся».
– Хроноòоп всòречи в повесòи И.С. Тургеневà «Àся».
– Ноìинàции героев в повесòи À.И. Купринà «Оëеся».
– Àнòиòезà кàк основной коìпозиционнûй приеì в повесòи À.И. Ку-

принà «Оëеся».
– Инòерпреòàция òеìû «ìàëенького чеëовекà» в произведениях  

Н.В. Гогоëя, Ф.М. Досòоевского, Л.Н. Тоëсòого.
– Внешние и внуòренние порòреòû героев рàсскàзà Л.Н. Тоëсòого 

«Посëе бàëà».  
– Эвоëюция «ìàëенького чеëовекà» в рàсскàзе À.И. Купринà «Грà-

нàòовûй брàсëеò».
– Сиìвоëикà подàрков в рàсскàзе À.И. Купринà «Грàнàòовûй брàс-

ëеò».
– Мисòическое и реàëьное в повесòи À.С. Пушкинà «Пиковàя дàìà».
– Приеìû психоëогического àнàëизà в повесòи À.С. Пушкинà «Пи-

ковàя дàìà».
– Хроноòоп дороги и доìà в коìедии À.С. Грибоедовà «Горе оò уìà».
– Сеìàнòикà ìисòического финàëà в повесòи Н.В. Гогоëя «Шинеëь».
– Реàëьное и фàнòàсòическое в повесòи Н.В. Гогоëя «Шинеëь». 
– Срàвниòеëьно-òипоëогический àнàëиз повесòи Н.В. Гогоëя «Ши-

неëь» и «Повесòи о кàпиòàне Копейкине».
– Функции предìеòной деòàëи в рàсскàзàх À.П. Чеховà.
– Сиìвоëическàя деòàëь в рàсскàзàх Н.С. Лесковà.
– Оппозиция городского и сеëьского хроноòопов в художесòвенной 

сисòеìе роìàнà Ф.М. Досòоевского «Беднûе ëюди».
– Хроноòоп дороги в поэìе À.С. Пушкинà «Цûгàнû».
– «Мàëенький  чеëовек» Н.В. Гогоëя: генезис, поэòикà обрàзà, худо-

жесòвеннûе функции .
– Психоòипû персонàжей в «Мерòвûх душàх» Н.В. Гогоëя.
– Фоëькëорнûе обрàзû и ìоòивû в «Мерòвûх душàх» Н.В. Гогоëя.
– Генезис и диàëекòикà обрàзà Чичиковà в поэìе «Мерòвûе души».
– Генезис и диàëекòикà обрàзà Пëюшкинà  в поэìе «Мерòвûе души» 

Н.В. Гогоëя.



218

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Автор. Кàк счиòàюò ëиòерàòуроведû, пробëеìу àвòорà породиëà реàëи-
сòическàя ëиòерàòурà. В реàëисòическоì художесòвенноì произведении 
àвòор вûсòупàеò в кàчесòве некоей скрепëяющей òексò идеи, пàфосà, 
гàрàнòà единсòвà его форìû и содержàния. Àвòор òàкже ìожеò явëяòься 
специфическиì обрàзоì, связующиì, группирующиì, ценòрàëизующиì 
òексò бëàгодàря единоìу сòиëю. Àвòор-òворец – вûрàзиòеëь цеëосòносòи 
всего произведения. Обрàз àвòорà ìожеò вûсòупàòь кàк усëовнûй àвòо-
порòреò писàòеëя, нàприìер, в русскоì реàëисòическоì роìàне Пушкинà, 
Лерìонòовà, Гогоëя. Позиция àвòорà соединяеò и òочку зрения героев, и 
òочку зрения повесòвовàòеëя, во ìногоì не совпàдàющих друг с другоì. 
Принципиàëьно вàжнûì в проявëении позиции àвòорà явëяеòся поняòие 
«эìоционàëьнûй нàсòрой» – нàпрàвëенное àвòороì восприяòие чиòàòеëеì 
внуòреннего сосòояния героя. 

Ирония. В иронии (òонкой нàсìешке, вûкàзàнной в скрûòой фор-
ìе) коìический эффекò основàн нà проòивопосòàвëении ëогичного и 
àëогичного, сооòношении видиìого и уòàенного, суòи и фикции. Эòо 
некàя двусìûсëенносòь, где зà якобû поëожиòеëьной оценкой кроеòся 
негàòивное оòношение и нàсìешкà. Ирония – эòо проявëение скрûòой 
àвòорской оценки, криòического оòношения к описûвàеìой кàрòине 
жизни. Иронический подòексò провоцируеò чиòàòеëя нà вûводû о òоì, 
чòо суждения персонàжей òребуюò криòического осìûсëения, чòо и 
обосòряеò коìизì. Бëàгодàря иронии àвòор уìàëяеò знàчиìосòь своего 
«героя», покàзûвàя в коìическоì свеòе его речь, поведение и хàрàкòер. 

Комедия (оò греч. – весеëàя процессия и песнь) –всякàя сìеш-
нàя пьесà, дрàìàòургический жàнр, оòрàжàющий сìешное и «низ-
кое» в жизни. В первой поëовине XIX векà сàìûе вûдàющиеся 
коìедии в ìировой ëиòерàòуре бûëи создàнû иìенно в России –  
À.С. Грибоедовûì и Н.В. Гогоëеì. 

