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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс литературы в 11 классе являет собой завершающий этап 

школьного литературного образования. Базируясь на литератур-

ных знаниях и предметных умениях, полученных учащимися в 

предшествующих классах, он продолжает и заканчивает система-

тическое изучение предмета на историко-литературной основе. В 

процессе его освоения накопленный в основной и старшей школе 

читательский опыт получает свое дальнейшее развитие в соответс-

твии с новыми учебными задачами, главной из которых является 

постижение истории отечественной литературы как целостного, 

внутренне взаимосвязанного явления, воссоздающего духовный 

облик нации и формирующего активного читателя, обладающего 

способностью к самообразованию и внутреннему самопознанию. 

Для учащихся, выбравших предмет «Литература» для сдачи Еди-

ного государственного экзамена, 11 класс станет этапом интен-

сивной подготовки к экзамену, что также придаст этому периоду 

обучения свою специфику (в отличие от пособия для 10 класса, в 

данном методическом руководстве материалы для подготовки к 

итоговому контролю по предмету даются не в отдельном разделе, а 

«вживлены» в основной материал).

Обозначенная выше общеметодологическая основа изучения 

предмета требует последовательной, целенаправленной работы с 

художественным текстом, формирования навыков его интерпрета-

ции, овладения методикой проектно-исследовательской и индиви-

дуально-творческой деятельности.

Уникальность курса 10–11 классов в том, что он, с одной сто-

роны, обобщает наработанное в основной школе, а с другой – дает 

возможность изучать предмет на новом уровне. Общее планирова-

ние материала учитывает реальный объем учебных часов.

В учебнике и методическом пособии особое внимание уделяет-

ся различным формам исследовательской деятельности учащихся 

(доклады, рефераты, сочинения-исследования, работа с проблем-

ными заданиями и т.п.), обогащению терминологического инстру-

ментария школьника-читателя (работа с опорными понятиями, 

«наращивание» сформированных в основной школе теоретико-

литературных знаний), актуализации межпредметных и внутри-

предметных связей, определяющих общекультурный контекст рас-
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смотрения литературных явлений и фактов, углублению навыков 

проектирования  и творческой самореализации в читательской де-

ятельности.

В связи с вышесказанным следует вернуться к общей концеп-

ции курса. Реализуя программные установки («Программа курса 

“Литература”». 10–11 классы / авт.-сост.: С.А. Зинин, В.А. Чалма-

ев) авторы предлагают модель построения историко-литератур-

ного курса на основе синтеза «линейного» и «концентрического» 

подходов. 

Таким образом, предлагаемая структура «трехгодичного» исто-

рико-литературного курса (9–11 классы) носит «подвижный» ха-

рактер и вполне эффективна в условиях разделения образователь-

ного процесса на две ступени.

Сформулированные выше принципы и установки примени-

тельно к курсу 11 класса могут быть успешно воплощены в педа-

гогической практике при условии целостного подхода к изучению 

литературного материала, следования «сквозной» тематике курса 

(отображение русской картины мира и действенная любовь к че-

ловеку как объединяющие начала в творчестве писателей разных 

эпох), а также последовательного и глубокого постижения поэтики 

как целого литературного направления, так и конкретного автора и 

произведения. 

Поддержанный учебником, мультимедийным приложением и 

предлагаемым пособием курс 11 класса призван помочь современ-

ному школьнику решать разнообразные учебные задачи, а главное 

– стимулировать интерес к серьезному чтению и осмыслению про-

читанного с историко-культурных и нравственно-эстетических по-

зиций.

Ниже представлены материалы, позволяющие учителю эффек-

тивно решать вопросы, связанные как с изучением содержания 

курса, так и с выбором различных форм и способов освоения это-

го содержания выпускниками: тематическое планирование учеб-

ного материала, образцы моделирования уроков с привлечением 

опорных конспектов и графических схем, комментарий к разделам 

учебника, связанным с проектной деятельностью и использовани-

ем ИКТ на уроках литературы, а также рекомендации по работе с 

теоретико-литературными понятиями и подготовке к текущему и 

итоговому контролю применительно к образовательным достиже-

ниям учащихся по предмету. 
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РАЗДЕЛ I
ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРС
«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 КЛАСС

Тема

Ч
ас

ы Опорные
понятия

Внутрипредмет-
ные связи

Межпредметные
связи

Введение. Рус-

ская литерату-

ра XX века

1 Историко-

литературный 

процесс

«Вечные» 

темы русской 

классики

Отображение 

в литературе 

исторической 

эпохи

Реалистичес-

кие традиции 

и модернист-

ские искания в 

литературе на-

чала XX века

1 Реализм. 

Модернизм. 

Декаданс

Взаимо-

действие 

литературных 

направлений. 

Л.  Толстой.

Творчество 

А.П. Чехова 

на рубеже ве-

ков

Литература и 

искусство на-

чала XX века

Творчество 

И.А. Бунина

3 Лирическая 

проза.

Словесная 

живопись

Традиции 

Тургенева и

Чехова в 

бунинской 

прозе. Л. 

Толстой о 

творчестве 

Бунина

Лирический 

пейзаж в про-

зе Бунина и 

в живописи 

М.В. Несте-

рова
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Тема

Ч
ас

ы Опорные
понятия

Внутрипредмет-
ные связи

Межпредметные
связи

Сочинение/

письменная 

работа по 

творчеству 

И.А. Бунина

1

Проза и 

драматургия 

М.Горького

5 Романтизи-

рованная

проза. 

Полилог.

Полифония.

Социально-

философская 

драма.

Легендарно-

романтичес-

кий герой

Горький и 

традиции 

романтизма. 

И.Анненский 

о драматургии

М. Горького

М. Горький и 

МХТ

Сценическая 

история дра-

мы «На дне»

Сочинение по 

творчеству

М. Горького

2

Проза А.И. 

Куприна

2 Очерковая 

проза.

Символика 

детали

Толстовские 

мотивы в

прозе Купри-

на. Мотив

дуэли в рус-

ской классике

Музыка 

Л.Бетховена 

в рассказе 

«Гранатовый 

браслет»

Серебряный 

век русской 

поэзии

1 Символизм. 

Акмеизм. 

Футуризм.

Двоемирие.

Мистическое 

содержание.

Звукообраз.

Символ

Поэзия рус-

ского мо-

дернизма и 

традиции XIX 

века

Поэзия на-

чала

XX века в кон-

тексте русско-

го «культурно-

го ренессанса»
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Тема

Ч
ас

ы Опорные
понятия

Внутрипредмет-
ные связи

Межпредметные
связи

Символизм 

и русские 

поэты-симво-

листы

1 Образ-сим-

вол.

Программная 

лирика

«Старшие» 

и «младшие» 

символисты

Символизм в 

поэзии,

музыке, живо-

писи

Поэзия В.Я. 

Брюсова,

К.Д. Баль-

монта

1 Звукообраз. 

Музыкаль-

ность стиха

Античный 

миф в сим-

волистской 

поэзии

Музыкальные 

образы в ли-

рике

К. Бальмонта

Поэзия А.А. 

Блока

5 Лирический 

цикл. Реми-

нисценция

А. Блок и А. 

Белый.

Влияние В. 

Соловьева

на поэтику А. 

Блока

Лирика 

А.Блока и 

живопись 

М.Врубеля. 

Иллюстрации

Ю. Анненкова 

к поэме «Две-

надцать»

Сочинение 

по творчеству 

А.Блока

2

Лирика И.Ф. 

Анненского

1 «Трилист-

ник», образ-

эмблема

Отзвуки ли-

рики

Анненского в 

поэзии

Маяковского 

и Блока

И.Ф. Аннен-

ский

как педагог

Преодолев-

шие симво-

лизм (новые 

направления 

в русской по-

эзии)

2 Акмеизм. 

Футуризм.

Новокрес-

тьянская

поэзия

Индивиду-

альное твор-

чество и «це-

ховые» отно-

шения между 

поэтами

Поэзия и жи-

вопись кубо-

футуристов
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Тема

Ч
ас

ы Опорные
понятия

Внутрипредмет-
ные связи

Межпредметные
связи

Лирика Н.С. 

Гумилева

2 Неороман-

тизм

в поэзии

Н. Гумилев 

и А. Блок о 

сущности по-

эзии. Герой-

маска

Лирика Гуми-

лева и живо-

пись П.Гогена

Поэзия А.А. 

Ахматовой

3 Лирическая 

исповедаль-

ность

А.Ахматова 

и Н.Гумилев. 

Стихи Ахма-

товой о Пуш-

кине

Образ 

А.Ахматовой 

в живописи. 

«Реквием» 

Ахматовой 

и «Реквием» 

Моцарта

Сочинение 

по творчеству 

А.А. Ахмато-

вой

1

Лирика М.И. 

Цветаевой

2 Лирический 

пафос.

Дискретность 

стиха.

Дневниковая 

исповедаль-

ность. Коль-

цевой повтор.

Рефрен

Пушкинская 

тема

в творчестве 

М.Цветаевой

Поэзия и му-

зыка в твор-

ческой судьбе 

Цветаевой

Письменная 

работа по 

лирике М.И. 

Цветаевой

1

«Короли сме-

ха» из журна

1 Сарказм. 

Ирония.

Традиции рус-

ской сатиры

Тема совре-

менного
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Тема

Ч
ас

ы Опорные
понятия

Внутрипредмет-
ные связи

Межпредметные
связи

ла «Сатири-

кон»

Политичес-

кая сатира

в новеллис-

тике

А. Аверченко

искусства 

в рассказах 

Аверченко

Октябрьская 

революция и 

литературный 

процесс 20-х 

годов

2 Эмигрант-

ская литера-

тура.

Жанр антиу-

топии.

Орнамен-

тальная про-

за.

Сказ.

Антиутопия.

Конструкти-

визм.

ОБЭРИУ

Образ «нового 

мира»

в творчестве 

писателей

разных на-

правлений

Исторический 

процесс и его 

художествен-

ное осмыс-

ление в 20-е 

годы

Поэзия В.В. 

Маяковского

5 Декламаци-

онный

стих. Неоло-

гизм

Библейские 

мотивы в 

лирике Ма-

яковского. 

Литературные 

пародии на 

стихи поэта

Маяковский 

и художни-

ки-кубисты. 

Маяковский и 

театр

Сочинение/

письменная 

работа по

творчеству В. 

Маяковского

1

Поэзия С.А. 

Есенина

5 Имажинизм. 

Лироэпичес-

кая поэма

Творческая 

полемика 

С.Есенина и

Поэзия С. 

Есенина

в музыке
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Тема

Ч
ас

ы Опорные
понятия

Внутрипредмет-
ные связи

Межпредметные
связи

В. Маяковс-

кого

Сочинение 

по творчеству 

С.Есенина

1

Литератур-

ный процесс 

30-х — начала 

40-х годов

2 Песенно-

лирическая 

ситуация. 

«Парижская 

нота» русской 

поэзии

Образ «иде-

ального» 

героя в лите-

ратуре разных 

эпох

Песни на 

стихи М. 

Исаковского, 

М.Светлова, 

А.Жарова и 

др.

Историческая 

проза

А.Н. Толстого

1 Историко-

биографичес-

кая проза

«Петровская» 

тема в

русской клас-

сике

Исторические 

источники 

романа «Петр 

Первый»

Творчество 

М.А. Шоло-

хова

6 Роман-эпо-

пея. Хроно-

топ

Традиции 

толстовского 

эпоса в ро-

мане «Тихий 

Дон»

Исторические 

источники 

«Тихого Дона». 

Киноверсии 

романа

Сочинение 

по творчеству 

М.А. Шоло-

хова

2

Творчество 

М.А. Булга-

кова

6 Карнаваль-

ный смех. 

Сатирическая 

«дьяволиада»

Евангельские 

мотивы в про-

зе М. Булга-

кова

М. Булга-

ков и театр. 

Сценические 

и киноин-

терпретации 

произведений 

Булгакова
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Тема

Ч
ас

ы Опорные
понятия

Внутрипредмет-
ные связи

Межпредметные
связи

Сочинение по 

творчеству

М. Булгакова

1

Поэзия Б.Л. 

Пастернака

2 Метафори-

ческий ряд.

Лирико-ре-

лигиозная

проза

Евангельские 

и шекспиров-

ские темы в 

поэзии

Б. Пастерна-

ка. Б. Пастер-

нак и В. Мая-

ковский

Рисунки Л. 

Пастернака. 

Музыкальные

образы Ф. 

Шопена

в лирике по-

эта

Письменная 

работа по ли-

рике

Б. Пастернака

1

Проза А.П. 

Платонова

3 Литературная 

антиутопия. 

«Ключевая» 

лексика

Жанр антиу-

топии в худо-

жественной 

литературе

Проза А. 

Платонова 

и живопись 

П.Филонова

Литература 

периода Ве-

ликой Оте-

чественной 

войны

2 Военная пуб-

лицистика. 

Документаль-

ная проза

«Сквозные» 

темы прозы и 

поэзии воен-

ных лет

Песенная 

поэзия М. 

Исаковского, 

А.Суркова, 

А.Фатьянова 

и др.

Поэзия A.T. 

Твардовского

2 Лирический 

эпос.

Тема истори-

ческой

памяти

И.А. Бунин о 

поэме «Васи-

лий Теркин». 

Некрасовские 

традиции в 

лирике Твар-

довского

А. Твардовс-

кий и судьба 

«Нового 

мира» (доку-

менты и сви-

детельства)
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Тема

Ч
ас

ы Опорные
понятия

Внутрипредмет-
ные связи

Межпредметные
связи

Литератур-

ный процесс

50—80-х го-

дов 

5 Эстрадная 

поэзия. «Ти-

хая» лирика. 

«Окопный 

реализм» 

писателей-

фронтовиков. 

«Деревенс-

кая» и «го-

родская» про-

за. Авторская 

песня.

«Лагерная» 

проза

Феномен «от-

тепели»

в литературе 

разных

эпох

Отражение 

периодов 

«оттепели» 

и «застоя» в 

литературе и 

искусстве

Проза В.М. 

Шукшина

2 Герой-

«чудик». 

Языковая па-

родийность

В. Шукшин 

и писатели- 

«деревенщи-

ки»

Кинодра-

матургия 

В.Шукшина

Письменная 

работа по 

творчеству В. 

Шукшина

1

Поэзия Н.М. 

Рубцова

1 «Тихая» ли-

рика,

напевный 

стих

Есенинские 

традиции в

лирике Н. 

Рубцова

Песни и ро-

мансы

А. Морозова,

А. Лобзова и 

др. на стихи 

Н. Рубцова

Проза В.П. 

Астафьева

3 Натурфило-

софская

«Царь-рыба» 

Астафьева

Рассказ «Лю-

дочка» и
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Тема

Ч
ас

ы Опорные
понятия

Внутрипредмет-
ные связи

Межпредметные
связи

проза,

цикл новелл

и «Старик и 

море» Хемин-

гуэя

к/ф С. Гово-

рухина «Во-

рошиловский 

стрелок»

Проза В.Г. 

Распутина

3 «Деревенская 

проза»

«Преступле-

ние и наказа-

ние» Достоев-

ского и «Дочь 

Ивана, мать 

Ивана» Распу-

тина

Экранизация 

произведений 

В.Г.Распутина

Проза А.И. 

Солженицы-

на

2 Тип героя-

праведника. 

Речевая поч-

венность

Тема народ-

ного правед-

ничества в 

произведе-

ниях русской 

классики

Нравственно-

философская 

позиция Сол-

женицына-

историка

Письменная 

работа по

творчеству 

А. Солжени-

цына

1

Новейшая 

русская проза 

и поэзия 80—

90-х годов 

3 Литература 

постмодер-

низма. Стиль 

«фэнтези». 

Ироническая 

поэзия. Эссе-

изм

«Реминис-

центность», 

«интертекс-

туальность» 

современной 

поэзии и про-

зы. «Вечные» 

темы в прозе с 

реалистичес-

кой доминан-

той

Современная 

литература 

в контексте 

«массовой» 

культуры»
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Тема

Ч
ас

ы Опорные
понятия

Внутрипредмет-
ные связи

Межпредметные
связи

Современная 

литературная 

ситуация: 

реальность и 

перспективы 

(урок-обоб-

щение)

1
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РАЗДЕЛ II
МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕМ КУРСА

Тема1

ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ в.
УГЛУБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ

Рубеж XIX—XX вв. — литература больших идей в эпоху великих 

потрясений, острого политического кризиса в России накануне 

трех революций. Из выделенного ряда выстраивается соответству-

ющая проблематика литературы данного периода и данного курса:

Смена исторических эпох:

• Неприятие старого. 

• Ожидание грядущих перемен.

• Роль и место личности в данных условиях.

• Философия нового времени в различных литературных на-

правлениях и литературных судьбах.

Данная проблематика будет выстраиваться не линейно, а во 

взаимосплетении, взаимовлиянии. Важно обратить внимание на 

переломный характер самого литературного процесса в данную 

эпоху: русская классика уступает место какой-то новой, из её недр 

родившейся, но уже имеющей свой голос литературе, пытающейся 

определенным образом ответить на знаменитый гоголевский воп-

рос-восклицание о птице тройке. Литературе, порой зачеркиваю-

щей само понятие «литературная школа» и претендующей на «са-

мовитость». При этом в центре всего все-таки остается Человек, 

его внутренняя позиция и нравственный выбор. В этом отноше-

нии классики века минувшего сделали столь много, что нынеш-

ние их последователи невольно оказались во втором ряду - Бунин, 

Куприн, Андреев (явно незаслуженно). Не забудем о том, что ещё 

живы и творят Толстой, Короленко, Чехов, причем первого слуша-

ет весь мир, второй станет весьма серьезным оппонентом больше-

визма (письма к Луначарскому), а третий откроет новый театр, за-

ложив основу для театрального будущего России и Европы.

Писатели-классики предъявляли высокий нравственный счет к 

человеку, но сколько оттенков в их обращении к личности! По метко-
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му замечанию Шкловского, Достоевский страстно просит личность: 

«Будь человеком!», Толстой уже требует: «Будь человеком, а то шкуру 

спущу!», Чехов же умоляет «Будь!» и при этом добавляет: «Если мо-

жешь!» Как схожи эти мотивы с судьбами купринского Боброва или 

андреевских семи повешенных. В то же время в новой литературе по-

являются иные мотивы: писатели XX в. стремятся ещё выше поднять 

планку для «человека во времени», требуя от него героических потен-

ций («Настало время нужды в героическом» — известные слова из 

переписки Горького с Чеховым). Отсюда тянется череда горьковских 

романтических героев, отвечающих новизне поставленных жизнью 

вопросов. Всё живущее тянется вверх в каком-то неистовом порыве, 

даже горьковский Уж умудряется вползти «высоко в горы».

Такая ясность и даже простота пути в литературе «революцион-

ного романтизма» вступает в полемику с литературой иных изме-

рений — литературой русского модернизма. В ней мотив ожидания 

имеет под собой другую религиозно-философскую, основу. Мис-

тика и мессианство, ожидание конца света и чудесного преображе-

ния мира — это взгляд на события и судьбы с «другого конца».  Это 

вечная борьба тела и духа, сиюминутных потребностей и непрехо-

дящих ценностей.

Понять своеобразие эпохи поможет сопоставление «Песни о 

Соколе» М. Горького со стихотворением В.Соловьёва «Под чуждой 

властью знойной вьюги...». 

«Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В 

бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли кро-

ви твоей горячей, как  искры, вспыхнут во мраке  жизни  и  много  

смелых  сердец  зажгут  безумной  жаждой свободы, света!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом  всегда  

ты  будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!..» (М. Горький)

*  *  *

Под чуждой властью знойной вьюги,

Виденья прежние забыв,

Я вновь таинственной подруги

Услышал гаснущий призыв.

И с криком ужаса и боли,

Железом схваченный орел -
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Затрепетал мой дух в неволе

И сеть порвал, и ввысь ушел.

И на заоблачной вершине

Пред морем пламенных чудес

Во всесияющей святыне

Он загорелся и исчез.

                         В. Соловьёв, 1882

Оба произведения написаны накануне нового века, оба испол-

нены внутреннего пафоса и напряжения. Но насколько по-разно-

му в нем явлено в них авторское чувство и авторское видение жиз-

ненных идеалов.

От горьковского Сокола — путь к «Как закалялась сталь», от 

Соловьёвского закованного орла к стихам А. Блока о Прекрасной 

Даме и «Незнакомке». 

Но есть и третий путь, под знаменем которого выстроится вся 

советская в  строгом смысле этого определения литература. Это так 

называемая пролетарская литература, под которую позднее под-

падет и М.Горький. Именно в тот период, о котором говорилось 

выше, получает своё развитие пролетарская поэзия (Ф.Шкулев, 

Л.Радин), отцом и классиком которой станет Д. Бедный.

*  *  *

Полна страданий наших чаша,

Слились в одно и кровь и пот.

Но не угасла сила наша:

Она растет, она растет!

Кошмарный сон — былые беды,

В лучах зари — грядущий бой.

Бойцы в предчувствии победы

Кипят отвагой молодой.

Пускай шипит слепая злоба,

Пускай грозит коварный враг,

Друзья, мы станем все до гроба

За правду — наш победный стяг!

                                 Д. Бедный, 1912
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Так и пойдут рядом в новый век эти три персонажа: революци-

онный романтик, «ассенизатор и водовоз» революции и Поэт или 

Мастер — «дитя страшных лет России».

Вопросы и задания
1. Какие события в России начала XX в. вы бы выделили как 

наиболее важные и поворотные в судьбах страны?

2. Опираясь на приведенные тезисы, сопоставьте «Песню о Со-

коле» М. Горького со стихотворением В.Соловьёва «Под чуждой 

властью знойной вьюги...»

3. Вспомните три «проклятых» вопроса русской интеллиген-

ции: что происходит? кто виноват? что делать? Какие возможные 

ответы могли прозвучать в устах писателей в эту бурную эпоху? 

В своих рассуждениях опирайтесь на краткий обзор и  следую-

щие произведения: «Песня о Буревестнике» М.Горького, «Смело, 

товарищи, в ногу» Л.Радина, «Коршун» А.Блока, «Марсельеза» 

Л.Андреева, «Вам!» В.Маяковского.

Вопросы и задания к конспектам
Опираясь на конспекты, повторите основные этапы литератур-

ного процесса и ключевые понятия теории литературы. Ответьте 

на вопросы и выполните задание.

1. Что включает в себя понятие «литературный процесс»?

2. Как литературный процесс обусловлен культурно-историчес-

кой жизнью, особенностями взаимодействия художественной ли-

тературы с другими видами искусства, с общественно-политичес-

кими движениями, с философскими учениями.

3. Чем характеризуются основные стадии литературного про-

цесса?

4. Какую роль в эволюции литературы играет наследование ли-

тературной традиции («вечные» темы и образы, «бродячие сюже-

ты», устойчивые нравственные и философские проблемы, арсенал 

художественных форм)?

5. Разверните тезис: «Литературные эпохи разных народов и 

наций имеют общие черты, что не отменяет их самобытности. Об-

щие тенденции литературного процесса: выделение словесного 

искусства из мифологического, фольклорного творчества, утрата 

анонимности, формирование индивидуального авторства, ослаб-

ление канона, становление реалистичности художественного осво-

ения жизни».
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I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

ИСТОРИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Дописьменная литература

Мифология. Устное народное творчество

Древняя литература

Древнеиндийская (конец II тыс. до н. э.)

Древнекитайская (с XI в. до н. э.)

Античная литература: древнегреческая (VIII в. до н. э. — V в. н. 

э.), древнеримская (V в. до н. э. — V в. н. э.)

Средневековая литература (V—XVII вв.)

Французский эпос. «Песнь о Роланде».

Испанский эпос. «Песнь о моем Сиде».

Немецкий эпос. «Песнь о Нибелунгах».

Европейская куртуазная литература.

Итальянская литература. Данте Алигьери.

Литература Востока: персидская (Омар Хайям, Саади, Хафиз), 

узбекская (Навои), китайская, японская и др.

Древнерусская литература (конец XX-VII вв.)

Литература Нового времени

1. Эпоха Возрождения (Ренессанс) XIV—ХVI вв.

Италия: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо.

Франция: Ф. Вийон, Ф. Рабле.

Германия: Эразм Роттердамский, С. Брант.

Англия: У. Шекспир, Э. Спенсер, Ф. Сидни.

Постренессанс (ХVI-XVII вв.)

Испания: М. де Сервантес Сааведра, Лопе де Вега, 

П.Кальдерон.

Франция: П. Корнель, Ж.Расин, Ж.Б. Мольер, Ж. Лафонтен.

Россия: Симеон Полоцкий

2. Эпоха «Просвещения» 

XVII-XVIII вв.

Англия: Д. Дефо, Дж. Свифт, Л. Стерн.

Франция: Вольтер, Д. Дидро, Ж. Руссо, П. Бомарше.
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Германия: Ф. Шиллер, И.В. Гёте.

Россия: М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, 

Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев, И.А. Крылов

3. Эпоха  конца XVIII—XIX вв.

Англия: Дж. Байрон, Ч.Диккенс, У. Теккерей, Э. Войнич.

Германия: Э. Гофман, Г. Гейне.

Франция: В. Гюго, О. Бальзак, Г. Флобер, Г. Мопассан, Э. Золя, 

Стендаль, П. Мериме, А. Франс.

Россия: Н.М. Карамзин, В.А.Жуковский, А.С. Грибоедов, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, А.Н. Островский, А.А. 

Фет, Ф.И. Тютчев, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, И.С. Турге-

нев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, 

А.П. Чехов

Литература рубежа веков (XIX-ХХ вв.)

Франция (П. Верлен, А. Рембо, Л. Арагон, П. Элюар). Англия 

(О. Уайльд, Б. Шоу, Г.К. Честертон, Дж. Голсуорси, Дж. Голсуорси). 

Германия (Г. Гауптман, Т. Манн, Г. Манн, Б. Брехт). Россия (И.А. 

Бунин, А.И. Куприн, Л.Н. Андреев, А. Белый, Ф. Сологуб, М. 

Горький, А.Н. Толстой, А.Т. Авеченко, Н. Тэффи, Б.К. Зайцев, поэ-

ты Серебряного века)

Литература ХХ в.

Неоромантизм. Реализм. Модернизм. Постмодернизм

II. ДВЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ
(Каждый из литературных родов включает в себя как поэтические, так 
и прозаические произведения)

• Эпические произведения, написанные стихами (гомеровс-

кий эпос, былины, поэмы, например, «Цыганы» А.С.Пушкина).

• Драма в стихах (пьесы В. Шекспира, комедия А.С. Грибоедо-

ва «Горе от ума»).

• Прозаическая лирика («Стихотворения в прозе» И.С. Турге-

нева)

1. Проза (от древнегреч.) — «прямой», «простой» (нестихотвор-

ные произведения).

2. Поэзия (от лат.) — «делать», «говорить» (стихотворные про-

изведения).
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III. ТРИ СПОСОБА ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: 
РОДЫ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эпос
От греч. epos — «слово», «речь»

Слово изображает предметный мир
• Действие развертывается в пространстве и времени. О событи-

ях сообщается как о чем-то прошедшем, попутно описывается обста-

новка, облик персонажей, вводятся рассуждения повествователя.

• Повествователь - посредник между изображенным и читате-

лем.

• Характерен развернутый сюжет.

• Художественный текст - сплав повествовательной речи и вы-

сказываний персонажей (диалоги, монологи)

2. Драма
От греч. drama — «действие»

Слово воспроизводит процесс речевого общения
• Отсутствие развернутого повествовательно-описательного 

изображения; главное — высказывания персонажей, которые зна-

менуют их волевые действия и активное самораскрытие.

• Структура художественной речи определяется монологами и 

диалогами.

• Драма принадлежит одновременно театру и литературе.

3. Лирика
От греч. Lyra - муз. инструмент

Слово выражает состояние говорящего
• Сосредоточенность на изображении переживаний в настоя-

щую минуту.

• Главное не объект изображения, а субъект высказывания, за-

печатление внутреннего мира человека, его состояния, смену впе-

чатлений, настроений.

• Лирическое произведение чаще всего воплощено в стихот-

ворной, поэтической, форме (рифма, ритм, размер).

• Сюжет ослаблен.

ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА

Жанр от франц. genre - род, вид. Форма, в которой проявляется 

литературный род, исторически складывающийся тип произведе-

ния, система компонентов формы. 
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Жанр обобщает черты, свойственные обширной группе произ-

ведений. У каждого жанра есть конкретные разновидности. Систе-

ма жанров складывается веками и непрерывно меняется

ЭПИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

Сказка (волшебная, героическая др.), басня, предание (легенда, 
миф, притча, сказание и др.), новелла, рассказ, очерк, повесть, роман 
(авантюрный, приключенческий, любовный, исторический, социаль-
ный, детективный, психологический, утопический, научно-фантас-
тический и др.), роман-эпопея.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

Трагедия (героическая, историческая и др.).
Драма (социальная, семейная, психологическая, мелодрама и др.).
Комедия (сатирическая, лирическая, высокая, низкая; комедия 

нравов, характеров, трагикомедия, фарс, водевиль и др.).

ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

Стихотворение, элегия, послание, дифирамб, эпиграмма, эпита-
фия, дума, песня, сонет.

Строгого деления на жанры не существует. В основе классифи-

кации лирических произведений может лежать тематический при-

нцип (интимная, пейзажная, философская, гражданская, патрио-
тическая лирика)

ЛИРО-ЭПИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

Поэма, сатира, баллада, ода, роман в стихах.
Эпическое начало может присутствовать в лирике, лирическое 

начало может пронизывать эпос и драму: лиро-эпическая поэзия, 

лирическая проза, лирическая драма

Тема 2

ПРОЗА И.А. БУНИНА

Особенности мировоззрения писателя

Принадлежал к старинному дворянскому роду, гордился сво-

им происхождением, родством со знаменитыми предками, оста-
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вившими яркую память в русской истории, в том числе родством 

с писательницей Анной Буниной и поэтом В.А.Жуковским. Со-

циальное неравенство дворян и крестьян Бунин осмысливал со 

своей классовой, дворянской позиции. Неоднократно высказы-

вал мысль об общности судеб дворянства и крестьянства в поре-

форменной России, о гибельности разрушения дворянско-поме-

щичьего уклада для экономики и социальной структуры русского 

общества. В условиях наступавшего капитализма писатель настой-

чиво пытался связывать судьбу крестьянства с судьбой дворянс-

тва, обосновывая необходимость единения двух классов общества, 

одинаково, по его мнению, противостоящих капиталистическому 

разорителю. Жалость к «меньшему брату» у Бунина соединяется с 

жалостью к собственному классу, вытесняемому историей. С этой 

точки зрения писатель показывает крестьянство как силу, враж-

дебную буржуазному укладу и потому достойную внимания и со-

страдания. 

Бунинское тоска по уходящему прошлому связана с неприяти-

ем капитализма. Бунин изображает голод и запустение в деревнях 

и с грустью вспоминает о «добром, старом времени», об уходящей 

в прошлое патриархальной жизни старой феодальной деревни.

Революционный подъем накануне и в период первой револю-

ции оказал известное влияние на Бунина. В эти годы Бунин сбли-

зился с Горьким, с писателями-знаньевцами. Бунину приходилось 

до некоторой степени ориентироваться на мнение участников 

сборников «Знание», на прогрессивную линию этих сборников. Но 

в целом отношение Бунина к революционной борьбе масс было 

отрицательным.

В  разгар революционного движения 1905 года Бунин уезжает за 

границу, путешествует по странам Востока и берегам Малой Азии. 

В произведениях этого периода звучит очевидный аполитизм пи-

сателя и желание оставаться в стороне от политической жизни: 

«Одеваешься возле открытого иллюминатора, в который тянет ап-

рельской свежестью моря, — и с радостью вспоминаешь, что Рос-

сия за триста миль от тебя». 

Рассказ Бунина «Братья» (1915) — яркое обличение империа-

листических хищников — англичан, хозяйничающих на Цейлоне.

Центральным произведением военных лет является рассказ 

«Господин из Сан-Франциско» (1915) — одно из лучших произве-

дений Бунина. В нем писатель показал обреченность капиталисти-

ческого мира, его беззащитность перед  внешней природной сти-



24

хией — бушующим океаном  и его внутреннюю выхолощенность, 

мертвую искусственность, фальшивость. 

С открытой враждебностью встретил Бунин Великую Октябрь-

скую революцию. Вскоре он эмигрировал. Революционные собы-

тия отразил в дневнике-памфлете «Окаянные дни» (1918, впервые 

опубликованном в Берлине в 1935). В Париже возглавил Союз рус-

ских литераторов и журналистов, занимался в периодической пе-

чати политической пропагандой, направленной против советского 

режима. Самой крупной литературной работой в 1920—1930-е гг. 

стал роман «Жизнь Арсеньева» (1927—1933) — автобиографичес-

кое произведение, в котором Бунин рассказывает о своём ощуще-

нии жизни, о её трагических и радостных моментах. В эмиграции 

художественное дарование Бунина получило огромное развитие. 

Европейская общественность признала его лучшим русским  сов-

ременным писателем. В начале второй мировой войны Бунин 

смягчил своё отношение к Советскому Союзу, его сочувствие вою-

ющей с фашистами стране даже вызвало упрёк в предательстве со 

стороны некоторых русских писателей-эмигрантов. Бунин наме-

ревался вернуться на Родину, но политическая атмосфера в СССР 

после войны помешала этому. В течение своей большой творчес-

кой жизни Бунин создал множество литературных произведений, 

в которых утвердил мысль о природе как средоточии гармонии. 

Писатель продолжил пушкинскую поэтизацию естественного на-

чала в жизни, противопоставив ему искусственный, нормативный 

тип человеческого поведения. В естественности бытия, по Бунину, 

состоят главные ценности человеческого существования: покой, 

бодрость, радость. Внимательное отношение к жизни простых лю-

дей помогло Бунину создать множество произведений из народной 

жизни, отличающихся живописностью и художественным психо-

логизмом. (В разделе использованы материалы книги: Литература 

и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / под ред. 

А.П. Горкина. М., 2006.)

Имя И.А. Бунина в литературном контексте 

Художественная и общественная фигура Бунина отличается 

исключительной цельностью. Принадлежность писателя к неког-

да господствовавшему, а в момент его рождения угасающему дво-

рянскому сословию, оказавшемуся не в состоянии примениться к 

капиталистической обстановке России конца XIX и первых деся-
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тилетий XX в., а тем более к революционной, пооктябрьской об-

становке, определила и все особенности творчества Бунина и его 

общественное поведение. По своему художественному направле-

нию Бунин не может быть отнесен целиком ни к одному из гос-

подствовавших перед революцией литературных направлений. От 

символистов его отделяет резко выраженная установка на реалис-

тическую деталь, на быт и психологию изображаемой среды, от 

реалистов-общественников — крайний индивидуализм в подходе 

к описываемым явлениям и подчеркнутый эстетизм в трактовке 

реалистических образов. Сочетание этих особенностей заставляет 

отнести Бунина к направлению так называемого «неореализма», 

литературной школы, возникшей в 1910-х гг. и стремившейся не 

только продолжать традиции классического русского реализма, 

но и перестроить их под новым, приближающимся к символизму, 

углом зрения. В наиболее зрелых своих произведениях (начиная с 

повести «Деревня», «Суходол» и кончая новеллами «Митина лю-

бовь», «Дело корнета Елагина» и романом «Жизнь Арсеньева») Бу-

нин ясно выдает свою литературную генеалогию: мотивы Тургене-

ва, Толстого, Лермонтова-прозаика, отчасти Салтыкова-Щедрина 

и С. Аксакова слышны очень отчетливо. Однако направленность 

их другая. У Бунина ясно обнаруживается связь с родственной ему 

дворянской культурой, породившей те классические литературные 

образцы, от которых он исходит. Ощущение гибели своего класса 

и связанная с этим напряженная тоска по его уходящей культуре 

приводят к тому, что под пером Б. указанные элементы выглядят 

отнюдь не простым повторением того, что дал классический пери-

од русского реализма, но самостоятельным их воспроизведением, 

оживленным и обостренным новой, глубоко интимной трактов-

кой. 

Бунин — один из крупнейших мастеров новеллы в современ-

ной русской литературе. Развитие художественной манеры Буни-

на-новеллиста шло в направлении подчеркивания мотива гибели, 

с одной стороны, и в направлении постепенной разгрузки новеллы 

от реалистических, бытовых признаков — с другой. Если в ранних 

новеллах картина оскудения дворянства дана в объективных, ли-

рически спокойных тонах, то в «Деревне» мотив гибели этого клас-

са и связанного с ним крестьянского патриархального мира звучит 

трагически, а в «Суходоле» он уж предстает окрашенным в полу-

мистические тона. Дальнейшим шагом в этом направлении явля-

ются такие новеллы Бунина, как «Господин из Сан-Франциско», 
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«Сны Чанга», «Братья» (1914—1917), где тот же мотив неизбежной 

гибели и связанный с ним мотив тщетности и бессмысленности 

бытия переносится в план личного существования (причем клас-

совое происхождение этих идей часто затушевано тем, что облику 

действующих лиц искусно приданы внешние черты представите-

лей иных классов). Наконец в произведениях Бунина эмигрант-

ского периода («Митина любовь», «Дело корнета Елагина», «Пре-

ображение») мотив смерти предстает в наиболее оголенном виде, и 

художник как бы склоняется перед неизбежным концом, открыто 

провозглашая ценностное превосходство смерти над жизнью и ее 

«грубой животностью». Этой тематической направленности строго 

соответствует композиционное, образное и стилистическое осу-

ществление новелл. В эмигрантский период показ быта и психоло-

гии определенной, четко ограниченной социальной среды оконча-

тельно уступает место скорбной лирике на тему о жизни и смерти. 

В ряде других новелл Бунин выступает как чистый лирик, превра-

щает новеллу в стихотворение в прозе на ту же лирико-философ-

скую тему о красоте человеческого чувства и его обреченности в 

земных условиях. Мысля эту тему как общечеловеческую, Бунин 

все более и более разгружает свои образы от черт быта, ищет вдох-

новения в образах прошлого, в воспоминаниях о прошлом быте 

русского дворянства, который в последних произведениях писате-

ля предстает все более и более идеализированным. Особенно пол-

ное выражение идеализация «геральдических» воспоминаний по-

лучила в автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева». 

Место Бунина в истории русской литературы очень значи-

тельно. Резко выраженная реакционная идеология Бунина при-

обретает значение характеристических черт дворянского класса, 

нашедших под пером Бунина законченное выражение. С другой 

стороны, выдающаяся даже для классического периода русской 

прозы чистота языка, отчетливость внутреннего рисунка в образах 

и совершенная цельность настроения — все эти черты высокого 

мастерства, присущие Бунину как завершителю классического пе-

риода русского дворянского реализма, делают новеллы Бунина за-

конченными литературными образцами.

В области стиха значение Бунина меньшее. Принадлежа к 

типу пластических поэтов (лучшая книга стихов Бунина — поэма 

«Листопад», получившая пушкинскую премию Академии наук, 

целиком принадлежит к пейзажной поэзии), Бунин в области 

стихотворной формы явился консерватором. Однако отдельные 
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стихотворения Бунина (поэма «Листопад» и некоторые стихотво-

рения последнего времени) должны быть признаны выдающимися 

образцами живописной лирики. В начале XX в. выступил актив-

ным противником декадентской литературы. Обобщая свои взгля-

ды на модернистско-декадентскую, футуристскую литературу, 

Бунин писал Горькому: «Не страшно все это, но, боже, до чего 

плоско, вульгарно — какой гнусный показатель нравов, пошлости 

и пустоты».

Бунин  перевел на русский язык некоторые образцы мировой 

литературы. Среди них — поэмы Байрона «Каин» и «Манфред». 

Ему принадлежит также единственный в русской литературе сти-

хотворный перевод поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Бунин 

также автор воспоминаний о А.П. Чехове и Л.Н.Толстом, которых 

он считал своими учителями («Заметки о Чехове», 1904; «Освобож-

дение Толстого», 1917). В 1933 г. получил Нобелевскую премию по 

литературе за «правдивый артистический талант, с которым он вос-

создал в прозе типичный русский характер». (С использованием 

материалов издания: Литература и язык. Современная иллюстри-

рованная энциклопедия / под ред. А.П. Горкина. М., 2006.)

Литераторы, критики, современники об И.А. Бунине

«Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, ли-

шится радужного блеска и звёздного сияния его одинокой стран-

нической души» (М.Горький).

«Тихая, мимолётная и всегда нежно-красивая грусть, грациоз-

ная, задумчивая любовь, меланхолическая, но лёгкая, ясная «пе-

чаль минувших дней» и, в особенности, таинственное очарование 

природы, прелесть её красок, цветов, запахов — вот главнейшие 

мотивы поэзии г. Бунина. И надо отдать справедливость талантли-

вому поэту, он с редкой художественной тонкостью умеет своеоб-

разными, ему одному свойственными приёмами передавать своё 

настроение, что заставляет впоследствии и читателя проникнуться 

этим настроением поэта и пережить, перечувствовать его» (А.И. 

Куприн).

«Я вижу… вдохновлённую красоту Ваших рассказов, обновление 

Вашими усилиями русского искусства, которое Вы сумели обога-

тить ещё больше и формой, и содержанием» (Р. Роллан).
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«Наша великая литература, рожденная народом русским, 

породила нашего славного писателя, ныне нами приветству-

емого, — И.А. Бунина. Он вышел из русских недр, он кров-

но, духовно связан с родимой землёй и родимым небом, с 

природой русской, — с просторами, с полями, далями, с рус-

ским солнцем и вольным ветром, со снегом и бездорожьем, с 

курными избами и барскими усадьбами, с сухими и звонки-

ми проселками, с солнечными дождями, с бурями, с яблоч-

ными садами, с ригами, с грозами… — со всей красотой и бо-

гатством родной земли. Всё это — в нём, всё это впитано им, 

остро и крепко взято и влито в творчество — чудеснейшим инс-

трументом, точным и мерным словом, — родной речью. Это сло-

во вяжет его с духовными недрами народа, с родной литературой.

«Умейте же беречь…» Бунин сумел сберечь — и запечатлеть, не-

тленно. Вот кто подлинно собиратели России, её нетленного: 

наши писатели и между ними — Бунин, признанный и в чужих 

пределах, за дар чудесный. Через нашу литературу, рождённую 

Россией, через Россией рождённого Бунина признается миром 

сама Россия, запечатлённая в письменах» (И.С. Шмелёв).

Бунин родился спустя почти десять лет после реформы. Детство 

и юность его были свидетелями надвигающейся на семью безна-

дежной нужды. Отец поэта, по-барски разгульный, беспечный на 

самом пороге этой бедности, мастерски поющий под гитару «Где ты 

закатилось, счастье золотое!», не только не вызывает в сыне осуж-

дения или упрека, но наполняет его юношеское сердце чувством 

нежности и обожания: «Не судья тебе я за грехи былого...». О бы-

лом благополучии и знатности рода Буниных будущий писатель 

знает и по семейным преданиям, по «гербовнику», и по литератур-

ным источникам. «Я происхожу из старинного дворянского рода, 

— пишет Бунин в своих автобиографических заметках, — давшего 

России немало видных деятелей, как на поприще государственном, 

так и в области искусства, где особенно известны два поэта нача-

ла прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из ко-

рифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной тур-

чанки Сальхи». То обстоятельство, что среди предков Бунина были 

известные литераторы, он особо подчеркивает, — это связывало его 

с истоками дворянской культуры, с предтечами и старшими совре-

менниками самого Пушкина, своеобразный культ которого в доме 

Буниных исходил от матери, любившей читать детям («Певуче и 
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мечтательно, на старомодный лад») стихи великого поэта. Древний 

дворянский род, в прошлом оставивший столь заметный след в на-

циональной культуре, и — захолустный степной хутор, доведенное 

до полного упадка хозяйство, заложенные ризы с икон, нависаю-

щие сроки уплаты процентов по закладным на имение, унижения 

перед лицом соседей, местных властей, крестьян. Дети ещё при 

родителях, под родной, хотя и протекающей при каждом дожди-

ке крышей, но какая их ждёт судьба? Старший брат Юлий, единс-

твенный окончивший курс в университете, отбывает дома, после 

тюрьмы, высылку под гласным надзором за участие в кружках на-

роднического толка; Евгений бросил гимназию, женится на дочери 

управляющего соседним имением; Иван уходит из четвертого клас-

са гимназии. Поэт с юности живет в мире сладчайших воспомина-

ний — и своих воспоминаний детства, ещё осенённого «старыми 

липами», ещё лелеемого остатками былого помещичьего довольс-

тва, и воспоминаний семьи и всей своей среды об этом былом до-

вольстве и красоте, благообразии и гармонии жизни. <…>

Спустя много лет, уже в эмиграции, Бунин забывает, что круше-

ние милого ему мира русской помещичьей усадьбы происходило 

на его глазах, задолго до Октябрьской революции и большевиков, 

которым он адресует свои обвинения в разрушении «красы зем-

ной», в попрании наследственных святынь его детства, его памяти. 