Комическое (от греч. – весёлый, смешной) – это нечто смешное, по-
рожденное несогëàсовàнносòью (ìежду дейсòвиеì и резуëьòàòоì, цеëью 
и средсòвàìи и ò.д.), à òàкже пàрàдоксàëьносòью посëедсòвия дейсòвия (в 
жàнре àнекдоòà, нàприìер). Видû  коìического: ирония, сàòирà, юìор, 
сàркàзì. 

Лирический герой – эòо однà из форì проявëения àвòорского сознà-
ния в ëирическоì произведении, обрàз поэòà в ëирике, вûрàжàющий 
его ìûсëи и чувсòвà, но не сводиìûй к его жиòейской ëичносòи. Эòо и 
повесòвовàòеëь, рàсскàзûвàющий о своеì переживàнии, и в òо же вреìя 
гëàвнûй герой в произведении, явëяющийся его идейно-òеìàòическиì 
и коìпозиционнûì ценòроì. Поìиìо эìоционàëьно-психоëогического 
вûрàжения внуòреннего ìирà, ëирический герой ìожеò нàдеëяòься био-
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грàфией и дàже черòàìи внешнего обëикà, в òоì чисëе – и àвòорà-òворцà 
òексòà (нàприìер, в ëирике À.С. Пушкинà и М.Ю. Лерìонòовà ìногие 
ëирические герои чеì-òо похожи нà сàìих поэòов). Обрàз ëирическо-
го героя может раскрываться во всём творчестве поэта, как в поэзии  
À.С. Пушкинà, ëибо иногдà òоëько в предеëàх кàкого-ëибо периодà поэòи-
ческого òворчесòвà иëи оòдеëьного сòихоòворного цикëà. Однàко òерìин 
«лирический герой» может быть применён не к каждому поэту и не к 
кàждоìу сòихоòворению: ëирическое «я» бûвàеò и ëишено индивидуàëь-
ной определённости или вовсе отсутствует. Вместо него на первый план 
стихотворения выступают: обобщённое лирическое «мы» («К Чаадаеву», 
«Теëегà жизни» À.С. Пушкинà), пейзàж, фиëософские рàссуждения нà 
общечеëовеческие òеìû иëи же герой «роëевой ëирики», проòивопо-
сòàвëеннûй àвòору по своеìу ìировоззрению иëи речевой ìàнере («Под-
рàжàния Корàну» À.С. Пушкинà; «Бородино» М.Ю. Лерìонòовà).

Лиòерàòурное нàпрàвëение обознàчàеò совокупносòь духовно-эсòеòи-
ческих принципов ìногих писàòеëей, à òàкже испоëьзуеìûх иìи худо-
жесòвеннûх средсòв. В борьбе и сìене нàпрàвëений нàибоëее оòчеòëиво 
вûрàжàюòся зàконоìерносòи ëиòерàòурного процессà. Приняòо вûдеëяòь 
сëедующие ëиòерàòурнûе нàпрàвëения: кëàссицизì, сенòиìенòàëизì, 
роìàнòизì, реàëизì, ìодернизì.

Литературный герой – ценòрàëьнûй в художесòвенноì òексòе, сàìûй 
àкòивнûй, опредеëяющий рàзвиòие дейсòвия, сосредоòочивàющий нà себе 
основное вниìàние чиòàòеëя герой-дейсòвовàòеëь. Поняòие «ëиòерàòур-
нûй герой» иìееò двойсòвенное знàчение: 1) обознàчение господсòвующего 
поëожения дейсòвующего ëицà в произведении (нàприìер, гëàвного героя 
в срàвнении с персонàжеì), свидеòеëьсòвующее, чòо дàнное ëицо несеò 
основную идейную нàгрузку òексòà (но иногдà поняòие «ëиòерàòурнûй 
герой» упоòребëяеòся дëя обознàчения всякого дейсòвующего ëицà про-
изведения); 2) обознàчение цеëосòного обрàзà чеëовекà – в совокупносòи 
его обëикà, обрàзà ìûсëей, поведения и душевного ìирà (бëизкое по 
сìûсëу òерìину «хàрàкòер», обознàчàющеìу внуòреннее, психоëогиче-
ское содержàние ëичносòи, ее при-роднûе свойсòвà, нàòуру).

Литературный тип (оò греч. typos – обрàз, оòпечàòок, обрàзец) – 
художесòвеннûй обрàз опредеëенного чеëовекà, в коòороì вопëощенû 
черòû, хàрàкòернûе дëя òой иëи иной группû, кëàссà, нàродà, всего 
чеëовечесòвà. Поняòие ëиòерàòурного òипà сфорìировàëось в риìскоì 
«эпосе чàсòной жизни» кàк поòребносòь в кëàссификàции рàзновидно-
сòей просòого чеëовекà и его оòношений к жизни. Есëи ëиòерàòурнûй 
герой – ощуòиìо индивидуàëизировàнное дейсòвующее ëицо, òо òип – эòо 
ëиòерàòурнûй персонàж, предсòàвëеннûй в знàчиòеëьноì обобщении, в 
нàибоëее вûдàющихся черòàх. Однàко обе сòоронû, сосòàвëяющие ор-
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гàническое единсòво ëиòерàòурного òипà – живàя индивидуàëьносòь и 
общезнàчиìосòь, одинàково вàжнû в эòоì обобщенноì обрàзе.

Новелла – эòо повесòвовàòеëьнûй прозàический жàнр, дëя коòорого 
хàрàкòернà крàòкосòь, осòрûй сюжеò, нейòрàëьнûй сòиëь изëожения, 
оòсуòсòвие психоëогизìà, неожидàннàя рàзвязкà. 

Оксюморон – эòо сочеòàние несочеòàеìого, пàрàдокс. Оксюìорон 
нередко испоëьзуеòся с цеëью создàния коìической ëибо сàòирической 
àòìосферû. Типичнûìи оксюìоронàìи явëяюòся òàкие вûрàжения, кàк 
"обжигàющий хоëод", "живûе ìерòвецû", "чесòнûй вор", "безìоëвнûй 
крик", "звенящàя òишинà", "обûкновенное чудо", "говорящее ìоëчà-
ние", "новàя òрàдиция" и др. Приìерû из художесòвенной ëиòерàòурû 
крàсноречиво докàзûвàюò, нàскоëько веëик вûрàзиòеëьнûй поòенциàë 
этого стилистического приёма. Оксюморонным словосочетанием, напри-
ìер, явëяеòся и нàзвàние поэìû Н.В. Гогоëя «Мерòвûе души». Оксюìо-
рон ìожеò зàсòàвиòь зàдуìàòься, оòкрûòь новûе грàни òого иëи иного 
явëения, подчеркнуòь àëогизì òой иëи иной сюжеòной сиòуàции иëи 
жизненного фàкòà. 

Парцелляция – эòо эìоционàëьно-вûдеëиòеëьнûй àвòорский при-
еì, коòорûй сëужиò дëя подчеркивàния оòдеëьнûх деòàëей, фиксàции 
вниìàния чиòàòеëя нà кàждоì эòàпе дейсòвия, рàсòягивàнии дейсòвия 
(«Онà резко всòàëà. Подошëà к сòоëу. Сеëà. Подуìàëà. Бûсòро нàписàëà 
первую сòрочку»; «Подойди ко ìне. Нàкëонись. Пожàëей!» (П. Вàсиëьев)). 
Эòо ìожеò бûòь òàкже иìиòàция внуòреннего ìоноëогà чеëовекà, его 
эìоционàëьного сосòояния («Он бежàë, споòûкàясь и пàдàя. Тоëько бû 
успеòь. Не опоздàòь. Бûсòрее. Еще бûсòрее». «Вû? Мне? Чòо-òо доëжнû? 
Бûòь не ìожеò!» – скàзàë он, пожиìàя пëечàìи). Цеëью испоëьзовàния 
пàрцеëëяции явëяеòся реàëизàция сòиëя ìûшëения героя произведения. 
Эìоционàëьно-экспрессивное испоëьзовàние пàрцеëëяции нàбëюдàеòся: 1) 
при описàнии нàибоëее вàжнûх дëя персонàжà собûòий; 2) в òоì сëучàе, 
когдà рàсскàз героя сòàновиòся эìоционàëьно нàпряженнûì; 3) когдà 
рàсскàз ëиòерàòурного персонàжà сòàновиòся эìоционàëьно приподняòûì.

Пейзаж – изобрàжение кàрòин природû в произведении иëи шире – 
незàìкнуòого просòрàнсòвà (в оòëичие оò инòерьерà, ò. е. изобрàжения 
внуòренних поìещений). Пейзàж игрàеò в произведении рàзëичную роëь, 
чàсòо он ìногофункционàëен. Основнûе функции пейзàжà: 1. обознàчение 
ìесòà и вреìени дейсòвия; 2. сюжеòнàя ìоòивировкà: природнûе процессû 
(изìенение погодû, дождь, грозà, ìеòеëь, шòорì и ò. д.) ìогуò нàпрàвëяòь 
òечение собûòий в òу иëи иную сòорону; 3) форìà психоëогизìà: иìенно 
пейзàж создàеò психоëогический нàсòрой восприяòия òексòà, поìогàеò 
рàскрûòь внуòреннее сосòояние героя, подгоòàвëивàеò чиòàòеëя к изìе-
ненияì в их жизни; пейзàж, дàннûй через восприяòие героя, – знàк его 
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психоëогического сосòояния в ìоìенò дейсòвия. Но он ìожеò говориòь 
и об усòойчивûх черòàх его ìировосприяòия, о его хàрàкòере; 4) пейзàж 
кàк форìà вûрàжения àвòорской оценки происходящего. При àнàëизе 
пейзàжà в ëиòерàòурноì произведении очень вàжно уìеòь увидеòь сëе-
дû òой иëи иной òрàдиции (ëиòерàòурного нàпрàвëения иëи сòиëя), в 
коòорой òвориë òоò иëи иной àвòор. Тàк, реàëисòический пейзàж в эпи-
ческоì произведении предпоëàгàеò конкреòику в описàниях, сëедовàние 
принципу взàиìосвязи персонàжей и окружàющей средû, òипизàцию. 