<…>

Поэзия, литературный труд представились молодому Буни-

ну как единственно надежное убежище от «ужаса» и «низости», 

ожидавших его, недоучившегося гимназиста, «недоросля из дво-

рян», в перспективе жизни. И не только и не столько в материаль-

но-правовом отношении, сколько в смысле избежания духовного 

убожества и пошлости мира лавочников и мелких службистов» 

(А.Т.Твардовский).

«Всегда он мне “нравился”. С самых юных лет, когда я был на-

чинающим писателем, а он уже известным, он мне именно нра-

вился “бессмысленно” и бездумно: как нравится лицо, закат, запах 

леса. Кончая жизнь и о нём думая, нахожу, что относился к нему, 

собственно, как к явлению природы — стихии. В его облике, фигу-

ре, движениях, манере говорить, неповторимой одарённости всег-

да было для меня некое обаяние, внеразумное.

Первые встречи связаны с Москвой — молодой богемой левого 

литературного направления (сам он к ней не принадлежал, но бы-
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вал у нас). А с другой стороны, оба мы были членами вовсе проти-

воположной “Середы”, кружка более взрослых писателей-реалис-

тов. 

“На половине странствия нашей жизни...”, лет в тридцать пять, 

был он изящен, горд, самоуверен. В большую публику не прохо-

дил. Горький, Андреев шумели, он — нет. Но прочная литературная 

оценка его росла. В 1910 году выбрали его в академию, по разряду 

“изящной словесности”.

Война, годы предреволюционные и сама революция сильно нас 

разбросали. Только тут, в эмиграции, жизнь снова сблизила. Встре-

чались постоянно и в Париже, но особенно остался в душе Грасс, 

милая вилла “Бельведер”, скромная, с поразительным видом на 

Канн, море, гора Эстерель направо. Юг, солнце, свет, необъятная 

ширь, запах лаванды, тмина — порождение Прованса — и вообще 

дух поэзии, окружавший жизнь Ивана, Веры, молодых писателей-

друзей, с ними живших (Л. Зуров).

«По утрам трое мы строчили каждый своё в верхнем этаже, моя 

Вера с Верой Буниной (подруги с юношеских лет, ещё в Москве) 

вели женские свои разговоры, а внизу в большом светлом кабинете 

Иван писал какую-нибудь “Жизнь Арсеньева” или “Цикады”.

Весь в белом, тонкий, изящный, теперь уже много старше, чем 

в Москве во времена “Середы”, но лёгкий и быстрый, как прежде, 

опять нравился как-то художнически: ну вот, особое существо, да-

ровитейшее в каждом слове, движении, — пусть характер нелёгкий 

(не всем легкими быть, выдающимися же особенно), но какой-то 

человек-стихия. Всё в нём земное, в некотором смысле языческое. 

Мережковский сказал о Толстом: “Тайновидец плоти”, — верно. 

Бунин Толстого обожал. Ему нравилась даже форма лба его: “Ты 

подумай, ведь как у зверя надбровные...” В юности, как это ни 

странно, Иван был даже одно время толстовцем (о чём сам писал). 

С годами это ушло, преклонение же перед Толстым — толстовской 

зоркостью, изобразильностью осталось.

У самого Ивана внешней изобразительности чуть ли не боль-

ше, чем у Толстого. Почти звериный глаз, нюх, осязание. Не хочу 

сказать, что был для него закрыт высший мир — чувство Бога, все-

ленной, любви, смерти: он это всё тоже чувствовал с неким азиат-

ско-буддийским оттенком. Будда был ему чем-то близок. Но вот 

чувство греха, виновности вполне отсутствовало. “Нет, дорогой 

мой, я никого не убивал, не крал ничего...” — не сомневаюсь, и 



31

никто его в этом не подозревал. В общем же “тайновидец плоти” 

был ему ближе Будды. А к концу жизни самая эта плоть, которая 

у него к старости и ослабела, существом его как раз и завладела 

очень, стала как бы даже душить объятиями своими» (Б.К.Зайцев).

«Как я любила его стиль в разговоре, напоминавший героя 

“Села Степанчикова” Фому Фомича Опискина: “Называйте меня 

просто Ваше превосходительство”, и его крепкое рукопожатие, 

разговоры о “дворянских родинках” и “дворянских ушах” и во-

обще обо всём “дворянском” — я такого, конечно, не слыхала 

никогда даже от дедушки Караулова! Здесь было что-то древнее, 

феодальное, а ему вместе с тем всегда хотелось быть с молодыми, 

самому быть молодым. Как я любила его рассказы (взятые готовы-

ми из старых повестей) о собаках — муругих, брудастых, которые 

опсовели, которые заложились, полвопе-гие, подуздые; о тракти-

рах на главной орловской улице — поди проверь их, вероятно, по-

ловина выдумана вот сейчас, на месте, а всё вместе — чудо как хо-

рошо! <...>

Если Зинаида Николаевна (Гиппиус) и Дмитрий Сергеевич 

(Мережковский) при первом знакомстве учиняли собеседнику не-

кий экзамен (“како веруеши?”), то Бунин делал это совсем по-дру-

гому, не “како веруеши?”, а какое на тебя произвожу впечатление? 

А ну ещё? А это как? Он немного тянул слова (по-барски или по-

московски? Или как “у нас, в Белёвском уезде”?) и всё время, ког-

да говорил, взглядывал на меня, стараясь прочитать в моём лице 

впечатление, которое он на меня производит. <...>

— А стихи мои вам, конечно, не нравятся?

— Нет... нравятся... но гораздо меньше вашей прозы.

Это было его больное место, я ещё тогда не знала этого.

Но уже через год он вернулся в наших разговорах к теме стихов 

и прозы, наболевшему вопросу всей его жизни. Он сказал мне од-

нажды в Грассе, куда я ездила к нему:

— Если бы я захотел, я бы мог любой из моих рассказов напи-

сать стихами. Вот, например, “Солнечный удар” — захотел бы, 

сделал бы из него поэму.

Я почувствовала неловкость, но сказала, что верю. Я была пора-

жена этими словами: он, видимо, думал, что любой “сюжет” мож-

но одеть в любую “форму”, так сказать, наложить форму на содер-

жание, которое рождалось самостоятельно, как голый младенец, 

для которого нужно выбрать платье. <...>
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Он любил смех, он любил всякую “освободительную” функцию 

организма и любил всё то, что вокруг и около этой функции. Од-

нажды в гастрономическом магазине он при мне выбирал балык. 

Было чудесно видеть, как загорелись его глаза, и одновременно 

было чуть стыдно приказчика и публики. Когда он много раз по-

том говорил мне, что любит жизнь, что любит весну, что не может 

примириться с мыслью, что будут вёсны, а его не будет, что не всё 

в жизни он испытал... я всегда вспоминала этот балык» (Н.Н. Бер-

берова).

Система уроков по творчеству И.А. Бунина 
(На предлагаемые блоки может быть отведено  различное количество 
часов в зависимости от профиля класса и учебного плана)

I. И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. Творческий практи-

кум: анализ стихотворений и новелл писателя.

II. «Антоновские яблоки»: лирическое прощание с дворянским 

укладом.

III. Изображение кризиса буржуазной цивилизации в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско».

IV. Анализ рассказа «Чистый понедельник». 

V. Обучение написанию сочинения. Контрольные и творческие 

работы.

И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества. Творческий 
практикум: анализ стихотворений и новелл писателя

Вопросы и задания 
1. Как связаны личная судьба и творчество Бунина?

2. Л.Н. Толстой посоветовал Бунину жить такой жизнью, при 

которой «требуется напряжение душевной силы». Воспользовался 

ли Иван Алексеевич советом мастера?

3. Познакомьтесь с речью Бунина по случаю вручения ему Но-

белевской премии в 1933 г.

«Ваше высочество, милостивые государыни, милостивые госу-

дари.

Девятого ноября, в далекой дали, в старинном провансальском 

городе, в бедном деревенском доме телефон известил меня о ре-

шении Шведской академии. Я был бы неискренен, если бы сказал, 

как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное 
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впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий фи-

лософ, что чувства радости, даже самые редкие, ничего не значат 

по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая 

омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое 

воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, ис-

пытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали 

мои радости. И не личными были эти скорби - совсем нет! Однако 

твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской 

жизни это маленькое чудо современной техники, этот телефонный 

звонок из Стокгольма в Грасс дал мне как писателю наиболее пол-

ное удовлетворение.

Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечес-

твенником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писа-

тельского труда! Честолюбие свойственно почти каждому чело-

веку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду 

со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но 

думал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет, это было 

бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока 

первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве 

ночи думал о глубоком значении поступка Шведской академии. 

Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы при-

судили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся 

гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже на-

всегда сохраню признательность. Господа члены Академии, поз-

вольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, 

сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире долж-

ны существовать области полнейшей независимости. Несомнен-

но, вокруг этого стола находятся представители всяческих мне-

ний, всяческих философских и религиозных верований. Но есть 

нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и со-

вести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта сво-

бода необходима особенно, - она для него догмат, аксиома. Ваш 

же жест, господа члены Академии, ещё раз доказал, что любовь к 

свободе есть настоящий религиозный культ Швеции.

И ещё несколько слов - для окончания этой небольшой речи. Я 

не с нынешнего дня ценю ваш королевский дом, вашу страну, ваш 

народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всег-

да была традицией для Шведского королевского дома, равно как и 

для всей благородной нации вашей. Основанная славным воином, 

шведская династия есть одна из самых славных в мире. Его вели-



34

чество король, король-рыцарь народа-рыцаря, да соизволит раз-

решить чужеземному, свободному писателю, удостоенному внима-

нием Шведской академии, выразить ему свои почтительнейшие и 

сердечнейшие чувства».

4. Каковы жизненные приоритеты и важнейшие ценностные 

установки зрелого Бунина?

5. Как характеризует своеобразие патриотического чувства пи-

сателя тот факт, что практически всю премию он раздал нуждаю-

щимся в эмиграции русским друзьям?

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
В РАМКАХ ТВОРЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА

Анализ стихотворения «В горах»

1. Главное и единственное средство выражения для поэта — 

Слово. Как понять первую строчку стихотворения «Поэзия темна, 

в словах невыразима»? О какой поэзии идет речь? 

2. Как связана описание пастушеского приюта в горах с рас-

суждениями о природе поэзии? 

3. Объясните заключительную строку «Нет в мире разных душ 

и времени в нем нет!»

4. Бунин остался равнодушным к исканиям «новой поэзии», 

предпочитая им классические традиции в лирике. Как эта позиция 

отражена в стихотворении? 

Анализ стихотворения «Вечер»

1. Как в стихотворении выражено мироощущение автора?

2. Что вкладывает поэт в формулу «знание жизни»? 

3. Что сближает бунинское стихотворение с пушкинскими про-

изведениями: «Осень», «Птичка»?

Анализ стихотворения «Полдень»

1. Обратимся к 1 строфе стихотворения. Какие образы резко 

контрастируют с ней? 

2. Какая новая и неожиданная метафора возникает во 2-й строфе? 

3. Какими средствами создается ощущение монотонности, дре-

мы в 3-й строфе?

4. «Киноварь» и «купорос» создают в финале стихотворения 

особую цветовую гамму. Как она связана с общим смысловым 

строем стихотворения? 
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Анализ рассказа «Убийца»

1. Почему основной сюжет дан в пересказе человека из толпы?  

Какой эмоциональный тон преобладает в рассказе?

2. Автор строит повествование исходя из трех основных содер-

жательных блоков: описание места действия, сжатое изложение 

сюжета, портрет вдовы. Какой эффект достигается такой последо-

вательностью? Что изменилось бы при перемещении портретной 

зарисовки в  начало повествования?

3. С какой целью описана лестница? Как это описание связано 

с портретом вдовы и сюжетом рассказа? Почему, готовясь к аресту, 

вдова оделась, точно к венцу? Что означает «ласковая улыбка» вдо-

вы-убийцы «ко всему народу? 

4. Напишите мини-сочинение на тему «Особенности конфлик-

та в рассказе Бунина «Убийца».

Анализ рассказа «Роман горбуна»

1. Что подчеркнуто в портрете героя и героини рассказа? Срав-

ните эти портретные зарисовки: что сближает оба описания?

2. Докажите, что место свидания и время действия выбрано не 

случайно.

3. Какая парадоксальная мысль присутствует в любовном пос-

лании горбуньи? Где в письме скрывается намек на то, что она гор-

бунья?

4. Какими приемами, образными средствами передана психо-

логическая атмосфера, связанная с мотивом ожидания, душевного 

томления героя?

5. В чём особенность цветовой гаммы рассказа? Как она связа-

на с основным сюжетом?

6. Как автор относится к герою и к героине? В чём особенность 

авторской оценки? Дайте свою интерпретацию финальной фразы 

рассказа.

7. Напишите мини-сочинение на тему: Система образов в поэ-

тике рассказа Бунина «Роман Горбуна».

Анализ рассказа  «Волки»

1. С какой целью в рассказ вводится образ августовской 

ночи? К каким средствам прибегает писатель, выстраивая этот 

образ?

2. Проанализируйте фразу: «…и опять вспыхивает спичка, по-

том зарница, и тьма ещё гуще слепит теплой чернотой, в которой 
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все кажется, что тележка катится назад». Как в ней проявляется 

мастерство Бунина-художника?

3. Какую портретную характеристику дает писатель своим героям?

4. Как объяснить психологическое состояние барышни? Поче-

му она «бросает в темноту спички»?

5. Почему в кульминационный момент повествование преры-

вается описанием пожара? С помощью каких средств создается это 

описание?

6. В чём особенности художественного времени рассказа?

7. Напишите мини-сочинение на одну из тем:

«Своеобразие системы образов в рассказе Бунина “Волки”».

«Образ главной героини и средства его создания в рассказе Бу-

нина “Волки”».

Индивидуально-групповое контрольное задание

Анализ рассказа Бунина «Смарагд» 

1. Почему рассказ открывается пейзажной зарисовкой?

2. Докажите, что Бунин запечатлевает не статичную картину 

летней ночи, а мастерски передает впечатление от живого, посто-

янно изменяющегося мира. В чём заключается парадоксальность 

созданной картины «движения неба»?

3. Проанализируйте цветовую палитру пейзажа. В чём точность 

выбора эпитетов и метафор, использованных при создании пей-

зажной зарисовки?

4. В записях Бунина есть рассказ его гувернера о Гоголе: «Я его 

однажды видел. Это было в одном московском литературном доме. 

<…> Он что-то говорил, и все его почтительно и внимательно слу-

шали. Я же слышал только одну его фразу - очень закругленное из-

речение о законах фантастического в искусстве. Точно этой фразы 

не помню. Но смысл ее был таков, что, мол, можно писать о ябло-

не с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе!»

5. Сохранил ли Бунин мысль Гоголя, включая в «Смарагд» фра-

зу «о грушах на вербе»? Почему после этой реплики Толи утрачива-

ется надежда на взаимопонимание между героями? 

6. Какие реплики героини рассказа указывают на ее особую 

близость автору?

7. Как проявляется несовместимость натур двух героев расска-

за? Через какие подробности текста эта несовместимость проявля-

ется особенно резко?
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8. С какими философскими вопросами связана тема природы в 

рассказе Бунина? Объясните смысл названия рассказа.

9. С какими функциями связаны пейзажные зарисовки в рас-

сказе?

10. Как в рассказе соотнесены человек, природа, космос?

11. Напишите мини-сочинение на одну из предложенных тем:

12. Картина ночного неба в рассказе Бунина «Смарагд» и ее 

связь с идейным содержанием произведения.

13. «Он» и «она» в рассказе Бунина «Смарагд»: драма непонима-

ния.

14. Логика начала и финал рассказа Бунина «Смарагд»: искусст-

во сюжетосложения.

«Антоновские яблоки»:
лирическое прощание с дворянским укладом

Вопросы и задания 
1. Рассказ «Антоновские яблоки» написан в 1900 г. Он знамену-

ет собой своеобразную грань двух эпох: уходящего дворянско-по-

мещичьего века и идущего ему на смену времени господства бур-

жуазной цивилизации.

2. Почему автор первоначально дал рассказу подзаголовок 

«эпитафия», а затем отказался от него?

3. Каково символическое значение образа антоновских яблок в 

рассказе? 

4. Приведите цепочку ассоциаций с этим образом, обусловлен-

ную контекстом произведения.

5. Рассказ лишен традиционного сюжета. Что придаёт произве-

дению целостность?

6. Как композиционно решена тема воспоминаний в расска-

зе?

7. Что является предметом воспоминаний автора-повествовате-

ля?

8. Какие художественные средства помогают автора-повество-

вателя вовлечь читателя в свои воспоминания?

9. Какова общая интонация произведения?

10. Как меняется настроение автора-повествователя от начала к 

концу произведения?

11. Как им образом в рассказе раскрывается тема распада дво-

рянского уклада, разрушения дворянских гнезд?
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12. Докажите, что процесс увядания помещичьей России мыс-

лится автором как объективный и неизбежный.

13. Какие особенности художественной манеры писателю дают 

основание критикам говорить о чертах импрессионизма в рассказе 

«Антоновские яблоки»?

Творческие задания по итогам анализа  рассказа «Антоновские яб-
локи»

1. Выразительно прочитайте приведённый ниже фрагмент рас-

сказа. Насколько обоснованно, с вашей точки зрения, рассматри-

вать его как стихотворения в прозе? 

«Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теп-

лыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, с 

дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. 

Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода 

тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на  поля. 

Это  тоже  добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень 

ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню  большой, 

весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые ал-

леи, тонкий  аромат  опавшей  листвы  и  - запах антоновских яб-

лок, запах меда и осенней  свежести».  

2. Постройте синквейн на основе вашего впечатления от рас-

сказа «Антоновские яблоки».

Модель синквейна:

Слово-ассоциация.

Два слова — определения (прилагательные, причастия, может 

быть и существительное).

Три слова, отвечающих на вопрос: что делает? (глаголы, деепри-

частия).

Предложение — ваше отношение  к предмету синквейна (из че-

тырёх-пяти слов).

Пример ученической работы:
Воспоминания.

Любовные. Грустные.

Пробуждают. Оживляют. Тяготят.

Хочется забыть былое и снова жить.

Почва.
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Изображение кризиса буржуазной цивилизации 
в рассказе «Господин из Сан-Франциско»

Система вопросов и заданий, предложенная в этом разделе, 

ориентирована на группы  учащихся с разным уровнем подготовки 

по литературе. С учетом уровневой дифференциации, эти вопросы 

и задания позволяют организовать многоаспектный  анализ произ-

ведения на уроке и обеспечить посильное участие в нём практичес-

ки всех учеников класса.

1-я группа учащихся; задания базового уровня сложности. 
1. Расскажите об истории создания рассказа. Какие жизненный 

впечатления автора нашли в нём отражение? Чем  ознаменован 

1915 год в жизни Бунина? 

2. Расскажите о жизни главного героя до путешествия. Каковы 

были его планы? Что значит для него наслаждаться жизнью? Вы-

скажите своё представление об идеальном отдыхе  и удовольствиях 

путешественника. 

3. Найдите в тексте рассказа и выразительно прочитайте 

описание внешности господина из Сан-Франциско. Что гово-

рится в рассказе об отношении к нему окружающих до и после 

смерти?

4. Расскажите о конструкции корабля. Как  живётся тем, кто 

занимает нижний этаж судна?

2-я группа учащихся; задания повышенного уровня сложности.
1. Выразительно прочитайте и прокомментируйте следующие 

фрагменты произведения: 

• распорядок дня пассажиров, 

• встреча дочери господина из Сан-Франциско и восточного 

принца на палубе; 

• описание бушующего за стенами «Атлантиды» океана, 

• описание старика Лоренцо,

• смерть героя.

2. Сравните описания праздника жизни на «Атлантиде» и ноч-

ного океана.

3. Как показаны в рассказе пассажиры «Атлантиды»? Почему 

писатель называет их «блестящей толпой»? 

4. Как в рассказе используется приём антитезы?
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3-я группа учащихся; задания высокого уровня сложности.
1) Какую роль в рассказе играют образы второстепенных персо-

нажей: абруццских волынщиков  и Лоренцо?  Как изображает их 

автор? В чём их отличие от господина из Сан-Франциско? 

2) В чём своеобразие композиции рассказа. Постройте схему, 

иллюстрирующую ваш ответ. 

3) Рассмотрите репродукции картин К. Брюллова «Итальянс-

кий полдень», Ф.Матвеева «Вид Тиволи близ Рима». Сопоставьте 

эти произведения с рассказом И.А. Бунина. Найдите в рассказе де-

тали, созвучные этим картинам. 

4) Каков смысл первоначально выбранного автором эпиграфа 

«Горе тебе, Вавилон, город крепкий»? 

5) Объясните, как вы понимаете слова святителя Иоанна Злато-

уста, как они помогают понять смысл бунинского рассказа: «Чело-

век, будь человеком, ибо, живя безумно, ты вол; предаваясь блуду, 

ты свинья или конь неистовый; живя коварно, ты змий и аспид; 

поступая безрассудно, ты осёл; когда ты покорен и бесчувственен, 

ты камень. А ведь Господь сказал перед бытием твоим, человек: 

«Сотворим человека по образу Нашему и подобию».

6) Укажите важнейшие художественные детали рассказа, объяс-

ните их символическое значение. Напишите сочинение-миниатю-

ру на тему: «Символы в рассказе Бунина» 

7) После выхода в свет рассказа «Господин из Сан-Франциско» 

М. Горький сказал: «И.А. Бунин заставил… разбитое расшатанное 

русское общество серьезно задуматься над строгим вопросом: быть 

или не быть России…» Как вы понимаете слова Горького? Можете 

ли согласиться с ними? Почему? 

8) Подберите музыкальные фрагменты, которые могли бы стать 

фоном  для отдельных эпизодов «Господина из Сан-Франциско». 

Прокомментируйте свой выбор.

9)  Что, по-вашему, заставило Бунина отказаться от первона-

чального названия «Смерть на Капри»? 

10) Сравните рассказ Бунина с новеллой Т. Манна «Смерть в 

Венеции». Что объединяет эти произведения? В чём новаторство 

Бунина?

Анализ рассказа «Чистый понедельник»

(В разработке урока использован материал И.Л. Величко)
1. Анализ рассказа «Чистый понедельник» требует от учащихся 

хорошего знания историко-культурного контекста жизни главных 
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героев, поэтому значительное внимание должно быть уделено ком-

ментарию к тексту произведения (православные храмы, иконы, 

церковная лексика, православные понятия, исторические явления, 

летописи; исторические имена, приметы московского быта начала 

10-х годов 20 века (рестораны, писатели и книги, географические 

реалии Москвы), театрально-художественная жизнь столицы).

Исторические реалии, упоминаемые в рассказе

Контекст упоминания Историческая справка

«- А отчего вы вчера 

ушли с концерта 

Шаляпина?

- Не в меру разудал 

был. И потом жел-

товолосую Русь я 

вообще не люблю»

Шаляпин - русский певец (бас), народный ар-

тист Республики (1918) 

Один из величайших представителей русской 

вокальной школы, глубоко национальный 

художник 

Бунин чрезвычайно ценил огромный талант 

Шаляпина, говорил о том, как много в нем 

«жизненного и актерского блеска», дружил 

с ним. Недостатком Шаляпина ему казалась 

«некоторая неумеренность, подчеркнутость 

его всяческих сил» (Бунин, т.9, с.387, 388); 

при этом он писал: «И как его судить за то, 

что любил он подчеркивать свои силы, свою 

удаль, свою русскость?..» И далее - Шаля-

пину: «…не щеголяй в поддевках, в лаковых 

голенищах, в шелковых жаровых косоворот-

ках… не наряжайся под народника…»

«На “капустнике” 

она много курила и 

все прихлебывала 

шампанское, при-

стально смотрела на 

актеров, с бойкими 

выкриками и при-

певами изображав-

ших нечто будто бы 

парижское, на боль-
шого Станиславского 

с белыми волосами 

и черными бровями 

Станиславский - русский актер, режиссер, 

педагог, теоретик театра, народный артист 

СССР (1936). 

С. заложил фундамент современной науки о 

театре, создал школу, направление, представ-

ляющие собой новый этап в развитии сцени-

ческого реализма.

Москвин - русский советский актёр, народный 

артист СССР (1936). 

Многогранность таланта актёра раскрылась 

на материале русской драматургии. 

(Материалы из электронной энциклопедии 

Кирилла и Мефодия.)
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Контекст упоминания Историческая справка

и плотного Москви-
на в пенсне на ко-

рытообразном лице, 

- оба с нарочитой 
серьезностью и ста-

рательностью, падая 

назад, выделывали 

под хохот публики 

отчаянный канкан». 

(Выделения — это 
работа с лексикой.)

Капустник — вечеринка актеров или студен-

тов с шутливо-пародийными самодеятельны-

ми номерами. Эти представления могли быть 

проникнуты такими новыми тенденциями 

в театральном искусстве, которые были не-

приемлемы для И.А.Бунина. Сам Бунин на 

«капустниках» не бывал. К.С.Станиславский 

писал о «капустниках» Художественного 

театра: «Среди шуток и забав на капустни-

ке выделялись некоторые номера, которые 

намекали на совсем новый для России те-

атр шутки, карикатуры, сатиры, гротеска» 

(К.С.Станиславский. Моя жизнь в искусстве)

2. Вопросы для анализа рассказа в контексте темы урока:

• О каком времени идет речь в повествовании (время столетия, 

года, суток, христианское)?

• Почему, создавая рассказ в 1944 г., автор останавливается на 

десятых годах ХХ в.?

• Каким предстает перед читателем прошлое, каким настоя-

щее? Что в тексте говорится о будущем?

• Как соотносятся в рассказе приметы конкретной эпохи и на-

поминания о древности?

• Что не устраивает героиню в сегодняшней России, России 

1910-х гг.? Какие приметы московского быта этого времени вы на-

шли в тексте? 

• Почему в рассказе огромное внимание уделено литературно-

художественным интересам героев?

• Как в ткань повествования вводится тема прошлого?

• Почему в рассказе образ героини сопряжен с упоминанием 

православных святынь? (Квартиру «в доме против храма Спасите-

ля она снимала ради вида на Москву». Упоминание о храмах начи-

нается с первых строк рассказа. Храм Спасителя… Спасение… От 

кого и от чего? Возможно, от суеты современной действительнос-

ти. Тогда В чём оно, спасение? И героиня ищет его. Появляется 

упоминание о самой известной и почитаемой московской часовне 

Иверской Богоматери (каждый проходящий на Красную площадь 

или в Кремль (в том числе возвращавшиеся или приезжавшие в 
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Москву цари и императоры) молился у «Иверской Матушки»); со-

бор Василия Блаженного, Спас-на-Бору, построенные, как и храм 

Христа Спасителя, «в ознаменование благодарности нашей к Про-

мыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели». Потом 

Рогожское кладбище и могилы Эртеля и Чехова. Новодевичий мо-

настырь и Марфо-Мариинская обитель.) 

• Какой предстает в рассказе любовь главных героев? В чём ее 

очарование и несовершенство? 

• Почему любовная история персонажей завершается разлу-

кой? Каков смысл финала рассказа?

• Почему в последних строках произведения, в момент  развяз-

ки, возникает образ великой  княгини  Елизаветы Федоровны?

• Как вы думаете, почему после создания рассказа Бунин на-

писал: «Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать 

“Чистый понедельник”?»

Обучение написанию сочинения

Как раскрывается тема современной цивилизации в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско»?

Пример ученического сочинения
Говоря о сущности буржуазного прогресса, о его влиянии на 

умы и сердца людей, Бунин подчеркивал: «Я с истинным стра-

хом смотрел всегда на всякое благополучие, приобретение 

которого и обладание которым поглощало человека...» Бес-

смысленность и ужасающая пустота буржуазного эгоцентриз-

ма проступают в эпизодах и деталях путешествия господина из 

Сан-Франциско как иронически переосмысленной «одиссеи» 

нового времени. 

Образ господина вбирает в себя все характер ные черты ново-

явленного «хозяина жизни»: самоуверенность и кичливость янки, 

веру в могущество «золотого тельца», под черкнутую материализо-

ванность, «телесность» удовольствий и развлечений, Но внешняя 

респектабельность лишь оттеняет бездуховность, внутреннюю 

ущербность представителя «мировой элиты»: «Нечто монголь-

ское было в его желтоватом лице с подстриженными  серебряны-

ми усами, золотыми  пломбами блестели его крупные зубы, старой 

слоновой костью — крепкая лысая голова». То же искусственное, 

неживое начало присутст вует в других пассажирах «Атлантиды», 
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включая нанятую за деньги «пару влюбленных», имитирующую не-

жные чувства для удовольствия изысканной публики. Этот мир за-

стыл в сво ем повторяющемся однообразии, и только «возмутитель-

ная» смерть господина из Сан-Франциско нарушает заведенный 

по рядок и напоминает всем о зыбкости человеческого существова-

ния (подобный эффект производит смерть прокурора в финале I 

тома гоголевских «Мертвых душ»). Неожиданная кончина ге роя и 

общая реакция на нее — признак разложения, распада са мой сис-

темы, подобной ветхозаветному Вавилону, упомянуто му в эпигра-

фе. Весь этот образно-обобщенный социум представ лен пассажи-

рами и командой корабля с символичным названи ем «Атлантида». 

Этот островок упадочной цивилизации посре ди бушующего оке-

анского хаоса — всего лишь игрушка в руках Дьявола,  следящего 

за движением многоярусного творения «Нового Человека со ста-

рым сердцем».

Пессимистические социальные прогнозы автора не исчерпы-

вают идеи рассказа. Наряду с упоминанием о титанизме Дьявола 

мы встречаем и другие строки: «...yад дорогой, в гро те скалис-

той стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и 

блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском 

венце, золотисто ржавом от непогод, Матерь Божия, кроткая и 

милостивая, с очами, поднятыми к небу, к веч ным и блаженным 

обитателям трижды благословенного Сына Его». Проникновен-

ное поэтическое описание утра на Капри, а также фигуры аб-

руццких горцев, славящих Богородицу и этот благословенный 

чудесный край, являют собой антитезу холодному, призрачному 

миру «Атлантиды». 

Вера в высшую справедливость и красота естественного мира, 

раскрепощаю щая человеческую душу, освобождающая ее от лож-

ных соци альных стереотипов, — единственно возможный нравс-

твенный ориентир для автора. Контраст между конечностью 

буржуаз но-собственнической культуры и бесконечностью духов-

ного со вершенствования мира вносит в содержание бунинского 

рас сказа идею пробуждения охранительного инстинкта человече-

ства перед опасностью нравственного самоуничтожения.

Сверните данное сочинение в тезисный план. 

Вопросы и задания
1. Прокомментируйте сформулированные вами тезисы цитата-

ми из текста рассказа.
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2. Соотнесите предлагаемую ученическую работу с заданной те-

мой. Какие изменения вы бы внесли в первый и последний абзацы 

данного сочинения? Данко и Челкашу  «свойственны (пускай и в 

разных масштабах) благородные душевные порывы».

3. Согласны ли вы с мыслью о том, что важным средством рас-

крытия авторского отношения к буржуазной цивилизации  явля-

ется зеркальная композиция рассказа «Господин из Сан-Фран-

циско»? Вмонтируйте в сочинение фрагмент, отражающий вашу 

позицию по этому вопросу.

Изложение с творческим заданием

Бесспорная и непреходящая художническая заслуга Бунина 

прежде всего в развитии им и доведении до высокого совершенс-

тва чисто русского и получившего всемирное признание жанра 

рассказа или небольшой повести… Возникнув из живой жизни, ко-

нечно, преображенной и обобщенной творческой мыслью худож-

ника, эти произведения русской прозы в своих концовках стремят-

ся как бы сомкнуться с той же действительностью, откуда вышли, 

и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для 

мысленного продолжения их, для додумывания, «доследования» 

затронутых в них человеческих судеб, идей и вопросов. 

В наиболее развитом виде эта русская форма связывается с име-

нем Чехова, одного из трех «богов» Бунина в литературе (первые 

два - Пушкин и Толстой).

Бунин, как и Чехов, в своих рассказах и повестях пленяет чита-

теля иными средствами, чем внешняя занимательность, «загадоч-

ность» ситуации, заведомая исключительность персонажей. Он 

приковывает вдруг наше внимание к тому, что как бы совершенно 

обычно, доступно будничному опыту нашей жизни, мимо чего мы 

столько раз проходили, не остановившись и не удивившись, и так 

бы и не отметили для себя никогда без его, художника, подсказки. 

И подсказка эта нисколько не унижает нас, как на экзамене, - она 

является в форме нашего собственного, совместного с художником 

открытия. Отсюда - наше повышающее самооценку чувство ра-

венства с художником в чуткости, прозорливости, тонкой догадке. 

О взаимоотношениях художника со временем можно сказать, 

что он никогда не бывает влюблен только в свое, нынешнее вре-

мя без некоего идеального образца в прошлом. Идеалом Бунина в 

прошлом была пора расцвета дворянской культуры, устойчивости 
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усадебного быта. Но как бы ни любил он ту эпоху, как бы ни же-

лал родиться и прожить в ней всю свою жизнь, будучи ее плотью 

и кровью, ее любящим сыном и певцом, как художник он не мог 

обходиться одним этим миром сладких мечтаний. Он принадле-

жал своему времени с его неблагообразием, дисгармоничностью 

и неуютностью, и мало кому давалась такая зоркость на реальные 

черты действительности, бесповоротно разрушавшей все красоты 

мира, бесконечно дорогого ему по заветным семейным преданиям 

и по образцам искусства.

Из всех ценностей того уходящего мира оставалась прелесть 

природы. Отсюда - особо обостренное чувство природы и величай-

шее мастерство изображения ее.

Бунин - не просто мастер необычайно точных и тонких запе-

чатлений природы. Он великий знаток «механизма» человеческой 

памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте властно вы-

зывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения, 

сообщающий им новое и новое повторное бытие и тем самым поз-

воляющий нам охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цель-

ности...

Бунина нельзя не любить и не ценить за его строгое мастерство, 

за дисциплину строки, - за труд, не оставляющий следов труда на 

его страницах. Перо Бунина - ближайший к нам по времени при-

мер подвижнической взыскательности художника, благородной 

сжатости русского литературного письма, ясности и высокой про-

стоты… (А.Т. Твардовский).

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи А.Т. 

Твардовского «О Бунине».

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «К каким про-

блемам обращается И.А. Бунин в своем творчестве?» (На примере 

1-2 рассказов.)  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Темы сочинений

1. Тема жизни и смерти в прозе И.А. Бунина.

2. Проблема человека и цивилизации в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско».
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3. Как в прозе И.А. Бунина раскрывается тема угасания дворян-

ского уклада?

4. Почему И.А. Бунина часто называют мастером психологизма? 

5. В чём своеобразие сюжетно-композиционной организации 

рассказа И.А.Бунина «Антоновские яблоки»?

6. В чём проявляются цельность и сила характера надежды (по 

рассказу «Темные аллеи»)?

7. Каким предстаёт любовное чувство в рассказах И.А.Бунина?

8. Какие произведения И.А.Бунина вызвали ваш эмоциональ-

ный отклик и почему?

9. Почему господин из Сан-Франциско не наделён именем?

Проектная деятельность

1. Проекты-исследования: «Время года в поэтике бунинской 

прозы», «Художественная деталь в рассказах И.А. Бунина».

2. Творческий проект: подготовка литературно-музыкальной 

композиции «В мире И.А. Бунина» (по лирике и прозе писате-

ля).

3. Коллективный проект: составление комментария к рассказу 

И.А. Бунина (по выбору).

4. Проекты с компьютерной презентацией: «По бунинским 

местам», «Природа в лирике и прозе И.А. Бунина», «Произведения 

И.А. Бунина в иллюстрациях русских художников».

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества.

Фонотека. Стихотворения «Иерихон», «Одиночество», «Песня», 

«Христос». Читает автор.

Мир искусства. В.Борисов-Мусатов «Водоем», «Осенняя песнь», 

«Реквием».

Готовимся к ЕГЭ. И.Бунин «Господин из Сан-Франциско».

Библиотечная полка. Б.Зайцев, Ю.Айхенвальд, О.Михайлов, 

К.Паустовский.

Воспоминания. В.Катаев, К.Чуковский, Н.Берберова, 

Б.Зайцев.
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Тема 3

ПРОЗА И ДРАМАТУРГИЯ М. ГОРЬКОГО

Особенности мировоззрения М. Горького

Максим Горький рано пришел к марксизму, но большевизма не 

принял, хотя и работал в большевистской России. Сразу после ре-

волюции 1917 г. он  открыто осуждал «анархо-коммунистов и фан-

тазеров из Смольного», которые относились к России как к «мате-

риалу для опыта» 

Горький, как западник, уповает не на национальный, а на об-

щечеловеческий характер культуры. Ему присуще гуманистическое 

сознание, возведение человека до божественного уровня (сверхче-

ловека). «Наступит время... из всех людей возникнет к жизни ве-

личественный стройный организм — человечество... Человечество 

растёт и зреет. Вот жизнь, вот смысл её». «Благодарение мудрой 

природе: личного бессмертия нет, и все мы неизбежно исчезнем, 

чтобы дать на земле место людям сильнее, красивее, честнее нас, 

— людям, которые создадут новую, прекрасную, яркую жизнь и, 

может быть, чудесною силою победят смерть».

О материалистических убеждениях высказывался уклончиво: 

«Материализм не враждебен мне, но, конечно, и по отношению 

к нему я стою в позиции еретика. Здесь моё разноречие не в том, 

что, по мнению некоторых крупных учёных, материализм уже не 

согласуется с теорией атомов... Но я думаю, что материализм тоже 

«временная истина», а мне часто кажется, что некоторые толко-

ватели материализма возводят его в степень истины абсолютной, 

вечной... Затем: у материализма заметно желание упростить и ме-

ханизировать человека…». В ряде высказываний М. Горького про-

слеживается склонность к мистицизму: «материя — энергия, а 

высшее качество энергии — мысль и воля человека, к этому — к 

выработке этой энергии и — сводятся все процессы природы»

Писатель сочувствовал освободительному движению, но не 

принимал жестоких методов революции и разрушения культуры, 

воспринимал происходящее как материал для философских раз-

мышлений над проблемами бытия. «Если революция не способна 

тотчас же развить в стране напряжённое культурное строительство, 

— тогда... революция бесплодна, не имеет смысла, а мы — народ, 

неспособный к жизни». «Но больше всего меня и поражает, и пу-

гает, что революция не несёт в себе признаков духовного возрож-
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дения человека, не делает людей честнее, прямодушнее, не повы-

шает их самооценки и моральной оценки их труда... Это плохой 

признак, он свидетельствует о том, что совершилось только пере-

мещение физической силы, но это перемещение не ускоряет роста 

сил духовных... Нет яда более подлого, чем власть над людьми, мы 

должны помнить это, дабы власть не отравила нас, превратив в лю-

доедов ещё более мерзких, чем те, против которых мы всю жизнь 

боролись».

Имя писателя в литературном контексте эпохи

М. Горький в литературе начал как писатель, наследующий тра-

диции критического реализма и романтизма. Впоследствии он стал 

основателем нового социалистического искусства и нового худо-

жественного метода — социалистического реализма.

«Имя его становилось легендарным, и легенды повторялись уже 

в таких широких массах, где его писательское лицо было менее из-

вестно, чем политическое. За ним, его квартирой и посетителями 

была установлена для всех заметная жандармская слежка. Тайные 

агенты в переодетом виде являлись к нему даже на квартиру, чаще 

всего под видом «начинающих писателей» (Скиталец). 

«Максим Горький изобрёл свою непревзойдённую биографию. 

Смысл открытия, которое он сделал своей жизнью, состоял в том, 

что каждый шаг своего писательского бытия он выводил из объек-

тивных событий своего времени» (К. Федин).

«Из чадной, пьяной, пахнущей сапожным варом и сивушной 

отрыжкой России, из кривых хибарок замшелых городков вышел 

великий скиталец, полный горения, с широкими и верными ухват-

ками кузнеца, с мягким и сильным взглядом, с необычными про-

зрениями, неземной тоской и народным, самарским акцентом» 

(К. Паустовский).

«Как это не удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в 

жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию 

достоверно? И почему большевики, провозгласившие его вели-

чайшим гением, издающие его несметные писания миллионами 

экземпляров, до сих пор не дали его биографии?.. Все повторяют: 
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“босяк, поднялся со дна моря народного...” Но никто не знает до-

вольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: 

«Горький-Пешков A.M. Родился в 69-м году в семье вполне бур-

жуазной: отец управляющий большой пароходной конторы; мать 

— дочь богатого купца красильщика». Дальнейшее — никому в 

точности не ведомо, основано только на автобиографии Горького, 

весьма подозрительной даже по одному своему стилю» (И. Бунин).

«Меня же Горький и не ранит (я никогда его не любила) и не 

удивляет (я всегда видела его довольно ясно). Это человек прежде 

всего не только некультурный, но неспособный к культуре внут-

ренне. А кроме того — у него совершенно бабья душа. Он может 

быть и добр — и зол. Он все может и ни за что не отвечает. Он ка-

кой-то бессознательный» (З. Гиппиус). 

«Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и 

одним из наименее стойких. Великий поклонник мечты и возвы-

шенного обмана, которых по примитивности своего мышления он 

никогда не умел отличить от самой обыкновенной, часто вульгар-

ной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный “идеальный”, 

отчасти подлинный, отчасти воображаемый образ певца револю-

ции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, 

какою он ее создал своим воображением, — мысль о возможной 

утрате этого образа, о “порче биографии”, была ему нестерпи-

ма... Он в конце концов продался, но не за деньги, а за то, чтобы 

для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни» 

(В. Ходасевич).

Вопросы и задания
1. Поддаётся ли личность человека однозначному толкованию?

2. Усложняется ли проблема, если мы имеем дело с личностью 

крупного писателя? Почему?

3. Кто более тенденциозен в оценке личности писателя - друг 

или недруг?

Анализ рассказа «Челкаш» 

1. Для чего автору нужно столь подробное описание порта в на-

чале рассказа? 

2. Выделите романтическое и реалистическое начала в описа-

нии героя. Какое из них преобладает? 
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3. Как выглядит соотношение «человек и судьба» применитель-

но к Челкашу? 

4. Кто Челкаш — отверженный или отвергший? 

5. Первоначально рассказ был снабжен подзаголовком «эпи-

зод». Какое событие стоит в центре «эпизода»? 

6. Как велика дистанция между Гаврилой и Челкашом и что 

сблизило их?

7. Кто больше виноват в финальной сцене — «искуситель» Чел-

каш или «искушаемый» Гаврила? 

8. Что остаётся за рамками рассказа? Какое будущее ждёт геро-

ев?

9. Каково авторское отношение к босяку и «босячеству»? 

Анализ рассказа «Старуха Изергиль» 

1. Выделяет ли название рассказа главного героя повествова-

ния? Кто, по вашему, мнению является таковым?

2. Как в персонажах явлен  авторский  идеал и антиидеал?

3.  Найдите общее ключевое слово для обозначения сущности 

характеров Лары и Данко.

4. Что роднит героев в их отношениях с человеческим обще-

ством?

5. Почему один из них отринут даже на небесах, а другой про-

славлен как герой?

6.  Философ В. Соловьёв писал: «Необходимость личных руко-

водителей народа обуславливается именно пассивным характером 

народных масс... По свойственной ему косности “народ земли” 

крепко держится за это свое естественное приземленное существо-

вание, не хочет ничего знать кроме него, противится всякому дви-

жению вперед». Как представлен «тварный мир» в обоих легендах? 

7. Обратим внимание на композицию рассказа. Почему связу-

ющей легенды частью является рассказ Изергиль о себе? 

8. Каково отношение рассказчицы к героям двух легенд? 

9. Чем силен каждый из героев и на что он употребляет свою 

силу?

10. Как рассказ отвечает на вопрос: «Человек зависит от обстоя-

тельств или обстоятельства зависят от человека?»

11. Какая тенденция преобладает в рассказе: наделение очелове-

чивание природы или наделение человека чертами природы?

12. На какие ценности ориентируется каждый из героев расска-

за? Какова в этом отношении авторская позиция?
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13. Перед каким выбором встают герои рассказа и как они рас-

крываются в ситуации выбора?

14. Как в рассказе развернута тема внешней и внутренней свобо-

ды человека?

15. В чём смысл эпизода с «осторожным человеком»?

16. Горький возрождает излюбленный романтический конфликт 

между «цивилизованным» и «вольным» человеком. Зачем он это 

делает? 

17. Почему стиль рассказа «Старуха Изергиль» можно назвать 

барочным?

18. Почему на рубеже веков столь отчетливо проявился интерес 

к романтизму?

19. Легенда о Ларе и поэма А.С. Пушкина «Цыганы». В чём 

сходство в трактовке темы индивидуализма?

Вопросы и задания к схемам
1. Опираясь на схему «Многоплановость мира художественно-

го произведения в эпосе», охарактеризуйте особенности рассказа 

«Старуха Изергиль».

2. Опираясь на схему «Сюжет», охарактеризуйте особенности 

сюжетов рассказа «Старуха Изергиль» и «Челкаш».