Повесть – эпический жàнр, в русскоì ëиòерàòурноì обиходе проòиво-
посòàвëяеìûй обûчно роìàну, кàк боëее крупноìу жàнру, и рàсскàзу, 
кàк жàнру ìеньшеìу по объеìу. Однàко приìенение эòих òрех нàиìено-
вàний у оòдеëьнûх писàòеëей нàсòоëько рàзнообрàзно, чòо чàсòо òрудно 
опредеëиìо. Обрàщàясь к жàнру «повесòи», кàк проìежуòочноìу ìежду 
рàсскàзоì (новеëëой) и роìàноì, ìожно скàзàòь, чòо в эòу группу сëеду-
еò оòносиòь òе повесòвовàòеëьнûе произведения, в коòорûх: 1) с одной 
сòоронû, не обнàруживàеòся поëного объединения всех коìпоненòов во-
круг единого оргàнического ценòрà; 2) с другой сòоронû, неò и широкого 
рàзвиòия сюжеòà, при коòороì повесòвовàние сосредоòочивàеòся не нà 
одноì ценòрàëьноì собûòии, но нà цеëоì ряде собûòий, переживàеìûх 
одниì иëи нескоëькиìи персонàжàìи и охвàòûвàющих, есëи не всю, 
òо знàчиòеëьнейшую чàсòь жизни героя, à чàсòо и нескоëьких героев. 
Повесòь – нàибоëее свободнûй оò жàнровûх усòàновок эпический жàнр, 
и поòоìу онà иìееò широкое рàспросòрàнение в новое вреìя. Роìàн òре-
буеò гëубокого знàния жизни и боëьшого жизненного опûòà. Новеëëà 
òребуеò особого художесòвенного ìàсòерсòвà, оòòоченносòи сòиëя. Но эòо 
не знàчиò, чòо повесòь ëишенà эсòеòических кàчесòв иëи пàнорàìного 
изобрàжения дейсòвиòеëьносòи, и ее коìпозиция и сòиëь ìогуò пред-
сòàвëяòь неìàëо хàрàкòернûх, индивидуàëьнûх и òипических черò. По-
эòоìу изучàòь повесòь кàк художесòвеннûй жàнр приходиòся, исходя 
из òех норì, кàкие ìогуò бûòь усòàновëенû дëя роìàнà и дëя новеëëû.  
В сочеòàнии и òрàнсфорìàции эòих жàнровûх òребовàний и сосòоиò спец-
ифичносòь повесòи. 

Портрет персонажа – эòо описàние его внешнего видà (ëицà, фигу-
рû, одеждû) и свойсòв поведения (жесòов, ìиìики, походки, ìàнерû 
держàòься). Обрàзное предсòàвëение о персонàже ìû поëучàеì òàкже 
из его речевой хàрàкòерисòики, описàния ìûсëей, эìоций, посòупков. 
В художесòвенноì òексòе ìожно нàйòи изобрàжение «чеëовекà внешне-
го» и «чеëовекà внуòреннего», коòорûе, кàк прàвиëо, в реàëисòической 
ëиòерàòуре сооòвеòсòвуюò друг другу и создàюò кàрòину обобщенного, 
òипического обрàзà-персонàжà. Внешносòь чеëовекà ìожеò ìного о неì 
сообщиòь – о его возрàсòе, нàционàëьносòи, социàëьноì поëожении, 
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вкусàх, привûчкàх, дàже о свойсòвàх òеìперàìенòà и хàрàкòерà. Одни 
черòû – природнûе, другие – хàрàкòеризуюò персонàжà кàк социàëьное 
явëение (одеждà и способ ее носиòь, ìàнерà держàòься, общàòься, гово-
риòь и др.). Треòьи – вûрàжение ëицà, особенно гëàз, ìиìикà, жесòû, 
позû – свидеòеëьсòвуюò о переживàеìûх чувсòвàх. Обûчно àвòор сосре-
доòочен не нà внешносòи персонàжà кàк òàковой, à нà внуòреннеì ìире 
персонàжà. Порòреòное описàние ìожеò и вовсе оòсуòсòвовàòь в òексòе. 
Однàко в òех произведениях, где порòреò присуòсòвуеò, он сòàновиòся 
одниì из опредеëяющих средсòв создàния обрàзà персонàжà.

Поэма (греч. «òвориòь», «òворение») – эòо, кàк прàвиëо, боëьшое 
эпическое сòихоòворное произведение. Нàчàëо поэìе поëожиëи ëири-
ко-эпические песни, вûдеëившиеся из первобûòного синкреòического  
искуссòвà. Нàибоëьшую зàконченносòь поэìà поëучиëà в гоìеровских 
«Иëиàде» и «Одиссее», кëàссических обрàзцàх дàнного жàнрà, дëя иде-
оëогии коòорûх опредеëяющиì признàкоì бûëо ìифоëогическое по-
ниìàние дейсòвиòеëьносòи и широкий социàëьнûй, нàроднûй сìûсë. 
Иìенно нà эòи древнегреческие поэìû и ориенòировàëся, нàприìер, 
Н.В. Гогоëь, обознàчивший жàнр «Мерòвûх душ» кàк поэìу. В боëее 
поздний период рàзвиòия, в ХVIII–первой поëовине ХIХ вв., основнûì 
дëя поэìû сòàновиòся борьбà зà уòверждение сиëû и знàчения нàродà 
в цеëоì и оòдеëьнûх его вûдàющихся предсòàвиòеëей. Нàибоëее суще-
сòвеннûе признàки поэìû нà уровне содержàния: òеìà всегдà оòрàжàеò 
крупнейшее социàëьное собûòие, персонàжи эòо ìногочисëеннûе и рàз-
носòоронние ëичносòи, сюжеò – предсòàвëяеò необходиìосòь и неизбеж-
носòь собûòий, оценкà собûòий – эпическое веëичие, сòиëь – оòрàжàеò 
цеëую сисòеìу приеìов вûсокого сëогà и òоржесòвенной инòонàции. 
Поэìà – жàнр, способнûй к вопëощению гëубоких фиëософских идей. В 
ëиòерàòуроведении обûчно укàзûвàеòся нà сочеòàние в поэìе ëирическо-
го и эпического нàчàë: знàчиòеëьнûе собûòия, принàдëежàщие исòории 
иëи ìифоëогии, рàзверòûвàюòся в поэìноì повесòвовàнии, но оно про-
никнуòо пàфосоì ëичного переживàния, окрàшено повûшенно àкòивной 
àвòорской инòонàцией, вûрàжàющей его оценку. 

Реализм (ëàò. вещесòвеннûй, дейсòвиòеëьнûй) – нàпрàвëение в 
ëиòерàòуре и искуссòве, сòàвящее цеëью прàвдивое воспроизведение 
действительности в её типических чертах, изображающее человека, 
дейсòвия коòорого обусëовëенû окружàющей его социàëьной средой. В 
оòëичие оò предшесòвующих еìу кëàссицизìà и роìàнòизìà, реàëизì 
передàеò ìножесòвенносòь òочек зрения àвòорà нà изобрàжàеìое. Нàчàëо 
реàëизìу кàк форìе художесòвенного сознàния бûëо поëожено в 30-х гг. 
XIX векà. Первûìи вûдàющиìися обрàзцàìи русской ëиòерàòурû эòого 
нàпрàвëения сòàëи рàбоòû позднего À.С. Пушкинà – родонàчàëьникà 
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русского реàëизìà, à òàкже произведения М.Ю. Лерìонòовà – роìàн «Ге-
рой нàшего вреìени» и Н.В. Гогоëя – поэìà «Мерòвûе души». Первûì, 
кто ввёл термин «реализм» в литературную критику, был Д. Писарев. 
Основнûе признàки реàëизìà: òипизàция обрàзов, коòорàя досòигàеòся 
через изобрàжение реàëисòических деòàëей в конкреòнûх усëовиях; 
сòреìëение рàссìàòривàòь дейсòвиòеëьносòь в ее эвоëюции, обнàружи-
вàòь новûе социàëьнûе, психоëогические и общесòвеннûе оòношения в 
их сòàновëении и рàзвиòии. Ведущие принципû реàëизìà в ëиòерàòуре 
XIX в: объекòивное оòобрàжение сущесòвеннûх сòорон жизни с òочки 
зрения àвòорского социàëьного идеàëà; воспроизведение òипичнûх хà-
рàкòеров, конфëикòов, сиòуàций с сохрàнениеì их кàк нàционàëьнûх, 
исòорических, социàëьнûх приìеò, òàк и физических, инòеëëекòуàëь-
нûх и духовнûх особенносòей обрàзов-персонàжей, их предсòàвëяющих; 
предпочòение в способàх изобрàжения «форì сàìой жизни» нàряду с 
испоëьзовàниеì и усëовнûх форì (ìифà, сиìвоëà, приòчи, гроòескà); 
àкценò нà пробëеìе «ëичносòь и общесòво» (особенно – нà проòивосòоя-
нии социàëьнûх зàконоìерносòей и нрàвсòвенного идеàëà, ëичносòного 
и ìàссового сознàния). 

Ретроспекция – эòо обрàщение к прошëоìу, àнàëиз прошедших со-
бûòий и переживàний. Реòроспекция кàк проявëение обрàòиìосòи худо-
жесòвенного вреìени ìожеò вûсòупàòь в òексòе в кàчесòве: 1) средсòвà 
рàскрûòия его скрûòого содержàния – подòексòà; 2) принципà оргàни-
зàции (нàприìер, в ìеìуàрнûх и àвòобиогрàфических произведениях). 
Реòроспекция ìожеò бûòь субъекòивно-чиòàòеëьской и объекòивно-àвòор-
ской. Мûсëенное возврàщение чиòàòеëя к рàнее прочиòàнноìу явëяеòся 
ëибо сëедсòвиеì сàìой коìпозиции произведения, ëибо резуëьòàòоì àв-
òорских ссûëок нà предшесòвующие чàсòи òексòà. Объекòивно-àвòорскàя 
реòроспекция обûчно проявëяеòся через òàкие сëовà и вûрàжения, кàк 
рàнее уже упоìинàëось о òоì, чòо…, чиòàòеëь поìниò, чòо…, …и опяòь 
перед ниì проносяòся кàрòинû прошëого и ò.п.

Романтизм – ëиòерàòурное нàпрàвëение в европейских ëиòерàòурàх 
первой поëовинû ХIХ векà, хàрàкòеризующееся àвòобиогрàфичносòью 
òворчесòвà, вниìàниеì àвòоров к субъекòивнûì переживàнияì, поискàì 
своего ìесòà в ìире и поискàì исòинû, инòересоì к исòорическоìу про-
шëоìу нàродà, идеàëизировàнноìу фоëькëору, уòрàòой первонàчàëьной 
цеëосòносòи бûòия и носòàëьгией по ней, неудовëеòворенносòью нàсòоя-
щиì, òрàгическиì рàзëàдоì с дейсòвиòеëьносòью, когдà прошëое сòàно-
виòся реòроспекòивнûì идеàëоì. Одниì из основнûх художесòвеннûх 
приеìов роìàнизìà сòàновиòся ирония кàк возìожносòь возвûсиòся нàд 
обсòояòеëьсòвàìи, дисòàнцировàòься оò них. Герой роìàнòизìà, очень 
похожий нà его àвòорà-òворцà, испоëнен ревоëюционного, свободоëю-
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бивого духà, проòивосòоиò повседневносòи и сòереоòипàì, эòо гëубокàя, 
свободнàя, òворческàя ëичносòь, не нàходящàя пониìàния в совреìенноì 
ей общесòве. Роìàнòический герой не продоëжàеò предопредеëенную еìу 
родовую жизнь. Его индивидуàëьносòь рàскрûвàеòся не кàк реàëизàция 
судьбû, à кàк вопëощение его ëичной идеи.  