3. В чём рассказы «Челкаш» и «Старуха Изергиль» наследуют 

традиции романтизма? При ответе опирайтесь на схему «Особен-

ности ранних рассказов М. Горького».

МНОГОПЛАНОВОСТЬ МИРА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ЭПОСЕ

АВТОР

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ ИЛИ РАССКАЗЧИК

КОМПОНЕНТЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ: 
Повествовательный монолог

Художественное время и пространство

Сюжет. Конфликт. Композиция

Система персонажей

Портрет

Поведение героя, его поступки

Взаимодействие между героями

Явления психики. Психологизм

Монолог (внешний и внутренний)
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Диалог

Фон

Подробность. Деталь

Пейзаж.

Урбанистическая зарисовка

Интерьер. Вещь

Идеи. Проблематика. Пафос

СЮЖЕТ
ОСНОВА СЮЖЕТА

Заимствованные сюжеты

Исторические факты

Вымысел

Биографический материал

ФУНКЦИИ СЮЖЕТА

Изображенные события скрепляют, цементируют, все произве-

дение

В сюжете проявляется характер героя

Воссоздание жизненных противоречий

ТИПЫ ДЕЙСТВИЯ

ВНЕШНЕЕ ДЕЙСТВИЕ
Меняются взаимоотношения между героями, судьба героев сла-

гается из перипетий (внезапные повороты от счастья к несчастью).

Авантюрные романы

ВНУТРЕННЕЕ ДЕЙСТВИЕ
Нет заметных, броских, очевидных внешних изменений, но есть 

динамика внутренней жизни

«Горе от ума», «Обломов»

Как правило, в произведении присутствуют оба типа действия, 

но важно, какое из них преобладает

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЮЖЕТА 
(СТАДИИ ДЕЙСТВИЯ)

ЭКСПОЗИЦИЯ
Изображение жизни персонажей в период, непосредственно 

предшествующий завязке. Знакомство с местом и временем дейс-

твия. 
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ПРЕДЫСТОРИЯ
Рассказ о далеком прошлом героя, который объясняет форми-

рование его характера. (Расположение в тексте свободное)

ЗАВЯЗКА
Событие, способствующее «завязыванию» конфликта, либо его 

обострению; точка в сюжете, которая является началом РАЗВИ-

ТИЯ ДЕЙСТВИЯ. (Как правило, находится после экспозиции)

КУЛЬМИНАЦИЯ
Момент наивысшего напряжения действия, когда наиболее 

ярко выявляются сюжетный конфликт, цели героев и их внутрен-

ние качества. После кульминации действие движется к развязке.

РАЗВЯЗКА
Заключительный момент в развитии конфликта, момент окон-

чания действия. (Как правило, находится  в конце произведения)

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПРОЛОГ
Вступительная часть произведения, которая предваряет общий 

смысл, сюжет или основные мотивы произведения. Возможно 

краткое изложение событий, предшествующих основному дейс-

твию («Медный всадник»).

ПРЕДИСЛОВИЕ
Пояснительная заметка, где объясняются цели и принципы 

книги. В отличие от пролога, как правило, уходит за рамки худо-

жественного текста («Герой нашего времени»).

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ИСТОРИЯ
Повествование о том, как сложились судьбы персонажа вскоре 

после изображенных событий («Отцы и дети»).

ЭПИЛОГ
Финал, отдельный от действия. Изображение жизни героев че-

рез значительный промежуток времени. Возможен выход на фило-

софский, нравственный круг проблем («Война и мир», «Преступле-
ние и наказание»).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дополнение к произведению, содержащее выводы и пояснения. 

В отличие от эпилога, оно не связано с сюжетом произведения. 

Аналогично предисловию («Крейцерова соната»).
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Особенности ранних рассказов М. Горького
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Обучение написанию сочинения

В чём сходство и различие идейно-образного звучания расска-

зов «Старуха Изергиль» и «Челкаш»? 

Ранние романтические рассказы Максима Горького отличаются 

особым пафосом, своеобразной героикой и проблематикой, свя-

занной с поиском «нового человека» современной эпохи. Этот пе-

риод в творчестве Горького отмечен влиянием философии Ф. Ниц-

ше с ее культом «сильного человека», а также богостроительскими 

идеями, суть которых сформулировал А.В. Луначарский: «Бог есть 

человечество в высшей потенции».

В горьковских рассказах этим высоким потенциалом наделены 

и герои легендарно-романтического типа, и представители мира 

«бывших людей», анархисты-босяки.
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Таков Данко из племени «веселых, сильных, смелых людей», 

таков Челкаш, «веселый и едкий» портовый бродяга. Оба они 

стоят над эгоистической, приземленной моралью толпы, обоим 

свойственны (пускай и в разных масштабах) благородные душев-

ные порывы. Наконец, к ним применима категория героичес-

кого: «Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые 

— всегда смелы»; «И, бросив деньги, он (Челкаш) почувство-

вал себя героем». Мифологический герой с пылающим сердцем 

в руке и смелый вор-бессребреник уравниваются в одном: они 

внутренне свободны, лишены низменных инстинктов социаль-

ного большинства. К этому добавляется ещё одно важнейшее 

качество — действенная любовь к людям (в «Старухе Изергиль» 

любовь Данко уподоблена пылающему факелу, «нечто отеческое 

и хозяйственное» просыпается и в душе Челкаша, жалеющего мо-

лодого и не искушенного тяготам жизни Гаврилу). Но мера этой 

любви все же неодинакова. Данко растворяется в ней без остатка, 

став вечным символом мужества и подвига во имя человечества. 

У Челкаша добрые чувства по отношению к Гавриле соседствуют 

с презрением к слабому, с циничным взглядом на общечеловечес-

кую мораль, что сближает его с героем другой легенды, расска-

занной старухой Изергиль.

Сын орла Ларра являет собой иную ипостась типа «сверхчело-

века» — гордыню, возведенную в абсолют и ставшую опасной для 

окружающих. Возвышение над толпой, в основе которого — край-

ний эгоцентризм и презрение к людям, приводит Ларру к преступ-

лению, влекущему за собой тяжкую небесную кару. Между идеа-

лом Данко и антиидеалом Ларры — судьбы обыкновенных людей, 

совмещающих в себе инстинкты выживания и способность к са-

мопожертвованию. Такова Изергиль, умеющая глубоко и предан-

но любить, но легко забывающая тех, кого прежде любила. Таков 

Челкаш, который, жалея и в то же время презирая Гаврилу, высту-

пает одновременно в роли благодетеля и искусителя. В итоге каж-

дый приходит к определенному финалу: герои легенд обретают па-

мять небес либо их проклятие, а «люди земли», также пытавшиеся 

жить по романтическому закону «все или ничего», — очевидные 

внешние признаки исчерпанности этого пути («И все они — точ-

но бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной 

живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без 

желаний, с глазами без огня, — тоже почти тень»). В этом смысле 



57

показателен и финал «Челкаша», подводящий главного героя рас-

сказа к осознанию бессмысленности добра в этом жестоком, ко-

рыстном мире.

Какова же позиция самого писателя, начавшего свой твор-

ческий путь в качестве романтика? Подчеркивая недостижи-

мость романтического идеала, Горький считает необходимым 

задавать высокую нравственную планку для современного че-

ловека, напоминая ему о «нужде в героическом» как главной 

потребности данной эпохи. В «Старухе Изергиль» эта позиция 

выражена устами рассказчицы: «В жизни, знаешь ли ты, всегда 

есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, — те 

просто лентяи или трусы, или не понимают жизни,  потому что, 

кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить пос-

ле себя свою тень в ней». Таким образом, в различных элементах 

поэтики ранней прозы Горького, от сказочно-легендарных до 

социально-бытовых, прослеживается общая мысль о необходи-

мости осознания человеком своей высокой миссии на этой зем-

ле, о свободе и любви как вечных и непреложных условиях под-

линного бытия.

Вопросы и задания
1. Разверните тезисы третьего абзаца:

• Наличие в рассказе темы «эгоистической, приземленной мо-

рали толпы». Раскрывая тему толпы, подберите соответствующие 

цитаты.

• Данко и Челкашу «свойственны (пускай и в разных масшта-

бах) благородные душевные порывы».

2. Разверните тезисы четвёртого абзаца, подбирая соответству-

ющие цитаты.

• «Возвышение над толпой, в основе которого — крайний 

эгоцентризм и презрение к людям, приводит Ларру к преступле-

нию».

• «Изергиль, умеющая глубоко и преданно любить, но легко 

забывающая тех, кого прежде любила.»

• «Челкаш, который, жалея и в то же время презирая Гаврилу, 

выступает одновременно в роли благодетеля и искусителя.»

3.  Согласны ли вы с интерпретацией финала рассказа «Чел-

каш»? Своё мнение обоснуйте.

4. Замените последний абзац собственным заключением.
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
ПО НОВЕЛЛИСТКЕ М. ГОРЬКОГО

Изложение с творческим заданием № 1

Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что 

они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на 

лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. 

Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям 

оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него 

они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти 

их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того 

могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, 

отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как вол-

ки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окру-

жать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже 

понял их думу, оттого ещё ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их 

дума родила в нем тоску.

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил 

дождь...

— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сер-

дце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес 

замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, 

а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, 

пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как кам-

ни.

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, вы-

соко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные…

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался 

сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в 

море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гро-

за была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыха-

ла степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала 

река... 

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, 

— кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гор-

до. А потом упал и — умер.
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Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и 

не видали, что ещё пылает рядом с трупом Данко его смелое серд-

це. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, 

наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в иск-

ры, угасло...»

(М. Горький «Старуха Изергиль»)

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент рассказа 

М.Горького «Старуха Изергиль».

2. Дайте аргументированный ответ на один из двух сформули-

рованных ниже вопросов. Аргументы могут быть приведены с опо-

рой на содержание рассказа М. Горького «Старуха Изергиль», дру-

гие литературные произведения и (или) жизненный опыт (личные 

впечатления, собственные размышления, знания и др.). 

Как можно объяснить поступок «осторожного человека»? 

Какие нравственные ценности противостоят низменным инс-

тинктам человека?

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ФОРМЕ ЕГЭ

Контрольная работа № 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполни-
те задания B1—B7; C1, C2.

«Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки. 

<…>

Там жило могучее племя людей, они пасли стада, пировали пос-

ле охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, 

как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него 

мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать 

девушку, но — не нашли ее».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, 

как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди 

тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древ-

них легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссо-

хшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двад-
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цать лет назад. И, когда ее спросили, где была она, она рассказала, 

что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, 

а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз 

высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые ус-

тупы горы, насмерть разбился о них...

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем 

не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя 

птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, 

а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с рав-

ными себе. Это оскорбило их, и они сказали ему… что их чтут, им 

повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, 

смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если 

все чтут их — он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассер-

дились они.

Рассердились и сказали:

— Ему нет места среди нас! Пусть идет куда хочет.

Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, — к одной краси-

вой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, 

подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших 

его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась 

отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда 

она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызну-

ла к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

Всех, кто видел это, сковал страх… 

И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми гла-

зами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один про-

тив всех, и был горд, — не опустил своей головы, как бы вызывая 

на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и 

так оставили, находя, что убить сейчас же — слишком просто и не 

удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими звука-

ми. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда 

дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шеп-

талась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, 

удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубо-

ватую мглу...

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную пре-

ступления...

<…> Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав 

долго:
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— Спросим его, почему он сделал это? Спросили его об этом. 

Он сказал:

— Развяжите меня! Я не буду говорить связанный! А когда раз-

вязали его, он спросил:

— Что вам нужно? — спросил так, точно они были рабы...

— Ты слышал... — сказал мудрец.

— Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

— Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно ты 

умрешь ведь... Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся 

жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем...

— Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю 

то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, — что меня от-

толкнула она... А мне было нужно ее.

— Но она не твоя! — сказали ему.

— Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый че-

ловек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он животными, 

женщинами, землей... и многим еще...

Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит со-

бой: своим умом и силой, иногда — жизнью. А он отвечал, что он 

хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя 

первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страш-

но стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У 

него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не 

хотел ничего этого…»

(М. Горький «Старуха Изергиль»)

Ответом к заданиям B1—B7 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В1. Как называется творческий метод, в русле которого М. Горь-

кий создал образ исключительного героя, стремящегося к абсо-

лютной свободе?

В2. С каким традиционным жанром фольклора соотносится 

приведенный фрагмент рассказа М. Горького «Старуха Изергиль»?
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В3. История жизни какого героя становится темой этого фраг-

мента?

В4. Какое слово становится ключевым для определения сути ха-

рактера героя?

В5. Какой элемент композиции рассказа М. Горького «Старуха 

Изергиль» позволяет автору создать лирическое описание степи: 

«Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими звуками. В 

степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал 

стеклянный стрекот кузнечиков...»?

В6. Какой художественный приём использует автор в рассказе 

«Старуха Изергиль», чтобы усилить выразительность речи персо-

нажей («они сказали ему… что их чтут, им повинуются тысячи та-

ких, как он, и тысячи вдвое старше его»)? 

В7. Как называется вопрос, не требующий ответа («Разве вы 

пользуетесь только своим?») 

Ответом к заданиям B1—B7 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

С1. О чём заставляет задуматься история «сына орла» в рассказе 

М. Горького «Старуха Изергиль»?

С2. Каким героям русской литературы было присуще чувство 

превосходства над другими и чем они напоминают героя приве-

денного фрагмента? 

Контрольная работа № 2 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполни-
те задания B1—B7; C1, C2.

Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окру-

жали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой — была степь. 

Были это весёлые, сильные и смелые люди. И вот пришла однаж-

ды тяжёлая пора явились откуда-то иные племена и прогнали пре-
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жних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был ста-

рый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать 

было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот 

сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то 

подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда ста-

ли плакать жёны и дети этого племени, а отцы задумались и впали 

в тоску. Нужно было уйти из этого леса… И ослабли люди от дум... 

Страх родился среди них… Но тут явился Данко и спас всех один. 

<…> Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые — 

всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам: — Не сво-

ротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не 

станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдём 

в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — всё на свете 

имеет конец! Идёмте! Ну! Гей!.. 

Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому 

что в очах его светилось много силы и живого огня. 

— Веди ты нас! — сказали они.

Повёл их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. 

Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разе-

вало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступа-

ли дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как 

змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота 

и крови тем людям. Долго шли они... Все гуще становился лес, все 

меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что на-

прасно он, молодой и неопытный, повёл их куда-то. А он шёл впе-

реди их и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глу-

хо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нём собра-

лись сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как 

он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в 

грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья 

скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над верши-

нами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнём и 

исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, 

освещённые холодным огнём молний, казались живыми, про-

стирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, 

длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить 

людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, 

тёмное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомлённые 

им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот 
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они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека, который 

шёл впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять 

ими, — вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дро-

жащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

— Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас! 

Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

— Вы сказали: «Веди!» — и я повёл! — крикнул Данко, стано-

вясь против них грудью. <…>

— Ты умрёшь! Ты умрёшь! — ревели они. А лес всё гудел и гудел, 

вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смот-

рел на тех, ради которых он понёс труд, и видел, что они — как зве-

ри. <…> 

Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к лю-

дям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без 

него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнём желания 

спасти их, вывести на лёгкий путь, и тогда в его очах засверкали 

лучи того могучего огня... 

А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил 

дождь...

— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из неё своё сер-

дце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес за-

молчал, освещённый этим факелом великой любви к людям…

(М. Горький «Старуха Изергиль»)

Ответом к заданиям B1—B7 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В1. Особенности какого фольклорного жанра использует 

М. Горький в этом фрагменте рассказа «Старуха Изергиль»?

В2. Назовите композиционный приём, позволяющий писателю 

противопоставить героев рассказа «Старуха Изергиль» — Данко и 

Ларру.
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В3. Как называется художественный прием одушевления при-

роды, использованный автором (например, «а лес все пел свою 

мрачную песню»)?

В4. Как называется разновидность описания природы в литера-

турном произведении, использованная в первом абзаце фрагмента 

(«Там были болота и тьма…»)?

В5. Какой художественный приём использует писатель в при-

ведённом примере: «Данко смотрел на тех, ради которых он понёс 

труд, и видел, что они — как звери»?

В6. Как называется прием соединения несоединимого («холод-

ный огонь»)?

В7. Герои рассказа «Старуха Изергиль» - Данко и Ларра — силь-

ные, смелые и красивые. Какого качества при этом лишён Ларра?

Для выполнения заданий С1 и С2 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С1. В чём, по-вашему, героизм Данко? 

С2. В каких героях русской литературы воплощено активное 

преобразующее начало?

Анализ пьесы М. Горького «На дне»

1. Какими путями герои пьесы «На дне» пришли в ночлежку.

2. Кто из героев пьесы «На дне» сам  виновен в своей судьбе, а 

кто является жертвой обстоятельств?

3. У кого из героев пьесы «На дне» существует реальное жела-

ние выбраться из ночлежки?

4. Предыстории каких героев даны в пьесе? Кратко перескажи-

те их.
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5. О чем мечтают героев пьесы «На дне»?

6. Как герои пьесы «На дне» относятся к друг другу?

7. В чём проявляется незаурядность Луки?

8. Помышляют ли герои до появления Луки об изменении 

своего положения?

9. В какой момент развития действия появляется Лука?

10. Как Лука относится к существующему злу?

11. Какие рецепты счастья дает Лука?

12. Все ли ночлежники откликаются на слова Луки? Кто из геро-

ев и почему отказывается мечтать?

13. В поисках правды герои пьесы находят 4 выхода: бунт-борь-

ба, бунт-обвинение, бунт-прозрение, смирение-равнодушие. Со-

отнесите героев пьесы с данными выборами.

14. Докажите, что в пьесе «На дне» можно выделить любовный, 

социальный и мировоззренческий конфликты.

15. Рассмотрим афишу пьесы. Как представлены в ней персона-

жи? Зачем указан их возраст? Какие детали указывают на социаль-

ное положение персонажей?

16. Анализ первой ремарки. Нарисуйте и «озвучьте» это описа-

ние. Какие ассоциации оно вызывает?

17. Почему общение персонажей в пьесе начинается в середине 

беседы, с полуслова? 

18. Какое «время на дворе» для героев пьесы? Видны ли его при-

меты?

19. Есть ли признаки некоей «социальной модели» общества 

внутри самой ночлежки?

20. Каковы черты Костылёвых? Как ночлежники характеризуют 

Василису? Как Костылёвы относятся друг к другу и к ночлежни-

кам?

21. «Земную жизнь пройдя до половины», герои пьесы оказались 

на ее дне. Подготовьте сообщения по предысториям персонажей. 

На какие категории их можно разделить? Те, кто сам виновен в 

своей участи, и без вины виноватые.

22. Автор подводит своих героев к краю пропасти. Что же такое 

это «дно»?

23. Начало пьесы фактически бессобытийно. Есть ли в ней «со-

бытие» и где истоки его развития? 

24. Ночлежка находится «ниже уровня земли», без солнца (по 

наблюдениям П.Долженкова). Это темная тюрьма, о которой поет-

ся в песне. В тюрьме есть узники, примирившиеся со своим сущес-
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твованием, есть рвущиеся на волю и есть свои тюремные филосо-

фы. Распределите ночлежников по этой градации.

25. На какие философские проблемы выходят герои пьесы. Про-

должите подбор цитат и дайте им философский комментарий.

Бубнов: Все люди на земле — лишние. (Философия «среды», оп-

ределяющей место человека и его судьбу, подчинение обстоятельс-

твам.)

Татарин: «Всякое время дает свой закон» (Признание над собой 

высшей, силы, данное Верой.)

Настя: Выдумываю и — жду. (Уход в мир фантазии, сотворение 

своего прошлого.)

Алешка: А я — ничего не хочу!.. Я — ничего не желаю! (Полное 

растворение в потоке жизни.)

Клещ: Ничего ... Везде люди. (Это мостик к гуманистическому 

решению проблемы, связанному с Лукой и Сатиным.)

26. Что привносит Лука в жизнь ночлежников? 

27. Проанализируйте диалоги с участием Луки. Каково его кре-

до? В чём неоднозначность образа Луки?

28. Согласны ли вы с определением автора: «Лука — жулик. Он 

собственно ни во что не верит»?

29. Как понять исчезновение Луки?

30. Свяжите с сюжетом пьесы высказывания Луки. 

• Человек - может добру научить... очень просто!

• Человека приласкать никогда не вредно

• Всяко живет человек... как сердце налажено, так и живет... 

сегодня - добрый, завтра - злой...

• Любить живых надо... живых...

• Ты живых опасайся.

• Во что веришь, то и есть.

• Всяк по-своему жизнь терпит.

• Если кто кому хорошо не сделал, тот и худо поступил...

• Она, правда-то, может, обух для тебя.

31. Каких ранних горьковских героев напоминает Сатин? 

32. Образ Сатина — окончательное утверждение или развенча-

ние «сверхчеловека» Горьким? 

33. Какова роль легенды о «земле обетованной» в разрешении 

спора Луки и Сатина?

34. В образной системе пьесы нет идеала. Как этот идеал заявлен 

автором?
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35. Комментируя идею пьесы, М.Горький отметил: «Ос-

новной вопрос, который я хотел поставить, — это — что лучше, 

истина или сострадание? Что нужнее? Нужно ли доводить со-

страдание, чтобы пользоваться ложью, как Лука? Это вопрос не 

субъективный, а общефилософский». Как герои пьесы отвечают 

на этот вопрос?

36. Герои ведут спор о человеке. Как герои пьесы отвечают на 

ключевые вопросы спора?

• Какое место занимает человек в мире?

• К каждому ли применима категория чести и совести?

• Имеет ли право человек на гордость?

• Как соотносится человек «внешний» и человек «внутрен-

ний»?

• Что такое талант?

• Каковы рецепты человеческого счастья?

• Всемогущ ли человек?

• Каково призвание человека в жизни?

• Нужна ли человеку правда?

• Во что должен верить человек?

37. В одном из писем Горький замечает: «Вообще русский бо-

сяк — явление более страшное, чем мне удалось показать, страшен 

этот человек прежде всего и главнейшее — невозмутимым отчая-

нием своим, тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни.» Как 

данное высказывание связано с содержанием пьесы?

38. Прав ли современник Горького, критик и публицист М.О. 

Меньшиков, утверждая, Горький «тщательно ищет зверя в челове-

ке. Если зверь красив, силен, молод, бесстрашен — все симпатии 

автора на его стороне… «Не бойтесь греха» — вот то громкое слово, 

которое несет с собой г. Горький»

39. Нашли ли в пьесе «На дне» отражения идеалов автора?

40. В пьесе очень часто используется многоточие. Объясните 

этот знак как особый прием. Как он связан с содержанием пьесы? 

41. Пьеса «На дне» принесла Горькому мировую известность. 

Вокруг пьесы развернулась борьба различных идеологических те-

чений. Познакомьтесь с разными оценками пьесы и объясните, 

почему такие оценки стали возможны.

• Буржуазная критика: пьеса натуралистична, в ней — лубоч-

но-босяцкий романтизм.

• Монархисты: это революционная проповедь.
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• Либералы: автор — проповедник христианской морали, «ка-

ратаевкого начала примирения»

• Народники: у автора «гордое презрение к маленькому чело-

веку»

• Декаденты: Горький и Лука — антихристы, антиподы нового 

христианского учения.

Задания к схемам
1. Опираясь на схему «Основные способы обозначения авто-

рской позиции в художественном произведении», охарактеризуйте 

особенности авторской позиции в пьесе «На дне».

2. Опираясь на схему «Речевая характеристика героя» охаракте-

ризуйте речь двух-трех персонажей пьесы «На дне».

3. Опираясь на схему «Именование героя» объясните выбор 

имен и фамилий героев пьесы «На дне».

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ АВТОРСКОЙ 
ПОЗИЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

I. ПРЯМОЙ АВТОРСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
II. ОПОСРЕДОВАННАЯ ОЦЕНКА, СОЗДАЮЩАЯ ПСИХО-

ЛОГИЧЕС-КУЮ ГЛУБИНУ:
Выбор имени героя

Портретная характеристика

Речевая характеристика

Самооценка героя

Оценка героя другими персонажами

Внутренний монолог

Сюжетная характеристика героя: его поступки, его внутренний 

выбор

Характеристика героя через описание интерьера.

Вещь, характеризующая героя

Пейзаж как способ обозначения авторского отношения к герою

Герой в сопоставлении с другими персонажами

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ
АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В ДРАМЕ 

Автор — «за кулисами»
Опосредованное проявление  авторской позиции:

• особенности системы образов (парность персонажей по при-

нципу сопоставления или противопоставления и т.п.)
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•  ход сюжета

• характер персонажей

• соединение эпизодов или состыковка отдельных реплик

• речевая характеристика героя

• реплики героя, близкого автору (бесспорное для автора вы-

сказывание возможно и от лица персонажа, неблизкого автору) 

• символика и ключевые слова пьесы

• организация подтекста пьесы, который хранит авторскую 

оценку

Напрямую голос автора слышен, 
благодаря следующим элементам драмы:

• название пьесы

• авторское определение жанра

• афиша (авторская позиция проявляется в именовании геро-

ев, порядке их представления, характере сообщенных  сведений о 

героях)

• ремарки (букв. замечание, пояснение), описывающие фон 

действия (включая звуковой), комментирующих жест, мимику, 

психологическое состояние героя, интонацию произнесения геро-

ем реплики.

РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАШЕННОСТЬ

Высокий стиль (поэтизмы, старославянизмы, устаревшие сло-

ва) 

Чацкий.

Разговорный стиль (сниженная лексика):

Коробочка.

Фольклорная основа речи: 

Катерина Кабанова, Платон Каратаев

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Сравнения, восклицания, риторические вопросы, обращения:
Чацкий, Мармеладов

ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИИ

Открытый пафос: 

Чацкий, Павел Петровия, Кукшина.

Вкрадчивая манера: 
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Порфирий Петрович. 

Камерный голос: 

Николай Петрович

ОСОБЕННОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ МЫСЛЕЙ

Логичная, рационально выстроенная речь:
Чацкий, князь Андрей.

Алогичная речь:
Ноздрев.

Ассоциативная речь:
Наташа Ростова

ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГА

Соотнесение реплик персонажей: 
споры Базарова с Павлом Петровичем.

«Рвущийся» диалог (полилог):
драмы А.П.Чехова, М. Горького.

ОСОБЕННОСТИ МОНОЛОГА

Переход произнесенного слова во внутренний монолог:
Раскольников.

«Говорливость сердца»:
Мармеладов

Рефлексия:
Князь Андрей

ИМЕНОВАНИЕ ГЕРОЯ
ОТСУТСТВИЕ ИМЕНИ

• Обезличивание. 

• Умолчание. 

• Замещение имени собственного именем нарицательным 

(Мцыри)

ФАМИЛИЯ УКАЗЫВАЕТ
НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ

Аристократические фамилии (Друбецкой, Болконский, Ростов)
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НЕЙТРАЛЬНОЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К КАКОМ-ЛИБО
 СМЫСЛУ ИМЕНОВАНИЕ ГЕРОЯ

Базаров, Одинцова, Гаев

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИМЕНА

Пугачев, Хлопуша, Наполеон, Кутузов.
Александр I

УКАЗАНИЕ НА СВЯЗЬ
С РЕАЛЬНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Чацкий — Чаадаев

«ГОВОРЯЩАЯ» ФАМИЛИЯ ИЛИ ИМЯ

(Традиция классицизма: 

определение основной черты личности через фамилию героя)

Ляпкин-Тяпкин, Тихон Кабанов, Оболт-Оболдуев.

ЗООЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВ

Скотинин, Собакевич.

ПРОЗВИЩЕ

Иван Антонович Кувшинное Рыло

ИМЯ С ВЫРАЖЕННОЙ АВТОРСКОЙ ОЦЕНКОЙ

Татьяна Ларина (Связь с народными корнями.)

Евгений Онегин
(Связь с образом предшествующей литературы, с молодым по-

весой из романа А.Е. Измайлова «Евгений, или Пагубные следс-

твия дурного воспитания и сообщества».)

ФАМИЛИЯ АКЦЕНТИРУЕТ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
НА СУЩНОСТНОЙ СТОРОНЕ ХАРАКТЕРА ГЕРОЯ

Дикой, Кукшина, Разумихин, Гриша Добросклонов. 
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ФАМИЛИЯ ВЫЗЫВАЕТ НЕОБХОДИМЫЕ АВТОРУ АССОЦИАЦИИ

Лужин — лужа.

Свидригайлов — свист, судорога.
Мармеладов — ирония на тему «сладкой» жизни

ФАМИЛИЯ, УКАЗЫВАЮЩАЯ НА АВТОРСКУЮ КОНЦЕПЦИЮ
ХАРАКТЕРА, ЗНАЧИМАЯ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 

ИДЕИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Именование героя уводит в подтекст произведения.

Раскольников, Обломов

ИМЯ ГЕРОЯ СПОСОБНО ЗАКРЕПЛЯТЬ
НОВОЕ ПОНЯТИЕ В ЯЗЫКЕ

Хлестаковщина, чичиковщина, маниловщина, обломовщина, база-
ровщина, беликовщина

ФАМЛИЯ ТИПИЧЕСКОГО ГЕРОЯ ЧАСТО ПЕРЕХОДИТ
В РАЗРЯД НАРИЦАТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Маниловы, Собакевичи, Молчалины, Базаровы… 
(Синекдоха)

Обучение написанию сочинения

Какое место в философской проблематике пьесы «На дне» за-

нимает стихотворение П.Ж. Беранже «Безумцы»?

Драма «На дне» является своеобразным продолжением горь-

ковского исследования внутренних резервов человеческой лич-

ности в условиях социальной дисгармонии и хаоса. На фоне 

экономического и духовного кризиса, порождающего социаль-

ное «дно», писателем с особой остротой ставился вопрос о спо-

собности человека к нравственному выживанию, к обретению 

своего подлинного призвания на земле. Именно об этом говорят 

и спорят герои «На дне», интуитивно прозревающие внутренний 

трагизм своего положения, граничащего с омертвением души 

(«Мертвецы — не слышат! Мертвецы не чувствуют... Кричи... 

реви... мертвецы не слышат!..»).
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В этих условиях каждый из обитателей ночлежки по-своему 

отвечает на вопрос о своем месте на этой земле, о самом способе 

существования в пещерном ночлежном аду жизни. Как правило, 

это компромисс с действительностью, попытка спрятаться от су-

ровой реальности. Так, Барон предпочитает правде своего сущест-

вования «карету прошлого», а Настя — иллюзорный мир книжных 

страстей. Татарин укрепляет себя верой в существование единого 

высшего Закона, а Актер уповает на спасительную силу таланта. 

Но эта непрочная внутренняя защита не спасает от грубой реаль-

ности, суть которой со всей откровенностью раскрывает желчный 

пессимист Бубнов: «...Снаружи как себя ни раскрашивай— все со-

трется...» И все же формула Бубнова «все люди на земле лишние» 

не убеждает ночлежников («Ничего... Везде — люди», — с уверен-

ностью произносит Клещ). К природному жизнелюбию человека 

апеллирует и странник Лука: «И все, гляжу я, умнее люди стано-

вятся, все занятнее... и хоть живут — все хуже, а хотят — все луч-

ше... упрямые!»

Благодаря ненавязчивым проповедям Луки каждый из ноч-

лежников на какое-то время обретает надежду — своеобразную 

«землю обетованную», дающую иллюзию пути в этом трагичес-

ком мире. Главное в рассуждениях странника — вера во внутрен-

нее совершенствование человека и человечества: «По сту лет... 

а может, и больше — для лучшего человека живут!» Именно это 

позволяет отчаявшимся обитателям «дна» в минуту просветления 

ощутить себя малой частицей «лучшего» человека. И именно в 

это время Актер вспоминает строки из «Безумцев» Пьера Жана 

Беранже:

Господа! Если к правде святой 

Мир дорогу найти не умеет, — 

Честь безумцу, который навеет 

Человечеству сон золотой!..

Если б завтра земли нашей путь 

Осветить наше солнце забыло, 

Завтра ж целый бы мир осветила 

Мысль безумца какого-нибудь...

Даже вырванные из общего контекста стихотворения эти 

строки составляют некую философскую концепцию, позже раз-
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витую в известном монологе Сатина о гордом звании Человек. 

И пусть вскоре Лука исчезнет из ночлежки — разбуженная им 

великая иллюзия уже дала свои ростки в душах тех, кто остал-

ся. Не все в состоянии понести этот груз (гибель Актера), каж-

дый оказывается в состоянии задаться вопросом лермонтовс-

кого Мцыри: «для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы?» 

Известие о самоубийстве Актера обрывает унылую тюремную 

песню, вызывая паузу, без которой невозможны какие-либо пе-

ремены в жизни людей «дна». Эту паузу можно было бы «озву-

чить» другими строками из «Безумцев»: «Ждет Идея, как чистая 

дева, / Кто возложит невесте венец». Это ожидание нового, воз-

рожденного для исторического творчества человека определяет 

основной идейный пафос горьковской драматургии и прозы на-

чала XX в.

Вопросы и задания
1. Подберите соответствующие цитаты для иллюстрации выде-

ленных положений второго абзаца.

2. Разверните выделенный тезис последнего абзаца:

3. Замените первый абзац собственным вступлением.

Какова роль притчи и её элементов в художественном произведе-
нии?

Принадлежа к аллегорическим жанрам литературы, притча 

несет в себе ярко выраженное дидактическое начало, воплощен-

ное в характерах и самой коллизии, заключающей в себе скры-

тый философский смысл. В литературе прошлых эпох притча 

являлась одним из ведущих жанров, имея яркие «эталонные» об-

разцы в фольклоре и религиозной литературе. Начиная с XIX в. 

притча стала использоваться писателями как прием организации 

художественной ткани произведения, способствующий наибо-

лее емкому и адекватному воплощению авторской сверхзадачи 

(произведения Ф.М. Достоевского, позднего Л.Н. Толстого). В 

литературе XX века притча становится в ряде случаев незаме-

нимым компонентом художественной структуры произведений 

философской направленности. При этом притча может исполь-

зоваться как некий вставной элемент (вспомним притчу о пра-

ведной земле, которую рассказывает горьковский Лука из пьесы 

«На дне»), а может являться «несущей конструкцией» сюжета и 

расстановки характеров.
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Вопросы и задания
1. Как притча о праведной земле соотносится с судьбой Актера?

2. Как связаны между собой следующие элементы текста: 2 пес-

ни, 2 притчи и стихотворение Беранже?

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
ПО ПЬЕСЕ М. ГОРЬКОГО «НА ДНЕ»

Изложение с творческим заданием № 1

Что может сделать человека счастливым — неприкрашен-

ная истина или прекрасная ложь? Одной из попыток ответа на 

этот вопрос, действительно ставший в начале столетия одним из 

главных, явилась пьеса, работу над которой Горький закончил в 

1902 году.

Если внимательно вчитаться в текст, то можно заметить, что 

слово «правда» является ключевым  понятием, которое концен-

трирует  в себе драматургическую ситуацию произведения Горь-

кого. Правда, ложь и отношение к ним — вот основное содер-

жание диалогов  горьковских героев. Каждому персонажу автор 

дает возможность  выразить свое отношение к правде реальной 

действительности. Все без исключения действующие лица пье-

сы оказываются единодушны в ее оценке. И именно в ситуацию 

невозможности жить Горький вводит своего самого полемич-

ного героя, чей художественный образ оказался  и совершенно 

неоднозначен, и неожиданно обаятелен, и настолько силен, что 

даже сам автор, на наш взгляд, так и не сумел безусловно проти-

вопоставить ему кого-либо из наиболее «сильных» персонажей 

пьесы.

Существует множество трактовок образа Луки.  И действитель-

но, традиционной интерпретацией этого образа является мнение о 

Луке как об  обманщике, «шарлатане», по выражению Барона, че-

ловеке, который, как говорит о нем Клещ, « поманил их куда-то… 

а сам — дорогу не сказал». <…>

Безусловно, Лука — человек, обладающий большим жизнен-

ным опытом и во всяком случае отнюдь не наивный, прекрасно ве-

рит, что люди, среди которых  он оказался, внутренне  абсолютно 

статичны и бесперспективны. Но горьковские герои погибают не 

оттого что обмануты, а потому, что не нашли достаточно сил под-

няться до возможных себя, подняться — пусть до иллюзии, предо-



77

ставленной им в качестве реальной возможности идти  к высшей  

Правде — Человеку в себе.  Обратим здесь внимание на текст пес-

ни, которую обитатели ночлежки поют по ходу действия  дважды 

— почти сразу же после появления  Луки в доме Костылёва и вско-

ре после его исчезновения оттуда: «Солнце всходит и заходит — а в 

тюрьме моей темно». 

Действительно, участь буквально всех персонажей горьковс-

кой пьесы равно трагична; более того, их жизнь в лучшем слу-

чае не становится ещё более страшной после ухода Луки. Но, с 

другой стороны,  можно ли считать случайным скрытый парал-

лелизм образов Луки и Солнца — первоисточника жизни, на 

некоторое время пролившего свой свет на каждого из обита-

телей подвала и высветившего, пусть ненадолго,  и всю глуби-

ну их нравственного падения, и, вопреки всему, не утраченный 

даже в «пещере» сильнейший человеческий потенциал. Инте-

ресно то, что герои, казавшиеся вначале достаточно перспектив-

ными,  в итоге обнаруживают свою полную несостоятельность, 

а персонажи, которые Горький обрисовывает  как почти совер-

шенно безнадежные, неожиданно обретают некую  внутреннюю 

значимость и глубину. «Он… подействовал на меня, как кислота 

на старую и грязную монету», - вспоминает о Луке Сатин. Дейс-

твительно, «утешитель» не  только указал некоторым из жильцов 

ночлежного дома вполне реальный путь  со дна, но и высветил в 

каждом из них  истинную человеческую сущность, их «правду». 

«Не обижай человека — вот закон!» - говорит Татарин. «…Надо 

жить-то по закону… по евангелию», -  вторит ему Клещ. Бубнов 

мечтает: «Кабы я был богатый… я бы…бесплатный трактир уст-

роил! С музыкой  и чтоб хор певцов… Приходи, пей, ешь, слушай 

песни, отводи душу!» Так неожиданно раскрывшиеся  люди, ко-

торые уже не в состоянии препятствовать необратимому процес-

су нравственной деградации, - лишнее подтверждение истовой 

веры Луки в человека, в лучшее в человеке и в то, что все люди 

«для лучшего человека живут» (Т.Р. Гавриш).

(499 слов)   

Задание
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи Т.Р. Гав-

риш «В поисках человека».

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Почему пьеса  

М.Горького «На дне» до сих пор вызывает споры?»
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Изложение с творческим заданием № 2

«На дне» — настоящая драма, только не совсем обычная… 

Перед нами развертывается нечто цельное и строго объединен-

ное мыслью и настроением поэта. В ночлежку,  где  скучилась  

подневольно  сплоченная  и  странная  семья, приходит человек 

из другого мира. Его совершенно особая обаятельность вносит 

в медленное умирание  «бывших  людей»  будто  бы  и  живи-

тельную  струю,  но оглядываться на себя обитателям подполья 

опасно.

В результате приход Луки только на минуту ускоряет пульс  за-

мирающей жизни, но ни спасти, ни поднять он никого не может.  

<…>

Драма Горького имеет чисто социальный характер, — романи-

ческая  история  Пепла  с Наташей только эпизод, искусно вклю-

ченный автором в общую цепь.

Если хотите, любовь Василия к Наташе почти ни при чем даже 

в убийстве Костылёва. Причина этого события лежит в Луке, кото-

рый взбаламутил  болотную стоячую воду. 

Цельность новой драмы устанавливается исключительно идеею  

автора, поэтически настроенная индивидуальность — вот единс-

твенное объединение пестрых жизненных впечатлений, вот та 

единственная власть, которую не  может не признавать над собою 

драматизируемая поэтом жизнь.

Драматургия пьесы «На дне» имеет несколько характерных  

черт.  В  пьесе три главных элемента: 1) сила судьбы, 2) душа быв-

шего человека и 3) человек иного порядка, который своим  появ-

лением  вызывает  болезненное  для  бывших людей столкнове-

ние двух первых стихий и сильную реакцию со  стороны  судьбы. 

Центр действия не остается все время один и тот же, как в старых 

драмах, а постоянно перемещается: точнее, внимание наше пос-

ледовательно захватывается минутным героем: сначала это Анна и 

Клещ, потом Лука,  Пепел,  Василиса, Настя, Барон, Наташа, Са-

тин, Бубнов и наконец Актер. Личные драмы то  тлеют, то вспыхи-

вают из-под пепла, а по временам огни их очень затейливо сплета-

ются друг с другом.

Строго говоря, в драме Горького нет ни обычного начала, ни 

традиционной развязки. <…> Но вчитайтесь внимательнее в на-

чальную и последнюю сцену, и вы увидите, что «На дне» вовсе не 

какая-то серая полоса с блестками,  которую  Бог знает зачем вы-
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кроили из действительности и расцветили, а что это настоящее ху-

дожественное произведение.

Начало — это пробуждение ночлежки. Только что сейчас вот 

этот старик  с длинной косматой бородой… был, как все, как мы с 

вами, потому что он  спал.  Но  проснулся и сразу становится  быв-

шим человеком.

Конец в пьесе тоже удивительный. Если  хотите, это прими-

рение души бывшего человека с судьбой. Судьба берет, конеч-

но, свое: мстя бывшему человеку за бунт, она приобщает к своим 

жертвам три  новеньких: во-первых, Клеща, который с этого дня 

не будет уже говорить о честном  труде и откажется от своей спе-

си, привыкая к чарочке и жуликам; во-вторых, Татарина, который 

сегодня должен получить из когтей этой судьбы  пламенное кре-

щение в алкоголе, чтобы мало-помалу забыть и Коран, и далекую 

татарку, «которая  закон  помнит». Третья жертва — комическая, 

это развенчанный властитель — Медведев, который сменил сегод-

ня свисток будочника на женину кофту, становясь таким образом 

тоже бывшим человеком.

Примирение взбунтовавшейся души с судьбой скрепляется  и  

своеобразной тризной: погибает в петле самый слабый, самый до-

верчивый и самый бестолковый из бывших людей — Актёр. Над 

гладкой зыбью  успокоившейся заводи остается только поэзия… 

Формы её бесконечно разнообразны. Теперь она повисла над мёр-

твой зыбью жёлтым туманом острожной песни. Чем же не занавес 

для финала современной пьесы? (И.Ф. Анненский).

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент книги 

И.Ф. Анненского «Драма на дне».

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Что лежит в ос-

нове конфликта драмы М. Горького «На дне»»?

Изложение с творческим заданием № 3

Многое из того, под чем Горький мог бы поставить свою под-

пись, говорит в монологах Сатин. Но равен ли этот персонаж пье-

сы своей проповеди о Человеке? 

Монологи Сатина отделяются от его образа, как бы выносятся 

за скобки; он оговаривается по их поводу: «Почему же иногда шу-

леру не говорить хорошо, если порядочные люди… говорят, как 
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шулера?» Вспомним, что Горький писал о том, что, кроме Сатина, 

в пьесе сказать все это просто некому. Парадоксально то, что прав-

ду воспевает не кто иной, как… шулер — человек, живущий ложью. 

Все это заставляет рассмотреть этого героя пьесы вне контекста его 

монологов. И тут сразу же обнаруживается принципиальное несо-

гласие Горького с Сатиным. «Смысл жизни — вижу в творчестве…» 

— утверждает Горький. Сатин советует Клещу: «Ничего не делай! 

Просто — обременяй землю!..» Просто «обременяет землю» прежде 

всего сам Сатин.

Несомненна и  уже не раз отмечалась связь образа Сатина с 

рядом героев произведений раннего Горького. Эти герои, силь-

ные духом, свободные люди, презрительно отворачивались от 

человеческого общества  с его серостью, грязью, мелкой суетой, 

они отвергали убогие ценности этого общества. Превыше всего 

они ставили собственную свободу, в том числе и свободу от мо-

ральных норм, человеческих привязанностей, иногда даже и от 

привязанности к одному месту. Такого рода уход из общества лю-

дей был принципом их существования. Похож на них и Сатин. 

Он барственно равнодушен к людям, страшная фраза после са-

моубийства Актера: «Эх… испортил песню…дур-рак!» — прина-

длежит ему. 

Сатин проповедует презрение к нравственным ценностям: «А 

куда они — честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь 

ни чести, ни совести…» — повторяет его слова Пепел, а затем Са-

тин, сам убийца, пытается внушить Пеплу мысль об убийстве Кос-

тылёва.

Работать — единственная возможность для ночлежников чес-

тным путем добывать себе пропитание. Работу отвергает Сатин. 

И каждый раз он иезуитски прикрывает свое разлагающее вли-

яние на сожителей высокой фразой: «Работать? Для чего? Что-

бы быть сытым?.. Человек — выше! Человек — выше сытости!..»; 

«Честь-совесть тем нужна, у кого власть да сила есть… честь-со-

весть богатым нужна, да!» Возможно, он не зря шулер (позднее 

Горький назвал его философствующим шулером), отуманивая 

людей громкой фразой, он подсовывает им оправдание амораль-

ности. 

Сам Сатин — человек сильный, имеющий хотя бы начатки об-

разования, мог бы если и не выбраться со «дна», то, по крайней 

мере, жить на честно зарабатываемые средства. Он этой возмож-

ностью пренебрегает и сознательно выбирает преступную деятель-
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ность. Сатин, как и ранние герои Горького, добровольно уходит на 

«дно» из человеческого общества. Ставя в центр своей философии 

понятие «свободный человек», доводимое до крайности: «свобод-

ный от всего», — он становится идеологом «дна», то есть утвержда-

ет «дно» как норму существования, единственно достойную насто-

ящего человека (П.Н. Долженков).

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент критической 

статьи П.Н. Долженкова «Существует только человек. О пьесе 

М. Горького «На дне».

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Какова роль мо-

нологов Сатина в спорах о Человеке?»

Темы сочинений

1. Проблематика ранних романтических рассказов М.Горького.

2. Стилевые особенности ранних романтических рассказов 

М.Горького.

3. «Гордый человек» в ранних романтических рассказах 

М.Горького.

4. Функция пейзажа в ранних романтических рассказах 

М.Горького.

5. Автор и его герои в ранних романтических рассказах 

М.Горького.

6. Романтический герой ранних романтических рассказов 

М.Горького.

7. Антитеза как устойчивый композиционный прием ранних 

романтических рассказов М. Горького.

8.  Особенности композиции рассказа М. Горького «Старуха 

Изергиль».

9.  Образ старухи Изергиль в рассказе М. Горького.

10.  Тема босяков в новеллистике М. Горького.

11.  Споры о человеке в пьесе М. Горького «На дне».

12.  Философия Луки, Сатина и Бубнова. (По пьесе М. Горького 

«На дне».)

13.  Мотив пути в пьесе М. Горького «На дне».

14.  Проблема счастья в пьесе М. Горького «На дне».

15.  Своеобразие конфликта в пьесе М. Горького «На дне».

16.  Система персонажей в пьесе М. Горького «На дне».
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17.  Образ Луки и его место в системы персонажей пьесы Горько-

го «На дне».

18.  Социальный конфликт и его развитие в пьесе М. Горького 

«На дне».

19.  Особенности драматургического мастерства М. Горького. 

(По пьесе «На дне».)

20.  Проблема правды и лжи в пьесе М. Горького «На дне».

21.  Песни, притчи, стихотворения как способ заострения вни-

мания на важнейших идеях пьесы М. Горького «На дне».

22.  «Дно жизни» в  пьесе М. Горького «На дне».

23.  Сила и слабость человека в понимании М. Горького (По пье-

се «На дне».)

24.  Образ ночлежки и смысл названия пьесы М. Горького «На 

дне».

Проектная деятельность

1. Выполните проекты-исследования: «Сюжетно-композици-

онные особенности ранних рассказов М. Горького», «Сценическая 

история пьесы М. Горького “На дне”».

2. Осуществите творческий проект: запись аудиоспектакля «Из-

бранные сцены драмы “На дне”». 

3. В рамках индивидуального проекта напишите эссе на тему 

«Горький вчера и сегодня».

4. Выполните коллективный проект: составление краткого сло-

варя афоризмов из пьесы «На дне».

5. Реализуйте проекты с использованием компьютерной пре-

зентации: «Хождение по Руси», «Горький в кино- и фотодокумен-

тах», «Пьеса “На дне” в театре и кино».

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества писателя.

Фонотека. Фрагмент спектакля по пьесе М.Горького «На дне».

Мир искусства. Б.Григорьев «Девочка с бидоном. Из цикла “Ра-

сея”», портрет М.Горького.

Готовимся к ЕГЭ. М.Горький «На дне».

Библиотечная полка. А.Блок, К.Чуковский, В.Боровский, 

Л.Спиридонова, В.Троицкий.

Воспоминания. Е.Замятин, Ю.Анненков.
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ФОРМЕ ЕГЭ

Контрольная работа № 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполни-
те задания B1—B7; C1, C2.

Василиса (ближе наклоняясь к нему). Вася! давай поможем друг 

другу... 

Пепел. Как это? 

Василиса (тихо, сильно). Сестра... тебе нравится, я знаю... 

Пепел. За то ты и бьешь ее зверски! Смотри, Васка! Ее — не 

тронь... 

Василиса. Погоди! Не горячись! Можно все сделать тихо, по-хо-

рошему... Хочешь — женись на ней? И я тебе ещё денег дам... цел-

ковых... триста! Больше соберу — больше дам... 

Пепел (отодвигаясь). Постой... как это? За что? 

Василиса. Освободи меня... от мужа! Сними с меня петлю эту... 

Пепел (тихо свистит). Вон что-о! Ого-го! Это — ты лов-

ко придумала... мужа, значит, в гроб, любовника - на каторгу, а 

сама...

Василиса. Вася! Зачем - каторга? Ты - не  сам...  через  товари-

щей!  Да если  и  сам,  кто  узнает?  Наталья  -  подумай!  Деньги  бу-

дут... уедешь куда-нибудь... меня навек освободишь... и что сестры 

около меня не будет  - это хорошо для нее. Видеть мне ее - трудно... 

злоблюсь я на нее за тебя... и сдержаться не могу... мучаю девку, 

бью ее... так - бью... что сама плачу  от жалости к ней... А - бью. И - 

буду бить!

Пепел. Зверь! Хвастаешься зверством своим?

Василиса. Не хвастаюсь - правду говорю. Подумай, Вася...  Ты  

два  раза из-за мужа моего в тюрьме сидел... из-за его  жадности...  

Он  в  меня,  как клоп, впился... четыре года сосет! А  какой  он  

мне  муж?  Наташку  теснит, измывается над ней, нищая, говорит! 

И для всех он - яд...

Пепел. Хитро ты плетёшь...

Василиса. В речах моих - всё ясно... Только глупый не  поймет,  

чего  я хочу...

Костылёв осторожно входит и крадется вперед.

Пепел (Василисе). Ну... иди!
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Василиса. Подумай! (Видит мужа.) Ты - что? За мной?

Пепел вскакивает и дико смотрит на Костылёва.

Костылёв. Это я... я! А вы тут...  одни?  А-а... Вы — разговарива-

ли? (Вдруг топает ногами и громко визжит.) Васка... поганая! Ни-

щая...  шкура! (Пугается своего крика, встреченного молчанием  и  
неподвижностью.) Прости, господи... опять ты меня, Василиса, во 

грех ввела... Я тебя ищу везде... (Взвизгивая.) Спать пора! Масла в 

лампады забыла налить... у, ты! Нищая... свинья... (Дрожащими ру-
ками машет на нее.)

Василиса медленно идет к двери в сени, оглядываясь на Пепла.

Пепел (Костылёву). Ты! Уйди... пошел!..

Костылёв (кричит). Я - хозяин! Сам пошел, да! Вор...

Пепел (глухо). Уйди, Мишка...

Костылёв. Не смей! Я тут... я тебя...

Пепел хватает его за шиворот и встряхивает. На печи раздается  
громкая возня и воющее позевыванье. Пепел выпускает Костылёва, 

старик с криком бежит в сени.

(М. Горький «На дне»)

Ответом к заданиям B1—B7 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В1. Укажите жанр, к которому относят пьесу М. Горького «На 

дне».

В2. Назовите имя героя, ставшего случайным свидетелем сце-

ны с участием Пепла, Василисы и Костылёва («На печи раздается 

громкая возня…).

В3. Образ «дна» в пьесе М. Горького многозначен и многопла-

нов. Как называются подобные многозначные образы, несущие в 

себе широкие жизненные обобщения?

В4. Установите соответствие между тремя персонажами горь-

ковской пьесы  и их дальнейшей судьбой. К каждой позиции пер-
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вого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. Ответ запишите цифрами в таблице.

Персонажи Дальнейшая судьба

А) Васька Пепел 1) исчезнет из ночлежки

Б) Василиса  2) совершит убийство

В) Костылёв 3) погибнет во время драки

 4) совершит преступление из ревности

Ответ:  А Б В

В5. Каким термином обозначают пояснения автора, помога-

ющие понять обстановку действия, душевное состояние героев 

(«Пепел вскакивает…», «Пепел хватает его за шиворот…»)?

В6. Назовите художественный прием придает реплике Васили-

сы особую выразительность: «Он в меня, как клоп, впился…»?

В7. Текст фрагмента представляет собой чередование обращён-

ных друг к другу высказываний героев. Как называется такая фор-

ма речевого общения?

Для выполнения заданий С1 и С2 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С1. Как приведенная сцена характеризует хозяев ночлежки — 

Костылёвых? 

С2. Что сближает пьесу «На дне» с произведениями отечест-

венной классики, поднимающими проблему «дна» в человеческих 

взаимоотношениях? (Укажите названия произведений и обоснуйте 

свой выбор.) 
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Контрольная работа № 2

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполни-
те задания B1—B7; C1, C2.

Сатин. Оставь их. Барон! К черту!.. Пускай кричат... разбивают 

себе головы... пускай! Смысл тут есть!.. Не мешай человеку, как гово-

рил старик... Да, это он, старая дрожжа, проквасил нам сожителей...

Клещ. Поманил их куда-то... а сам — дорогу не сказал...

Барон. Старик — шарлатан...

Настя. Врешь! Ты сам — шарлатан!

Барон. Цыц, леди!

Клещ. Правды он... не любил, старик-то... Очень  против  прав-

ды восставал... так и надо! Верно — какая тут правда? И без нее — 

дышать нечем... Вон князь... руку-то раздавил на работе... отпи-

лить напрочь руку-то придется, слышь... вот те и правда!

Сатин (ударяя кулаком по столу). Молчать! Вы — все — скоты! Ду-

бье... молчать о старике! (Спокойнее.) Ты, Барон, — всех хуже!.. Ты — 

ничего не понимаешь... и — врешь! Старик — не шарлатан! Что такое 

— правда? Человек — вот правда! Он это понимал... вы — нет! Вы — 

тупы, как кирпичи... Я — понимаю старика... да! Он врал... но — это 

из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из 

жалости к ближнему... я — знаю! я — читал! Красиво, вдохновенно, 

возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая... 

Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего... и 

обвиняет умирающих с голода... Я — знаю ложь! Кто слаб душой... и 

кто живет чужими соками — тем ложь нужна... одних  она поддержи-

вает, другие — прикрываются ею... А кто — сам себе хозяин... кто не-

зависим и не жрет чужого — зачем тому ложь? Ложь — религия рабов 

и хозяев... Правда — бог свободного человека!

Барон. Браво! Прекрасно сказано! Я — согласен! Ты говоришь... 

как порядочный человек!

Сатин. Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если по-

рядочные люди... говорят, как шулера? Да... я много позабыл, но 

— ещё кое-что знаю! Старик? Он — умница!.. Он... подействовал 

на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем, за его 

здоровье! Наливай...

Настя наливает стакан пива и дает Сатину.

(Усмехаясь.) Старик живет из себя... он на все смотрит своими 

глазами. Однажды я спросил его: «Дед! зачем живут люди?..» (Ста-
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раясь говорить голосом Луки и подражая его манерам.) «А — для 

лучшего люди-то живут, милачок! Вот, скажем, живут столяры и 

все — хлам-народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, 

какого подобного и не видала земля, — всех превысил, и нет ему 

во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает... 

и сразу дело на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие... 

слесаря, там... сапожники и прочие рабочие люди... и все крес-

тьяне... и даже господа — для лучшего живут! Всяк думает, что для 

себя проживает, ан выходит, что для лучшего! По сту лет... а может, 

и больше — для лучшего человека живут!»

Настя упорно смотрит в лицо Сатина. Клещ перестает работать 
над гармонией и тоже слушает. Барон, низко наклонив голову, тихо 

бьет пальцами по столу. Актер, высунувшись с печи, хочет осторож-
но слезть на нары.

«Все, милачок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то 

всякого человека и уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он та-

кой, зачем родился и чего сделать может... может, он родился-то на 

счастье нам... для большой нам пользы?.. Особливо же деток надо 

уважать... ребятишек! Ребятишкам — простор надобен! Деткам-то 

жить не мешайте... Деток уважьте!» (Смеется тихо.)

Пауза.
(М. Горький «На дне»)

Ответом к заданиям B1—B7 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В1. К какому жанру драматургии относится пьеса М. Горького 

«На дне»?

В2. Какое событие в жизни ночлежки стало поводом для разго-

вора, который ведут герои в приведенной сцене?

В3. Какой художественный приём использует автор, противо-

поставляя два высказывания Сатина: «Ложь — религия рабов и хо-

зяев… Правда — бог свободного человека»?
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В4. Запишите термин, используемый в литературоведении для 

обозначения высказывания, которое стало крылатым, преврати-

лось в изречение: («Ложь — религия рабов и хозяев… Правда — бог 

свободного человека»).

В5. Какое средство художественной изобразительности исполь-

зует автор в речи Сатина: «Он подействовал на меня, как кислота 

на старую и грязную монету»?

В6. Выпишите термин, которым в литературоведении называют 

развернутое высказывание героя в пьесе, например, речь Сатина.

В7. Как называется вопрос, не требующий ответа («...может, он 

родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?..).

Для выполнения заданий С1 и С2 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С1. Чем близки жизненные позиции Сатина и Луки?

С2. В каких произведениях русской литературы XIX века герои 

ведут философские споры и В чём эта полемика напоминает споры 

героев пьесы «На дне»?

Тема 4

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Соотношение понятий «модернизм» и «декадентство» 
в характеристике русской поэзии начала XX в.

Творчество поэтов начала XX в. часто объединяют определени-

ем «серебряный век русской поэзии». Нередко произведения этого 

периода относятся к модернистскому или декадентскому искусст-
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ву. Вместе с тем эти понятия отнюдь не являются тождественны-

ми. Модернизм (от фр. modern — новейший, современный) явил 

собой определенное философско-эстетическое направление в 

литературе и искусстве, давшее основу для развития целого ряда 

поэтических течений и групп (импрессионизм, экспрессионизм, 

символизм, акмеизм), исповедующих идею «нового искусства». 

Декадентство (от фр. decadence — упадок) — обозначение кризис-

ных явлений конца XIX — начала XX в., характеризующихся упа-

дочными индивидуалистическими настроениями, общим непри-

ятием жизни. Применительно к русской литературе декадентские 

тенденции проявились в творчестве старших символистов (Н. 

Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус), в произведениях Ф. Со-

логуба и Л. Андреева. Пройдя стадию декадентства, модернистское 

искусство далее развивалось самостоятельно. С декадентской эсте-

тикой его роднят индивидуалистические тенденции, разрыв меж-

ду внутренним миром личности и общественной жизнью. Но если 

декаденты культивировали в личности мрачный эгоцентризм и по-

рочные устремления, то модернизм, напротив, ставил своею целью 

приобщение человека к высшим духовным ценностям, его разрыв 

с «низкой» действительностью, лишенной подлинных идеалов. 

Именно с этих позиций в 1900-е гг. выступили поэты-младосимво-

листы (А. Блок, А. Белый, С. Соловьёв, Вяч. Иванов, Эллис), дав-

шие импульс к формированию и развитию других течений поэзии 

русского модернизма.

Вопросы и задания
Разверните выделенные тезисы. Приведите цитаты из произве-

дений поэтов-декадентов, доказывающих высказанные мысли.

Можно опираться на следующую подборку стихотворений (но-

сит рекомендательный характер):

Н. Минский  «Пред зарею».

В. Брюсов «Творчество», «Юному поэту», «В ресторане», «Под-

руги».

К. Бальмонт «Уходящие тени», «Уроды», «Зарождающаяся 

жизнь», «С высокой башни», «Мечтательный вечер», «Зачем?», 

«Я ненавижу человечество…», «Я не знаю мудрости», «Играющий 

в игры любовные», «Я — изысканность Русской медлительной 

речи…», «Я вольный ветер».

В. Соловьёв «Милый друг, иль ты не видишь…».

А. Белый «Битва».
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Н. Гумилёв «Жираф».

И. Северянин «Эгополонез».

З. Гиппиус «Пауки», «Возьми меня».

Ф. Сологуб «Чертовы качели», «О, смерть! Я твой. Повсюду 

вижу…».

Задания к конспекту
Опираясь на конспект «Основные течения в поэзии русского 

модернизма», охарактеризуйте особенности лирики одного из по-

этов  Серебряного века.

ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
В ПОЭЗИИ РУССКОГО МОДЕРНИЗМА

МОДЕРНИЗМ
(от франц. moderne — новейший, современный)

РУБЕЖ XIX—ХХ ВВ.

• Задача создания новой художественной культуры, способной 

привести человечество к духовному возрождению.

• Отражение кризисного сознания: ощущение изоляции че-

ловека от окружающего мира, убеждение в разрыве духовного 

опыта личности и жизни общества, абсурдности существова-

ния.

• Поиск новых форм выражения сокровенного мира личности.

• Установка на многообразие субъективных интерпретаций 

бытия.

Представители модернизма в России: Ф. Сологуб, Л. Андреев. 

В русской поэзии Серебряного века модернизм представлен ря-

дом художественных течений (символизм, акмеизм, футуризм) и 

творчеством поэтов, не примкнувших к какой-либо из поэтичес-

ких школ.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ МОДЕРНИЗМА

Символизм

«Старшие» символисты (1890-е гг.): Д. Мережковский, З. Гип-

пиус, Н. Минский, Ф. Сологуб, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ю. Бал-

трушайтис, С. Поляков

«Младосимволисты» (1900-е гг.): Вяч. Иванов, Андрей Белый, 

А. Блок, С. Соловьёв, Эллис
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Акмеизм 

(группа «Цех поэтов»): Н. Гумилёв, С. Городецкий, А. Ахматова, 

О. Мандельштам

Футуризм

Кубофутуризм: Д. и Н. Бурлюки, В. Хлебников, А. Крученых, В. 

Каменский, В. Маяковский

Эгофутуризм: И. Северянин, К. Олимпов

«Мезонин поэзии»: В. Шершеневич, Р. Ивнев, Б. Лавренев

«Центрифуга»: С. Бобров, Н. Асеев, Б. Пастернак

Имажинизм

С. Есенин, Р. Ивнев, А. Мариенгоф, В. Шершеневич

Поэты вне групп

И. Анненский, М. Волошин, М. Кузмин, И. Бунин, М. Цветае-

ва, В. Ходасевич, И. Одоевцева

Символизм как поэтическое течение

Каковы основные идейно-эстетические положения символизма как 
поэтического течения в России конца XIX — начала XX вв.?

Русский символизм своими корнями восходит к эстетичес-

ким программам немецких романтиков (Новалис, Ф. Шлегель, 

Э.Т.А. Гофман), художественным открытиям французских поэ-

тов-символистов (П. Верлен, А.Рембо, С.Малларме), достиже-

ниям идеалистической философии (А.Шопенгауэр, Э. Гартман, 

И. Кант). Последняя получила свое развитие в творчестве В. 

Соловьёва (неохристианская идея слияния человеческой души 

с Душой Мира на основе любви и красоты). Учение В. Соловь-

ёва было творчески переработано «старшими» символистами 

(Н. Минский, Д. Мережковский, З. Гиппиус), исповедовавшими 

необходимость отрыва человеческой души от земной, «грехо-

вной» основы, обращение к внутреннему духовному опыту как 

мерилу всего сущего.

Идейно-эстетические аспекты символизма нашли свое выра-

жение в работе Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых 

течениях современной русской литературы» (1893). Отмечая черты 

социального и духовного кризиса в обществе, Мережковский от-

стаивает принципы «нового искусства», призванного обратить че-

ловека к божественной сущности мира.
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Автор статьи выделяет три главных компонента символист-

ской поэзии: «мистическое содержание, символы и расширение 

художественной впечатлительности». «Эта жадность к неиспы-

танному, погоня за неуловимыми оттенками, за темным и бес-

сознательным в нашей чувствительности — характерная черта 

грядущей идеальной поэзии» — так Мережковский характери-

зует основную тенденцию современного поэтического творчес-

тва.

Эти идейно-эстетические установки по-своему развили и обо-

гатили В. Брюсов («Ключи тайн»), К. Бальмонт («Элементарные 

слова о символической поэзии»), А. Белый («О религиозных пере-

живаниях»). Творчество «младосимволистов» (А. Блок, А. Белый, 

С. Соловьёв, Вяч. Иванов, Эллис, Ю. Балтрушайтис) существенно 

обогатило новый метод в поэзии и одновременно выявило его ис-

черпанность в 10-е гг. XX в.

Вопросы и задания
1. Докажите, что в стихотворениях Д. Мережковского «Кроткий 

вечер тихо угасает…», К. Бальмонта «Зачем?», присутствуют три 

главные компонента символистской поэзии.

2. На примере выбранного Вами стихотворения поэта-симво-

листа раскройте выделенные тезисы третьего абзаца.

В чём различие художественной функции образа-символа в реа-

листической и символистской эстетике?

Материл для учителя
Главная особенность символа заключается в его многозначнос-

ти и иносказательности, сближающих его с аллегорией. Но в отли-

чие от последней, символ не может быть расшифрован на основе 

интеллектуального усилия, он имеет более сложную смысловую 

структуру, неотделимую от самого образа.

В реалистической эстетике образ-символ служит средством 

обобщения различных жизненных явлений, получая смысловое 

прочтение в контексте произведения (картины бурана в «Капи-

танской дочке» А.С. Пушкина, шкатулка Чичикова в гоголевских 

«Мертвых душах», образ сада в «Вишневом саде» А.П. Чехова и 

т.п.).

В поэтике символизма такой образ не имеет определенного 

смыслоразличительного контекста, а являет собой способ нерассу-

дочного, интуитивного постижения иной реальности.



93

«Я не символист, если слова мои равны себе, если они — не эхо 

иных звуков, о которых не знаешь, как о Духе, откуда они прихо-

дят и куда уходят...» — писал Вяч. Иванов в статье «Мысли о сим-

волизме» (1912). В данном случае символ уподоблен таинствен-

ному кристаллу, сквозь который мерцает не менее таинственное 

образное содержание стихотворения («Всякое стихотворение — 

покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова све-

тятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение», — писал 

А. Блок).

И в том и в другое случае мы имеем дело с символизацией как 

одним из способов художественного постижения мира, но в отли-

чие от трехмерного реалистического образа, выявляющего ту или 

иную сторону действительности, символ у символистов зовет к 

отрыву от реальности, к угадыванию высшей, неземной гармонии 

бытия. 

Вопросы и задания
1. На примере выбранного Вами стихотворения поэта-симво-

листа докажите многозначность символики произведения.

2. Разверните на конкретных примерах выделенный тезис (тре-

тий абзац).

3. Завершите рассуждения, приведя доказательства выделенно-

го тезиса последнего абзаца и примеры, его иллюстрирующие.

К.Д. БАЛЬМОНТ (1867—1942)

Вопросы и задания
1. На основе сжатого тезисного конспекта создайте связный 

краткий рассказ о жизни К.Д. Бальмонта.

Тезисный конспект
Пестрые изломы жизни поэта. Детство в рабочем городке 

(Шуя), гимназические перепевы поэтов некрасовской, школы. Ис-

ключение из гимназии за распространение нелегальной литерату-

ры. Поступление е Московский университет  и попытка участия в 

террористическом акте. Самообразование и неудачная женитьба, 

попытка самоубийства, знакомство с Брюсовым. Серия путешест-

вий (Франция, Голландия, Италия и др.). 

Принцип поэтического завоевания чужих земель как осно-

ва многообразия творчества. Существовало два Бальмонта: один 

на эстраде с романтическим безумием во взоре, с отрешенностью 

одиночества, с игрой в Дон-Жуана, другой — в тишине созерцания 
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и напряженном труде. Бальмонт — поэт, актер, творящий свой об-

лик, свой мир.

1905 г. — уход в революцию и политическая эмиграция. Востор-

женное отношение к революции и крушению царизма. Отмежева-

ние от Октября и новая эмиграция. Душевная депрессия и душев-

ная болезнь. Смерть в оккупированном Париже в 1942 г.

2. Анализ стихотворения «Снежинка».

1. Какие ассоциации вызывает это стихотворение? 

2. Почему снежинка дана вне таких же, как она, снежинок?

3. Анализ стихотворения «Я ненавижу человечество» 

1. Как отражены принципы символизма В этом стихотворении? 

2.  Можно ли создать что-либо великое, «ненавидя человечество»?

Обучение написанию сочинения

1. Проанализируйте письменно стихотворение «Я мечтою ловил 

уходящие тени», опираясь на вопросы и  краткие тезисы.

3. Основа символизма Бальмонта — наличие «двух содержа-

ний» — конкретного, зримого, и отвлеченного, символического. 

Рассмотрим конкретный план: что происходит в стихотворении? 

(Поэт восходит на башню во время захода солнца, чтобы задержать 

для себя солнечный свет.)

4. Видим ли мы начало и конец восхождения? (Перед нами 

лишь процесс   движения от тьмы к свету.)

5. Чем сопровождается движение лирического героя от тьмы к 

свету? (Это не только движение вверх, расширяются границы ви-

дения, мир наполняется новыми звуками «от Небес и Земли».)

6. Какова внутренняя связь стихотворения с названием цикла: 

«В безбрежности»?

2. Проанализируйте письменно стихотворение «Поэт», опира-

ясь на вопросы  краткие тезисы.

7. Каким видится акт творчества автору? (Это миг, подобный 

взрыву, мгновенное озарение.)

8. Как вы понимаете строки о «подземном» веретене природы, 

подготавливающем этот миг? (Это сродни Гумилёвскому прораста-

нию духовного из «тварного», земного.)

3. Прочитайте ответ на вопрос и выполните задания к тексту.

Как в лирике Константина Бальмонта раскрывается образ ху-

дожника и сущность поэтического творчества?
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В одной из своих статей, посвященных проблемам творчества, 

Бальмонт так обозначил начало своего пути: «Мои первые шаги, 

вы были шагами среди цветов и песнопений, в отъединении нена-

рушимом» («На заре», 1929). В этой емкой художнической самоха-

рактеристике угадываются не только черты индивидуального твор-

ческого «я», но и основные приметы символизма как поэтического 

направления (обостренная художественная впечатлительность, 

отрыв от полного диссонансов обыденного мира, особая поэти-

ческая, символика, выражающая иррациональные порывы духа ху-

дожника). Сотворение собственного поэтического мира возможно 

лишь при условии отторжения от однообразия повседневности, 

безликости общего существования:

Я ненавижу человечество, 

Я от него бегу спеша. 

Мое единое отечество — 

Моя пустынная душа.

Философский эгоцентризм Бальмонта граничит с декадентской 

опустошенностью, неверием в гармонию человеческой цивилиза-

ции («Я не из тех», «Моя душа — глухой все-божный храм...», «Го-

лос дьявола» и другие стихотворения). Но это лишь исходная точка 

творчества, а на другом полюсе авторского бытия — прекрасный в 

своей мимолетности мир летучих дождей и ночных метелей, мар-

сианских пожаров и очистительного солнечного огня. В своем от-

ношении к Космосу поэт выступает не как созерцатель, а как Со-

творец, обращающий природную энергию в гармоническую песнь 

(«Будем как солнце, оно — молодое. / В этом завет красоты!»). Из 

«крупицы» таланта «соделать чудеса» — вот главное назначение 

поэта, ловящего неповторимые мгновения изменчивого мира. В 

сонете «Поэт» Бальмонт утверждает связь творчества с тайнами 

вселенского бытия: «Художник в миге — взрыв в жерле природы, / 

Просветный взор вовнутрь господних глаз».

Способность «творить из самых малых крох» дается поэту свы-

ше и только при условии открытия им новых форм художествен-

ной выразительности.

Палитра бальмонтовской поэтики чрезвычайно богата яркими 

красками и оттенками: здесь и исполненные астрального смыс-

ла образы-символы («сохранно-белая» Снежинка, «Роза — вла-

га, цветок голубой», «Пожар — мгновенье первое земли» и т.п.), и 
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удивительная звукопись («Шорох стеблей, еле слышно шуршащих, 

/ Четкое в чащах чириканье птиц»), и особая напевность («В моих 

песнопеньях — журчанье ключей, / Что звучат все звончей и звон-

чей»).

Соцветие эпитетов, подчеркнутая «изысканность русской мед-

лительной речи» придают звучащему в душе поэта «говору стихий» 

музыкальную упорядоченность и гармоническую стройность. Все 

это богатство поэтических средств подчинено главной цели худож-

ника — стремлению запечатлеть неповторимые мгновения измен-

чивого человеческого и природного бытия.

Ловя уходящее, ускользающее, поэт одновременно подчиняется 

общему поступательному движению мира, открывая все новые го-

ризонты поэтического видения:

Я мечтою ловил уходящие тени, 

Уходящие тени погасавшего дня, 

Я на башню всходил, и дрожали ступени, 

И дрожали ступени под ногой у меня.

Желание удержать, сохранить для себя ослепительную красоту 

огненного заката побуждает поэта к сотворению своей «лестницы в 

небо», восхождение по которой символизирует бесконечность  ду-

ховного поиска (название сборника 1895 г. — «В безбрежности »).

Отражая символистские поиски в поэзии, Бальмонт в то время 

создает свой особый, неповторимый художественный мир, в кото-

ром поэт выступает в роли «глашатая» Вселенной, преображающе-

го первозданный хаос звуков и красок внешнего мира в символы 

любви и красоты.

Задания к тексту
1) Разверните выделенный в тексте тезис на самостоятельно по-

добранных примерах из лирики Бальмонта.

2) Замените последний абзац собственным заключением.

3) Напишите сочинение «Я — изысканность русской медли-

тельной» (По лирике Бальмонта). 

Акмеизм как поэтическое течение

В чём смысл противопоставления поэзии акмеизма предшест-

вующей символической традиции? 
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Акмеизм как поэтическое течение исходно заявил себя про-

тивником символистской поэзии. «На смену символизма идет но-

вое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова 

acme — высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора) или ада-

мизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь)...» — писал 

Н. Гумилёв в своей программной статье «Наследие символизма и 

акмеизм» (1913).

Предпочитая мистическим прозрениям символистов «пре-

красную ясность», акмеисты ратовали за адекватность со-

отношения между объектом и субъектом художественного 

творчества, призывали отказаться от всего потустороннего, от-

влеченно-символического в поэзии, вернуть ей ренессансное, 

жизнеутверждающее звучание. В стихотворении Н. Гумилёва 

«Поэту» (1908) каждая строфа заключает в себе конкретное по-

ложение акмеистической поэтики: очищение слова от наносных 

смыслов, придание ему девственной силы (сравнение стиха с 

«девушкой, не знавшей мужчины»), строгость и точность в пе-

редаче мысли («уверенную строгость береги»), отказ от эффек-

тных рифм и распевности, мягкости стиха («певучести пошли 

свои проклятья»).

Не умаляя заслуг символистов в области художественной фор-

мы (метафоричность поэтического языка, изысканность симво-

лов, яркое образно-эмоциональное начало), акмеизм полемически 

заострял «зоны несовпадения» в области идейно-содержательной, 

мировоззренческой. Суть этого противостояния выразил в одной 

из своих статей С. Городецкий: «Борьба между акмеизмом и сим-

волизмом, если это борьба, а не занятие покинутой крепости, есть 

прежде всего борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий 

формы, вес и время, за нашу планету Землю».

Задания 
К основным тезисам статьи подберите примеры из стихотворе-

ний Н.Гумилёва и раннего творчества А. Ахматовой и О. Мандель-

штама. Прокомментируйте отобранные цитаты.

Допишите заключительный абзац.

Н.С. ГУМИЛЁВ (1886—1921)

На основе сжатого тезисного конспекта создайте связный крат-

кий рассказ о жизни Н.С. Гумилёва.
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Тезисный конспект
Литературная судьба Гумилёва. Учеба в Царскосельской гим-

назии, где, директорствовал И.Ф.Анненский, влияние поэзии 

последнего на ранние опыты Гумилёва. «Киплинговские» цик-

лы поэта — создание поэтической маски, заменяющей зримый 

облик поэта («Как конквистадор в панцире железном...», «Ка-

питаны» и  др.) Поиски новых возможностей поэзии на фоне 

угасания символизма. Формирование принципов акмеизма: от-

сутствие «братания» с потусторонним миром и обожествления 

символа, точность в соответствии слов предмету изображения, 

обращение к любым моментам жизни, великим и малым. Тяга 

акмеистов к «трехмерному» видению мира, возврат к пробле-

мам вечного мира. Создание «Цеха поэтов», ставшего «стартовой 

площадкой» для самобытных талантов Ахматовой, Мандельшта-

ма, Г.Иванова. Окончательное формирование стиля Гумилё-

ва: «барочный» романтизм, «гогеновская» любовь к экзотике,  

стремление к наивозможнейшему совершенству поэтической 

формы, сокрытие лирического «я» под маской («Ягуар») или за 

внешней канвой. Эпичность многих стихов. Тяготение к жанру 

сказания, мифа, баллады, предания.

Участие в Первой мировой войне (два Георгиевских креста). Ра-

бота над сборником «Колчан» (отход от волевой и мужественной 

мажорности акмеизма, мотивы грусти и осмысления жизни.

Литературная деятельность Гумилёва  в годы русской револю-

ции. Арест и трагическая смерть поэта. 

1 Прокомментируйте известное высказывание Гумилёва о на-

значении искусства: «Поэт в минуты творчества должен быть обла-

дателем какого-нибудь ощущения, до него не осознанного и цен-

ного. Это рождает в нем чувство катастрофичности, ему кажется, 

что он говорит свое последнее и самое главное, без познания чего 

не стоило земле и рождаться». 

Анализ стихотворения «Поэту»
(«Пусть будет стих ТВОЙ гибок, но упруг...»)

1. Второй вариант названия акмеизма — адамизм: поэзия, по-

добно ветхозаветному Адаму, призвана начать заново жизнь на 

земле, утверждая собой мужское, твердое начало). Как этот при-

нцип выражен в стихотворении?

2. Как в стихотворении проявилось мастерство Гумилёва в со-

здании поэтических образов?
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Анализ стихотворения «Жираф»

1. С.Городецкий часто упрекал Гумилёва в отступлении от ак-

меистической строгости и бодрости стиха. Заслуживает ли такого 

упрека «Жираф»?

2.  Можно ли считать образ жирафа образом-символом? 

Анализ стихотворения «Слово»

1. Каковы особенности развития главной темы стихотворения?

2. Вычлените все примеры, показывающие могущество «оси-

янного слова». Почему они связанны с разрушением, остановкой 

движения?

3. Как в содержании стихотворения реализуется прием антите-

зы?

Обучение написанию сочинения

1. Проанализируйте письменно стихотворение «Змей», опира-

ясь на вопросы и  краткие тезисы.

• Что сближает стихотворение с фольклорными произведения-

ми и чем оно не похоже на произведения устного народного твор-

чества? (Облик страдающего Змея не характерен для былин и ска-

зок). 

• Как звучит здесь соотношение богатырь — змей? (Суровость 

Вольги и жалобы Змея создают совсем иную, драматическую, бы-

линную ситуацию. Влюбленный Змей — уже чисто поэтический 

образ Гумилёвского неоромантизма.)

2. Проанализируйте письменно стихотворение «Шестое чувс-

тво», опираясь на вопросы и  краткие тезисы.

• Что подразумевает поэт под явлением «шестого чувства»? 

(Это высокая духовность, призванная в этот мир и явленная в про-

тивоборстве с земным началом).

• В начале стихотворения поэт поет гимн земным радостям, 

затем ставится вопрос: как примирить их с «бессмертными стиха-

ми»? Гумилёва часто упрекали в надменности, в оторванности от 

жизни. Какой ответ дает это стихотворение? (Воссоединение этих 

двух начал неизбежно, хотя это болезненный процесс, эта вера 

сродни мысли Достоевского о красоте, которая спасет мир).

• Какой образ стихотворения напоминает легендарного Змия 

из предыдущей баллады и каково его звучание? («Как некогда в 

разросшихся хвощах / ревела от сознания бессилья / Тварь сколь-
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зкая , почуяв на плечах / Ещё не появившиеся крылья». Духовное 

начало заложено в нас лишь как потенция, как искра, жгущая су-

ществе человека изнутри. Процесс жизнетворчества, по мысли 

Гумилёва, сопровождается непрестанным борением тела и духа и 

устремлен в бесконечность. Внутри поэта этот процесс остановила 

неожиданная и жестокая смерть.

3. Прочитайте ответ на вопрос и выполните задания к тексту.

Каково соотношение лирического героя стихотворений Гумилё-

ва с эстетикой акмеизма?

Акмеисты декларировали мужественный, лишенный иллюзор-

ности взгляд художника на окружающий мир, его пренебрежение 

мистическими мотивами во имя адекватного постижения жизни. 

К этому добавлялось лишение символа его божественного содер-

жания, обращение к «низкой» действительности, предельная точ-

ность поэтического слова. Эти поэтические установки нашли свою 

художественную реализацию в стихотворениях Гумилёва разных 

лет.

Лирический герой ранней поэзии Гумилёва — носитель своеоб-

разной маски, которую часто принимали за истинное лицо авто-

ра, в результате чего рождались различные домыслы и легенды. В 

ранних Гумилёвских сборниках «Романтические цветы» и «Жемчу-

га» основными чертами героя являются суровая мужественность и 

вера в торжество романтической мечты:

Как конквистадор в панцире железном 

Я вышел в путь и весело иду,

То отдыхая в радостном саду,

То наклоняясь к пропастям и безднам.

                                                                 Сонет

Герой-воин, покоритель жизненного пространства прямо соот-

носится со вторым названием акмеистического течения — адамизм 

(«мужественное, волевое начало»). Подобные образы и мотивы 

присутствуют в стихотворениях «Ягуар», «Поединок», «Воин Ага-

мемнона». Неоромантические сюжеты Гумилёва характеризуются 

слиянием автора и героя, хотя фактическая дистанция между ними 

была весьма значительна. В стихотворении «Позор» это соотноше-

ние подчеркнуто своеобразным мотивом «переселения душ». Воин 
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в «прошлой» жизни, герой ныне вынужден прозябать в обыденной 

тоске, отсчитывая унылые, томительные дни. И лишь одна надеж-

да дает силы нести это бремя: «...в моем грядущем воплощенье / 

Сделаюсь я воином опять».

Гумилёвская тяга к экзотике, ностальгия по эпическим, былин-

ным временам порой сочетаются с мягким лиризмом, по сути, раз-

рушающим акмеистическую «твердость» и «упругость» стиха:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд 

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф.

                                                                             Жираф

Содержание «Жирафа» прямо соотносится с определением 

Гумилёва, называвшего свою музу Музой Дальних Странствий: 

в стихотворении звучит вера в непобедимую силу мечты как 

единственно возможной формы жизненного существования по-

эта. Меланхолическая тональность стихотворения накладывает 

отпечаток на образ лирического героя: пытаясь развеять грусть 

возлюбленной, он сам проникается этим чувством, понимая всю 

тщетность своих усилий («Ты верить не хочешь во что-нибудь 

кроме дождя»). Подобные мотивы и настроения мы находим в 

стихотворениях «Лиловый цветок», «В саду», «Какою музыкой 

мой слух взволнован?..», обнаруживающих признаки «выраста-

ния» поэта из рамок им же провозглашенного поэтического на-

правления.

Со временем ведущим мотивом лирики Гумилёва становится 

напряженный философский поиск вечных законов бытия. Лири-

ческий герой этих стихотворений — путешественник во времени, 

искатель-одиночка, отважившийся прикоснуться к этим тайнам:

И вот вся жизнь! Круженье, пенье, 

Моря, пустыни, города, 

Мелькающее отраженье

Потерянного навсегда.

                                             Прапамять

Особого драматизма этот диалог с временем и пространством 

достигает в стихотворении «Заблудившийся трамвай», вошедшем в 
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сборник «Огненный столп» (1921). Его герой оказывается случай-

ным пассажиром грохочущего огненного трамвая — посланника 

вечности («Мчался он бурей темной, крылатой. / Он заблудился в 

бездне времен...»).

Это таинственное путешествие сопровождается не менее уди-

вительными и таинственными атрибутами: «Индия Духа», «люди 

и тени», «зоологический сад планет» и т.п. Герой стихотворения 

проникает в своеобразное «четвертое измерение» бытия, доступное 

лишь избранным, прозревает собственную трагическую судьбу и 

обретает тоску не сбывшейся когда-то любви: «И все ж навеки сер-

дце угрюмо, / И трудно дышать, и больно жить...»

Ассоциативный ряд стихотворения не имеет ничего общего с 

акмеистической ясностью (так называемым «кларизмом»), а его 

герой совсем не напоминает конквистадора, уверенно несущего 

свое бытие на кончике сверкающего меча. В связи с этим творчест-

во поэта обретает новую сверхзадачу, со всей отчетливостью сфор-

мулированную в известном стихотворении «Шестое чувство».

Вопросы и задания к тексту
1) Почему сюжеты стихотворений  Гумилёва названы неоро-

мантическими? 

2) Разверните выделенный во втором абзаце тезис на самостоя-

тельно подобранных примерах из лирики Гумилёва.

3) Прокомментируйте в заданном направлении стихотворения, 

названные в пятом абзаце (выделен). 

4) Допишите заключительный абзац.

5) Напишите сочинение «Высокое косноязычье тебе даруется, 

поэт» (По лирике Гумилёва). 

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ (1891—1938)

Высказывания современников о поэте

«Это   был человек... странный... трудный... трогательный... и ге-

ниальный!» (В. Шкловский).

«...У него никогда не было не только никакого имущества, но и 

постоянной оседлости — он вел бродячий образ жизни ...я понял 

самую разительную его черту — безбытность. Это был человек, не 

создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого 

уклада» (Н. Чуковский).
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ФОРМЕ ЕГЭ

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

БАТЮШКОВ

Словно гуляка с волшебною тростью,

Батюшков нежный со мною живет.

Он тополями шагает в замостье,

Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,

Кажется, я поклонился ему:

В светлой перчатке холодную руку

Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.

И не нашел от смущения слов:

— Ни у кого — этих звуков изгибы...

— И никогда — этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,

Косноязычный, с собой он принес —

Шум стихотворства и колокол братства

И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:

— Я к величаньям ещё не привык;

Только стихов виноградное мясо

Мне освежило случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови

Ты, горожанин и друг горожан,

Вечные сны, как образчики крови,

Переливай из стакана в стакан...

                         (О.Э. Мандельштам, 1932)

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
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боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. Назовите классический жанр «торжественного» стиха, эле-

менты которого присутствуют в стихотворении «Батюшков».

В9. Как называется стилистический прием, усиливающий выра-

зительность поэтической речи и основанный на повторении оди-

наковых согласных звуков («этот говор валов», «этих звуков изги-

бы» и т.п.)?

В10. К какому средству художественной изобразительности при-

бегает поэт, создавая яркие, неповторимые образы («гармоничес-

кий проливень слез», «стихов виноградное мясо»)?

В11. Из приведенного ниже перечня выберите три названия ху-

дожественных средств и приемов, использованных поэтом в сти-

хотворении (цифры укажите в любом порядке).

1) сравнение

2) гипербола

3) эпитет

4) гротеск

5) инверсия

Впишите соответствующие номера в таблицу.

Ответ:  

В12. Определите размер, которым написано стихотворение 

О.Э. Мандельштама (без указания количества стоп).

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
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нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. Каков итог воображаемой встречи двух поэтов — представи-

телей разных эпох?

С4. В каких произведениях русских поэтов звучит тема творчес-

тва и творца и В чём эти произведения можно сопоставить со сти-

хотворением О.Э.Мандельштама?

*  *  *

     Мнe холодно. Прозрачная весна

     В зеленый пух Петрополь одевает,

     Но, как медуза, невская волна

     Мне отвращенье легкое внушает.

     По набережной северной реки

     Автомобилей мчатся светляки,

     Летят стрекозы и жуки стальные,

     Мерцают звезд булавки золотые,

     Но никакие звезды не убьют

     Морской воды тяжелый изумруд.

                                  (О.Э Мандельштам)

Футуризм как поэтическое течение

Каковы основные тенденции развития русского футуризма как 

поэтического направления?

Футуризм имел ярко выраженное итальянское происхождение: 

в 1909 г. вышел «Манифест о футуризме» Ф. Маринетти, в котором 

говорилось о необходимости для искусства «агрессивного движе-

ния», об уподоблении его «удару кулака». Тремя годами позже по-

явился манифест русских футуристов «Пощечина общественному 

вкусу» («Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит 

нами в словесном искусстве»).

В заявленных в нем «правах поэтов» были сформулированы ос-

новные принципы футуристической поэзии: «словоновшество» 

как главная цель творчества, отказ от «старого» языка поэзии и от 

опыта предшествующей литературы, презрение к «грошовой сла-

ве», цеховой коллективизм («стоять на глыбе слова «мы»).
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На этой основе была разработана теория «заумного языка»: 

«Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разреза-

ми, а будетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами 

и их причудливыми хитрыми сочетаниями» (А. Крученых, В. Хлеб-

ников «Слово как таковое»).