Сатира – эòо пряìое негàòивное оòношение àвòорà к осìеивàеìûì 
явëенияì жизни. Сàòирà бûвàеò гневной, сàркàсòической, язвиòеëьной. 
Ее основнàя функция – пробудиòь подобное оòношение и у чиòàòеëя, ìо-
биëизовàòь его воëю в деëе искоренения общесòвеннûх недосòàòков. Дëя 
появëения сàòирû обязàòеëьно нàëичие некоего идеàëà, с вûсоòû коòорого 
вûрàбàòûвàеòся оòрицàòеëьное оòношение к описûвàеìûì реàëияì. Дëя 
сàòирического изобрàжения чàще всего испоëьзуеòся преувеëичение, àк-
ценòирующее нàибоëее сущесòвеннûе общесòвеннûе пороки, òребующие 
сàòирического осìеяния. Основнûе форìû преувеëичения – гипербоëà, 
гроòеск. Гипербоëà – эòо обрàзное вûрàжение, зàкëючàющее чрезìерное 
преувеëичение хàрàкòерисòик кàкого-ëибо явëения. Гроòеск – эòо крàй-
няя сòепень преувеëичения, вûходящего зà грàни реàëьного в обëàсòь 
фàнòàсòического. В основàнии гроòескà нàходиòся принцип нàрушения 
ëогики, создàющий ощущение ненорìàëьносòи, проòивоесòесòвенносòи 
сиòуàции. 

Символическая деталь форìируеòся в резуëьòàòе неоднокрàòного по-
вòорения в òексòе. Сквознûì повòороì онà пронизûвàеò произведение, 
усиëивàя его связносòь, цеëосòносòь и сисòеìносòь, àкòуàëизируя гëàвную 
идею нà рàзнûх уровнях произведения. В зàвисиìосòи оò вûпоëняеìûх 
функций сиìвоëические деòàëи бûвàюò: изобрàзиòеëьнûе, уòочняю-
щие, хàрàкòероëогические. Изобрàзиòеëьнàя деòàëь призвàнà создàòь 
зриòеëьнûй обрàз описûвàеìого (в кàрòинàх природû и внешних хàрàк-
òерисòикàх персонàжей). Пейзàж и порòреò обогàщàюòся бëàгодàря ис-
поëьзовàнию сиìвоëических деòàëей, коòорûе придàюò индивидуàëьносòь 
и конкреòносòь изобрàжàеìоìу, à òàкже рàскрûвàюò àвòорское оòноше-
ние к дàннûì обрàзàì. В вûборе изобрàзиòеëьной сиìвоëической деòàëи 
проявëяеòся àвòорскàя òочкà зрения. Основнàя функция уòочняющей 
деòàëи – пуòеì фиксàции незнàчиòеëьнûх подробносòей фàкòà иëи яв-
ëения создàòь впечàòëение его досòоверносòи. Уòочняющàя деòàëь, кàк 
прàвиëо, испоëьзуеòся в диàëогической речи иëи скàзовоì повесòвовàнии. 
Поскоëьку чàсòо вещи хàрàкòеризуюò своего обëàдàòеëя, уòочняющàя 
вещнàя сиìвоëическàя деòàëь весьìà сущесòвеннà дëя создàния обрà-
зà персонàжà. Нàприìер, в поэìе Н.В. Гогоëя «Мерòвûе души» òàкие 
вещнûе деòàëи хàрàкòеризуюò и Пëюшкинà, и Мàниëовà, и Собàкевичà. 
Хàрàкòероëогическàя деòàëь вûпоëняеò свою функцию, фиксируя оò-
деëьнûе черòû изобрàжàеìого хàрàкòерà. Дàннûй òип художесòвенной 
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деòàëи рàссредоòочен по всеìу òексòу. Àвòор не дàеò подробной хàрàк-
òерисòики персонàжà, но рàссòàвëяеò в òексòе ее вàжнûе вехи – деòàëи. 
Сисòеìà хàрàкòероëогических деòàëей ìожеò бûòь нàпрàвëенà ëибо нà 
создàние всесòоронней хàрàкòерисòики объекòà, ëибо нà àкценòировàние 
его ведущих черò – скупосòи Пëюшкинà иëи веòреносòи Хëесòàковà.  
В первоì сëучàе кàждàя оòдеëьнàя деòàëь оòìечàеò иную сòорону хàрàк-
òерà, во вòороì – все они подчиненû покàзу гëàвной сòрàсòи персонàжà 
и ее посòепенноìу рàскрûòию. Хàрàкòероëогическàя сиìвоëическàя 
деòàëь создàеò впечàòëение усòрàнения àвòорской òочки зрения и по-
эòоìу особенно чàсòо испоëьзуеòся в подчеркнуòо объекòивировàнной 
прозе – в реàëисòической ëиòерàòуре. Сиìвоëическàя художесòвеннàя 
деòàëь оòìечàеò внешнюю хàрàкòерисòику явëения, по коòорой угàдûвà-
еòся его гëубиннûй сìûсë. Основное нàзнàчение эòой деòàëи – создàние 
подòексòà. Основной объекò изобрàжения в ней – внуòреннее сосòояние 
персонàжà. Сòàновясь ìногознàчной, художесòвеннàя деòàëь ìожеò вû-
рàсòи до художесòвенного сиìвоëà. Обûкновеннàя, но неоднокрàòно по-
вòоряеìàя в предеëàх дàнного òексòà художесòвеннàя деòàëь, ìожеò сòàòь 
сиìвоëической. Нàприìер, хàëàò Обëоìовà, неоднокрàòно упоìинàеìûй 
в роìàне, нàчинàеò сиìвоëизировàòь его пàссивносòь, сòреìëение к опре-
деëенноìу обрàзу жизни, хàрàкòер, жизненную позицию и в конечноì 
иòоге основную идею роìàнà И.À. Гончàровà.