Называя себя «будетлянами» («людьми, которые будут»), футу-

ристы подчеркивали свою устремленность в будущее, к новым ру-

бежам искусства. Отталкиваясь от провозглашенного В. Маяковс-

ким тезиса о «неизбежности крушения старья», поэты-футуристы 

искали новые возможности в области формы и содержания (опора 

на тонический стих, необычная стиховая графика, неожиданные 

рифмы, смешение жанров, тематическое разнообразие).

В стихотворениях и поэмах В. Маяковского, В. Хлебникова, 

В.Каменского обращает на себя внимание синтез комического и 

трагического, поэтической «зауми» и кричащей злободневности.

Наиболее ярко эти черты проявились в творчестве кубофуту-

ристов (параллельно существовали «Ассоциация эгофутуристов», 

«Мезонин поэзии» и «Центрифуга»). В целом футуризм отразил в 

себе основные тенденции авангардистского искусства.

Задания 
1. К основным тезисам статьи подберите примеры из стихотво-

рений В.Хлебникова, А. Крученых, В. Каменского, И. Северянина. 

Прокомментируйте отобранные цитаты.

2. Радикальные деятели русского авангарда начала ХХ века 

являли публике поэтические эксперименты по созданию чистых 

форм, лишенных содержания. По-своему знаменитым стало сти-

хотворение футуриста А.Крученых: «Дыр бул щыл / убешур / скум 

/ вы со бу / р л эз». Выскажите в эссе свое отношение к экспери-

ментированию поэтов-футуристов с формой с целью намеренного 

ослабления содержания. 

В. ХЛЕБНИКОВ (1885—1922)

Задания 
1. На основе сжатого тезисного конспекта создайте связное 

краткое описание судьбы В.Хлебникова.

Тезисный конспект
Виктор Владимирович Хлебников  (псевдоним Велимир Хлеб-

ников) — сын ученого-натуралиста, В печати дебютировал 1908 
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года. Ему принадлежит русское название футуристов — «будет-

ляне». Вел неустроенную, полубродячую жизнь, был редкостным 

бессребреником, называя себя дервишем, йогом, марсианином. В 

1916 году служил рядовым в пехотном полку. После Октябрьской 

революции в 1921 году попал в Иран из Баку с частями Красной 

Армии. Свои бумаги держал в вещмешках или наволочках, об их 

публикации заботились друзья. Вскоре после возвращения из Ира-

на скончался от тяжелой болезни.

В своем творчестве Хлебн6иков  исходил из собственных тео-

рий, применяя свободный интонационный стих с неожиданными 

ритмическими и смысловыми сдвигами. Теоретические основы 

философии и эстетики X: 

• Попытки найти числовые закономерности истории. 

• «Идея создания «звездного», или «мирового», языка — иерог-

лифического языка понятий («азбука ума»). 

• Задача проникновения в память человечества, вникая в на-

чальные звуки корней.

• Создание новых слов в языке из семантических гнезд,

• Идея возвращения к «самовитому» слову, имеющему искон-

но-первобытный смысл.

2. Стихотворение В.Хлебникова «Заклятие смехом» построено 

на игре со словом. Однако даже в этом игровом стихотворении есть 

свое содержание. Раскройте его.

3. Дайте комментарий к следующими произведениям В. Хлеб-

никова: «Иранская песня», «Я и Россия», «Когда умирают кони...», 

поэма «Зверинец» (фрагменты).

ПОЭТЫ ВНЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ГРУПП

И.Ф. АННЕНСКИЙ (1855—1909)

Задания 
Прочитайте тезисный конспект и добавьте к нему несколько са-

мостоятельно найденных фактов биографии И. Анненского.

По возрасту Иннокентий Федорович Анненский должен был 

быть патриархом русской поэзии Серебряного века: он значитель-

но старше самых старших русских символистов (Сологуба, Мереж-

ковского, Бальмонта) на 17 лет старше Брюсова, на 24 года — Бло-

ка. Вместо того замкнутый директор Царскосельской гимназии 
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становится начинающим поэтом, и признанный поэт А. Блок от-

мечает сочувственной рецензией дебютанта. Творческая зрелость 

Анненского пришлась на период распада символизма. В итоге, 

лишенный групповой привязанности и групповых интересов, Ан-

ненский получает возможность свободного отбора поэтических 

средств из накопленного символистами арсенала. Он создает свой 

неповторимый, глубоко лиричный поэтический мир, проникну-

тый драматизмом.

Анализ стихотворения «Стальная цикада»

1. Стихотворение входит в цикл «Трилистник обреченности». 

Как это отражено в его содержании? (Рассмотреть первую  и пос-

леднюю строфы.)

2. Понятен ли вам центральный образ стихотворение? Дайте 

его трактовку.

3. Познакомьтесь с одной из трактовок стихотворения. Соглас-

ны ли вы с ней? (Это одно из оригинальных произведений Аннен-

ского. Разворачивается как бы двойной образ часов, отдаваемых в 

починку мастеру, и тоскующего сердца человека, сжатого сталью об-

реченности. Интересно то, что здесь нет метафорического переноса 

со свойств одного предмета или явления на другой: предмет не за-

мещает человека иносказательно, а как бы дублирует человека — вот 

почему так сложно сразу понять общий срой стихотворения.)

Анализ стихотворения в прозе «Мысли — иглы»

1. Стихотворение имеет завещательный характер. Как в нем ре-

шена тема наследия личности поэта?

2. В чём парадоксальность финальных строк? Разрешим ли этот 

парадокс? 

Анализ стихотворения «Бабочка газа» (письменно)

1. Вспомним пушкинское: «Минута — и стихи свободно поте-

кут». Схоже ли с ним описание творческого процесса, данное  Ан-

нинским? (Для поэта творчество — мучительная попытка реализо-

вать себя в бытийном мире. Здесь нет пушкинской или бунинской 

гармонии, согласия с природой вещей и понятий.)

2. Образ у Анненского многозначен, но поддается раскрытию 

в отличие от недосказанных образов символистов. Каков смысл 

главной метафоры стихотворения? (Невозможность «свободного 

горения», отрыва от своей бытийной основы, неспособность лич-



109

ности познать тайны сущего и  в то же время обреченность на пос-

тоянное обращение к ним. Безумие, страх,  страдание — неизбеж-

ные спутники поэта).

Анализ стихотворения «Среди миров» (письменно)

1. В чём необычность решения «звездной» темы в этом стихот-

ворении? (Часто звезды предстают как нечто недосягаемое, непоз-

нанное, как далекий сигнал других миров. Здесь же звезда напо-

минает возлюбленную, принимает участив в судьбе лирического 

героя. Космизм не мешает стихотворению быть «теплым», глубоко 

интимным.)

2. А.Вертинский написал музыку к этому стихотворению и 1910 

годы она была очень популярно. В чём секрет звучаний этих строк? 

(При лаконизме выражения стихотворение ощущается как пре-

дельно насыщенное светом,  яркое видение создает особый эмоци-

ональный настрой.)

Напишите сочинение на тему «С мерцающих строк бытия ловлю я 
забытую фразу» (По лирике И.Ф. Анненского).

В.Ф. ХОДАСЕВИЧ (1886—1939)

Задание 
Составьте тезисный конспект по самостоятельно найденным 

фактом биографии В.Ф. Ходасевича.

Анализ стихотворения «Обезьяна»

1. Каковы особенности жанра стихотворения В.Ходасевича?

2. Какое настроение создается в экспозиционной части стихот-

ворения?

3. Докажите, что в стихотворении особое внимание отдано на-

туралистическим деталям. Какую роль они играют для понимания 

смысла произведения?

4. С какой целью через прием сравнения в стихотворение вклю-

чен исторический сюжет?

5. Почему рукопожатие обезьяны приводит лирического героя к 

внутреннему потрясению?

6. Как в кульминационный момент изменяется течение худо-

жественного времени и трансформируется художественное про-

странство?
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7. Сравните экспозиционную часть с развязкой сюжета. Как ме-

няется настроение, выраженное через пейзажную зарисовку? Ка-

кая поэтическая мысль вызвала это изменение?

8. Как последняя фраза стихотворения связана с развернутом в 

нем сюжетом?

9. Напишите мини-сочинение на тему «Своеобразие сюжета 

стихотворения В.Ходасевича “Обезьяна”».

Анализ стихотворения «Встреча»

1. С помощью каких художественных средств создается образ 

«прекрасной англичанки»? В чём своеобразие светового и цветово-

го решения стихотворения? 2. Как проявляется мастерство поэта в 

описании походки, позы, взгляда героини?

3. В чём смысл финала стихотворения?

4. Напишите мини-сочинение на тему «Мастерство портретной 

зарисовки в стихотворении В. Ходасевича “Встреча”».

Тема 5

ПОЭЗИЯ А.А. БЛОКА

Особенности мировоззрения поэта

Погруженный с юности в мир мечты и мистики, молодой Блок 

испытал увлечение поэзией В.С.Соловьёва с его культом «вечно-

женственного» и «мировой души» («Стихи о Прекрасной Даме», 

1904). Вслед за разочарованием в Соловьёвской мистике в стихах 

Блока возникают мотивы «жестокой арлекинады» (цикл «Распу-

тья»), позднее начинает звучать урбанистическая тема: «черный 

город», «пузатый паук», «черный ад». Настойчиво и сильно вы-

ражена в творчестве Б. ненависть к миру «сытых», к уродливым, 

бесчеловечным чертам жизни (цикл «Город», 1904—1908, «Страш-

ный мир», 1909—1916). Парадоксальное сочетание мистическо-

го и бытового, отрешённого и повседневного характерно для все-

го творчества Блока в целом и является одной из отличительных 

особенностей блоковского символизма. Символические образы 

зрелой поэзии Блока освобождаются от мистико-романтической 

отвлечённости и обретают конкретную жизненную основу. Не ут-

рачивая при этом высокого философского значения. Лирика зре-

лого Блока исполнена тревожного ожидания исторических и жи-
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тейских перемен, ощущения назревшего общественного кризиса. 

Революция 1905—1907 открыла поэту, по его словам, «лицо про-

снувшейся жизни». Отныне тема Родины постоянно присутствует 

в поэзии Блока, наиболее полное выражение она нашла в цикле 

«Родина» (1907—1916).  Его творчество становится трагедийным 

и глубоким, пронизанным ощущением катастрофичности эпохи, 

предчувствием назревающей очистительной бури (цикл «На поле 

Куликовом», 1908, разделы цикла «Вольные мысли», 1907, «Ямбы», 

1907—1914). Однако наряду с неприятием «страшного мира», со-

циального неравенства и жестокости (цикл «Пляски смерти», 

1914), в лирике Блока не исчезает оптимистическая вера в победу 

светлых сил («Ямбы»), сохраняется его стремление избавиться от 

эстетских иллюзий прежних лет. Понимание Блоком любовного 

чувства  романтично, однако оно несёт в себе наряду с восторгом 

и упоением роковое и трагическое начало (разделы цикла «Снеж-

ная Маска», 1907, «Фаина», 1907—1908, «Возмездие», 1908—1913, 

«Кармен», 1914) Неоконченная поэма «Возмездие» (1910—1921), 

рисующая историю трех поколений одной семьи с 1870-х до 1905, 

несущая в себе беспощадную оценку «железного» XIX и «бездом-

ного» XX вв., исполнена революционных предчувствий. Понача-

лу и февральскую, и Октябрьскую революцию Блок воспринял с 

готовностью, полной поддержкой и даже с восторгом, которого, 

впрочем, хватило чуть более чем на один короткий и тяжёлый 1918 

г. Октябрьскую революцию Блок пытался осмыслить и в публицис-

тике но и, что особенно показательно, в своей не похожей на всё 

предыдущее творчество поэме «Двенадцать» (1918).

Переосмысление революционных событий и судьбы России со-

провождалось для Блока глубоким творческим кризисом, депрес-

сией и прогрессирующей болезнью.

Место творчества поэта в литературном контексте

Блок вошел в историю литературы как выдающийся поэт-лирик, 

творчество которого по праву считается одной из вершин русской 

поэзии.  Его имя нерасторжимо связано с поэзией Серебряного 

века, с русским символизмом. Блока принято относить к младо-

символистам, творчество которых ознаменовало период наивысше-

го расцвета символистской поэзии. Однако сила художественного 

дарования Блока и масштаб личности поэта не позволяют ограни-

чить его роль в русской литературе рамками этого модернистского 
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течения начала XX в. Он прошёл сложный творческий путь от ран-

него мистицизма к реальной действительности, сохранив при этом 

свою сущностную приверженность к символизму как способу ху-

дожественного познания и осмысления окружающего мира. Пере-

ломная эпоха, современником которой Блоку суждено было стать, 

нашла глубокое и многогранное отражение в его поэтическом, дра-

матическом и публицистическом наследии. С этой точки зрения 

лирика А.А. Блока — поэтический дневник жизни русского чело-

века рубежа веков. При этом поэт осмысливал и чувствовал своё 

время как этап бесконечной, неизбывной  истории своей Родины, 

в которой прошлое всегда сопряжено с настоящим. Именно судьба 

России на протяжении всего творчества являлась для Блока  и важ-

нейшей темой, и главным мерилом смысла происходящих на его 

глазах исторических катаклизмов, социальных потерь и обретений. 

Таким образом, творчество Блока,  хронологически воплотившееся  

в контексте первых двух десятилетий XX в., можно  рассматривать 

сегодня как художественное воплощение размышлений о человеке, 

родине, истории в переломную революционную эпоху, продолжав-

шее лучшие традиции русской классики и обогатившее их. 

Литераторы, критики, современники об А.А.Блоке

«Нет более трудной задачи, чем рассказать о запахе речной воды 

или о полевой тишине. И притом рассказать так, чтобы собеседник 

явственно услышал этот запах и почувствовал тишину.

Есть в мире сотни замечательных явлений. Для них у нас ещё 

нет слов, нет выражения. Чем удивительнее явление, чем оно ве-

ликолепней, тем труднее рассказать о нем нашими омертвевшими 

словами.

Одним из таких прекрасных и во многом необъяснимых явле-

ний нашей русской действительности является поэзия и жизнь 

Александра Блока.

Поэт Пяст написал маленькое исследование: тембр голоса у 

Блока был глухой, отдаленный, равномерно спокойный. Его голос 

доходил даже до его современников, как голос из близкой дали. 

Было в нем нечто магическое, настойчивое, как гул долго не зати-

хающей струны.

Таким он вошел в мою жизнь ещё в далекой трудной юности, 

таким он и остался для меня сейчас, когда, по словам Есенина, 

«пора уже в дорогу бренные пожитки собирать».
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Среди «бренных дожитков» никогда не будет стихов Блока. По-

тому что они не подчиняются законам бренности, законам тления 

и будут существовать, пока не исчезнет «чудо из божьих чудес» - 

свободное русское слово.

Многое в Блоке непонятно для людей последнего поколения, 

для новой молодежи. Это трудно понять молодежи потому, что 

такой России уже нет. Нет именно в том ее качестве, в каком ее 

знал и любил Блок. Если ещё и остались глухие деревни, дебри, 

то человек в этих деревнях и дебрях уже другой. Сменилось по-

коление, и внуки уже не понимают дедов, а порой и сыновья от-

цов.

Нужно было большое и выносливое сердце и великая любовь к 

своему народу, чтобы полюбить эти серые избы, причитания, запах 

золы и увидеть за всей этой скудостью бледную красоту России, 

опоясанной лесами и окруженной дебрями. Ее видели и многие 

предшественники Блока. Но эта Русь умирала. Блок оплакал ее и 

отпел:

Не в богатом покоишься гробе

Ты, убогая финская Русь!»

                       (К.Г. Паустовский)

«И снова я уже после Революции (21 января 1919 г.) встречаю в 

театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, 

и он говорит мне: “Здесь все встречаются, как на том свете”. А вот 

мы втроём (Блок, Гумилёв и я) обедаем (5 августа 1914 г.) на Цар-

скосельском вокзале в первые дни войны (Гумилёв уже в солдат-

ской форме). Блок в это время ходит по семьям мобилизованных 

для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоём, Коля сказал: 

“Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жа-

рить Соловьёв”» (А.А.Ахматова).

От тебя приходила ко мне тревога

И уменье писать стихи...

                                    (А.А. Ахматова)

«Блока я считаю не только величайшим поэтом первой четверти 

XX века, но и человеком-эпохой, то есть самым характерным пред-

ставителем своего времени» (А.А.Ахматова).
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«В Петербурге осенью 1913 года, в день чествования в каком-то 

ресторане приехавшего в Россию Верхарна, на Бестужевских кур-

сах был большой закрытый (т.е. только для курсисток) вечер. Ко-

му-то из устроительниц пришло в голову пригласить меня. Мне 

предстояло чествовать Верхарна, которого я нежно любила не за 

его прославленный урбанизм, а за одно маленькое стихотворение 

«На деревянном мостике    у края света».

Но я представила себе пышное петербургское ресторанное чес-

твование, почему-то всегда похожее на поминки, фраки, хорошее 

шампанское и плохой французский язык, и тосты — и предпочла 

курсисток.

На этот вечер приехали и дамы-патронессы, посвятившие свою 

жизнь борьбе за равноправие женщин. Одна из них, писательница 

Ариадна Владимировна Тыркова-Вергежская, знавшая меня с де-

тства, сказала после моего выступления: «Вот Аничка для себя до-

билась равноправия».

В артистической я встретила Блока. Я спросила его, почему 

он не на чествовании Верхарна. Поэт ответил с подкупающим 

прямодушием: «Оттого, что там будут просить выступать, а я 

не умею говорить по-французски». К нам подошла курсистка 

со списком и сказала, что мое выступление после блоковско-

го. Я взмолилась: «Александр Александрович, я не могу чита  ть 

после вас». Он - с упреком - в ответ: «Анна Андреевна, мы не 

тенора». В это время он уже был известнейшим поэтом Рос-

сии. Я уже два года довольно часто читала мои стихи в «Цехе 

поэтов», и в «Обществе ревнителей художественного слова», и 

на «Башне» Вячеслава Иванова, но здесь все было совершенно 

по-другому.

Настолько скрывает человека сцена,  настолько его беспощадно 

обнажает эстрада. Эстрада что-то вроде плахи. Может быть, тогда 

я почувствовала это в первый раз. Все присутствующие начинают 

казаться выступающему какой-то многоголовой гидрой. Владеть 

залой очень трудно - гением этого дела был Зощенко. Хорош на эс-

траде был и Пастернак.

Меня никто не знал, и, когда я вышла, раздался возглас: «Кто 

это?» Блок посоветовал мне прочесть «Все мы бражники здесь...» Я 

стала отказываться: «Когда я читаю «Я надела узкую юбку» - сме-

ются». Он ответил: «Когда я читаю «И пьяницы с глазами кроли-

ков» - тоже смеются».
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Кажется, не там, но на каком-то литературном вечере Блок про-

слушал Игоря Северянина, вернулся в артистическую и сказал: «У 

него жирный адвокатский голос». 

В одно из последних воскресений тринадцатого года я принес-

ла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал 

просто: «Ахматовой — Блок». (Вот: «Стихи о Прекрасной Даме»). 

А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: 

«Красота страшна, вам скажут...» У меня никогда не было испан-

ской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бре-

дил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеет-

ся, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение 

написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу 

встречу за кулисами Большого Драматического театра весной 1921 

года Блок подошел и спросил меня. «А где испанская шаль?» Это 

последние слова, которые я слышала от В тот единственный раз, 

когда я была у Блока, я, между прочим, упомянула, что поэт Бене-

дикт Лившиц жалуется на то, что он, Блок, «одним своим сущест-

вованием мешает ему писать стихи». Блок не засмеялся, а ответил 

вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толс-

той».

Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Киевом. В начале 

июля я поехала к себе домой, в деревню Слепнево, через Москву. В 

Москве сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на от-

крытой площадке. Где-то, у какой-то пустой платформы, паровоз 

тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным 

взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: «Александр 

Александрович!» Он оглядывается и, так как он был не только ве-

ликим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, спрашивает: «С 

кем вы едете?» Я успеваю ответить: «Одна». Поезд трогается.

Сегодня, через 51 год, открываю «Записную книжку» Блока и 

под 9 июля 1914 года читаю: «Мы с мамой ездили осматривать са-

наторию за Подсолнечной. - Меня бес дразнит. - Анна Ахматова в 

почтовом поезде».

Блок записывает в другом месте, что я с Дельмас и Е.Ю. Кузь-

миной-Караваевой измучили его по телефону. Кажется, я могу дать 

по этому поводу кое-какие показания.

Я позвонила Блоку. Александр Александрович со свойствен-

ной ему прямотой и манерой думать вслух спросил: «Вы, наверное, 

звоните потому, что Ариадна Владимировна Тыркова передала вам, 

что я сказал с вас?» Умирая от любопытства, я поехала к Ариадне 
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Владимировне на какой-то ее приемный день и спросила, что ска-

зал Блок. Но она была неумолима: «Аничка, я никогда не говорю 

одним моим гостям, что о них ск азали другие».

«Записная книжка» Блока дарит мелкие подарки, извлекая из 

бездны забвенья и возвращая даты полузабытым событиям: и сно-

ва деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы, а 

я с моим спутником с ужасом глядим на это невиданное зрелище, 

и у этого дня есть дата - 11 июля 1916 года, отмеченная Блоком.

И снова я уже после Революции (21 января 1919 г.) встречаю в 

театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, 

и он говорит мне: «Здесь все встречаются, как на том свете».

А вот мы втроем (Блок, Гумилёв и я) обедаем (5 августа 1914 г.) 

на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилёв уже в 

солдатской форме). Блок в это время ходит по семьям мобилизо-

ванных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля 

сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, 

что жарить Соловьёв».

А через четверть века все в том же Драматическом театре - ве-

чер памяти Блока (1946 г.), и я читаю только что написанные мною 

стихи:

Он прав — опять фонарь, аптека,

Нева, безмолвие, гранит... 

Как памятник началу века,

Там этот человек стоит -

Когда он Пушкинскому Дому

Прощаясь, помахал рукой

И принял смертную истому

Как незаслуженный покой»

                                   (А.А. Ахматова)

«Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха, эпо-

ха недавнего прошлого.

Славнейший мастер-символист Блок оказал огромное влияние 

на всю современную поэзию.

Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживаю-

щих строк — взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают его 

на целые страницы, строя на нем все свое поэтическое богатство. 

Другие преодолели его романтику раннего периода, объявили ей 

поэтическую войну и, очистив души от обломков символизма, 
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прорывают фундаменты новых ритмов, громоздят камни новых 

образов, скрепляют строки новыми рифмами — кладут героичес-

кий труд, созидающий поэзию будущего. Но и тем и другим одина-

ково любовно памятен Блок. 

Блок честно и восторженно подошел к нашей великой револю-

ции, но тонким, изящным словам символиста не под силу было 

выдержать и поднять ее тяжелые реальнейшие, грубейшие образы. 

В своей знаменитой, переведенной на многие языки поэме «Две-

надцать» Блок надорвался.

Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, со-

гнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зим-

ним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Де-

тского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?» — «Хорошо», — сказал 

Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли».

Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощуще-

ния революции, фантастически связанные в его поэме «Двенад-

цать». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — 

славу ей. 

Поэмой зачитывались белые, забыв, что «хорошо», поэмой 

зачитывались красные, забыв проклятие тому, что «библиотека 

сгорела». Символисту надо было разобраться, какое из этих ощу-

щений сильнее в нем. Славить ли это «хорошо» или стенать над 

пожарищем, - Блок в своей поэзии не выбрал.

Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, мол-

чавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цы-

ганском пении, о любви, о прекрасной даме, — дальше дороги не 

было. Дальше смерть. И она пришла» (В.В.Маяковский).

«В 1917—18 годах Блок, несомненно, был захвачен стихий-
ной стороной революции. «Мировой пожар» казался ему целью, а 

не этапом. Мировой пожар не был для Блока даже символом раз-

рушения: это был «мировой оркестр народной души». Уличные 

самосуды представлялись ему более оправданными, чем судебное 

разбирательство. «Ураган, неизменный спутник переворотов». И 

снова, и всегда — Музыка. «Музыка» с большой буквы. «Те, кто 

исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегод-

ня, то завтра», — говорил Блок ещё в 1909 году. В 1917 году Бло-

ку почудилось, что он её услышал. В 1918-ом, повторив, что «дух 

есть музыка», Блок говорил, что «революция есть музыка, кото-

рую имеющий уши должен услышать», и заверял интеллигенцию: 
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«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте револю-

цию». Эта фраза была ровесницей поэмы «Двенадцать» (Ю.П. Ан-

ненков).

«Своё вдохновенное слово о Пушкине он читал последним. 

На нём был чёрный пиджак поверх белого свитера с высоким во-

ротником. Весь жилистый и сухой, с обветренным красноватым 

лицом он похож был на рыбака. Говорил глуховатым голосом, от-

рубая слова, засунув руки в карманы. Иногда... отчеканивал: “Чи-

новники суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня... 

Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые 

собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, 

посягая на её тайную свободу и препятствуя ей выполнять её та-

инственное назначение...” <...> ...в той обстановке и в устах Блока 

речь прозвучала... глубоким трагизмом, отчасти, может быть, пока-

янием. Автор “Двенадцати” завещал русскому обществу и русской 

литературе хранить последнее пушкинское наследие — свободу, 

хотя бы “тайную”. И пока он говорил, чувствовалось, как посте-

пенно рушится стена между ним и залом. В овациях, которыми его 

провожали, была та просветлённая радость, которая всегда сопутс-

твует примирению с любимым человеком» (В.Ф. Ходасевич).

«У меня нет никаких воспоминаний для печати о милом, чуд-

ном, гениальном и незабвенном Александре Александровиче. Нет 

интересных фактов, нет каких-нибудь мыслей, которые покойный 

не высказывал другим лицам или в печати. У меня сохранились 

глубоко в душе тончайшие ощущения неотразимого обаяния лич-

ности покойного, его нежно сотканной души. Эти ощущения мож-

но выразить в музыке или в стихах, но я не музыкант и не поэт. 

Мои встречи с ним немногочисленны. Их можно пересчитать 

по пальцам. Два-три раза я был у него. Он мне читал свои пьесы 

— милым монотонным голосом, с немного сжатым ртом против 

всех правил актерской дикции чтения, и, несмотря на это, я слу-

шал его с увлечением. Два-три раза я слышал его читающим стихи, 

и опять он овладевал моим вниманием и сердцем. Он заходил ко 

мне в уборную во время спектакля, мы говорили о пьесе. Он гово-

рил два-три замечания, и всегда неожиданных, метких и верных. 

Не помню, чтоб он в глаза хвалил меня или театр. Скорее помню 

его критику, строгую, но любовную, доброжелательную. А когда он 

уходил, то [я] чувствовал бодрость, как после одобрения или успе-
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ха. Он несколько раз бывал у меня в Москве — обедал и проводил 

вечера (К.С. Станиславский).

«…Помня о Блоке — не гасите в себе ту искру духа, о которой 

только что говорилось; для того, чтобы процвела материя — разжи-

гайте дух, иначе материи в материи не останется. Разжигать дух — 

значит идти по стопам Блока. Он был всею жизнью своею револю-

ционер, всей своей жизнью, всем отношением своим к будущему и 

прошлому, — тому будущему, которое мы творим тому прошлому, 

которое мы призваны не варварски отрицать, но творчески пере-

оценить, перепахать, переплавить. В этом и заключается начало 

плавления истории. “Бросай туда, в златое море, в мои потопные 

года, — мое рыдающее горе, свое сверкающее: Да!”
Во всех изменениях, во всех исканиях есть искра, но есть и пе-

пел. Верность этой искре да будет нам памятью об Александре 

Александровиче Блоке. Он весь — искра, он весь — огонь; “он весь 

— дитя добра и света, он весь — свободы торжество”» (А.Белый).

      СТИХИ К БЛОКУ

Имя твоё - птица в руке, 

Имя твоё - льдинка на языке, 

Одно единственное движенье губ, 

Имя твоё - пять букв. 

Мячик, пойманный на лету, 

Серебряный бубенец во рту, 

Камень, кинутый в тихий пруд, 

Всхлипнет так, как тебя зовут. 

В лёгком щёлканье ночных копыт 

Громкое имя твоё гремит. 

И назовёт его нам в висок 

Звонко щёлкающий курок. 

Имя твоё - ах, нельзя! - 

Имя твоё - поцелуй в глаза, 

В нежную стужу недвижных век, 

Имя твоё - поцелуй в снег. 

Ключевой, ледяной, голубой глоток. 

С именем твоим - сон глубок. 

                                       (М.И.Цветаева)
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Система уроков по творчеству А.А.Блока

(На предлагаемые блоки может быть отведено  различное коли-

чество часов в зависимости от профиля класса и учебного плана)

I. Личность и творчество. Художественный мир А.А. Блока. 

«Трилогия вочеловечения».

II. Философская идея Вечной Женственности в лирике 

А.А.Блока. Анализ стихотворения «Незнакомка».

III. Развитие темы родины в лирике А.А.Блока.

IV. Анализ поэмы «Двенадцать».

V. Контрольные и творческие  работы по произведениям 

А.А.Блока.

Личность и творчество. Художественный мир А.А. Блока. 
«Трилогия вочеловечения»

Материл для учителя
«Александр Блок — художественное явление огромной силы и 

размаха, соединяющее в себе русскую классику и новое искусство.

Жизнь Александра Блока, казалось бы, небогата событиями. Он 

родился и вырос в семье, принадлежавшей к верхам русской ака-

демической интеллигенции. Домашнее образование, гимназия и 

университет последовательно обозначили детство, отрочество и 

юность поэта. К нему рано пришла известность... В начале зрелос-

ти он уже был автором многих блестящих стихотворений, поэм, 

пьес. Жизнь его текла без внешних потрясений и катастроф.

Откуда же такой размах творчества, бесконечная глубина его 

поэзии? Александр Блок жил в эпоху войн и революций, тютчев-

ская формула о «роковых минутах мира» может быть полностью 

отнесена к нему. Поэтическое бытие Блока вобрало в себя отго-

лоски Порт-Артура и Цусимы, громы и раскаты Первой мировой и 

Гражданской войны. Оно освещалось всполохами 1905 г., заревами 

Февральской и Октябрьской революций.

Все эти эпохальные события отложились в душе поэта, застави-

ли тревожней биться сердце, зажгли взгляд провидческим вдохно-

вением и пророческой мудростью...» (С. Наровчатов).

«Жизненных опытов» не было долго. Смутно помню я большие 

петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками и 

елками — и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы. Лишь 
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около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, 

и рядом — приступы отчаяния и иронии, которые нашли себе ис-

ход через много лет — в первом моем лирическом опыте («Балаган-

чик», лирические сцены).

«Сочинять» я стал чуть ли не с пяти лет. Гораздо позже мы с дво-

юродными и троюродными братьями основали журнал «Вестник», 

в одном экземпляре; там я был редактором и деятельным сотруд-

ником три года.

Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет... 

В связи с острыми мистическими и романтическими пережива-

ниями всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловь-

ёва. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних 

лет старого и первых лет нового века, была мне не понятна; меня 

тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал 

«субъективным» и бережно оберегал от всех. Внешним образом 

готовился я тогда в актеры, с упоением декламировал Майкова, 

Фета, Полонского, Апухтина, играл на любительских спектаклях, 

в доме моей будущей невесты, Гамлета, Чацкого, Скупого рыцаря 

и... водевили. Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окру-

жали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шар-

латанства, которое через несколько лет после того стало модным 

в некоторых литературных кругах. К счастью и к несчастью вместе, 

«мода» такая пришла, как всегда бывает, именно тогда, когда все 

внутренне определилось; когда стихии, бушевавшие под землей, 

хлынули наружу, нашлась толпа любителей легкой мистической 

наживы. Впоследствии я отдал дань этому новому кощунственно-

му «веянию»; но все это уже выходит за пределы «автобиографии».

В сущности, только после окончания «университетского» курса 

началась моя «самостоятельная» жизнь. Продолжая писать лири-

ческие стихотворения, которые все, с 1897 года, можно рассмат-

ривать как дневник, я именно в год окончания курса в универси-

тете написал свои первые пьесы в драматической форме; главными 

темами моих статей (кроме чисто литературных) были и остались 

темы об «интеллигенции и народе», о театре и о русском символиз-

ме (не в смысле литературной школы только)» (А.А.Блок).

А.Блок и символизм

«В сложных условиях эпохи „ломки“ особенно легко соверша-

ются крутые повороты от общественной практики, от реального 
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дела в сторону чистого умозрения и незаинтересованного созерца-

ния, всякого рода утопий и абсолютизации неких абстрактных на-

чал „мировой жизни“ (Идея, Дух, Мировая Душа). Опору для них 

„дети рубежа“ искали в идеалистической философии и модернизи-

рованной религии, больше всего — в учении Владимира Соловьё-

ва» (В. Орлов).

«Отражая самые крайние идеалистические теории, отрицавшие 

существование объективной деятельности, Вл. Соловьёв особен-

но настойчиво проповедовал идею мира внутреннего, лишь отра-

жением которого является внешний мир. Это нашло выражение и 

в его философских работах, и в стихах: 

Милый друг, иль ты не видишь,

Что все видимое нами —

Только отблеск, только тени

От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,

Что житейский шум трескучий —

Только отклик искаженный

Торжествующих созвучий?

Особенно большое влияние на Блока оказала Соловьёвская 

идея Мировой Души, или Вечной Женственности, в свою оче-

редь позаимствованная у немецких поэтов, представителей шко-

лы иенских романтиков (Новалис, Тик и др.), которые все земное 

рассматривали через его отношение к небесному, вечному, беско-

нечному. Блок наиболее воспринял (через Соловьёва) тезис не-

нцев о том, что „в индивидуальной любви проявляется любовь ми-

ровая, и сама любовь к миру открыта через любовь к женщине“» 

(И.Крук).

«Не менее важную роль в теории и проповеди Соловьёва игра-

ли христианские надежды на духовное очищение человечества во 

всемирной катастрофе, которая принесет одновременно и гибель 

старому порядку, и возрождение к новой, лучшей жизни. Соловь-

ёв провозгласил, что старый мир, изменивший божеской правде и 

погрязший в грехах, уже заканчивает круг своего существования 

и что приближается предсказанная в Апокалипсисе „эра Третьего 

Завета“, когда будут наконец разрешены все противоречия, искони 
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заложенные в природе, в человеческом обществе, в самом челове-

ке, и на Земле воцарятся мир, справедливость и христианская лю-

бовь» (В.Орлов).

Русский романтизм оказал влияние на формирование эстети-

ки символизма, которая заняла лидирующее место в поэзии. Же-

лание пересоздать реальный мир, увидеть ирреальное в реальном, 

одиночество и устремленность к родственной душе, роковая не-

возможность достичь идеала, исповедальность — вот какие черты 

нашли свое отражение в лирике Блока, в первой книге «Стихов о 

Прекрасной Даме», о которой он говорил: «Стихи — это молитва, а 

поэт Апостол, слагающий их в “Божественном экстазе”, его вдох-

новение сродни вере».

Знакомство с русской символистской поэзией произошло на 

первых курсах университета, Блок, как представитель молодых 

символистов, воспринял от Д.Мережковского и В.Брюсова поэти-

ку намеков, оттенков и понятие символа как образа, воплощающе-

го безграничную идею. Идеалистическое, религиозное отношение 

к действительности, идеи о порочности мира А.Блок воспринял у 

В.Соловьёва — философа и поэта. Идея Мировой Души или Веч-

ной Женственности, позаимствованная у немецких романтиков 

(Гёте, Новалис…), которые все земное рассматривали через от-

ношение к небесному, вечному, бесконечному. Более всего Блок 

воспринял тезис, что «в индивидуальной любви проявляется лю-

бовь мировая, и любовь к миру открыта через любовь к женщи-

не». В этом духе и были написаны «Стихи о Прекрасной Даме», а 

Спасительница Мира — София, Мировая Душа, Венная Женс-

твенность — идеал, предшественницей которого стала его жена — 

Л.Д.Менделеева. (Чтение стихотворения «Вхожу я в темные хра-

мы…») 

Вопросы и задания
1. Какова интонация стихотворения? (Торжественно-молитвен-

ная интонация.)

2. Кого ожидает лирический герой? (Ожидание чуда — появле-

ние Прекрасной Дамы, уводящей от бытового уровня в молитвен-

но-возвышенное состояние души.)

3. В каком облике предстает образ Прекрасной Дамы? (Образ 

религиозный - Богоматери, животворящего начала, при появлении 

которого в душе героя наступит гармония и вера.)
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Влияние учения В.С. Соловьёва 
о Вечной Женственности 
на творчество А.А. Блока

«Поэт и философ Вл. Соловьёв выдвинул в своем творчестве 

тему двух миров — земного и неземного. Центральное место в его 

стихах занимал мистический образ „Девы радужных ворот“, „Ца-

рицы“, „Таинственной подруги“, носительницы „Вечной Женс-

твенности“.

Образ поэта в его трактовке — это образ служителя, жреца 

„Девы“ и „Царицы“: 

Вся в лазури сегодня явилась 

Предо мною Царица моя...

Все эти образы и темы Вл. Соловьёва были усвоены А. Блоком» 

(Л.И. Тимофеев).

Лирика А.А.Блока как «трило гия вочеловечения»

Вочеловечиваться — воипостаситься, делаться человеком, при-

нимать вид, образ человека, естество его, воплощаться, вселять-

ся в человеческое тело («Словарь живого великорусского языка» 

В.И. Даля).

Следует также помнить, что «вочеловечением» принято назы-

вать земной путь Христа.

Лирика Блока — «трилогия вочеловечения». Сам Блок говорил: 

«Таков мой путь... я твердо уверен… что все стихи вместе — “три-

логия вочеловечения” (от мгновения слишком яркого света — че-

рез необходимый болотистый лес — к отчаянию, проклятиям, 

“возмездию” и... к рождению человека “общественного”, худож-

ника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право 

изучать формы, сдержанно испытывать годный и негодный  мате-

риал, вглядываться в контуры “добра и зла” — ценою утраты части 

души». 

В предисловии к первому изданию поэт так сформулировал 

концепцию своего творчества: «Каждое стихотворение необходимо 

для образования главы (цикла); из нескольких глав составляется 

книга; каждая книга есть часть трилогии; всю трилогию я могу на-

звать “романом в стихах”».
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Композиция «трилогии вочеловечения»

1-я книга (1898—1904). Циклы: «Ante Lucem», «Стихи о Пре-

красной Даме», «Распутья».

2-я книга (1904—1908). Циклы: «Вступление», «Пузыри земли», 

«Ночная фиалка», «Разные стихотворения», «Снежная маска», «Го-

род», «Фаина», «Вольные мысли».

3-я книга (1907—1916). Циклы: «Страшный мир», «Возмездие», 

«Ямбы», «Итальянские стихи», «Разные  стихотворения», «Арфы и 

скрипки», «Кармен», поэма «Соловьиный сад», «Родина», «О чем 

поет ветер».

Философская идея Вечной Женственности в лирике А.А. Блока. 
Анализ стихотворения «Незнакомка»

Материал для учителя
В начале 1900-х гг. произошли два события, которые повли-

яли на личную и литературную судьбу Блока — любовь и же-

нитьба на Л.Д.Менделеевой и увлечение философскими трудами 

В.С.Соловьёва. Появляется первая книга поэзии Блока — «Стихи 

о Прекрасной Даме» (1904—1905), поставившая автора в круг вид-

ных русских поэтов.

Чтение стихотворений цикла «Стихи о Прекрасной Даме», «Го-

род»: «Мне снились веселые думы…» (1903), «Скрипка стонет под 

горой..» (1903), «Рассвет» (1903), «Осенняя воля»(1905)Ипостаси  

образа Прекрасной Дамы  в лирике А.А.Блока:

- в философском плане — Вечная Женственность, Душа Мира, 

- в религиозном-мистическом плане  - Царица Небесная; в зем-

ном — возлюбленная.

Вопросы и задания (цикл «Стихи о Прекрасной Даме»)
1. Каковы стремления лирического героя? 

2. Кому жаждет служить лирический герой?

3. Что противостоит этому стремлению?

4. Как  в сознании лирического героя связны образы возлюб-

ленной и Прекрасной Дамы? 

5. В чём смысл устремленности поэта в неизвестность?

Примерный план анализа лирических стихотворений цикла
1. Чувства лирического героя, воплощенные в стихотворении.

2. Образ его возлюбленной.

3. Важнейшие особенности поэтики стихотворения (цветовой 

ряд, звукопись и т.д.)
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Социальная тема и тема города в лирике А.А.Блока

«Лирика второго тома (1904—1908) отразила существенные из-

менения блоковского мировосприятия. Он отходит от мистициз-

ма Соловьёва, от идеала мировой гармонии, но не потому, что поэт 

разочаровался в этом идеале. Он навсегда остался той «тезой», с ко-

торой начался его творческий путь. События окружающей жизни 

вторгаются в сознание поэта как сти хия, вступающая в конфликт с 

«несмутимой» Душой Мира, как «антите за», противостоящая «тезе». 

Поэт изображает сложный, противоречивый мир людских страстей, 

страданий, борьбы и ощущает себя сопричастным всему происходя-

щему. Это и события революции, которую он восприни мал, подоб-

но другим символистам, как проявление народной разруши тельной 

стихии, как борьбу с царством социального бесправия, насилия и 

пошлости» (http://do.gendocs.ru/docs/index-982.html).

Анализ стихотворения «Незнакомка»

Стихотворение «Незнакомка» (1906) — один из шедевров русской 

ли рики. Оно основано на впе чатлениях от поездки в дачный поселок 

Озерки: скрип уключин, женский визг, ресторан, пыль переулков, 

шлагбаумы —убожество пошлого мира, чуждого лирическому герою. 

Об образе Незнакомки Блок говорил, что на картинах Врубеля перед 

ним «возникло, наконец, то, что я (лично) называю «Незнакомкой»: 

красавица кукла, синий призрак, земное чудо... Незнакомка — это 

вовсе не просто дама в черном платье со страусовыми перьями на 

шляпе. Это — дьявольский сплав из многих миров, преимуществен-

но синего и лилово го. Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы 

создал Демона, но всякий делает то, что ему назначено...». 

Выразительное чтение стихотворения «Незнакомка».

Вопросы и задания
1. Каковы особенности  его композиции? 

2. Охарактеризуйте главные образы стихотворения.

3. Каким предстает в стихотворении пошлый мир? 

4. Докажите, что пошлая обыденность изображена иронически:

И каждый вечер, за шлагбаумами,

Заламывая котелки,

Среди канав гуляют с дамами

Испытанные остряки.
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Над озером скрипят уключины,

И раздается женский визг...

А в небе, ко всему приученный, 

Бессмысленно кривится диск.

5. Как в стихотворении использован приём контраста?

6. Каким настроением проникнута  вторая часть стихотворения? 

7. В чём своеобразие лексики второй части стихотворения?

8. Какой предстает заглавная героиня стихотворения?

9. Как образ Незнакомки соотносится с образом лирического 

героя? 

10. Как вы понимаете смысл строк последней строфы: «В моей 

душе лежит сокровище, / И ключ поручен только мне!»? 

11. Какую роль в блоковском стихотворении  играет звуко-

пись? (Появление героини сопровождается ассонансом и алли-

терацией: «И кАждый вечер, в чАс нАзнАченный...»; «Девичий 

стАн, шелкАми схвАченный, / В тумАнно(А)м'движется(А) о(А)

кне...» и далее. Ассонан сы на «у» придают утонченность обра-

зу Незнакомки: «И вею(У)т древни ми поверьями / Ее УпрУгие 

шелка, / И шляпа с траУрными перьями, / И в кольцах Узкая 

рУка»).

Выразительное чтение стихотворения учениками по итогам 

проведенного анализа.

Развитие темы родины в лирике А.А. Блока

1. Проблемный вопрос урока, вхождение в тему: «Отпел или 

воспел Россию  А. А.Блок в своей лирике?» 

Материал для учителя
«С 1911-12 г. поэзия Блока существует в читательском сознании 

как единая лирическая трилогия — уникальный роман в стихах, 

повествующий о духовном пути поэта. Блок назвал поделил его на 

три этапа: «теза» — первое поклонение идеалу, «антитеза» - связан-

ное с утратой идеала; на третьем этапе происходит «синтез»- об-

ретение новых положительных ценностей. Собирательным обра-

зом всех утраченных ценностей становится образ Родины. Поэт 

охвачен тревогой за её судьбу. Блок стремится проникнуть за вне-

шнюю оболочку видимого мира и интуитивно постигнуть его глу-

бинную сущность, его незримую тайну» (http://do.gendocs.ru/docs/

index-982.html).
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А.А.Блок писал о роли темы родины в своем творчестве: «Этой 

теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь…»

2. Составление сборника «Стихотворения А.А.Блока о Родине» 

с соблюдением хронологического принципа расположения произ-

ведений. 

Защита содержания  сборника: Докажите, что предложенный 

вами перечень произведений позволяет проследить логику разви-

тия темы родины в лирике поэта. 3) Чтение и анализ стихотворе-

ния “Русь” — всем классом.

3. Индивидуально-групповая работа — чтение и анализ стихот-

ворений  «На поле Куликовом», «Россия».

«На поле Куликовом» — цикл лирических стихотворений. 

Каковы основные структурные особенности лирического цикла?
Лирический цикл в творчестве того или иного поэта пред-

ставляет собой группу стихотворений, объединенных автором по 

жанровому или идейно-тематическому признаку. Циклич ность 

подразумевает диалектическую взаимосвязь части и це лого: каж-

дое произведение цикла имеет самостоятельную ху дожественную 

ценность и в то же время не может быть в пол ной мере оценено 

вне общего контекста. В лирике таким контекстом является еди-

ное образно-эмоциональное и сюжетно-ас-социативное нача-

ло, во многом заявленное в названии цикла (например, «Кармен» 

А. Блока, «Персидские мотивы» С. Есе нина, «Тайны ремесла» 

А.Ахматовой, «Зимнее утро» Б. Пас тернака, «Ученик» М. Цветае-

вой и др.).

В ряде случаев общую идейно-тематическую направлен ность 

лирическому циклу может придавать эпиграф или заме щающее его 

функцию первое стихотворение (к примеру, К. Бальмонт нередко 

использовал в качестве эпиграфа к стихо творному циклу строки из 

собственных произведений). Иногда можно наблюдать авторскую 

компоновку стихотворений по принципу «цикл в цикле» (напри-

мер, пять стихотворений под общим названием «На поле Кули-

ковом» в цикле А. Блока «Ро дина»). При этом не имеет значения 

разница в датировке напи сания произведений: созданные в разные 

годы стихотворения подчиняются единой авторской концепции, 

которая может складываться на протяжении ряда лет. Таким обра-

зом, лири ческий цикл может рассматриваться как определенная 

фаза внутреннего развития художника, этап его творческого само-

определения.
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Какие особенности содержания и формы объединяют стихотво-

рения, входящие с цикл «На поле Куликовом»? 

4. Сопоставительный анализ стихотворений «Русь» и «Россия».

5. Как вы понимаете слова поэта: «Но и такой, моя Россия, ты 

всех краев дороже мне»?

6. Как соотносятся поэт и «страшный мир» в художест венной 

системе Блока?

Материал для подготовки учеников к ответам

«Мы живем в эпоху распахнувшихся на площадь дверей, отпы-

лавших очагов, потухших окон», — писал А. Блок в статье «Без-

временье» (1906). Чутко улавливая трагические диссонансы «пере-

ломной» эпохи, поэт вбирал их в собствен ный лирический опыт: 

«Страшный мир! Он для сердца тесен!» («Черный ворон в сумраке 

снежном...»). Неустроенность внеш него мира, его жестокость по 

отношению к человеку находит свое отражение в лирике Блока: 

это трагедия матери-само убийцы («Из газет») и печальная история 

загубленной юности («На железной дороге»), унылый, безрадост-

ный труд рабочих («Фабрика») и события «Кровавого воскресе-

нья» («Шли на приступ. Прямо в грудь»). Поэт не жалеет мрачных 

красок, ри суя образ современного города, несущий в себе черты 

«закат ной» цивилизации:

Город в красные пределы

Мертвый лик свой обратил, 

Серо-каменное тело 

Кровью солнца окатил.

На этом безжизненном фоне столь же мертвенным выгля дит 

призрачный мир «сытых», отвратительный в своей пустоте и безду-

ховности:

К чему-то вносят, ставят свечи,

На лицах — желтые круги,

Шипят пергаментные речи, 

С трудом шевелятся мозги.

                                                Сытые

Тот же пафос негодования определяет идейное звучание таких 

стихотворений, как «Грешить бесстыдно, непробуд но...», «Вновь 
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богатый зол и рад...». Этот греховный мир по рождает «неслыхан-

ные мятежи», кровопролитные войны, втя гивая в свою орбиту че-

ловеческие души. И как голос надежды для погруженных в мрак 

безверия «усталых» людей звучит пе ние девушки из церковного 

хора, отмеченной лучом небесного огня:

И всем казалось, что радость будет, 

Что в тихой заводи все корабли, 

Что на чужбине усталые люди 

Светлую жизнь себе обрели.

     «Девушка пела в церковном хоре...»

Образно-символический ряд стихотворения сочетает в себе и 

конкретно-исторические реалии (трагические последствия русс-

ко-японской войны), и мистические прозрения художни ка, вос-

принимающего явление «белого платья в луче» как го лос вечно-

го, безобманного мира высшей Любви. Эта способ ность поэта 

прозревать сущность бытия дает ему возможность в полной мере 

осознать соотношение «страшного мира» и иде ала в собственной 

душе.

Теме страсти и покаяния, греха и возмездия посвящены многие 

стихотворные циклы Блока («Страшный мир», «Чер ная кровь», 

«Жизнь моего приятеля», «Возмездие» и др.). В них звучит мотив 

утраты жизненных иллюзий, любви и мо лодости:

Поглядите, вот бессильный, 

Не умевший жизнь спасти, 

И она, как дух могильный, 

Тяжко дремлет взаперти.

Забвение чистых порывов юности, погружение в стихию губи-

тельных страстей ведет к утрате подлинного призвания, к самораз-

рушению и душевному хаосу: «Уж не мечтать о нежности, о славе, 

/ Все миновалось, молодость прошла!» («О до блестях, о подвигах, 

о славе...»). Для художника подобное по гружение в «смертельную 

скуку» никуда не движущейся жиз ни означает творческую смерть. 

Единственно возможный спо соб его существования — ожидание 

вдохновения, разрушаю щего оковы «страшного мира»:

Длятся часы, мировое несущие. 

Ширятся звуки, движенье и свет.
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Прошлое страстно глядится в грядущее. 

Нет настоящего. Жалкого — нет.

                                                          Художник

Подобный прорыв к будущему, к неизведанной и прекрас ной 

мечте происходит в «Незнакомке» — одном из наиболее ярких 

произведений Блока. Гнетущая, всепоглощающая по шлость жиз-

ни представлена здесь в выразительных деталях и образах («скука 

загородных дач», «крендель булочной», «ис пытанные остряки», 

«лакеи сонные», «пьяницы с глазами кро ликов»). Но чем отврати-

тельнее обобщенный портрет публики «средней руки», чем ужас-

нее атмосфера «страшного мира», тем возвышеннее образ, сотво-

ренный поэтической мечтой:

И каждый вечер, в час назначенный

(Иль это только снится мне?), 

Девичий стан, шелками схваченный, 

В туманном движется окне.

«В моей душе лежит сокровище» — это открытие означает при-

сутствие в поэте скрытых резервов духа, способного проти востоять 

гнетущей силе повседневности. Образ таинственной Незнакомки 

представляет собой «вочеловечивание» идеаль ных устремлений 

поэта и отражает важнейшие принципы Бло ка-художника. В сти-

хотворении, открывающем цикл «Ямбы», эти принципы заявлены 

с предельной ясностью:

О, я хочу безумно жить: 

Все сущее — увековечить, 

Безличное — вочеловечить, 

Несбывшееся — воплотить!

Этот порыв внутреннего жизнелюбия определяет суть блоков-

ской концепции творчества:  «земное сердце» художника вбирает 

в себя огонь и холод тревожного и бесприютного мира, чтобы пе-

ревоссоздать его на новых началах. Заклиная жизнь «огнем и мра-

ком», поэт открывает в ней собственное неповто римое бытие, в 

котором «страшный мир» побеждается миром мечты: «О, весна без 

конца и без краю — / Без конца и без краю мечта! / Узнаю тебя, 

жизнь! Принимаю! / И приветствую звоном щита!»
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7. Итоговая творческая работа по теме урока -  ответ на про-

блемный вопрос: «Отпел или воспел Россию  А.А. Блок в своей ли-

рике?» 

Анализ поэмы «Двенадцать»

История создания поэмы
Из 56-ой записной книжки А.А. Блока:

«3 января… К вечеру — ураган (неизменный спутник переворо-

тов)». 

«8 января. Весь день “Двенадцать”».

«11 января… Нет уж, не то время, не та музыка.— Музыка какая 

(если жёлтое)?»

«15 января… — Мои “Двенадцать” не двигаются. Мне холодно. 

Неужели дело в Луначарском или, даже в Ленине? Это же — “ко-

нец исторического процесса”…»

«22 января… Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем “утре 

России” в Тенишевском зале. Газеты и толпа кричали по адре-

су его, А.Белого и моему: “изменники”. Кадеты и Мережковские 

злятся на меня страшно. Статья “искренняя”, но “нельзя” “про-

стить”. Господа, вы никогда не знали России и никогда её не лю-

били! Правда глаза колет».

«25 января… Думы, думы — и планы, столько, что мешают при-

няться за что-либо прочно. А своё бы писать (Иисус)».

«27 января… Пишу о “Праматери” в издательстве Сабашнико-

вых. “Двенадцать”».

«28 января… “Двенадцать”».

«29 января… Сегодня я — гений!»

«18 февраля… Что Христос идёт перед ними — несомнен-

но. Дело не в том “достойны ли они Его”, а страшно то, что Он с 

ними, и другого пока нет, а надо Другого — ? — Я как-то измучен».

Творчество А. Блока завершают три произведения, которые час-

то называют «Январской трилогией»:

— статья «Интеллигенция и революция», написанная 9 января 

1918 года;

— поэма «Двенадцать», законченная 29 января 1918 года;

— стихотворение «Скифы», созданное 30 января 1918 года.

По свидетельству самого Блока, поэма «Двенадцать» началась 

для него с согласной «ж» во фразе:

Уж я ножичком 

Полосну, полосну
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Вопросы и задания
1. Каков смысл названия поэмы?

2. Каково символическое значение числа  12, использованного 

поэтом для названия поэмы?

3. Какие ещё образы-символы вы видите в поэме? 

4. Охарактеризуйте систем у образов произведения.

5. Каким предстает «старый мир» в поэме?

6. Как в поэме использован приём контраста?

7. Как на протяжении поэмы меняется соотношение нового и 

старого миров?

8. В чём своеобразие композиции поэмы «Двенадцать»?

9. Охарактеризуйте основной конфликт поэмы.

10. Как в поэме реализуется призыв автора «слушать музыку ре-

волюции»?

11. В чём смысл финала поэмы и образа Христа, созданного в 

заключительной главе?

12. Выпишите примеры средств создания образов: «старого 

мира» (сравнение, речевая характеристика, эпитет и оксюморон), 

«нового мира», главных героев (Петьки, Катьки, Ваньки).

13. Как Блок воссоздаёт в поэме «музыку революции»? Какие 

ритмы слышатся в разных главах поэмы? Какие ещё звуки и мело-

дии звучат в поэме?

глава 11
марш

В очи бьётся

Красный флаг.

Раздаётся мерный шаг

глава 9
романс

Не слышно шуму 

городского

глава 3
частушка

Как пошли наши 

ребята

В красной гвардии 

служить.

Комментирование поэмы фрагментами статьи 
«Интеллигенция и революция»

Вопросы
1. Как Блок характеризует свою эпоху? (Предполагаемый ответ: 

как великую.)

2. В чём обязанность художников в такое время? (Видеть и слы-

шать то, что задумано его народом.)

3. В чём видит Блок противоречивость революции, каковы ее 

«гримасы»?
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4. Почему Блок сравнивает революцию с бурным потоком, 

грозным вихрем, снежным бураном? Что общего в этих явлени-

ях? (Они выражают силы стихии и бессилие перед ними челове-

ка). 

5. Найдите в тексте глаголы, на которых построено олицетворе-

ние революции (Обманывает, калечит, выносит…).

Родовая принадлежность и жанровая специфика  
поэмы «Двенадцать»

1. К какому роду литературы вы относите поэму «Двенадцать»: 

эпическому, лирическому, лиро-эпическому? Есть ли в поэме эле-

менты драмы? Чего добивается Блок таким смешением всех родов 

литературы?

2. Охарактеризуйте хронотоп поэмы (место и пространство про-

исходящих событий).

Символика поэмы, особенности образного строя 
и языка произведения

1. Как числовая символика «Двенадцати»  связана с идей ным 

содержанием поэмы?

Сюжетно-композиционное пространство поэмы Блока «Две-

надцать» заполняет сложно взаимодействующая внутри себя сис-

тема символов: это и контрастные «цвета» истории, и символичес-

кая «революционная» погода, и финальное явле ние Христа. Среди 

них важная роль отведена числовой симво лике — ведь именно с 

ней связан смысл названия поэмы.

Число двенадцать объединяет различные уровни блоковского 

поэтического текста: композиционный (поэма состоит из двенад-

цати главок), временной (действие разворачивается по здним вече-

ром и завершается ночью), историко-фактический (петроградские 

патрули зимой 1918 г. действительно состояли из двенадцати бой-

цов), образный (шествующие «державным шагом» красногвардей-

цы — словно двенадцать апостолов но вой, революционной веры). 

Особенно важна последняя ассоци ация, так как она прямо выво-

дит читателя на основную идею произведения. Как известно, еван-

гельские апостолы были людьми неучеными и в обществе Христа 

проявляли себя благо говейно и нерешительно. После смерти Спа-

сителя они обрели силу и смелость, проникшись важностью и вы-

сотой собствен ной миссии. В отличие от них, блоковские двенад-
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Эх, эх, без креста!»

Забубённые «апостолы» в примятых картузах проповеду ют «ми-

ровой пожар в крови», ернически испрашивая на это Божьего бла-

гословения. Целясь из винтовок в святую Русь и в шествующего в 

метельном вихре Христа, герои Блока уповают на «царство свобо-

ды» без моральных ограничений:

...И идут без имени святого 

Все двенадцать — вдаль.

Ко всему готовы,

Ничего не жаль...

Однако «пережитки старого» ещё дают о себе знать: со-

вестливому Петьке жаль загубленной «сгоряча» жизни быв шей 

подруги. В этом смысле он выбивается из общего строя, из красно-

гвардейской «дюжины» (ещё одна числовая ассоци ация!). Но при-

нцип круговой поруки обязывает вновь занять свое место в строю:

— Не такое нынче время, 

Чтобы нянчиться с тобой!

Потяжеле будет бремя 

Нам, товарищ дорогой!

Вняв товарищеским укорам, «несознательный» Петруха вновь 

становится «дюжинным», входящим в «обойму» челове ком: «Он 

головку вскидавает, / Он опять повеселел». Кровавое шествие ре-

волюции продолжается...

Но Господь и на этот раз не оставил заблудшие души своих не-

разумных детей: он готов вновь искупить грехи несовершен ного 

мира, простить «не ведающих, что творят» (вспомним по целуй 

сострадания и прощения, которым дарит Великого Инк визитора 

Христос в романе Ф. М. Достоевского «Братья Кара мазовы»). И 

пока Иисус с ними, остается надежда на то, что музыкально орга-

низованная стихия обновления обретет под линно гармонический 

строй. Призывая всех «слушать музыку революции», Блок не мог 

не слышать ее кричащих диссонансов:

Злоба, грустная злоба

Кипит в груди...

Черная злоба, святая злоба…



Время расставило все по своим местам, отделив «черное» 

от «святого» и разрушив романтические иллюзии творца «Две-

надцати».

КОНТРОЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А.А.БЛОКА

Зачёт 

1. К какому течению Серебряного века относится раннее твор-

чество Блока?

а) символизм; б) акмеизм; в) футуризм; г) имажинизм.

2. К какому периоду «трилогии вочеловечения» Блока относит-

ся цикл «Стихи о Прекрасной Даме»?

а) теза; б) антитеза; в) синтез.

3. В какой цикл вошло стихотворение Блока «Незнакомка»?

а) «Стихи о Прекрасной Даме»; б) «Город»; в) «Ямбы»; г) «Снеж-

ная маска»

4. Какое из перечисленных произведений не принадлежит Бло-

ку?

а) На поле Куликовом; б) «Выхожу один я на дорогу...»; в) «Вхо-

жу я в тёмные храмы...») «Скифы».

5. Укажите соответствия (цифра — буква), к какому жанру отно-

сятся следующие произведения Блока:

1. «Интеллигенция и революция» а) стихотворение

2. «Ямбы» б) поэма

3. «Двенадцать» в) статья

4. «Сытые» г) цикл стихотворений

6. Какая тема раскрывается в стихотворении «О доблестях, о 

подвигах, о славе...»?

а) тема героического прошлого России; б) тема смерти; в) тема 

любви; г) тема поэта и поэзии.

7. Назовите средство художественной выразительности, исполь-

зуемое А. Блоком в следующем отрывке: «Город в красные пределы 

/ Мёртвый лик свой обратил, / Серо-каменное тело / Кровью сол-

нца окатил».

8. В каком году была написана поэма «Двенадцать»?

а) 1905; б) 1907; в) 1918; г) 1920.
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9. Кто из героев поэмы «Двенадцать» из ревности убивает свою 

возлюбленную?

а) Петруха; б) Андрюха; в) Буржуй; г) Ванька.

10. Какой жанровой формы не встречается в поэме «Двенад-

цать»?

а) частушка; б) ода; в) марш; г) солдатская песня.

Творческая работа № 1 

Проанализируйте стихотворение Блока, ответив на вопросы.

В УГЛУ ДИВАНА

Но в камине дозвенели 

Угольки.

За окошком догорели 

Огоньки.

И на вьюжном море тонут

Корабли.

И над южным морем стонут 

Журавли.

Верь мне, в этом мире солнца 

Больше нет.

Верь лишь мне, ночное сердце, 

Я — поэт!

Я, какие хочешь, сказки

Расскажу,

И, какие хочешь, маски 

Приведу.

И пройдут любые тени 

При огне,

Странных очерки видений 

На стене.

И любой колени склонит 

Пред тобой...

И любой цветок уронит

Голубой...

1. Какие тайны творчества затронул поэт в этом стихотворе-

нии?

2. Почему стихотворение начинается с союза «но»?
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3. Как в стихотворении расширяется и сужается художествен-

ное пространство? Какого эффекта добивается поэт?

4. Какие чувства определяют неповторимый эмоциональный 

рисунок этого стихотворения?

5. С какой целью поэт прибегает к приему повтора?

Изложение с творческим заданием № 1

Когда пришла революция, Блок встретил ее с какой-то религи-

озною радостью, как праздник духовного преображе ния России. 

Он стоял под ураганом клевет и обид — ясный, счастливый и веру-

ющий. Сбылось долгожданное, то, о чем пророчествовали ему кро-

вавые зори. Он радостно вышел один против всех, так как чувство-

вал себя в полной гармонии с хаосом.

Не поразительно ли, что всю поэму «Двена дцать» он написал в 

два дня? Он начал писать ее с сере дины, со слов: «Уж я ножичком 

/ Полосну, полосну!» — потому что, как рассказывал он, эти два ж 

в первой строчке показались ему весьма выразительными. Потом 

перешел к началу и в один день написал почти все: восемь песен, 

до того места, где сказано: «Упокой, Господи, душу рабы твоея. / 

Скучно».

Почти всю поэму — в один день! Необыкновенная энер гия 

творчества! За полгода до смерти он показывал мне ее черновик, 

и я с удивлением смотрел на опрятные, изящ ные, небольшие лис-

точки, где в такое короткое время, так легко и свободно, каранда-

шиком, почти без помарок, он начертал эту великую поэму. Ни-

какой натуги, никаких лишних затрат вдохновения! Творить ему 

было так же легко, как дышать. 

Написав «Двенадцать», он все три с половиною года старался 

уяснить себе, что же у него написалось. 

Многие помнят, как пытливо он вслушивался в то, что говорили 

о «Двенадцати» кругом, словно ждал, что найдется такой человек, 

который, наконец, объяснит ему значе ние этой поэмы, не совсем 

понятной ему самому. Словно он не был виноват в своем творчест-

ве, словно поэму написал не он, а кто-то другой, словно он только 

записал ее под ЧУЖУЮ диктовку.

Помню, как-то в июне в 1919 году Гумилёв, в присут ствии 

Блока, читал в Институте Истории Искусств лекцию о его поэ-

зии и между прочим сказал, что конец поэмы «Двенадцать» (то 

место, где является Христос) кажется ему искусственно прикле-
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енным, что внезапное появление Христа есть чисто литератур-

ный эффект.

Блок слушал, как всегда, не меняя лица, но по оконча нии лек-

ции сказал задумчиво и осторожно, словно к чему-то прислушива-

ясь:

— Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, что-

бы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему 

Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. 

И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос.

Гумилёв смотрел на него со своей обычной надмен ностью: сам 

он был хозяином и даже командиром своих вдохновений и не лю-

бил, когда поэты ощущали себя без вольными жертвами собствен-

ной лирики. Но мне призна ние Блока казалось бесценным: поэт 

до такой степени был не властен в своем даровании, что сам удив-

лялся тому, что у него написалось, боролся с тем, что у него напи-

салось, сожалел о том, что у него написалось, но чувствовал, что 

написанное им есть высшая правда, не зависящая от его желаний, 

и уважал эту правду больше, чем свои личные вкусы и верования 

(По К. Чуковскому).

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи К. Чу-

ковского «Александр Блок как человек и поэт». 

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Каковы воз-

можные трактовки финала поэмы А. Блока “Двенадцать”?»

Изложение с творческим заданием № 2

Много зловещих слов появилось в но вой книге А. Блока: 

«хаос», «судороги», «корчи», «злое голодное Лихо», «могилы жиз-

ни», «земная забота», «нужда», «зло вонье», «проклятье», «запле-

ванный пол». В первой книге ничего этого не было; теперь же это 

стало неизбежно, по тому что у Блока появилась новая тема: город. 

Блок стал поэтом города… 

Вторая книга почти вся в Петербурге: сера фим из своего бес-

предметного мира прямо упал в петер бургскую ночь.

И с ним случилось чудо: он увидел людей. В жизни Блока это 

было событие огромное. Шесть лет он пел свои песни,— и ни сло-

ва не сказал о человеке. Ес ли бы на свете не было ни одного чело-

века, в «Стихах о Прекрасной Даме» не пришлось бы изменить ни 
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строки, потому что он пел их в безлюдном и беспредметном про-

странстве. Теперь же, в городе, он понял впервые, что су ществуют 

не только он сам и его Небесная Дева, но — и люди. Это произош-

ло с ним ещё в конце его первого тома, в ноябре 1903 года, когда 

он написал свое стихотворе ние «Фабрика». Человеческих лиц он 

ещё не увидел, лица были ещё в тумане, но он увидел главное: спи-

ны. Люди яви лись ему раньше всего как спины, отягощенные бре-

менем.

Согнутые спины — это было его открытие. Прежде, у себя на 

вершине, он и не знал, что у нас согнуты спи ны. Теперь он повес-

твует, как из храма, из своего радостно го сада, он прошел зловон-

ными городскими дворами к го родскому труду и проклятью — и 

впервые увидел спины.

Это было первое, что узнал он о людях: им больно. И в целом 

ряде стихов у него появились люди, раздав ленные непосильною 

ношею: женщина, которая заперла дома детей, а сама легла на 

рельсы, под поезд; больной, человек, который надорвался под тя-

жестью, упал и умер в пути; уличная девушка, которая размозжи-

ла себе голо ву о стену. И поэт вопрошал в изумлении: «Господь, ты 

слышишь? Господь, простишь ли?» Это было для него ново: он как 

будто был слеп и про зрел. Эти петербургские зловонные «колодцы 

дворов», крыши, желоба, чердаки привели его к созданию особого 

образа—человека, истертого городом, городского неудач ника, чер-

дачного жителя...

Все дальше уходил серафим от своего зазвездного мира и по-

немногу у него появилось такое чувство, которого никто не мог 

предвидеть: ненависть к этому зазвездному миру, ка кая-то злая 

жажда посмеяться над ним, опорочить его, об винить. Он стал… от-

ступником прежней веры. 

В «Двенадцати» высший расцвет его творчества, кото рое—с на-

чала до конца — было как бы приготовлением к этой поэме. Пред-

чувствиями «Двенадцати» полна его изу мительная поэма «Возмез-

дие». Когда его оскорбляла злая цивилизация Европы, когда он 

вглядывался в «измучен ные спины» рабов, когда жизнь стегала его 

«грубою верев кою кнута», он неизменно тосковал о «Двенадцати». 

Ско рее бы они пришли — и спасли! Что они придут, он не сом-

невался: слишком уж гадостен был для него старый мир и с каж-

дым годом казался всё гадостнее. 

Я назвал его поэму «Двенадцать» гениальной. Блок для моего 

поколения — величайший из ныне живущих по этов. 
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Он был Лермонтов нашей эпохи. У него была та же тяжелая 

тяжба с миром, богом, собою, тот же роковой, демо нический тон, 

та же тяжелость не умеющей приспособиться к миру души, давя-

щей как бремя (По К. Чуковскому).

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи К. Чу-

ковского «Александр Блок как человек и поэт». 

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Каковы черты 

страшного мира в творчестве А. Блока?»

Темы сочинений

1. В чём особенность звучания революционной темы в поэзии 

А.А. Блока?

2. В чём своеобразие любовной лирики А.А. Блока?

3. Как в лирике А.А.Блока отобразились прошлое и настоящее 

России?

4. С чем связан  драматизм звучания стихов А.А. Блока о Рос-

сии? 

5. Воспел или «отпел» пролетарскую революцию А.А. Блок? (По 

поэме А.А. Блока «Двенадцать»). 

Проектная деятельность

1. Исследовательские проекты: «Поэзия А.А. Блока и творчест-

во поэтов-младосимволистов», «Воплощение «трилогии вочелове-

чения» в «этапных» произведениях А.А. Блока».

2. Индивидуальный проект: опыт анализа одного стихотворе-

ния (произведение А.А. Блока по выбору учащегося).

3. Коллективный проект: сценарий и проведение поэтического 

вечера «О, я хочу безумно жить» (По лирике А.А. Блока).

4. Творческий проект: эссе на тему «Слушая голос Блока…».

Проекты с компьютерной презентацией: «По блоковским мес-

там», «Блок и его современники», «Творчество Блока и живопись 

символизма».

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества поэта.
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Фонотека. Стихотворения «В ресторане», «На поле Куликовом», 

«О доблестях, оп подвигах, о славе…» в исполнении автора.

Мир искусства. М. Врубель: «Демон сидящий», «Царевна-ле-

бедь», «Сирень».

Библиотечная полка. М. Волошин, Иванов-Разумник, В. Мая-

ковский, Г. Иванов, П. Флоренский, Е. Эткиндт. 

Воспоминания современников. А. Ахматова, В. Ходасевич, 

А.Н. Толстой, Ю. Анненков.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ФОРМЕ ЕГЭ

Контрольная работа  № 1

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

РУСЬ

Ты и во сне необычайна.

Твоей одежды не коснусь.

Дремлю — и за дремотой тайна,

И в тайне — ты почиешь, Русь.

Русь, опоясана реками

И дебрями окружена,

С болотами и журавлями,

И с мутным взором колдуна,

Где разноликие народы

Из края в край, из дола в дол

Ведут ночные хороводы

Под заревом горящих сел.

Где ведуны с ворожеями

Чаруют злаки на полях,
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И ведьмы тешатся с чертями

В дорожных снеговых столбах.

Где буйно заметает вьюга

До крыши — утлое жилье,

И девушка на злого друга

Под снегом точит лезвее.

Где все пути и все распутья

Живой клюкой измождены,

И вихрь, свистящий в голых прутьях,

Поет преданья старины...

Так — я узнал в моей дремоте

Страны родимой нищету,

И в лоскутах ее лохмотий

Души скрываю наготу.

Тропу печальную, ночную

Я до погоста протоптал,

И там, на кладбище ночуя,

Подолгу песни распевал.

И сам не понял, не измерил,

Кому я песни посвятил,

В какого бога страстно верил,

Какую девушку любил.

Живую душу укачала,

Русь, на своих просторах, ты,

И вот — она не запятнала

Первоначальной чистоты.

Дремлю — и за дремотой тайна,

И в тайне почивает Русь,

Она и в снах необычайна.

Ее одежды не коснусь.

                                       (А.А. Блок) 

В8. Как называется средство художественной изобразительнос-

ти, основанное на принципе переноса свойств одних предметов 
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или явлений на другие («Где все пути и все распутья / Живой клю-

кой измождены»)?

В9. Укажите название поэтического течения, одним из лидеров 

которого являлся А.А. Блок и принципы которого нашли свое воп-

лощение в стихотворении «Русь».

В10. Укажите название стилистического приема, основанно-

го на преобладании сходных гласных звуков в поэтической строке 

(«Из края в край, из дола в дол»).

В11. Назовите приём одухотворения явлений природы, при-

шедший из фольклорных традиций («И вихрь, свистящий в голых 

прутьях, / поёт преданье старины»).

В12. Определите размер, которым написано стихотворение 

А.А. Блока «Русь».

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3.  Каким предстает в стихотворении А.А.Блока «Русь» образ 

Родины?

С4. В каких произведениях русских поэтов звучит тема России и 

В чём они созвучны стихотворению А.А.Блока?

Контрольная работа  №2

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
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(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

Вхожу я в темные храмы,

Совершаю бедный обряд.

Там жду я Прекрасной Дамы

В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны

Дрожу от скрипа дверей.

А в лицо мне глядит, озаренный,

Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам

Величавой Вечной Жены!

Высоко бегут по карнизам

Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,

Как отрадны Твои черты!

Мне не слышны ни вздохи, ни речи,

Но я верю: Милая — Ты.

                                      (А.А. Блок, 1902)

В8. Укажите название поэтического течения, одним из ярких 

представителей которого был А.А. Блок.

В9. Как называется образное определение, служащее средством 

художественной выразительности («бедный обряд»)?

В10. Укажите название тропа, в основе которого лежит перенос 

свойств одних предметов и явлений на другие («Высоко бегут по 

карнизам / Улыбки, сказки и сны»).

В11. Как называется стилистический прием, основанный на 

повторении одинаковых гласных звуков в строке («В мерцаньи 

красных лампад»)?

В12. Третья и четвертая строфы стихотворения начинаются с одно-

го и того же междометия. Как называется эта стилистическая фигура?

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).



146

Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. Какой предстает в стихотворении А.А. Блока «идеальная» 

возлюбленная?

С4. В каких произведениях русских поэтов раскрывается лю-

бовная тема и как эти произведения соотносятся со стихотворени-

ем А.А. Блока?

Контрольная работа  №3

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

*  *  *

О, весна без конца и без краю — 

Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,

И удача, тебе мой привет!

В заколдованной области плача,

В тайне смеха — позорного нет!

Принимаю бессонные споры,

Утро в завесях темных окна,



147

Чтоб мои воспаленные взоры

Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!

И колодцы земных городов!

Осветленный простор поднебесий

И томления рабьих трудов!

И встречаю тебя у порога — 

С буйным ветром в змеиных кудрях,

С неразгаданным именем бога

На холодных и сжатых губах…

Перед этой враждующей встречей

Никогда я не брошу щита…

Никогда не откроешь ты плечи…

Но над нами — хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,

Ненавидя, кляня и любя:

За мученья, за гибель — я знаю — 

Все равно: принимаю тебя!

                                                  (А.А. Блок)

В8. Как называется прием повторения слова или группы слов 

в начале стихотворных строк, усиливающий эмоциональное впе-

чатление: «Принимаю тебя, неудача…/ Принимаю бессонные спо-

ры…»? 

В9.Укажите название средства художественной изобразитель-

ности, представленного в образе «заколдованной области плача». 

В10. Цитата, предваряющая последующее произведение и пере-

кликающаяся с основным текстом (строки  Лермонтова перед сти-

хотворением Блока), называется…

В11. Какой фонетический прием использует поэт, добиваясь 

особого звучания строки: «Ненавидя, кляня и любя»?

В12. Определите размер, которым написано стихотворение 

А.А.Блока «О, весна без конца и без краю».

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
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ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. Каким содержанием наполнен у Блока традиционный для 

поэзии образ весны?

С4. В каких произведениях русских поэтов звучит мотив жиз-

неприятия и В чём эти произведения можно сопоставить со сти-

хотворением А.А.Блока?

Контрольная работа  №4

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

НЕЗНАКОМКА

По вечерам над ресторанами

Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной, 

Над скукой загородных дач,

Чуть золотится крендель булочной

И раздается детский плач.
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И каждый вечер, за шлагбаумами,

Заламывая котелки,

Среди канав гуляют с дамами

Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,

И раздается женский визг.

А в небе, ко всему приученный,

Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный

В моем стакане отражен

И влагой терпкой и таинственной,

Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков

Лакеи сонные торчат,

И пьяницы с глазами кроликов

«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный

(Иль это только снится мне?),

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна,

Дыша духами и туманами, 

Она садится у окна.

И веют древними поверьями

Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,

Смотрю за темную вуаль,

И вижу берег очарованный

И очарованную даль.
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Глухие тайны мне поручены,

Мне чье-то солнце вручено,

И все души моей излучины

Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные 

В моем качаются мозгу,

И очи синие бездонные

Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!

Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю, истина в вине.

                      (А.А. Блок, 1906)

__________________________

«In vino veritas!» — «Истина в вине!» (лат.)

В8. Как называется модернистское течение в поэзии конца 

ХIХ — начала ХХ века, ярким представителем которого является 

А.А. Блок и принципы которого нашли отражение в стихотворе-

нии «Незнакомка»?

В9. Как называется средство художественной изобразительнос-

ти, основанное на принципе переноса свойств одних предметов 

или явлений на другие («души … излучины»; «очи … цветут» )?

В10. Назовите средство художественной выразительности, за-

ключающееся в повторении одинаковых или однотипных гласных 

звуков («Дыша духами и туманами / Она садится у окна»).

В11. Для создания образа пошлого мира А. Блок  использует вы-

разительные подробности, несущие особую смысловую нагрузку, 

например:  «окрики пьяные», «пыль переулочная».  Назовите это 

художественное средство.

В12. Укажите стихотворный размер, которым написана «Незна-

комка».

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
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Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. Как меняется эмоциональное состояние лирического героя 

от начала к концу стихотворения «Незнакомка»? 

С4. В каких произведениях русской лирики представление о 

возвышенном и прекрасном связано с женским образом и В чём их 

сходство и отличие от стихотворения «Незнакомка»? 

Тема 6

ПОЭЗИЯ А.А. АХМАТОВОЙ

Вопросы и задания
1. Прочитайте цикл стихотворений М.И. Цветаевой «Ахматова» 

и ответьте на вопросы:

• На какие особенности личности поэта указывает Цветаева?

• О каких сторонах поэзии Ахматовой говорится в цикле?

• Что с точки зрения Цветаевой сближает её поэзию с ахматов-

ской лирикой?

2. Прочитайте эссе В.Т. Шаламова «Ахматова» и ответьте на 

вопросы:

• Что позволило поэту выстоять в суровых испытаниях, сохра-

нить верность своему писательскому и человеческому долгу?

• На какие сущностные стороны судьбы и личности Ахмато-

вой обратил внимание В. Шаламов?

«Это великий нравственный пример верности своим поэтичес-

ким идеалам, своим художественным принципам. Защищая эти 

принципы, как жизнь, как быт, Анна Андреевна много пережила, 

много приняла горя, не выпуская своего поэтического знамени, 

держала себя в высшей степени достойно. Премия Таормины, по-

сещение Италии через полвека («последний раз я была в Италии в 

1912 году», — говорила Анна Андреевна), оксфордское чествова-

ние, мантия доктора наук — всё это ведь события последних двух-

трёx лет «Бега времени». 
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Я расскажу вам один эпизод из жизни Анны Андреевны. Не-

сколько лет назад на одном из своих приёмов (а её суетность, 

потребность в болельщиках хорошо известны) на ней лопнуло 

платье, шерстяное, старое платье, которое Анна Андреевна но-

сила c десятых годов, c «Бродячей собаки», со времени «Чёток». 

Платье это пришло в ветхость и лопнуло на одном из приёмов, и 

гости зашивали это платье на Анне Андреевне. Другого не было у 

неё, да и приёма не хотелось прерывать. Так вот, это лопнувшее 

шерстяное платье в тысячу раз дороже какой-нибудь почётной 

мантии доктора наук, которую набрасывали на плечи Анне Ан-

дреевне в Оксфорде. Это лопнувшее шерстяное платье в тысячу 

раз почётнее оксфордской мантии, в тысячу раз больше к лицу 

Анне Андреевне». 

Материалы для учителя
Сборник Ахматовой «Вечер» вышел с предисловием поэта 

М.А.Кузмина, в котором он писал:

«Можно любить вещи, как любят их коллекционеры, или при-

вязчивые чувственной привязанностью люди, или в качестве сен-

тиментальных сувениров, но это совсем не то чувство связи, не-

понятной и неизбежной, открывающейся нам то в горестном, то в 

ликующем восторге, на которое мы указывали выше. Нам кажет-

ся, что, в отличие от других вещелюбов, Анна Ахматова обладает 

способностью понимать и любить вещи именно в их непонятной 

связи с переживаемыми минутами. Часто она точно и определенно 

упоминает какой-нибудь предмет (перчатку на столе, облако как 

беличья шкурка на небе, жёлтый свет свечей в спальне, треуголку 

в Царскосельском парке), казалось бы не имеющий отношения ко 

всему стихотворению, брошенный и забытый, но именно от этого 

упоминания более ощутимый укол, более сладостный яд мы чувс-

твуем. Не будь этой беличьей шкурки, и всё стихотворение, может 

быть, не имело бы той хрупкой пронзительности, которую оно 

имеет».

После выхода сборника Ахматовой «Чётки» Николай Владими-

рович Недоброво (поэт, критик, драматург, впоследствии друг Ах-

матовой, адресат многих ее стихов) опубликовал статью «Анна Ах-

матова». Эту статью Ахматова считала лучшей из написанного о ее 
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творчестве. Прочитайте фрагменты статьи Недоброво и ответьте на 

вопросы.

«Творчество Ахматовой не стремится напечатлиться на душу из-

вне, показывая глазам зрелище отчетливых образов или наполняя 

уши созданиями в самой груди, у сердца слушателя, и ластиться у 

его горла. Ее стихи сотворены, а не сочинены. Во всяком случае, 

она, не губя обаяния своей лирики, не могла бы позволить себе 

того пышного красования сочинительскою силою, которое худож-

нику, отличающемуся большею душевною остойчивостью, не толь-

ко не повредило бы, но могло бы явиться в нем даже источником 

очарования.

Сказанным предопределяется безразличное отношение Ахма-

товой к внешним поэтическим канонам. Наблюдение над фор-

мою ее стихов внушает уверенность в глубоком усвоении ею и 

всех формальных завоеваний новейшей поэзии и всей, в связи с 

этими завоеваниями возникшей, чуткости к бесценному наследс-

тву действенных поэтических усилий прошлого. Но она не пишет, 

например, в канонических строфах. Нет у нее, с другой стороны, 

ни одного стихотворения, о котором бы можно было сказать, что 

оно написано исключительно, или главным образом, или хоть 

сколько-нибудь для того, чтобы сделать опыт применения того или 

этого новшества, как использовать в крайнем напряжении то или 

иное средство поэтического выражения. Средства, новые ли, ста-

рые ли, берутся ею те, которые непосредственнее трогают в душе 

нужную по развитию стихотворения струну. <…>

После выхода «Чёток» Анну Ахматову, «ввиду несомненного та-

ланта поэтессы», будут призывать к расширению «узкого круга ее 

личных тем». Я не присоединяюсь к этому зову — дверь, по-мое-

му, всегда должна быть меньше храмины, в которую ведет: только 

в этом смысле круг Ахматовой можно назвать узким. И вообще, ее 

признание не в расточении вширь, но в рассечении пластов, ибо ее 

орудия — не  орудия землемера, обмеряющего землю и составляю-

щего опись ее богатым угодьям, но орудия рудокопа, врезающего-

ся в глубь земли к жилам драгоценных руд.

Впрочем, Пушкин навсегда дал поэту закон; его, со всеми на-

меками на содержание строфы, в которую он входит, я и привожу 

здесь: 

Идешь, куда тебя влекут 

Мечтанья тайные.
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Такой сильный поэт, как Анна Ахматова, конечно, последует за-

вету Пушкина».

Вопросы и задания
1. Выявите в стихотворениях Ахматовой особую роль предмет-

ной детали.

2. Что имел в виду критик, утверждая, что стихи Ахматовой «со-

творены, а не сочинены».

3. Как Вы понимаете мысль критика о том, что призвание Ахма-

товой «в рассечении  пластов»

4. О сборнике «Белая стая» О.Э. Мандельштам, сказал: «Голос 

отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в на-

стоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из 

символов величия России». 4. Какие основания, с Вашей точки 

зрения, были у поэта для такого утверждения?

5. Проанализируйте образы стихотворений Ахматовой, опира-

ясь на конспект.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ —
воспроизведенное представление; любое явление, 
творчески воссозданное в произведении

— Создаётся при активном участии воображения автора и чита-

теля.

— Находится на пересечении обозначенного словом и подразу-

меваемого (важен текст и подтекст).

— Обобщает действительность (раскрывает в единичном зако-

номерное, вечное).

— Преображает вещь, превращает её в нечто иное: сложное в 

простое, простое в сложное.

— Концентрирует существенные для автора стороны жизни во 

имя ее оценивающего осмысления.

— Сохраняет чувственную целостность и неповторимость вос-

созданного явления. Нагляден.

— Объясняет неизвестное известным или известное неизвест-

ным.

— Может как облегчать, так и затруднять восприятие предмета.

Образы: автора, героя, времени, Родины, народа, предмета, при-

роды.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВ
ПО СМЫСЛОВОЙ ОБОБЩЁННОСТИ 

(нечёткая дифференциация)

Образы, не выходящие за рамки конкретного произведения:

• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (оригинальные, неповторимые, при-

чудливые)

Наташа Ростова
• ХАРАКТЕРНЫЕ (Раскрывают закономерности обществен-

но-исторической жизни, запечатлевают нравы, обычаи, распро-

страненные в определенную эпоху, в данной среде.)

Катерина Кабанова
• ТИПИЧЕСКИЕ (вбирают существенные особенности эпо-

хи, но перерастают ее границы; раскрывают вечные свойства чело-

веческой натуры)

Базаров

Образы, выходящие за рамки  одного произведения

• ОБРАЗ-МОТИВЫ (повторяющиеся в нескольких произведе-

ниях одного или нескольких авторов)

Образ метели
• ТОПОСЫ («общее место», характерное для целой культуры 

данного периода или данной нации)

Образ дороги, мир-театр
• АРХЕТИПЫ (наиболее устойчивые схемы или формулы че-

ловеческого воображения; эти образы образуют постоянный фонд 

сюжетов и ситуаций).

Дон-Жуан

Опираясь на вопросы, проанализируйте стихотворения «Мне 

голос был. Он звал утешно…», «Клятва», «Щели в саду вырыты…», 

«Мужество», «С самолёта», «Приморский сонет», «Родная земля». 

• Чем близки эти стихотворения по пафосу и в чём различия 

их по настроению? 

• В чём традиционность решения темы родины в лирике Ахма-

товой? 

• Что нового привносит Ахматова в патриотическую русскую 

лирику? 

1. Прочитайте ответ на вопрос и выполните задания к тексту.



156

Какими мотивами и образами представлена патриотическая 
тема в поэзии Ахматовой?

«Я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя со 

временем, с новой жизнью моего народа». Так писала Анна Ахма-

това в своей краткой автобиографии, помеченной 1965 г. Это само-

признание можно считать опровержением мнения современников 

о творчестве Ахматовой как сугубо «женской» поэзии. Это ложное 

представление получило идеологическую подоплеку в известном 

Постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»», 

в котором поэзия Ахматовой была «отлучена» от жизненных инте-

ресов «советского народа». Между тем гражданская позиция поэ-

та с полной определенностью проступает ещё в дореволюционный 

период творчества:

Так молюсь за твоей литургией 

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией 

Стала облаком в славе лучей.

Эти строки из стихотворения «Молитва» (1915) — поэтическое 

осмысление грозных кровавых событий первой мировой. Сама 

форма произведения указывает на глубокую духовную связь автора 

с родиной, переживающей годину военных испытаний. Эта связь 

останется нерушимой и позже, в революционные годы, когда пе-

ред русской интеллигенцией со всей остротой встает вопрос об 

эмиграции:

Мне голос был. Он звал утешно, 

Он говорил: «Иди сюда, 

Оставь свой край глухой и грешный,

 Оставь Россию навсегда...»

Соблазн обрести успокоение и даже славу на чужбине равно-

силен сатанинскому искушению, для которого нет места в скорб-

ной душе поэта («Но равнодушно и спокойно / Руками я замкнула 

слух...»). Однозначность нравственного выбора художника опреде-

ляет его гражданскую позицию: «Не с теми я, кто бросил землю / 

На растерзание врагам...» Не питая иллюзий относительно исто-

рической правоты революции, Ахматова призывает своих поэти-
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ческих собратьев с достоинством и мужеством принять все удары 

эпохи. В финале стихотворения звучит авторская уверенность в 

справедливости суда потомков: «И знаем, что в оценке поздней / 

Оправдан будет каждый час».