Сказ – особûй òип повесòвовàния, сòроящийся кàк рàсскàз некоего 
оòдàëенного оò àвòорà ëицà, обëàдàющего своеобрàзной собсòвенной 
речевой ìàнерой. Сòиëисòикà речи скàзового рàсскàзчикà не совпàдàеò 
с совреìенной ëиòерàòурной норìой. 

Сонет – (иòàë. sonetto, оò иòàë. sonare – звучàòь), ëирическое сòихоò-
ворение из 14 сòрок в виде сëожной сòрофû, сосòоящей из двух чеòверо-
стиший и двух трёхстиший с особой системой рифмовки. 

Формы повествования. Терìин «повесòвовàние» чàще всего ис-
поëьзуеòся при изучении речевой сòрукòурû эпических произведений. 
Повесòвовàние есòь прежде всего сообщение о собûòиях, эòо весь òексò 
эпического ëиòерàòурного произведения зà искëючениеì пряìой речи; в 
повесòвовàнии вûдеëяеòся описàние, рàсскàз о собûòиях, рàссуждение. 
Форìû повесòвовàния в художесòвенноì произведении рàзëичнû: оò 
ëицà повесòвовàòеëя, оò ëицà героя-рàсскàзчикà, оò ëицà героя, скàзовàя 
форìà и другие. Кàждàя из эòих форì по-своеìу передàеò ìûсëи àвòорà 
и рàскрûвàеò хàрàкòер гëàвного героя и вòоросòепеннûх персонàжей. 
Повесòвовàòеëь – эòо òоò, кòо сообщàеò чиòàòеëю о собûòиях и посòупкàх 
персонàжей, фиксируеò ход вреìени, изобрàжàеò обëик дейсòвующих 
ëиц и обсòàновку дейсòвия, àнàëизируеò внуòреннее сосòояние героя 
и ìоòивû его поведения, хàрàкòеризуеò чеëовеческий òип (душевнûй 
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скëàд, òеìперàìенò, оòношение к нрàвсòвеннûì норìàì и ò. п.), не бу-
дучи ни учàсòникоì собûòий, ни объекòоì изобрàжения дëя кого-ëибо 
из персонàжей. Кàòегория повесòвовàния ìожеò бûòь сооòнесенà и с 
рàзнообрàзнûìи специфическиìи форìàìи оргàнизàции речевого ìàòе-
риàëà, нàприìер, с рàзëичнûìи вàриàнòàìи диàëогà и ìоноëогà, хàрàк-
òерисòикой персонàжà иëи его порòреòà, всòàвнûìи форìàìи (всòàвнàя 
новеëëà иëи сòихи и ò. п.). 

Художественная деталь (оò фр. – подробносòь, ìеëочь) – ìикроэëе-
ìенò обрàзà (порòреòà, пейзàжà, дейсòвия персонàжà, его поведения, 
посòупкà, речи), способсòвующий его нàгëядносòи и зàпоìинàеìосòи. Ху-
дожесòвенную деòàëь опредеëяюò кàк признàк ëàконичного, эконоìного 
сòиëя. Художесòвеннàя деòàëь вëияеò нà чиòàòеëя нàибоëее эффекòивнûì 
способоì, òàк кàк онà воссоздàеò обрàз цеëого зà счеò àкценòировàния 
нàибоëее сущесòвенной его черòû. Боëее òого, онà провоцируеò чиòàòеëя 
нà соòворчесòво, зàсòàвëяя допоëниòь художесòвенную кàрòину, не про-
рисовàнную àвòороì до концà. 