Глубинная органическая связь поэта с Родиной проявит себя 

и в трагические 30-е гг. («Я была тогда с моим народом, / Там, 

где мой народ, к несчастью, был» — «Реквием»), и в грозные 40-е 

(«Час мужества пробил на наших часах, / И мужество нас не по-

кинет» — «Мужество»). Аду ежовщины, смертельной чуме гит-

леровского нашествия поэт противопоставляет мощь «великого 

русского слова», способного запечатлеть как безмерность страда-

ния, так и радость победы («Больше вражьего шага не слышит, 

/ Отдыхает моя земля» — «Освобожденная»). Итоговым выраже-

нием патриотической темы в лирике Ахматовой стало стихотво-

рение «Родная земля»:

В заветных ладанках не носим на груди, 

О ней стихи навзрыд не сочиняем, 

Наш горький сон она не бередит, 

Не кажется обетованным раем...

Наследуя лермонтовские мотивы «интимного патриотизма», 

Ахматова говорит о чувстве родной земли, объединяющем в себе 

сиюминутное и вечное, прозаическое и возвышенное. И ощуще-

ние себя малой частицей единой земной реальности дает челове-

ку высокое право называть эту землю своей. Одна из предвоенных 

поэм Ахматовой названа «Путем всея земли» — именно этот дол-

гий и тернистый путь был единственно возможен для поэта, твор-

чество которого отвечает наивысшим эталонам гражданственности 

и патриотизма.

Вопросы и задания к тексту
1) Напишите собственное вступление. 

2) Дополните доказательствами тезис: «Между тем гражданская 

позиция поэта с полной определенностью проступает ещё в доре-

волюционный период творчества:

3) Согласны ли Вы с утверждением: Ахматова наследует «лер-

монтовские мотивы «интимного патриотизма»»?

4) Дополните текст своими примерами.
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Анализ поэмы «Реквием»

1. Какие волнующие поэта темы затронуты в поэме А.А. Ахма-

товой «Реквием»?

2. Какой смысл заложен в последовательности глав «Реквие-

ма»?

3. Какие главки можно считать сюжетным центром поэмы?

4. Докажите, что важнейшими композиционными приемами 

построения текста «Реквиема» является контраст и фрагментар-

ность.

5. Какие литературные жанры вобрала в себя поэма А.А. Ахма-

товой «Реквием»?

6. Как в поэме развивается тема памяти?

7. Как по мере развития сюжета поэмы меняется авторская ин-

тонация?

8. В чём смысл строк: «И упало каменное слово / На мою ещё 

живую грудь»?

9. Как в поэме передан страх, поселившийся в душах людей?

10. Какие художественные детали помогают передать неизбыв-

ное горе главной героини?

11. Какими средствами создается ощущение остановки, внут-

ренней скованности жизни?

12. Приведите примеры недосказанности, умолчания. С какой 

целью Ахматова использует эти приёмы?

13. Как переплетаются в поэме личное и общечеловеческое?

14. В чём заключается смысл главки «Распятие» и завершающего 

поэму «Эпилога»? 

15. В статье критика Л. Озерова «Анна Ахматова. Вехи творчес-

тва» есть следующее утверждение: «Именно в «Реквиеме» особен-

но ощутим лаконизм поэта. Если не считать прозаического «Вмес-

то предисловия», здесь всего только около двухсот строк. А звучит 

«Реквием» как эпопея, месса, выглядит как собор…» Согласны ли 

вы с оценкой критика? Свое мнение обоснуйте.

16. В одном из интервью Поэт И.Бродский так отозвался о по-

эме Ахматовой: «Для меня самое главное в «Реквиеме» — это тема 

раздвоенности, тема неспособности автора к адекватной реакции. 

Понятно, что Ахматова описывает в «Реквиеме» все ужасы «боль-

шого террора». Но при этом она все время говорит о том, что близ-

ка к безумию. <…> Ахматова описывает положение поэта, который 

на все, что с ним происходит, смотрит как бы со стороны.» Как 

проявляется  эта «раздвоенность» в поэме?
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17. Докажите тезисы: 

• Запечатленное в поэме горе имеет разные уровни прояв-

ления: личное горе героини горе тысяч женщин, горе как символ 

эпохи, горе в его ветхозаветном вневременном звучании.

• Поэма Ахматовой связана и с кошмаром конкретной истори-

ческой эпохи, и с вечной вневременной темой страдания.

18. Прочитайте ответ на вопрос и выполните задания к тексту.

Как в поэме А. Ахматовой «Реквием» сочетаются различные 

способы лирического самовыражения?

«Реквием» — поэма о страдании матери, о том, что пришлось 

пережить Анне Ахматовой и тысячам её современников в «страш-

ные годы ежовщины». Арест близкого человека, пытка ожидани-

ем и неизвестностью, приговор... В стихотворном эпиграфе судь-

ба поэта предстает как малая часть общенародной судьбы: «Я была 

тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был». 

Это двуединство личного и общего отчетливо проступает в каждой 

из частей поэмы, написанных в разные годы и скрепленных общей 

темой. Уже в первых, «заставочных» главках голос лирической ге-

роини сливается с ропотом тюремных очередей, растворяется в ты-

сячеголосом хоре «безвинной Руси»:

Для кого-то веет ветер свежий, 

Для кого-то нежится закат — 

Мы не знаем...

Эта множественность, общность судеб неоднократно подчерки-

вается автором («Звезды смерти стояли над нами...», «И я молюсь 

не о себе одной, / А обо всех, кто там стоял со мною»). Тема женс-

кого страдания не имеет и временных границ: героиня уподобляет 

себя «стрелецким женкам», воющим под стенами Кремля, напо-

минает о муках Матери Иисуса («А туда, где молча Мать стояла, / 

так никто взглянуть и не посмел»). Вместе с тем авторские обоб-

щения не заслоняют личной трагедии поэта («Муж в могиле, сын в 

тюрьме, / Помолитесь обо мне»). В этом смысле поэма «Реквием» 

— своеобразный «дневник скорби», вобравший в себя все тревоги 

и весь ужас матери, приговоренной к разлуке с единственным сы-

ном. Осознание происходящего столь невыносимо, что вызывает 

желание освободиться от тягостного «я», говорить о себе в третьем 
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лице: «Эта женщина больна, / Эта женщина одна...» Есть ещё один 

способ отстраненного переосмысления случившегося — внутрен-

нее раздвоение, диалог с самой собой:

Показать бы тебе, насмешнице 

И любимице всех друзей, 

Царскосельской веселой грешнице, 

Что случится в жизни твоей.

Мысленное возвращение в идиллическое прошлое лишь усили-

вает ощущение надвигающейся беды («И скорой гибелью грозит 

/ Огромная звезда»). Каждая последующая главка-стихотворение 

добавляет в общий мотив свою ноту. Это скорбный отсчет тюрем-

ного времени («Легкие летят недели...»), объявление приговора 

(«И упало каменное слово...»), ожидание смерти-избавительницы 

(«Ты все равно придешь — зачем же не теперь...»), погружение в 

пучину безумия («Уже безумие крылом / Души накрыло полови-

ну...»).

В финальной десятой главе лирический монолог героини ус-

тупает место переосмыслению евангельской сцены распятия, на-

полняющей тему личного страдания общечеловеческим звучани-

ем. В этом четверостишии, завершающем основную часть поэмы, 

по сути, обозначены вехи крестного пути лирической героини — 

от открытого горя Магдалины («Семнадцать месяцев кричу...») и 

внутреннего оцепенения Иоанна («Надо, чтоб душа окаменела...») 

к великой скорби Богоматери, перед которой бессильно челове-

ческое слово.

В двухчастном эпилоге поэмы вновь объединяются все выше-

названные идейно-смысловые уровни: лирическое «я», скорбно-

патетическое «мы» и, наконец, нечто надличное, восходящее к но-

возаветному мотиву воскрешения из мертвых.

Тяжкое бремя многомесячных испытаний героини вбирает в 

себя опыт всех «невольных подруг», обретенных в период стоя-

ния в страшных очередях: «Узнала я, как опадают лица, / Как из-

под век выглядывает страх...» Это знание не может быть утрачено, 

изъято из исторической памяти народа, как не может быть забыта 

сама эпоха ночных звонков и «черных марусь». Так возникает тема 

памяти, придающая финалу «Реквиема» подлинно патетическое 

звучание. Не мечта о вечном успокоении, соответствующая жанру 

реквиема, а желание увековечить великую народную скорбь оп-
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ределяет суть авторской идеи памятника, который должен стоять 

у тюремной стены («...здесь, где стояла я триста часов / И где для 

меня не открыли засов»).

Лирическое «я» в эпилоге доминирует, и это оправдано высокой 

миссией, возложенной на художника, — передать в поэтическом 

слове крик «стомильонного народа». 

Идейно-образная многоплановость ахматовского «Реквиема», 

многообразие форм авторского самовыражения придают поэме 

особую выразительность и глубину.

«Реквием» Ахматовой — не просто яркий «документ эпохи». Это 

вечное свидетельство трагической силы и высоты человеческого 

духа.

Вопросы и задания к тексту
1) Согласны ли Вы с утверждением: «Не мечта о вечном успо-

коении, соответствующая жанру реквиема, а желание увековечить 

великую народную скорбь определяет суть авторской идеи памят-

ника, который должен стоять у тюремной стены»?

2) Разверните выделенный тезис.

3) Замените последний абзац собственным заключением.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ

Темы сочинений

1. Как в творчестве А.А. Ахматовой раскрывается тема личнос-

ти и истории?

2. Почему в одном из своих стихотворений, размышляя о поэ-

зии, А.А. Ахматова сказала: «Когда б вы знали, из какого сора рас-

тут стихи, не ведая стыда…»? (По лирике А.А. Ахматовой.) 

3. Мотивы лирики А.А. Ахматовой.

4. Тема поэта и поэзии в лирике А.А. Ахматовой.

5. Образ лирической героини в поэме А.Ахматовой «Реквием»

6. «Она [Ахматова] смотрела на мир сначала через призму серд-

ца, потом через призму живой истории» (И.А. Бродский). (По поэ-

ме А.А.Ахматовой «Реквием».)

7. Трагедия личности, семьи, народа в поэме А.А. Ахматовой 

«Реквием».

8. Тема материнского страдания в поэме А.А. Ахматовой «Рек-

вием». 
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9. Особенности композиции поэмы А.А. Ахматовой «Реквием».

10. Почему А.А. Ахматова выбрала для своей поэмы название 

«Реквием»? 

Изложение с творческим заданием № 1

Едва только вышли ее первые книги «Вечер», «Чётки», » Белая 

стая», я сделал попытку дознаться, В чём первооснова ее лирики. 

И увидел, что даже тогда, в пору своего преуспеяния и громких 

литературных успехов, она в своей юной поэзии тяготела к темам 

бедности, сиротства и скитальчества. Любимыми ее эпитетами 

были: скудный, убогий и нищий…«Она поэт сиротства и вдовс-

тва,— писал я о ней в 1920 году. Ее лирика питается чувствами не-

обладания, разлуки, утраты. Безголосый соловей, у которого отня-

та песня; танцовщица, которую покинул любимый; «девушки, не 

знавшие любви»; женщина, теряющая сына; и та, у которой умер 

сероглазый король… И полюбив эти осиротелые души, полюбив 

лирически переживать их сиротские потери, как свои, Ахматова из 

этих сиротских потерь создала свои лучшие песни…

Изо всех мук сиротства она особенно облюбовала одну: муку 

неразделенной любви. Я люблю, но меня не любят; меня любят, 

но я не люблю — такова была ее постоянная тема. У нее был ве-

личайший талант чувствовать себя разлюбленной, нелюбимой, не-

желанной, отверженной. В этой области с нею не сравнялся никто. 

Первые же стихи в ее «Четках» повествовали об этой мучительной 

боли.

Говоря от лица нелюбимых, она создала вереницу страдающих, 

почернелых от неразделенной любви, смертельно тоскующих жен-

щин, которые то «бродят как потерянные», то заболевают от горя, 

то вешаются, то бросаются в воду. Порою они проклинают люби-

мых, как своих врагов и мучителей… но все же любят свою боль, 

упиваются ею, носят ее в себе, как святыню, любовно благословля-

ют ее.

В те ранние годы в этой тоске и обиде была для Ахматовой 

странная услада. Порою она и сама признавалась: «Как подарок, 

приму я разлуку / И забвение, как благодать».

Когда в 1920 году я писал, что она поэт необладания, разлуки, 

утраты, я и не предвидел, что в дальнейших ее книгах эта тема бу-

дет у нее оправдана жизнью. Трагическая ее биография не могла 

не найти отражения в ее более поздней лирике. Странно было бы, 
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если бы в циклах стихов, написанных после «Белой стаи», она не 

написала бы своего горького тоста: «Я пью за разоренный дом…»

Словно для того, чтобы доказать, что ее лирика и в самом деле 

питается чувством необладания, разлуки, утраты, она к концу 

жизни ввела в свой поэтический лексикон такие негативные сло-

ва, как «непосылка», «невстреча». В 1963 году она написала стихи, 

которые так и называются «При непосылке поэмы», а «невстреча» 

стала ее лирической темой в пятидесятых годах. В тогдашних ее 

тетрадях появились стихи, основанные на несостоявшихся и не-

воплощенных событиях…

Когда перелистываешь книгу Ахматовой — вдруг среди скорб-

ных страниц о разлуке, о сиротстве, о бездомности набредешь на 

такие стихи, которые убеждают нас, что в жизни и в поэзии этой 

«бездомной странницы» был Дом, который служил ей во все вре-

мена ее верным и спасительным прибежищем.

Этот Дом — родина, родная русская земля. Этому Дому она с 

юных лет отдавала все свои самые светлые чувства, которые рас-

крылись вполне, когда он подвергся бесчеловечному нападению 

фашистов. В печати стали появляться ее грозные строки, глубоко 

созвучные народному мужеству и народному гневу. Голос ее из ин-

тимного, порою еле слышного шепота стал громким, грозным го-

лосом истекающего кровью, но непобедимого народа… (По К. Чу-

ковскому)

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи К. Чу-

ковского «Анна Ахматова». 

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Почему К. Чу-

ковский утверждает, что истинным «Домом» для А.А. Ахматовой 

была «родина, родная русская земля?» 

Изложение с творческим заданием № 2

Ахматова относится к тем поэтам, у кого нет ни генеалогии, ни 

сколько-нибудь заметного «развития». Такие поэты, как она, прос-

то рождаются. Они приходят в мир с уже сложившейся дикцией и 

неповторимым строем души.

Надо ли говорить, как вовремя пришли к читателю её стихи; по-

эзия больше других искусств школа чувства, и строки, ложившиеся 

на душу читавшим Ахматову, закаляли их души для противостоя-
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ния натиску пошлости. Сопереживание личной драме прибавляет 

стойкости участникам драмы и истории.

В отличие от большинства современников Ахматова не была за-

стигнута врасплох происшедшим, к моменту революции ей уже ис-

полнилось двадцать восемь — слишком много, чтобы поверить, и 

слишком мало, чтобы оправдать. Будучи женщиной, она полагала, 

что ей  не следует ни прославлять, ни проклинать совершившееся.

Она не отвернулась от революции, не встала в позу судии. Она 

смотрела на мир трезво и видела неукротимый народный взрыв, 

несущий каждому отдельному человеку небывалое количество бед 

и горя…  Ахматова, тяготевшая в стихе к народному горю, к ладу 

народной песни, не отделяла себя от народа с гораздо большим 

правом, чем тогдашние глашатаи литературных и прочих манифес-

тов: она разделяла с народом горе.

Наверное, в истории России не было страшней пятнадцати 

предвоенных лет. Не было чернее их в жизни Ахматовой. Жизнь в 

те годы, или, точнее, множество оборванных тогда жизней увенча-

ли её музу венком скорби. Стихи о любви уступили место стихам 

памяти мёртвых. Из поэтического образа смерть перешла в разряд 

прозы жизни.

В её тогдашних стихах слышен стон: навязчивым повторением 

рифмы, сбивчивой строчкой, перебивающей гладкое течение речи, 

- но те стихи, где говорилось впрямую о чьей-то смерти, свобод-

ны от этого. Она как бы опасается оскорбить погибших потоками 

слёз, и в опасении открыто встать рядом с ними слышится отзвук 

её любовных стихов…она не обобщает покойных, а говорит деталь-

но о каждом. Она обращается к меньшинству, к которому ей при-

числить себя легче, чем к большинству. <...> 

Подобные стихи, естественно, не могли быть опубликованы и 

даже перепечатаны и записаны. <...>  Она не так боялась за себя, 

как за сына, которого в течение восемнадцати лет пыталась вызво-

лить из лагерей. 

Бывают в истории времена, когда только поэзии под силу сов-

ладать с действительностью, непостижимой простому человечес-

кому разуму, вместить её в конечные рамки. В каком-то смысле 

за именем Анны Ахматовой стоял весь народ, чем объясняется её 

популярность, что дало ей право говорить от имени всех людей и 

говорить с ними напрямую. Её поэзия, читаемая, гонимая, замуро-

ванная, принадлежала людям. Она смотрела на мир сначала через 

призму сердца, потом через призму живой истории.
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Стихи её уцелеют независимо от того, опубликуют их или нет, 

потому что они насыщены временем, а язык древнее, чем госу-

дарство, и просодия сильнее истории. Да и не нужна ей история, а 

нужен поэт — такой, как Анна Ахматова. 

(И.А. Бродский)

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент критической 

статьи Иосифа Бродского «Из предисловия к сборнику стихов Ах-

матовой в английском переводе».  

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Почему, по ва-

шему мнению, стихи А.Ахматовой приобретают общечеловеческое 

звучание?»

Изложение с творческим заданием № 3

Поэзия Ахматовой, даже самая ранняя, говорит об уникальнос-

ти её голоса и поэтического зрения, о необычности самой манеры. 

Она рано поняла свою индивидуальность. Когда вместе с Гумилё-

вым Ахматова стала отбирать стихи для своей первой книги, то 

обошлась с ними с беспримерной жестокостью, оставив в конце 

концов лишь 46, но зато подлинных жемчужин. «Вечер» поразил 

читателей и ценителей-профессионалов своей необычностью и со-

вершенством. А ведь русская поэзия  того времени находилась  в 

поре расцвета. Неизвестная молодая поэтесса вошла в круг блиста-

тельных современников (А.Блок,  В.Брюсов, А.Белый, З.Гиппиус, 

М.Волошин, М.Кузмин) так естественно, будто для нее было заго-

товлено законное место. Почти сразу же стали говорить, пытаясь 

понять магию, очарование, прелесть и явное новаторство ее стиха, 

о «загадке Ахматовой». Дело в том, что, выйдя из недр символист-

ской эпохи и по рождению, так сказать, полностью принадлежа ей, 

она оказалась совершенно иной: это был художник точного реа-

листического взгляда. Конкретная, вещная плоть мира, го Чёткие 

материальные контуры,  цвета, запахи, обыденно-обрывочная речь 

— все было бережно и вместе  с тем  преображенно перенесено в 

стихи, выражено зримо, точно, лаконично. Стали — и вполне спра-

ведливо — говорить о ее близости русской психологической прозе, 

великому русскому роману XIX  столетия. Но и это не объясняло 

«загадки Ахматовой»: кристаллы прозы преображались у нее по за-

конам высокой поэзии, но поэзии не символистской, а иной.
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…В Предисловии к книге «Вечер» М. Кузмин писал именно о 

ясности, более того «прекрасной ясности», свойственной художес-

твенному миру Ахматовой. <…> 

«Вечер» - книга любовной лирики, как, впрочем, и последующие: 

«Чётки» (1914), «Белая стая» (1917), «Подорожник» (1921). Любов-

ная драма  (в «Вечере» и других книгах) изображалась Ахматовой в 

сфере почти обыденной: четкость и знакомость интерьера, психо-

логическая достоверность жестов и поведения, но при этом — недо-

сказанность в раскрытии чувств, недомолвленность и протяженная 

паузность между редко расставленными словами, что создает атмос-

феру невысказанной и молчаливой напряженности. Ахматовская 

речь проступает сквозь молчание. Ни тогда, ни раньше  никто так не 

писал. Ее стихи поразили первых читателей «Вечера» уже тем, что, 

будучи похожим на отрывок из письма или дневника или просто 

забытую записку, они как бы не предназначались для постороннего 

глаза, то есть, значит, и для читателя, - отсюда — потрясающая ин-

тимность признаний, исповедальность интонации. Никому, каза-

лось бы, не  предназначенный отрывок, ставший стихотворением, 

вместе с тем обретал широкий адрес и становился достоянием всех.

И ещё одна черта  любовной лирики Ахматовой, сразу обратив-

шая на себя  внимание, но не сразу понятая: внутренняя  мужест-

венность этой лирики, ее волевое начало. Ведь именно воля заста-

вила  Ахматову быть молчаливой там, где другой поэт  использовал 

бы множество слов и восклицаний. Ее страсть походила на тишину 

предгрозья, а сама гроза, ее молнии сдерживались силою неимо-

верной  воли, сковавшей и страдание, и само слово. 

После «Четок» и особенно «Белой стаи» все писавшие об Ах-

матовой отмечали неизменную трагичность интонации, с какою 

повествуются любовные сюжеты ее книг. <…> Эти лаконичные 

признания, полные внутренней, глубоко таящейся энергии, экс-

прессии, эти молчаливые стихи, похожие на безмолвную исповедь 

одиноко страдающего сердца, повествовали независимо от намере-

ний автора и о своей эпохе.

(А.И. Павловский)

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи 

А.И.Павловского «Анна Ахматова».

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «В чём своеобра-

зие темы любви в лирике А.А.Ахматовой?»
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ФОРМЕ ЕГЭ

Контрольная работа №1

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ

Так беспомощно грудь холодела,

Но шаги мои были легки,

Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,

А я знала, их только три!

Между клёнов шёпот осенний

Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,

Переменчивой, злой судьбой».

Я ответила: «Милый, милый!

И я тоже. — Умру с тобой…».

Это песня последней встречи,

Я взглянула на тёмный дом,

Только в спальне горели свечи

Равнодушно-жёлтым огнём.

                       (А.А. Ахматова, 1911) 

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. Назовите литературное течение,  к которому  относится 

раннее творчество А.А. Ахматовой.
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В9. Из первой строфы стихотворения выпишите предметную 

художественную деталь (в именительном падеже), передающую 

эмоциональное состояние лирической героини.

В10. Из последней строфы стихотворения выпишите один из 

эпитетов (в именительном падеже).

В 11.  Назовите художественный приём, помогающий А.А. Ах-

матовой передать состояние природы, которая наделяется челове-

ческими чувствами: «Между клёнов шёпот осенний попросил: «Со 

мною умри!..».

В12. Обратитесь к первым трём строкам стихотворения «Песня 

последней встречи» и определите их стихотворный размер.

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С.1. Каким  настроением пронизано стихотворение «Песня пос-

ледней встречи»? 

С.2. Почему литературоведы называют это стихотворение 

А.А. Ахматовой «рассказом в стихах» и у каких известных вам поэ-

тов есть подобные «рассказы в стихах» о любви? 

Контрольная работа №2

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

ПРИМОРСКИЙ СОНЕТ 

Здесь всё меня переживет,

Всё, даже ветхие скворешни
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И этот воздух, воздух вешний,

Морской свершивший перелёт. 

И голос вечности зовет

С неодолимостью нездешней,

И над цветущею черешней

Сиянье лёгкий месяц льет. 

И кажется такой нетрудной,

Белея в чаще изумрудной,

Дорога не скажу куда... 

Там средь стволов ещё светлее,

И всё похоже на аллею

У царскосельского пруда.

                   (А.А. Ахматова, 1958)

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. К какому литературному направлению, в основе которого 

лежит объективное отображение действительности, относится поз-

днее творчество А.А. Ахматовой?

В9. Какой художественный прием дважды использован в пер-

вой строфе для усиления смысловой выразительности текста?

Здесь всё меня переживет,

Всё, даже ветхие скворешни

И этот воздух, воздух вешний,

Морской свершивший перелет. 

В10. Как называется созвучие концов стихотворных строк (пе-
реживёт — перелёт; скворешни — вешний и т.п.)?
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В11. Из приведенного ниже перечня выберите три названия ху-

дожественных средств и приемов, использованных поэтом в сти-

хотворении (цифры укажите в любом порядке).

6) гипербола

7) метафора

8) эпитет

9) инверсия

10) неологизм

Впишите соответствующие номера в таблицу.

Ответ:  

В12. Определите размер, которым написан «Приморский со-

нет» (без указания количества стоп).

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. Каков философский итог размышлений лирической герои-

ни стихотворения?

С4. В каких произведениях русских поэтов звучит «голос веч-

ности» и В чём эти произведения можно сопоставить со стихотво-

рением А.А. Ахматовой? 

Контрольная работа №3

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.
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*  *  *

Мне голос был. Он звал утешно,

Он говорил: «Иди сюда,

Оставь свой край глухой и грешный,

Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,

Из сердца выну чёрный стыд,

Я новым именем покрою

Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно

Руками я замкнула слух,

Чтоб этой речью недостойной

Не осквернился скорбный дух.

                  (А.А.Ахматова, 1917)

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. Какой художественный прием способствует усилению эмо-

ционального напряжения в следующих строках стихотворения:

Оставь свой край глухой и грешный,

Оставь Россию навсегда?

В9. Выпишите  эпитеты из последних двух строк стихотворения.

В10. Как называется   созвучие концов стихотворных строк, на-

пример: стыд — обид, спокойно-недостойной?

В11. Какой фонетический прием использован автором стихот-

ворения в строке «Не осквернился скорбный дух»?

В12. Определите размер, которым написано стихотворение 

А.А.Ахматовой «Мне голос был…».

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
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изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С1. Что скрывается за «спокойствием» лирической героини сти-

хотворения А.А.Ахматовой?

С2. В каких произведениях русских поэтов отображен конфликт 

поэта и эпохи и В чём эти произведения созвучны стихотворению 

А.А.Ахматовой?

Проектная деятельность

5. Исследовательские проекты: «А.А.Ахматова и поэзия ак-

меизма», «История создания и литературная судьба поэмы 

А.А.Ахматовой «Реквием».

6. Индивидуальный проект: исполнительский анализ и интер-

претация одного из стихотворений А.А.Ахматовой.

7. Коллективный проект: сценарий литературно-музыкаль-

ной композиции «Я научилась просто, мудро жить» (по лирике 

А.А.Ахматовой).

8. Творческий проект: подготовка музыкального сопровожде-

ния к тексту поэмы А.А.Ахматовой «Реквием».

9. Проекты с компьютерной презентацией: «Анна Ахматова и 

Николай Гумилёв», «Портреты А.А.Ахматовой в русской и зару-

бежной живописи».

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества поэта.

Фонотека. Стихотворения А.Ахматовой «Молитва», «Поэт».

Готовимся к ЕГЭ. А.Ахматова «Мне ни к чему одические рати…»

Библиотечная полка. К.Чуковский, В.Жирмунский.

Воспоминания. А.Найман, Л.Гинзбург.
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Тема 7

ЛИРИКА М.И. ЦВЕТАЕВОЙ

Особенности мировоззрения поэта

М. Цветаева:

«Не принадлежу ни к какому классу, ни к какой партии, ни к 

какой литературной группе НИКОГДА».

«Меня всю жизнь укоряют в безыдейности, а советская критика 

даже в беспочвенности. Первый укор принимаю, ибо у меня вза-

мен мировоззрения — ощущение».

«Есть три возможности познания города.

Первое — под веками, не глядя, все внутри, — единственное 

полное и верное.

Второе — когда город рассыпается, не познание, а незнание, 

налет на чужую душу, туризм.

Третье — оживание с вещью, терпение от неё, перетерпевание, 

незанимание ею, но проникновение ею».

«Мне, чтобы написать хотя бы очень мало, нужен огромный ма-

териал, весь о данной вещи, сознание всезнания, а там можно хоть 

десять строк».

«Душу свою я никогда не ощущала внутри себя, — всегда вне 

себя — за окнами. Я дома, а она — за окном. И когда я срывалась и 

уходила — это она звала. Я — это моя душа — осознание её!»

«Вечностью моею правит разминовение минут».

«На земле нет возможности быть цельной, обрести цельную лю-

бовь».

Задание
Постройте рассказ о судьбе Цветаевой, привлекая следующие 

произведения: 

• Детство: «Красною кистью рябина зажглась...», фрагменты 

книги Анастасии Цветаевой «Воспоминания».

• Годы революции. «Берегите Гнездо и Дом» (стихотворения из 

циклов «Лебединый стан» и «Андрей Шенье»).

• Эмиграция.  «Родина», «Тоска  по  родине!  Давно...».

• Возвращение на родину. «Мне Францией — нету...», «Не 

знаю,  какая столица...».

• Последний год жизни. «Все повторяю первый стих...».
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Анализ лирики

1. Как в лирике Цветаевой отражено её убеждение в том, что  

во власти беспредельного творческого духа поэта весь мир: мир, 

не только видимый, осязаемый, но и невидимый, воображае-

мый.

2. Прочитайте высказывание Цветаевой и докажите его спра-

ведливость по отношению к её лирике.

«К чему сводится роль поэта? К толкованию. Это цель. И к вы-

бору — говорю о средствах. Дело поэта — вскрывать умыслы, до-

искиваться интонации, заставить достоверно сказанное слово 

звучать так, как ему, может быть, и в жизни не удалось звучать. 

Проследить реку от устья к истоку. Дело поэта — дело вспять иду-

щих рек».

3. Анализ стихотворений: «Уж сколько их упало в эту бездну...», 

«Кабы нас с тобой — да судьба свела», «Откуда такая нежность?..», 

«Имя твое — птица в руке...», «Душа», «Жизни», «Хвала Времени», 

«Вскрыла жилы: неостановимо...», «Тоска по родине! Давно...».

4. На примере самостоятельно отобранных стихотворений Цве-

таевой покажите связь лирики с принципами цветаевской поэти-

ки, сформулированными в статье Цветаевой «Поэты с историей и 

поэты без истории» (1934).

• Отнесение себя к категории «поэтов без истории» или «чис-

тых лириков» в противовес «поэтам с историей», подчиняющимся 

давлению внешнего мира;

• лирическая замкнутость, очерченная «кругом» сокровенных 

поэтических чувств;

• отъединённость поэтического «я» от стихии обыденности;  

• особая лирическая экспрессия («структура моря, структура 

крови и структура лирики — одна и та же»).

5. Опираясь на вопросы, проанализируйте стихотворение «Хва-

ла Времени», посвященного В.В.Аренской — гимназической со-

ученице Цветаевой. 

• Как соотносятся между собой номинативный и скрытый  

смысл названия стихотворения?

• Какими средствами поэт воссоздает образ Времени? Обра-

тите внимание на особенности цветаевского поэтического син-

таксиса («дискретность» стиха, эмоционально-экспрессивные и 

эллиптические конструкции, обилие многоточий и тире, синтак-

сический параллелизм).
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• В чём особенности сюжетно-композиционного строя стихот-

ворения? Как разворачивается в нем диалог Поэта и Времени?

• Раскройте значение основного авторского посыла: «Ибо 

мимо родилась / Времени!..» Какова роль курсива в смысловой 

структуре этой фразы? Сравните цветаевскую формулу взаимоот-

ношения художника и Времени с формулой Бориса Пастернака в 

стихотворении «Ночь» («Ты — вечности заложник / У времени в 

плену»). Противоречат ли, они друг другу?

6. Сопоставьте стихотворение «Хвала Времени» со стихотворе-

ниями Цветаевой, посвященных той же теме: «Поезд жизни», «Ду-

мали — человек...», «Поэт — издалека заводит речь...».

7. Проанализируйте стихотворение  «Вскрыла жилы неостано-

вимо...», опираясь на строки из статьи Цветаевой: «Поэты с исто-

рией и поэты без истории»: «Чувство (как и детство человека, на-

рода, планеты) всегда начинается с максимума, а у великих людей 

и поэтов на этом максимуме остается. Чувству не нужен повод, оно 

само повод для всего».

8. Сопоставьте стихотворения  «Душа» и «Жизни», опираясь на 

тезисы:

• общность тематики рассматриваемых стихотворений (жизнь 

души как бунтарское, «полетное» состояние человек);

• романтическое двоемирие как исходное условие развития 

основной темы (противопоставление свободного полета души ли-

шенному подлинной жизни и динамики «реальному» миру);

• специфика образного воплощения идеи «крылатой души» 

(принцип антитезы как основной стержень сюжетного строения 

стихотворений);

• особый пафос и авторские индивидуальные средства выра-

жения поэтической мысли (ассонансы, лексические повторы, ал-

литерации, синтаксический параллелизм);

• своеобразие черт лирической героини (непокорность, бун-

тарство, романтическое своеволие, неспособность жить обычны-

ми, «земными» ритмами).

9. Познакомьтесь с сопоставительным анализом стихотворе-

ний «Кабы нас с тобой  — да судьба свела...», «Откуда такая не-

жность?..», «Имя твое — птица в руке...». Добавьте свои тезисы, 

обеспечив их доказательствами и примерами.

В стихотворениях-посвящениях облик поэта дан как бы «от-

раженным светом». Каждое из этих стихотворений  имеет своего 

адресата. Это Лжедмитрий — собирательный портрет трех само-
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званцев эпохи русской смуты  («Кабы нас с тобой — да судьба све-

ла…»), современники Цветаевой — Осип Мендельштам («Откуда 

такая нежность?..» и Александр Блок («Имя твое — птица в руке»).  

Обращаясь к каждому из них с лирическим посланием, Цветаева 

словно приоткрывает дверь в потаенный мир собственной души. 

Этот «лирический автопортрет» весьма многогранен. Следует от-

метить некоторую размытость, неопределенность облика тех, к 

кому обращается поэт («мой безродный брат», «певец захожий», 

«имя твое — пять букв») и  воплощение различных ипостасях ду-

ховной жизни лирической героини:

— романтическая мятежность, неодолимое желание следовать 

«беззаконной» дорогой страстей («Кабы нас c тобой...»);

— лирическая отзывчивость, способность улавливать тончай-

шие проявления «иной» души («Откуда такая нежность?..»);

— музыкальность восприятия родственной поэтической натуры 

(«Имя твое — птица в руке»).

Многообразие оттенков лирического переживания, составля-

ющее гамму чувств поэта, находит свое выражение в отношении 

адресата стихотворения. Форма выражения лирического чувства 

в каждом из стихотворений различна. В одном случае это страст-

ное желание сблизиться, породниться с близкой по духу мятежной 

личностью («Я кабацкая царица, ты кабацкий царь»), в другом — 

почти по-матерински нежное,  покровительственное любование 

юностью («Не первые — эти кудри / Разглаживаю...»). Наконец, 

это обращение к поэтическому кумиру, почти молитва, заклинание 

(«С именем твоим — сон глубок»)

В стихотворениях Цветаева использует излюбленные поэти-

ческие приемы: кольцевые повторы и рефрены («Откуда такая 

нежность»), эмоционально-экспрессивные эпитеты («Ох, весе-

лые пошли бы по земле дела»), аллитерации («В нежную стужу 

недвижных век»), риторические умолчания («Имя твое — ах, не-

льзя!»). 

Следует обратить внимание и на жанрово-стилистические 

особенности рассматриваемых произведений. Так, стихотво-

рение «Кабы нас с тобой — да судьба свела...» несет в себе ярко 

выраженные фольклорно-песенные черты («И пылила бы до-

роженька — бела, бела...»), усиленные архаическими формами 

и историческими деталями. В стихотворении «Откуда такая не-

жность?..» заметны переклички с античной любовной поэзией, в 

частности — с лирикой Сапфо («...Певец захожий, / С ресница-
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ми — пот длинней»). Наконец, посвящение Блоку звучит как мо-

литвенное прославление земного бога («В легком щелканье ноч-

ных копыт / Громкое имя твое громит»). Разнообразие мотивов, 

богатство лирических интонаций, приемов, образов, предельно 

индивидуальный поэтический стиль — все это позволяет и то-

рить о лирике Цветаевой как о культурно-художественном фено-

мене XX в.

10. Сопоставьте стихотворение Цветаевой «Уж сколько их 

упало в эту бездну...» и «Приморский сонет» Ахматовой. Что 

сближает эти стихотворения и В чём идейно-художественное 

своеобразие каждого из них? Раскройте основной тезис: «Оба 

стихотворения затрагивают тему вечности, бренности всего 

сущего: «застынет все, что пело и боролось» (М. Цветаева) — 

«здесь все меня переживет». Ахматовский сонет — это размыш-

ление о вечности на склоне жизни, спокойное и неторопливое 

подведение итогов («И кажется такой нетрудной… / Дорога не 

скажу куда»). Пафос цветаевского стихотворения иной: здесь и 

страсть неутоленной жизни, и надежда быть услышанной сквозь 

мрак небытия («Я обращаюсь с требованьем веры / И с просьбой 

о любви»).

11. Проанализируйте стихотворение Цветаевой «Куст», ответив 

на приведенные ниже вопросы 

• Поэт вопрошает: «Что нужно кусту от меня?» Какие мысли 

вызвали этот вопрос?

• Каков авторский ответ на главный вопрос стихотворения?

• Почему куст назван «имущим»? Каким смыслом наполняется 

этот эпитет в развитии лирического сюжета?

• В чём вам видится сближение тем и образов стихотворения 

Цветаевой с рассказом Бунина «Книга»?

12. Самостоятельный анализ стихотворения «Два солнца стынут 

— о Господи, пощади!..»).

13.  Проанализируйте стихотворение М. Волошина, посвящен-

ное Цветаевой «К Вам душа так радостно влекома!» (1910). Что в 

«Вечернем альбоме» Цветаевой вызвало такой отклик поэта?

Ваша книга странно взволновала — 

В ней сокрытое обнажено,

В ней страна, где всех путей начало,

Но куда возврата не дано.

<…>
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Кто Вам дал такую ясность красок?

Кто Вам дал такую точность слов?

Смелость все сказать: от детских ласок

До весенних новолунных снов?

Ваша книга — это весть «оттуда»,

Утренняя благостная весть.

Я давно уж не приемлю чуда,

Но как сладко слышать: «Чудо — есть!»

14. Опираясь на конспект, письменно проанализируйте мотивы 

одного из лирических циклов Цветаевой: «Стихи о Москве», «Сти-

хи к Блоку», «Ученик», «Провода», «Стихи к Пушкину».

Темы и мотивы в лирике

Любое стихотворение представляет собой сплетение тем и мо-

тивов.

ТЕМА
греч. thema - основа сюжета произведения

Традиционные темы в лирике

Интимная лирика
М.Ю. Лермонтов «Она не гордой красотою…»

Б.Л. Пастернак «Зимний вечер»

Пейзажная лирика
А.А. Фет «Чудная картина…»

С.А. Есенин «За темной прядью перелесиц…»

Лирика дружбы
А.С. Пушкин «19 октября» (1825)

Б.Ш. Окуджава «Старинная студенческая песня»

Тема поэта и поэзии
Е.А. Баратынский «Мой дар убог и голос мой не громок…»

М.И. Цветаева «Роландов Рог»

Патриотическая и гражданская лирика
Н.А. Некрасов «Родина»

А.А. Ахматова «Не с теми я, кто бросил землю…»

Философская лирика
Ф.И. Тютчев «Последний катаклизм»

И.А. Бунин «Вечер»
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МОТИВ

лат. motions - букв. движение  устойчивый формально-

содержательный компонент произведения (в отличие от темы 

имеет непосредственную словесную закрепленность в тексте). 

Выявление мотива помогает понять подтекст произведения.

Традиционны в лирике мотивы борьбы, бегства, возмездия, стра-
дания, разочарования, тоски, одиночества

ЛЕЙТМОТИВ

ведущий мотив в одном или во многих произведениях

Мотив изгнанничества в лирике М.Ю. Лермонтова.
Мотив одиночества в ранней лирике В.В. Маяковского

15. Прочитайте ответы на вопросы и выполните задания к текс-

там.

В чём заключается мастерство Марины Цветаевой в создании 

художественного образа?

Художественный образ не может быть воспринят без активного 

участия воображения читателя, ибо он находится на пересечении 

обозначенного словом и подразумеваемого. Образ обретает свою 

жизнь только в сознании читателя, который достраивает его через 

детали и подробности, описывающие явление. С одной стороны, 

образ нагляден, он стремится сохранить чувственную целостность 

и неповторимость воссозданного явления. С другой стороны, он 

может как облегчать, так и затруднять восприятие предмета, пре-

ображать вещь, объяснять неизвестное известным или известное 

неизвестным, превращать явление в нечто иное: сложное в про-

стое, простое в сложное. В качестве примера приведем стихотворе-

ние Цветаевой из цикла «Ученик»:

Все великолепье

Труб — лишь только лепет

Трав — перед Тобой.

Все великолепье

Бурь — лишь только щебет

Птиц — перед Тобой.
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Все великолепье

Крыл — лишь только трепет

Век — перед Тобой.

О чём эта миниатюра? Кто Тот, чье имя не названо? Что скры-

вается за этим рядом неожиданных сравнений? Вспоминаются 

строки из знаменитой оды Г.Р.Державина «Бог»: «Измерить океан 

глубокий, / Сочесть пески, лучи планет / Хотя и мог бы ум высо-

кий, — / Тебе числа и меры нет!» Оба поэта дерзнули прикоснуть-

ся к беспредельной сложной теме, и оба нашли свой путь к Творцу, 

осознать и запечатлеть которого можно лишь через сложный строй 

образов и ассоциаций. При постижении образа важен как текст, 

так и подтекст произведения. Именно эту особенность читатель-

ского восприятия имел в виду  А.А. Потебня, утверждая, что «по-

этический образ каждый раз, когда воспринимается и оживляется 

понимающим, говорит ему нечто иное и большее, чем то, что в нем 

непосредственно заключено».

Вопросы и задания
1. Разверните выделенный тезис.

2. Замените последний абзац собственным заключением.

Как развивается «московская» тема в лирике М. Цветаевой?
В одном из стихотворных посланий к Ахматовой Цветаева так 

разграничила сферы поэтического влияния между двумя поэтами:

Соревнования короста

В нас не осилила родства.

И поделили мы так просто:

Твой — Петербург, моя — Москва.

«Отвергнутый Петром» город стал для Цветаевой пожизненным 

духовным пристанищем и неиссякаемым источником поэтическо-

го вдохновения. В «Стихах о Москве» «привольное семихолмие» 

древней столицы, звон сорока сороков церквей — главное и единс-

твенное наследие, которое оставляет современникам и потомкам 

поэт: «Из рук моих — нерукотворный град / Прими, мой стран-

ный, мой прекрасный брат». «Мы шли с Мариной по Тверскому 

бульвару в белых пикейных платьях, в широкополых соломенных 

шляпах. Череда деревьев — целая верста их, аллея, онегинская, 

за спиной чугунного Пушкина была осыпана зеленью почек», — 

вспоминала Анастасия Цветаева.
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Излюбленные маршруты московского детства вливаются в об-

щее движение российской истории, вобравшей в себя культурный 

опыт столетий (недаром наиболее насыщенный московскими сти-

хами сборник Цветаевой был назван «Версты»). Старая Москва для 

поэта — древнее хранилище святых традиций, духовных заповедей:

У меня в Москве — купола горят, 

У меня в Москве — колокола звонят,

И гробницы, в ряд, у меня стоят,

В них царицы спят, и цари.

                                       «Стихи к Блоку»

Так же поэтически многогранен образ лирической героини цве-

таевских стихов о Москве: это и смиренная странница с серебря-

ным крестом на груди, и «новопреставленная боярыня Марина», 

оплаканная «всем московским сбродом». Однако история распо-

рядилась так, что оплакивать пришлось саму Россию, ввергнутую 

в пучину революционных потрясений и войн. Горечью пережи-

тых испытаний и скорбью невозвратных потерь наполнены стихи 

1917—1918 гг.:

Гришка-Вор тебя не ополячил,

Петр-Царь тебя не онемечил.

Что же делаешь, голубка? — Плачу.

— Где же спесь твоя, Москва? — Далече.

Годы лихолетья не поколебали веры поэта в духовную мощь и 

победительную силу «святой Руси». Обращаясь к символике мос-

ковского герба, в котором «герой пронзает гада», героиня Цвета-

евой призывает «стража роковой Москвы» сойти на страдающую 

землю: «И докажи — народу и дракону — / Что спят мужи — сра-

жаются иконы».

А вот реакция на введение советским правительством запрета 

на посещение Московского Кремля: «Запрет на Кремль? Запрета 

нет на крылья!» Позже, в годы эмиграции, все более непреодоли-

мой будет казаться дистанция между страдающей душой поэта и 

новой, «бескрылой» Русью:

Так край меня не уберег 

Мой, что и самый зоркий сыщик 
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Вдоль всей души, всей — поперек! 

Родимого пятна не сыщет!

              «Тоска по родине! Давно...»

Но рядом с этим по-цветаевски экспрессивным отрицанием 

ностальгического чувства возникает образ-примета, возвращаю-

щий к истокам московского детства: «Но если по дороге — куст / 

Встает, особенно — рябина...»