Художественное время и пространство (хронотоп) – узëовûе хàрàк-
òерисòики художесòвенного òексòà, дàющие возìожносòь цеëосòно вос-
приниìàòь кàрòинû дейсòвиòеëьносòи и оргàнизующие его коìпозицию. 
Хроноòоп в ëиòерàòуре досòàòочно усëовен: повесòвовàние ìожеò ìгно-
венно переходиòь из одного просòрàнсòвà и вреìени в другое. По- эòоìу 
основопоëàгàющиì кàчесòвоì хроноòопà явëяеòся его прерûвносòь.  
В художесòвенноì òексòе вовсе не обязàòеëьно воспроизводиòь весь по- òок 
описûвàеìого вреìени. Досòàòочно вûбрàòь сàìûе сущесòвеннûе фрàгìен-
òû, обознàчàя вреìеннûе «пропуски», – дëя динàìизàции повесòвовàния. 
Пàрàëëеëьно дискреòносòь просòрàнсòвà вûрàжàеòся òàкже в òоì, чòо оно 
не описûвàеòся подробно, à òоëько обрисовûвàеòся нàибоëее сущесòвен-
нûìи дëя писàòеëя деòàëяìи и фрàгìенòàìи. Художесòвеннûе обрàзû 
воспроизводяò просòрàнсòвенно-вреìенную кàрòину ìирà в сиìвоëико-
идеоëогическоì, ценносòноì àспекòе. Эòо, нàприìер, òàкие òрàдиционнûе 
просòрàнсòвеннûе ориенòирû в фоëькëоре и ëиòерàòуре, кàк доì (обрàз 
зàìкнуòого просòрàнсòвà), просòор (обрàз оòкрûòого просòрàнсòвà), порог, 
окно, дверь (грàницà ìежду òеì и другиì), ëес (грàницà ìежду реàëьнûì и 
воëшебнûì ìироì). Сиìвоëичнà òàкже знàчиìосòь òàких просòрàнсòвен-
нûх обрàзов, кàк доì гогоëевских сòàросвеòских поìещиков иëи усàдьбû 
Собàкевичà и Мàниëовà, деревни Пëюшкинà и Коробочки, оòвечàющие 
хàрàкòерàì эòих персонàжей, усàдебнàя куëьòурà в повесòях и роìàнàх  
И.С. Тургеневà, обусëàвëивàющàя основнûе сюжеòû и ìоòивû и ò.п. 
Вреìя и просòрàнсòво (средà) в эòих реàëисòических произведениях и 
форìируеò хàрàкòер персонàжей. Сиìвоëичнà и универсàëьнàя художе-
сòвеннàя хроноëогия в òексòе (движение оò весеннего и ëеòнего рàсцвеòà 



227

к осенней грусòи, хàрàкòерное дëя ìирà òургеневской прозû; иëи, нà-
проòив, неëюбовь À.С. Пушкинà к весне и ëеòу, поняòнàя òоëько в русëе 
общекуëьòурной òрàдиции). Все древние òипû сюжеòов, вûрàженнûх в 
просòрàнсòвенно-вреìеннûх обрàзàх – идиëëическое вреìя в оòчеì доìе, 
àвàнòюрное вреìя испûòàний нà чужбине, ìифоëогическое вреìя схож-
дения в преисподнюю и всяческих бедсòвий – òàк иëи инàче сохрàненû 
и кëàссиче-ской ëиòерàòурой. Особенно эòо хàрàкòерно дëя произведений 
русской кëàссики первой поëовинû ХIХ векà – Н.В. Гогоëя, И.С. Турге-
невà, И.À. Гончàровà. Усëовносòь в изобрàжении просòрàнсòвà не сòоëь 
зàìеòнà, кàк усëовносòь в передàче вреìени (несовпàдении вреìени пове-
сòвовàния и вреìени изобрàженнûх собûòий), коòорàя особенно очевиднà 
прежде всего в эпических произведениях. Есëи ëирикà изобрàжàеòся 
нàсòоящее вреìя, òо эпос – эòо вреìя дàвно прошедшее, оòдеëенное оò 
жизненного вреìени повесòвовàòеëя и чиòàòеëя). В своих индивиду-
àëьно-художесòвеннûх проявëениях вреìя ìожеò бûòь преднàìеренно 
зàìедëенно àвòороì, сжàòо, свернуòо (изобрàжение ìгновенносòи) иëи 
вовсе осòàновëено (в изобрàжении порòреòà, пейзàжà, в фиëософских 
рàзìûшëениях àвòорà). Оно ìожеò бûòь ìногоìернûì в произведениях 
с перекрещивàющиìися иëи пàрàëëеëьнûìи сюжеòнûìи ëинияìи. 

Художественный мир — эòо художесòвеннàя сисòеìà произведения, 
в коòорой «ìàòериàëизовàно» àвòорское пониìàние бûòия, ò. е. сисòеìà 
взгëядов писàòеëя нà жизнь, в основе коòорой ëежиò его ìироощуще-
ние, ìиропониìàние. Все коìпоненòû художесòвенного ìирà взàиìос-
вязàнû, взàиìодейсòвуюò, вûпоëняюò сòрого опредеëеннûе функции. 
Художесòвеннûй ìир, кàк и ìир объекòивнûй, неисчерпàеì. Чиòàòеëь, 
восприниìàя создàннûй художникоì ìир, одновреìенно и учàсòвуеò в 
его соòворении, по-своеìу инòерпреòируя хàрàкòерû и посòупки персо-
нàжей, знàчения порòреòнûх и пейзàжнûх зàрисовок, художесòвеннûх 
деòàëей и ò. д.

Юмор – эòо беззëобнûй сìех. Кàк вид коìического он вûдеëяеòся 
приìиряющиì оòношениеì к объекòу осìеяния, покàзûвàющиì приня-
òие писàòеëя ìирà òàкиì, кàков он есòь, зàсëуживàющиì снисхождения. 
Юìор не обвиняеò, не вûносиò приговоров, не деëиò ëюдей нà зëûх и 
добрûх. Юìор оòрàжàеò процесс переоценки собûòий. Цеëь юìорà – дру-
жесòвеннàя криòикà чеëовеческих несовершенсòв и недосòàòков. Юìор, 
ирония и сàòирà  ìогуò переходиòь  друг в другà. Все эòи  подвидû 
коìического сëужàò дëя вûрàжения рàзнообрàзнûх форì сìешного в  
общесòвенной жизни.
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