«Тоска называлась: ТАМ» — в этой лаконичной поэтической 

формуле выражена вся боль разлуки с Родиной, с овеянной доро-

гими сердцу воспоминаниями московской землей. И хотя возвра-

щение сулило трагедию, иной путь для поэта был невозможен, как 

невозможно разминуться с тем, что значительно больше, гранди-

ознее, нежели твоя личная судьба:

Москва! Какой огромный

Странноприимный дом! 

Всяк на Руси — бездомный. 

Мы все к тебе придем.

Образ Москвы для Цветаевой — своеобразная праоснова любой 

судьбы, любого творчества, обращенного к прошлому, настоящему 

и будущему России.

Задания 
Подберите собственные примеры для доказательства основных 

положений статьи.

1. Разверните выделенный тезис, подбирая соответствующие 

доказательства и примеры.

2. Замените последний абзац собственным заключением.

Какова специфика взаимоотношений поэта и времени в лирике 
Цветаевой?

Что же мне желать, певцу и первенцу, 

В мире, где наичернейший — сер! 

Где вдохновенье хранят, как в термосе! 

С этой безмерностью в мире мер?!

Эти строки из стихотворения, входящего в цикл «Поэты» 

(1923), с предельной ясностью обозначают позицию лирической 
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героини Цветаевой. Возродив романтический принцип «двоеми-

рия», Цветаева последовательно отстаивает право художника на 

«святое одиночество» среди суеты и тревог «реального» мира. С 

особой, цветаевской, экспрессией это выражено в стихотворении 

«Роландов рог»: «Одна из всех — за всех — противу всех!»

Идея независимости художественного сознания от условий и 

характера социума получила свое программное воплощение в ста-

тье Цветаевой «Поэты с историей и поэты без истории» (1934). В 

этом своеобразном авторском манифесте нашли свое определение 

ведущие принципы цветаевской поэтики: противопоставление 

«чистых лириков» «поэтам с историей», подчиняющимся давле-

нию внешнего мира; утверждение лирической замкнутости, отъ-

единенности поэтического «я» от стихии обыденности. По мысли 

Цветаевой, единственным и ведущим стимулом для творчества 

был и остается внутренний чувственный опыт художника: «Чувс-

тво (как и детство человека, народа, планеты) всегда начинается с 

максимума, а у великих людей и поэтов на этом максимуме оста-

ется. Чувству не нужен повод, оно само повод для всего». Отсюда 

мотив недоверия к любым формам «исторического заказа» в цве-

таевской лирике: время способно обмануть, предать, «обмерить» 

поэта. Единственный путь для него — утверждение собственного 

избранничества:

Ибо мимо родилась

Времени! Вотще и всуе 

Ратуешь! Калиф на час: 

Время! Я тебя миную.

            «Хвала Времени»

Вместе с тем «чистый лирик» не отгораживается от живой жиз-

ни, но переплавляет ее в стихе, по-своему постигая и интерпрети-

руя большую историю. В каждом общем событии поэт видит что-

то свое, сокровенно интимное.

В 1914 г., отмеченном антигерманскими настроениями в рус-

ском обществе, Цветаева напишет стихотворение «Германии», в 

котором возьмет под защиту родину Канта и Гёте («Ты миру отдана 

на травлю, / И счета нет твоим врагам!»).

В эпоху революции и гражданской войны позиция поэта та же 

— он стоит «над схваткой», вне течений, постигая всю трагедий-

ность исторической коллизии:
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Белый был — красным стал: 

Кровь обагрила.

Красным был — белый стал: 

Смерть побелила.

Для Цветаевой нет понятия «белый» или «красный» — это пре-

жде всего дорогой кому-то человек, утрата которого невосполнима 

(«Все рядком лежат — / Не развесть межой»). Победа одного по-

литического лагеря над другим не разрешает внутреннего личнос-

тного конфликта: душа поэта принадлежит той, прежней России. 

«Заново родися — / в новую страну» — это формула безнадежнос-

ти, неспособности поэта прижиться в новой исторической дейс-

твительности.

Стихотворения «Страна», «Тоска по родине! Давно...», «В стра-

не, которая — одна...» пронизаны болью утраты и являют собой 

скорбную констатацию непреложного факта: «Той России — нету. 

/ — Как и той меня». В новой, советской реальности оказывались 

востребованы лишь «поэты с историей», но и те нередко заходили 

в тупик, как, например, Маяковский.

Откликом на трагическую смерть поэта революции явился цве-

таевский цикл «Маяковскому» (1930), в котором звучит мысль о 

несостоятельности идеи «государственной» поэзии:

Родители — родят, 

Вредители — точут, 

Издатели — водят, 

Писатели — строчут.

По убеждению Цветаевой, художник, приравнявший свой дар 

к идеологическому оружию, рано или поздно обратит его против 

себя самого. В этих условиях поэт, творящий «мимо времени», вы-

падает из своей эпохи:

Может быть — обманом 

Взять? Выписаться из широт? 

Так: Временем как океаном 

Прокрасться, не встревожив вод...

Не громкое имя и прижизненная слава, а возможность быть 

самой собой — вот единственный открытый для Цветаевой путь. 
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Поэзия столь высокого накала не способна «прокрасться» сквозь 

историческое лихолетье — ее голос будет непременно услышан и 

понят.

Вопросы и задания 
1. Разверните выделенные тезисы.

2. Согласны ли вы с утверждением последнего абзаца? Свое 

мнение обоснуйте.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ 
И ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ

Темы сочинений

1. «Ее поэзия — поэзия открытий» (И. Эренбург) (Новаторство 

лирики М.Цветаевой.)

2. «Я — вселенной гость, / Мне повсюду пир, / И мне дан в удел 

/ Весь подлунный мир!» (Особенности лирической героини М. 

Цветаевой.)

3. «Мой путь не лежит мимо дома — ничьего». (Судьба и стихи 

Марины Цветаевой.)

4. «Буду брать — труднейшую ноту, / Буду петь — последнюю 

жизнь!» (Драматизм лирики М. Цветаевой.)

5. «Я обращаюсь с требованьем веры / Не просьбой о любви». 

(Философские мотивы лирики М. Цветаевой.)

6. Что делает лирическую героиню М.И. Цветаевой «совершен-

но одинокой»?

Проектная деятельность

1. Исследовательские проекты: «Марина Цветаева и Анна Ахма-

това: диалог поэтов», «Жанр поэмы в творчестве М.И.Цветаевой». 

2. Индивидуальный проект: исполнительский анализ и интер-

претация одного из стихотворений М.И.Цветаевой.

3. Коллективный проект: сценарий литературно-музыкального 

вечера «Я — бренная пена морская» (по лирике М.И. Цветаевой).

4. Творческий проект: эссе на тему «Поэзия Марины Цветаевой: 

безмерность в мире мер».

5. Проекты с компьютерной презентацией: «По цветаевской 

Москве», «Жизнь М.И. Цветаевой в фотодокументах».



186

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества поэта.

Фонотека. М.Цветаева «Стихи о Москве».

Мир искусства. В.Поленов «Московский дворик».

Библиотечная полка. М.Гаспаров.

Воспоминания. П.Антокольский, И.Эренбург, М.Слоним.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ФОРМЕ ЕГЭ

Контрольная работа № 1

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

*  *  *

Кто создан из камня, кто создан из глины, —

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело — измена, мне имя — Марина,

Я — бренная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти —

Тем гроб и надгробные плиты…

— В купели морской крещена — и в полёте

Своём — непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети

Пробьётся мое своеволье.

Меня — видишь кудри беспутные эти? —

Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена,

Я с каждой волной — воскресаю!

Да здравствует пена — весёлая пена —

Высокая пена морская!

                                            (М.И. Цветаева, 1920)

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
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боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. Как называется созвучие концов стихотворных строк (плоти 

— в полёте; плиты — разбита и т.п.)? 

В9. Как называется яркое определение, придающее выражению 

образность и эмоциональность («весёлая пена», «высокая пена», 

«бренная пена»)? 

В10. Какой художественный приём использован в следующих 

строках: «Кто создан из камня, кто создан из глины»; «Сквозь каж-

дое сердце, сквозь каждые сети»? 

В11. Укажите название стилистического приёма, основанного 

на повторении одинаковых согласных звуков в строке («А я сереб-

рюсь и сверкаю!»). 

 В12. Определите размер, которым написано стихотворение 

М.И. Цветаевой «Кто создан из камня, кто создан из глины…» (от-

вет дайте в именительном падеже без указания количества стоп). 

 Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. Каким предстаёт внутренний мир лирической героини сти-

хотворения М.И. Цветаевой? (Свой ответ обоснуйте.) 

С4. В каких произведениях русских поэтов звучит тема внутрен-

ней свободы и в чём они созвучны стихотворению М.И. Цветае-

вой?
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Контрольная работа № 2

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

СТИХИ К БЛОКУ

Имя твое — птица в руке,

Имя твое — льдинка на языке.

Одно единственное движенье губ.

Имя твое — пять букв.

Мячик, пойманный на лету,

Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,

Всхлипнет так, как тебя зовут.

В легком щелканье ночных копыт

Громкое имя твое гремит.

И назовет его нам в висок

Звонко щелкающий курок.

Имя твое — ах, нельзя! —

Имя твое — поцелуй в глаза,

В нежную стужу недвижных век,

Имя твое — поцелуй в снег.

Ключевой, ледяной, голубой глоток.

С именем твоим — сон глубок.

                                                          (М.А. Цветаева, 1916)

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. К какому роду литературы относится данное стихотворение?

В9. Укажите традиционный лирический жанр, к которому отно-

сится стихотворение М.И. Цветаевой «Стихи к Блоку».
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В10. Какой стилистический прием использует М.И. Цветаева в 

строке «В нежную стужу недвижных век»?

В11. Из приведенного ниже перечня выберите три названия ху-

дожественных средств и приемов, использованных поэтом в сти-

хотворении (цифры укажите в любом порядке).

11) гротеск

12) олицетворение

13) гипербола

14) эпитет

15) инверсия

Впишите соответствующие номера в таблицу.

Ответ:  

В12. Как называется повтор слова или группы слов в начале 

смежных строк стихотворения:

Имя твое — птица в руке,

Имя твое — льдинка на языке…?

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. Каким предстает внутренний облик поэта, которому адресо-

вано стихотворение М.И.Цветаевой? 

С4. Кто из русских поэтов, подобно М.И. Цветаевой, обращался 

в своих произведениях к друзьям или собратьям по перу и В чём 

эти произведения можно сопоставить с приведенным стихотворе-

нием? 
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Тема 8
ПОЭЗИЯ В.В. МАЯКОВСКОГО

Анализ автобиографии «Я сам»

1. В чём сходство и В чём разительное отличие судеб Блока, 

Есенина и Маяковского?

2. Вписывается ли биография Маяковского в формулу «делать 

жизнь»? 

3. Укладывается ли такая позиция в ваше представление о поэ-

те?

4. Охарактеризуйте личность Маяковского, познакомившись с 

его ответами на вопросы слушателей. 

Из зала: «Маяковский! Что вы всё подтягиваете штаны? Смот-

реть противно!» (Маяковский: «А если они у меня свалятся?»)

Из зала: «Маяковский! Вы что, полагаете, что мы все идиоты?» 

(Маяковский: «Ну что вы! Почему все? Пока я вижу перед собой 

только одного».)

Из зала: «Маяковский давно уже труп и ждать от него В поэзии 

нечего!» (Маяковский: «Вот странно, труп я,  а смердит он...»)

Из зала: «Как Ваша настоящая Фамилия?» (Маяковский: «Пуш-

кин».)

Из зала: «Может ли е Мексике появиться второй Маяковский?» 

(Маяковский: «Почему же и нет? Вот поеду ещё разок туда, женю-

ся там... Вот и вполне вероятно, может появиться там второй Мая-

ковский».)

Из зала: «Как вы относитесь к Безыменскому?» (Маяковский: 

«Очень хорошо, только вот он недавно плохое стихотворение на-

писал. Там у него рифмуется «свисток - серп и молоток». А если бы 

у вас рифмовалась пушка: так вы бы написали: серп и молотуш-

ка?»)

Из зала: «Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поня-

ли!» (Маяковский: «Надо иметь умных товарищей».)

Из зала: «Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не за-

ражают!» (Маяковский: «Мои стихи не море, не печка и не чума».)

Из зала: «Зачем вы носите кольцо на пальце? Оно вам не к 

лицу!» (Маяковский: «Вот потому, что не к лицу, и ношу на пальце, 

а не в носу».)

Из зала: «Вы считаете себя пролетарским поэтом, коллективис-

том, а всюду пишете Я, Я, Я!» (Маяковский: «Как вы думаете, Ни-
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колай Второй был коллективист? А он всегда писал: мы, Николай 

Второй... А если, допустим, вы начнете объясняться в любви де-

вушке, что же, вы так, и скажете: «Мы вас любим?» Она же спро-

сит: «И сколько Вас?»)

Из зала: «Вы это все уже говорили в Харькове!» (Маяковский: 

«А я и не знал, что Вы всюду за мной таскаетесь!»)

Из зала: «Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. 

Бессмертие — не Ваш удел!» (Маяковский: «А Вы зайдите через 

тысячу лет, там и поговорим!»)

5. Познакомьтесь с историко-биографическими фактами, отра-

жающими историю «поэтической дуэли» С. Есенина и В. Маяков-

ского 

Из воспоминаний Ю.Анненкова: Маяковский и Есенин высту-

пали на одном поэтическом вечере в Московском Клубе Художни-

ков и Поэтов. Обвинив Есенина в поэтическом ребячестве, Мая-

ковский читает свое известное стихотворение «Военно-морская 

любовь» («По волнам играя носится / С миноносцем миноноси-

ца»), демонстрируя виртуозную игру слов. В ответ Есенин читает 

свою «Песнь о собаке», вызывая подлинный триумф в зале.

Из воспоминаний М. Ройзмана: 4 ноября 1920 года в Боль-

шом зале консерватории состоялся суд над имажинистами 

(председательствовал В.Я.Брюсов). Последние ответили состо-

явшимся две недели спустя в Политехническом музее «Судом 

имажинистов над литературой». В ходе обсуждения выступил 

Маяковский, сравнивший имажинистов с детьми, убившими 

свою мать - русскую поэзию. Сразу же последовала резкая отпо-

ведь Есенина: «Сколько бы ни куражился Маяковский, близок 

час гибели его газетных стихов. Таков поэтический закон судьбы 

агитез!» Маяковский выкрикнул с места: «А каков закон судьбы 

ваших “кобылез”?»

Публичная полемика между двумя поэтами чередовалась с вы-

сказываниями в печати и устными отзывами в адрес друг друга. 

Будучи обвинен Маяковским в игре «ребячьей рифмой», Есенин 

парирует: «У него (Маяковского) ведь почти нет рифмы с рус-

ским лицом.  Это - помесь негра с малоросской (гипербола - те-

перь была, лилась струя - Австрия)». Побывав в Америке и увидев 

воочию достижения индустриального прогресса, Есенин пишет: 

«Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! 

Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?.. 

Милые, глупые  российские доморощенные урбанисты и электро-
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фикаторы в поэзии! Ваши “кузницы” и ваши “ЛЕФы” — как Тула 

перед Берлином или Парижем».

Вопросы и задание
1. Опираясь на ранее изученный материал, вспомните произве-

дения Есенина и Маяковского, в которых нашло свое выражение 

идейно-творческое противостояние двух поэтов

2. Прочитайте фрагменты стихотворений. Выделите в приве-

денных отрывках ключевые понятия - образы, заключающие в себе 

«негатив» оппонента, главный недостаток критикуемого.

Мне мил стихов российских жар.

Есть Маяковский, есть и кроме.

Но он, их главный штабс-маляр,

Поет о пробках в Моссельпроме.

               С. Есенин «На Кавказе»

Ну Есенин,

мужиковствующих свора

Смех!

 Коровою

 в перчатках лаечных. 

Раз послушаешь…

 но ведь это из хора

Балалаечник!

    В. Маяковский «Юбилейное»

3. Как полемика продолжилась после трагического ухода Есе-

нина из жизни. 

4. Найдите «следы» есенинской темы в позднем творчестве Ма-

яковского. Анализ завещательного  вступления к поэме «Во весь 

голос». Разверните тезис.

Поэту-песеннику здесь противопоставлен поэт-трибун, «об-

реченный» быть вечно современным и востребованным. Вместе 

с тем (и это было подчеркнуто учащимися), Маяковский явился 

столь же трагической фигурой в поэзии XX в., как и Есенин. В од-

ном из поздних своих выступлений Маяковский так высказался об 

ушедшем «последнем поэте деревни»: «Есенин не был мирной фи-

гуркой при жизни, и нам небезразлично, почти приятно, что он не 

был таковым». Таковым не был и Маяковский.

Анализ стихотворения «Сергею Есенину»

1. Какова внутренняя позиция автора стихотворения?

2. В чём заключается полемичность последних строк? 

3. Близок ли вам авторский пафoc? 

4. Что противопоставляет автор «есенинской грусти»?
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Анализ стихотворения «Из улицы в улицу»

1. В чём необычность первых восьми строк? 

2. Каково содержание этих строк? Что стоит за обрезами «догов 

годов»?

3. Как развивается образ улицы дальше? Почему образность 

стихотворения столь антиэстетична? 

Анализ стихотворения «А вы могли бы?»

1. Можно ли считать это стихотворение программным?

2. Что автор декларирует в нем? 

3. Как в тексте соединены поэтическая и непоэтическая лексика? 

4. Каков смысл финальной строки?

Анализ стихотворения «Нате!»

1. Вспомним лермонтовское: «О, как мне хочется смутить весе-

лость  их». Маяковский идет ещё дальше. Как  эпатажная установ-

ка выражена в стихотворении? 

2. Футуристы стремились вернуть поэзии ее первобытный, 

«варварский» облик.  Как этот принцип нашел отражение в сти-

хотворении? 

Анализ стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»

1. С каким произведением русской классики перекликается 

стихотворение? 

2. Сравните данное стихотворение со стихотворением «Вот так 

я сделался собакой». Что различает оба произведения?

Анализ стихотворения «Разговор с фининспектором о поэзии»

1. В чём, по Маяковскому, назначение поэта?

1. Прав ли, на ваш взгляд Маяковский, сравнивая поэзию с 

производством?

2. Что для Маяковского составляет само понятие поэзии? Вы-

вод докажите цитатами.

Анализ стихотворения «Ода Революции» (письменно)

1. Почему революция названа автором «двуликой»? (Соотно-

шение разрушительного и созидающего начал.)

2. Как объяснить выбор эпитета «детская», образ забытого на 

крейсере котенка? (Мысль о детском приобщении массы к миру 

высоких идей).
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3. Поэт перекрывает своим голосом «обывательские» прокля-

тия революции! Кто такие эти обыватели? (Революции противо-

стоят обычные люди.)

Письменно проанализируйте стихотворения «Скрипка и не-

множко нервно» и «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «При-

каз по армии искусства», «Себе, любимому...», «Прозаседавшиеся» 

и др. 

Прочитайте ответ на вопрос и выполните задания к тексту.

Как представлена в ранней лирике Маяковского тpaдиционная 

тема поэта и толпы?

Уже в первых серьёзных стихотворных опытах Маяковского 

присутствует жёсткое разделение категорий «я» и «вы»:

Соотношение образных компонентов, сама расстановка строк и 

слов в этом стихотворении указывают на определённую позицию 

лирического героя. Деталям коммунально-обывательского натюр-

морта он противопоставляет их образно-поэтические эквивален-

ты, тем самым подчеркивая извечный мотив противостояния духа 

и материи. Финальный вопрос стихотворения «А Вы могли бы?» 

звучит как вызов, заведомо обрекающий на поражение тех, к кому 

он обращен (таким образом обозначена дистанция, разделяю-

щая поэта и обывательскую публику). Что же представляет собой 

масса, населяющая «карту будня» и представленная обобщённым 

«вы»?

Обобщённый образ «утончённой» буржуазной публики ярко 

представлен в сатирическом стихотворении «Нате!». Здесь уже 

нет отвлечённо-местоименных обозначений, а есть обывательская 

«стоглавая вошь» и «грубый гунн» новой поэзии, бросающий вы-

зов бездуховной толпе.

Традиции лермонтовского «железного стиха» находят у Маяков-

ского своеобразное продолжение и преломление: его герой фено-

менально груб, по-уличному «откровенен» в выражениях. За этим 

бьющим на эффект «бескультурьем» поэта скрыты эстетические 

установки кубофутуризма, ниспровергающего «старую» культуру и 

стремящегося вернуть поэтическому слову его «первозданную ди-

кость». Тот же пафос вражды, резкого отрицания буржуазного быта 
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и морали определяет звучание стихотворения «Вам!» Его идейный 

смысл вытекает из сопоставления кровавых будней первой миро-

вой и «мирной» жизни обитателей кафе и ресторанов.

 

Вам, проживающим за оргией оргию, 

Имеющим ванную и теплый клозет! 

Как вам не стыдно о представленных к Георгию 

Вычитывать из столбцов газет?!

Убийственные в своей обличительной резкости интонации, 

особая авторская экспрессия, подкрепленная обилием восклица-

тельных конструкций, создают образ поэта-бунтаря, ниспроверга-

теля мира «сытых» и «жирных». Неудивительно, что возникающая 

при этом «обратная связь» не несет в себе ничего отрадного для ху-

дожника-одиночки. В стихотворении с выразительным названием 

«Ничего не понимают» аллегорически отображен характер взаи-

моотношений между обывательской массой и «непохожим», «все-

го-навсего» попросившим парикмахера «причесать ему уши»: «Су-

масшедший! / Рыжий!» — / запрыгали слова. / Ругань металась от 

писка до писка...» Улюлюкающая толпа агрессивна, монолитна и 

одновременно смешна в своем бессильном гневе. На ее фоне герой 

выглядит исполином, спокойно взирающим на возню лилипутов.

Внешнее спокойствие лирического героя «конфликтных» сти-

хов Маяковского — лишь панцирь, под которым скрыта изранен-

ная душа поэта. Обрушивая свой уничтожающий сарказм на толпу, 

он и сам вынужден защищаться от агрессии бездуховного боль-

шинства, словно одинокий хищник, обложенный охотниками:

И когда, ощетинив в лицо усища-веники,

толпа навалилась,

огромная,

злая,

я стал на четвереньки

и залаял:

Гав! гав! гав!

Вот так я сделался собакой

«Искусанный злобой», гонимый толпой, герой Маяковского 

ищет возможность вырваться из атмосферы ненависти и все-раз-

рушения. И только встреча с родственной душой способна вывести 
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поэта из состояния непримиримой вражды с миром: «Знаете что, 

скрипка? / Мы ужасно похожи: / я вот тоже / ору — /а доказать ни-

чего не умею!» («Скрипка и немножко нервно»). Голос истинного 

искусства не может не быть услышан таким же «ужасно похожим», 

одиноким и непонятым существом, живущим также «немножко 

нервно». Подобно измученной скрипке, пытающейся убедить в 

чем-то важном «чужо смотрящий» оркестр, поэт тогда готов «упра-

шивать» равнодушных взглянуть на мир иными глазами:

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

                                         Послушайте!

«Беззвездная мука» поэта, его тревога за окутанное ночной 

мглой человечество не имеют ничего общего с той маской, кото-

рую он надевает при столкновении с приземленной толпой. Герой 

Маяковского может быть вполне искренним, но только с теми, кто 

также обделен теплотой и вниманием общества, — с миром отвер-

женных, детьми улицы: «Но меня не осудят, но меня не облают, / 

как пророку, цветами устелят мне след» («А все-таки»). Пребыва-

ние между двумя социальными полюсами — миром сытых и сре-

дой обездоленных — ставит перед поэтом вопрос о его месте в этой 

полной кричащих противоречий жизни:

В какой ночи,

бредовой,

недужной,

какими Голиафами я зачат —

такой большой

и такой ненужный?

Ответ на этот риторический вопрос даст революционная эпоха, 

в которой Маяковский обрел свое художническое призвание и ко-

торая во многом предопределила драматическую судьбу поэта.

Вопросы и задания к тексту
1) Дополните текст вступлением.

2) Согласны ли Вы с интерпретацией образа лирического героя 

поэзии Маяковского? Свое мнение обоснуйте.
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3) Разверните выделенные тезисы на самостоятельно подобран-

ных стихотворениях В. Маяковского.

Анализ поэмы «Облако в штанах»

1. Какова история создания поэмы?

2. В чём смысл первоначального названия «Тринадцатый апос-

тол». 

3. Каковы композиционные особенности поэмы? 

4. Можно ли считать поэму трагедией и почему?

5. Проанализируйте поэму по частям с опорой на вопросы и 

краткие тезисы ответов.

Часть 1 («Долой вашу любовь!»)

• Какими средствами передано состояние ожидания, любов-

ного томления  героя (Анализ метафорического строя текста).

• Знает ли сам герой, что ему делать со своим чувством? Какие 

эмоции испытывает герой? (По воспоминаниям Б.Каменского, 

Маяковский, увлекшись Марией Денисовой, совершенно не знал, 

как себя вести и что делать).

• «Джек Лондон, деньги, любовь, страсть» - зачем герой вспо-

минает это в связи с Марией? / Возможно, это «мещанский роман-

тизм» возлюбленной, который уступает место желанию «устроить-

ся в жизни», выйдя замуж).

• Кого же винит страдающий герой в своих несчастьях? («Эй! 

Господа! Любители святотатств...» — это вызов обществу, строю 

жизни).

• Видится ли вам убедительным такой финал темы? Виновно 

ли общество в неудаче первой любви?

Часть 2 («Долой ваше искусство!»)

• Есть ли в герое Маяковского ницшеанское начало? (Неудача 

в любви соседствует с непризнанием в мире искусства) «Я, обсме-

янный у сегодняшнего племени». Проводя антитезу между собой и 

современной поэзией, герой объявляет себя Заратустрой. Ф. Ниц-

ше заметил: «Поистине человек — это грязный поток. Надо быть 

морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечис-

тым».

• Как камерной поэзии противопоставлена поэзия улицы? 

• Как тема поэта и толпы звучит в поэме и как она соотносится 

с пушкинским решением этой темы? (Толпа делится на два враж-

дующих лагеря - сытые и обездоленные. Герой призывает отвер-

женных к бунту).
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• Объявляя себя пророком, автор видит то время, когда его 

поэзия будет понята и принята. Что это за время? («Где глаз людей 

обрывается куцый...»)

Часть 3 («Долой ваш строй!»)

• Лермонтов когда-то приравнял поэзию к оружию. Докажите, 

что Маяковский идет дальше, выписав из текста боевую термино-

логию

•  Каков облик «тринадцатого апостола» в этой главе?

• К каким инстинктам массы обращается поэт?

• Остаётся ли поэт верен образу «облака в штанах» (Здесь та же 

агрессивность раненного влюблённого. Не случаен возврат к теме 

Марии в начале следующей главы.)

Часть 4 («Долой вашу религию!»)

• По воспоминаниям, Маяковский любил читать и хорошо 

знал Евангелие. Ощущается ли это в содержании главы?

• В тексте соседствуют «хлеб наш насущный даждь нам днесь» 

и «Мария - дай!» Как соотносятся эти две мольбы? (Речь о духов-

ном «хлебе» и инстинкте обладания.)

• Движимый чувством неудовлетворенности, поэт проникает 

в опаснейшую сферу: «Давайте — знаете — устроимте карусель на 

дереве изучения добра и зла!» Поэму часто называют программным 

произведением Маяковского. Каково ваше отношение к этой про-

грамме?

6. Опираясь на предложенную схему, опишите идейно-худо-

жественное своеобразие поэмы «Облако в штанах».

ТЕМА. ИДЕЯ. ПРОБЛЕМА
ТЕМА
То, о чем говорится в произведении, т.е. конкретная совокуп-

ность характеров и обстоятельств.

Характерные темы литературы XIX в.:

• Тема маленького человека.

• Тема народа и его страданий.

• Тема города.

• Тема семьи.

• Тема войны.

• Тема русского мятежа.

• Тема любви и дружбы.

• Тема счастья.

• Тема будущего России
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ИДЕЯ 
Ключевая мысль.

Смысловой итог произведения, вырастающий из взаимодейс-

твия образов. Идея не формулируется авторским высказыванием, 

а изображается, запечатлевается на всех деталях художественного 

целого

Некоторые излюбленные идеи русской классической литерату-

ры:

• Утверждение идеи жертвенного служения народу.

• Истинность христианской картины мира.

• Справедливость протеста против несправедливого устройс-

тва общества

ПРОБЛЕМАТИКА
Совокупность вопросов, поставленных в произведении. Про-

блема всегда обозначает то или иное противоречие.

Примеры из круга проблем, поставленных русской классичес-

кой литературой.

• Что происходит вокруг и внутри человека?

• Кто виноват в несовершенстве общественного уклада?

• Что сделать для того, чтобы привести Россию к счастью?

7. Прочитайте ответ на вопрос и выполните задания к тексту.

Как развивается образ лирического героя в поэме Маяковского 

«Облако в штанах»?

В поэме «Облако в штанах» встречается несколько самохаракте-

ристик главного героя: «красивый, двадцатидвухлетний», «златоус-

тейший», «сегодняшнего дня крикогубый Заратустра», «тринадца-

тый апостол»... Среди них — вынесенное в заглавие сравнение:

хотите —

буду безукоризненно нежный,

не мужчина, а — облако в штанах!

Каждое из этих определений по-своему связано с пафосом и 

идейной направленностью поэмы, в основе сюжета которой — не-

примиримое столкновение героя с буржуазным миром. Это содер-

жание уложено автором в форму тетраптиха, каждая часть которо-
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го являет собой своеобразное «долой!», адресованное какой-либо 

из сторон обывательской жизни.

«Будет любовь или нет? / Какая — / большая или крошечная?» 

— спрашивает себя герой в первой части поэмы, обозначая глав-

ную ее проблематику. Муки и сомнения безнадежно влюбленно-

го, его тревоги за судьбу своей любви даны в яркой и необычной 

метафорической обрисовке («Упал двенадцатый час, / Как с плахи 

голова казненного»). Мученику страсти, охваченному «пожаром 

сердца», противопоставлен образ возлюбленной, ищущей «спо-

койного» счастья, пытающейся «устроиться» в этой жизни. Воз-

никает тема украденной любви, превращения ее в «вашу любовь» 

— мелкое, изуродованное мещанским бытом чувство. На этом эта-

пе развития лирического сюжета личная драма героя перерастает в 

вызов обществу «любителей святотатств, преступлений, боен», т. е. 

звучит первое «долой!», отрицающее «деньги, любовь, страсть» как 

атрибуты буржуазно-мещанской поэтики.

Бунтарское звучание начала поэмы определяет пафос второй ее 

части, развернутой под лозунгом «Долой ваше искусство!» «Обсме-

янный у сегодняшнего племени» герой бросает вызов современной 

поэзии, творящей «из Любовей и Соловьёв какое-то варево». Он 

обращается к «безъязыкой улице», стремясь стать ее глашатаем и 

пастырем:  '

Слушайте!

Проповедует,

мечась и стеня,

сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!

Традиционный мотив поэта и толпы у Маяковского обретает 

двоякое звучание: перед нами два враждующих лагеря — царство 

сытых и мир обездоленных. Обращение к последним напоминает 

о пушкинской формуле русского бунта, «бессмысленного и беспо-

щадного». На этом этапе поэт-ницшеанец поднимается до уровня 

социального противостояния, призывая то время, когда его поэзия 

будет понята и принята («В терновом венце революций / грядет 

шестнадцатый год»).

Третья часть поэмы и третье авторское «долой» обращены к 

существующему политическому строю. Герой поэмы, называю-

щий себя «тринадцатым апостолом», призывает «голодненьких» и 

«покорненьких» выйти на борьбу с ненавистным миром неспра-
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ведливости и зла: «Понедельники и вторники / окрасим кровью в 

праздники!» При этом сам автор балансирует на грани добра и зла, 

совмещая призывы к насилию с упоминаниями Евангелия и Иису-

са Христа. На этом этапе развития сюжета в поэме все более наби-

рают силу богоборческие мотивы, определяющие основной пафос 

заключительной части («Долой вашу религию!»).

В финале поэмы окончательно отвергнутый влюбленный броса-

ет вызов «господину богу», желая «устроить карусель на дереве изу-

чения добра и зла. К этому моменту образ «облака в штанах» реши-

тельно отброшен: «Я тоже ангел, я был им — / сахарным барашком 

выглядывал в глаз...» На смену ему приходит герой-богоборец, не 

принимающий мир, в котором любовь оборачивается унижением и 

душевной мукой:

Всемогущий, ты выдумал пару рук,

сделал,

что у каждого есть голова, —

отчего ты не выдумал,

чтоб было без мук

целовать, целовать, целовать?!

Произнося кощунственные угрозы небу, отринув ненавист-

ный ему миропорядок, герой Маяковского осознанно или неволь-

но выступает как предтеча грядущей «великой ереси» революции. 

Слияние любовной и социальной драмы, бунтарские метания ли-

рического героя, неудержимая сила его страсти определяют пафос 

и идейную направленность поэмы «Облако в штанах».

Задания к тексту
1) Дополните текст вступлением.

2) Разверните выделенные тезисы, подбирая доказательства, 

иллюстрируя их цитатами из текста.

3) Замените заключение на собственное.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Вопросы к письменному зачету 

• Традиционное и нетрадиционное в решении темы любви в 

поэзии В.Маяковского.
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• В чём заключается своеобразие сатиры В.Маяковского?

• Цели поэзии и фигура поэта   в творчестве В.Маяковского.

• В чём вам видится двойственность лирического героя 

В.Маяковского?

• Каковы характерные темы и проблемы поэзии 

В.Маяковского?

• Каким предстает образ революции в поэзии В.Маяковского?

• В чём заключается своеобразие использования поэтических 

приемов в творчестве В.Маяковского?

Темы сочинений

1. Что я читаю у В.Маяковского.

2. «Вечные» темы в поэзии В.Маяковского.

3. «Бабочка поэтиного сердца» (Интимная лирика 

В.Маяковского).

4.  Облик революции е поэзии Блока, Есенина и Маяковского.

5. «Во весь голос» — поэтическое завещание В.Маяковского. 

6. В.Маяковский и поэзия футуризма.

7. Богоборческие мотивы в  поэме «Облако е штанах».

8. Город и улица в поэтической системе В.Маяковского.

9. Сатира Маяковского: традиции классики и новый стиль.

Изложение с творческим заданием 

История поставила перед Маяковским задачу огромной важ-

ности и трудности. Он должен был изменить не только поэзию, 

но и само представление о ней и о поэте, что было, пожалуй, ещё 

труднее.

В числе всевозможных противоречий, накопленных русской 

жизнью и культурой XIX века, было одно очень болезненное, до-

жившее до революции: противоречие «гражданской» и «чистой» 

поэзии, противоречие поэта-гражданина и поэта-жреца. <…> Ре-

волюция должна была снять это противоречие  —  и история по-

ручила это ответственное и трудное дело Маяковскому. Он должен 

был избавить русскую поэзию от затяжной душевной болезни, 

принявшей хронический характер. Он не боялся трудных положе-

ний и задач, хотя бы они грозили катастрофой. «Это время труд-

новато для пера, но скажите вы, калеки и калекши, где, когда, 

какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?» Ода 
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и элегия вступили в новый бой, но вопрос шел уже не о жанре, а 

о самом понятии лирики и лирического Я поэта: «Нами лири-

ка в штыки неоднократно атакована, ищем речи точной и нагой» 

(«Юбилейное»). 

В «Юбилейном» Маяковский связывает с собой и со своим по-

этическим делом два имени, которые казались прежде несоедини-

мыми: Пушкина и Некрасова. Это очень знаменательно. Он берет 

из всего XIX века две цельные системы, в которых вмещается весь 

мир — без разделения на «высокое» и «низкое»: «Евгений Онегин», 

«Домик в Коломне» и «Медный всадник»  —  это преодоление вся-

кой поэтической условности.

Маяковский — вовсе не «гражданский» поэт в узком смысле 

слова: он создатель новой поэтической личности, нового поэти-

ческого Я, ведущего к Пушкину и Некрасову и снимающего их ис-

торическую противоположность, которая была положена в основу 

деления на «гражданскую» и «чистую» поэзию. Маяковским снята 

самая это противоположность. Его Я грандиозно, но не романти-

ческой грандиозностью, при которой высокое Я противопостав-

лено низкому миру действительности, а иной грандиозностью, 

вмещающей в себя весь этот мир и ответственной за него. Ответс-

твенность за мир порождает у Маяковского замечательную тему, на 

которую не обращено должного внимания: тему «должника»:

Поэт

всегда

должник вселенной…

Отсюда — страстный морализм, отсюда же — страшная сила 

гнева и насмешки, отсюда же  —  сложность личной, интимной 

темы: «Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне». 

Это уже не просто борьба оды с элегией, а борьба за новое понима-

ние поэзии и поэта. <…>

Маяковский открыл новые смысловые возможности для поэ-

зии и создал новую поэтическую систему образов, ритма, языка, 

звучания и интонации. Когда-то Лев Толстой писал о Пушкине: 

«Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии 

предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низ-

ших с высшими или принятие низшего за высший стиль есть один 

из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, 

эта гармоническая правильность распределения предметов доведе-
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на до совершенства». Маяковский перешагнул через этот «камень 

преткновения», доказав, кстати, что ничего «предвечного» в рас-

пределении предметов поэзии нет и что «известная иерархия» — 

дело истории и традиции. В его системе, вместившей самую акту-

альную «злобу дня», все «низкое» стало «высоким».

Система Маяковского, как убедительный факт, решила пос-

тавленную историей задачу: старое противоречие русской поэзии 

было снято. Отныне спор о «гражданской» и «чистой» поэзии, о 

«вечном» и «злободневном», о «низком» и «высоком» стал архаи-

ческим. Это не значит, конечно, что на месте этого противоречия 

не возникли другие, порожденные новой действительностью. Но 

дело, порученное историей и революцией Маяковскому, было им 

сделано (Б.М. Эйхенбаум).

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи  

Б.М.Эйхенбаума  «О Маяковском».

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Что нового вно-

сит В.В. Маяковский в раскрытие темы поэта и поэзии?»

Проектная деятельность

1. Исследовательские проекты: «Творческое насле-

дие В.В.Маяковского в советскую и постсоветскую эпоху», 

«В.В.Маяковский и поэты-футуристы». 

2. Индивидуальный проект: опыт лингвистического анализа 

стихотворения В.В.Маяковского (по выбору).

3. Коллективный проект: аудиоспектакль «Маяковский в По-

литехническом».

4. Творческий проект: эссе на тему «Маяковский сегодня».

5. Проекты с компьютерной презентацией: «Маяковский-ху-

дожник», «Маяковский и театр», «Маяковский и кинематограф».

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества поэта.

Фонотека. Стихотворения В.Маяковского «А вы могли бы?», 

«Военно-морская любовь», «Необычайное приключение», «Послу-

шайте» в исполнении автора.

Мир искусства. К.Малевич «Сложное предчувствие. Полуфигу-

ра в желтой рубашке».
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Готовимся к ЕГЭ. В.Маяковский «Скрипка и немножко не-

рвно».

Библиотечная полка. Ю.Тынянов, Р.Якобсон.

Воспоминания. Ю.Анненков.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ФОРМЕ ЕГЭ

Контрольная работа № 1

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок

вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,

а я вам открыл столько стихов шкатулок,

я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста

где-то недокушанных, надоеденных щей;

вот вы, женщина, на вас белила густо,

вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.

Толпа озвереет, будет тереться,

ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,

кривляться перед вами не захочется — и вот

я захохочу и радостно плюну,

плюну в лицо вам

я — бесценных слов транжир и мот.

                                                           (В.В. Маяковский)

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
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соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. Назовите поэтическое течение, одним из лидеров которого 

являлся В.В.Маяковский и принципы которого воплощены в сти-

хотворении «Нате!».

В9. Как называется стилистический приём, основанный на 

повторе согласных звуков и использованный поэтом в стихотво-

рении: «Через час отсюда в чистый переулок/ вытечет по челове-

ку…»?

В10. Как называется прием повторения начальных строк, к ко-

торому автор прибегает во второй строфе стихотворения? 

В11. К какому художественному приёму, предполагающему пре-

увеличение размеров, количества, значения явлений, обращает-

ся  Маяковский, называя толпу «стоглавой вошью»?

В12. Как называется созвучие концов стихотворных строк, ха-

рактерное для стихотворной речи (переулок — шкатулок, сердца — 

тереться)?

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. Что составляет внутреннюю противоречивость образа поэта 

в стихотворении В.В.Маяковского «Нате!»?

С4. В каких произведениях русских поэтов раскрывается тема 

взаимоотношений поэта и толпы и В чём эти произведения близки 

стихотворению В.В.Маяковского? 
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Контрольная работа № 1

Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение и выпол-
ните задания B8—B12; C3—С4

О ДРЯНИ1 

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,

им

довольно воздали дани.

Теперь

поговорим

о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.

Подернулась тиной советская мешанина.

И  вылезло

из-за спины РСФСР

мурло

мещанина,

(Меня  не поймаете на слове,

я вовсе не против мещанского сословия.

Мещанам

без различия классов и сословий

мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,

с первого дня советского рождения

стеклись они,

наскоро оперенья переменив,

и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,

крепкие, как умывальники,

живут и поныне

тише воды.

Свили уютные кабинеты и спаленки.

1 Произведение не включается в КИМ ЕГЭ, в пособии дается для тренировки
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И вечером

та или иная мразь,

на жену,

за пианином обучающуюся, глядя,

говорит,

от самовара разморясь:

«Товарищ Надя!

К празднику прибавка — 

24 тыщи.

Тариф.

Эх,

и заведу я себе

тихоокеанские галифища,

чтоб из штанов

выглядывать,

как коралловый риф!»

А Надя:

«И мне с эмблемами платья.

Без серпа и молота не покажешься в свете!

В чем

сегодня

буду фигурять я

на балу в Реввоенсовете?!»

На стенке Маркс.

Рамочка ала.

На «Известиях» лежа, котенок греется.

А из-под потолочка

верещала

оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...

И вдруг

разинул рот,

да как заорет:

«Опутали революцию  обывательщины нити

Страшнее Врангеля обывательский быт.

Скорее

головы канарейкам сверните —

чтоб коммунизм

канарейками не был побит!»

                                                  (В.В. Маяковский)
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Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8.Назовите художественный прием, с помощью которого поэт 

создает яркий  образ советского обывателя: «зады, крепкие, как 

умывальники»

В9.Как называется выразительная подробность, являющаяся 

важнейшим элементом создания художественного образа (кана-

рейка, портрет Маркса и т.д.)?

В10. Назовите средство художественной изобразительности, в 

основе которого лежит перенос свойств одних предметов или явле-

ний на другие («бури революционных лон», «свили уютные каби-

неты и спаленки» и т.п.).

В11. К какому средству выражения собственной позиции при-

бегает поэт, подвергая своих персонажей не скрытому, а откровен-

ному осмеянию, обличению?

В12. Укажите термин, которым в теории стиха обозначают со-

звучие в конце стихотворных строк («разинул рот, / да как за-

орет…»)

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
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С3. Какие злободневные и «вечные» вопросы поднимает В.В. 

Маяковский в своем стихотворении?

С4. В каких произведениях русских писателей звучат сатиричес-

кие мотивы и В чём эти произведения можно сопоставить со сти-

хотворением В.В.Маяковского?

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

Значит — кто-то называет эти плевочки

жемчужиной?

И, надрываясь

в метелях полуденной пыли,

врывается к богу,

боится, что опоздал,

плачет,

целует ему жилистую руку,

просит —

чтоб обязательно была звезда! —

клянется —

не перенесет эту беззвездную муку!

А после

ходит тревожный,

но спокойный наружно.

Говорит кому-то:

«Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?

Да?!»

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — это необходимо,

чтобы каждый вечер

над крышами

загоралась хоть одна звезда?!

                                            (В.В. Маяковский)
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Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. Укажите название авангардистского течения в поэзии нача-

ла ХХ века, одним из лидеров которого являлся В.В. Маяковский и 

принципы которого отчасти нашли свое отражение в стихотворе-

нии «Послушайте!».

В9. Назовите тип композиции, характеризующийся финаль-

ным возвращением к исходной мысли, образу (см. дважды повто-

ренное обращение лирического героя в приведенном стихотворе-

нии).

В10. Как называется вид тропа, средство художественной выра-

зительности, основанное на переносе свойств одного предмета или 

явления на другие («в метелях полуденной пыли»)?

В11. Укажите термин, обозначающий повтор слова или группы 

слов в начале смежных строк («значит — это кому-нибудь нужно? / 

Значит — это необходимо…»).

В12. Стихотворение заканчивается вопросом, обращенным к 

человеку и человечеству. Как называется тип вопроса, не требую-

щего ответа и нередко являющегося скрытым утверждением?

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.

Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.



212

С3. Как вы понимаете основную мысль стихотворения «Послу-

шайте!»?

С4.В каких произведениях отечественной классики герои раз-

мышляют о связи человека и мироздания и В чём эти произведе-

ния созвучны стихотворению В.В.Маяковского «Послушайте!»?

Тема 9

ЛИРИКА С.А. ЕСЕНИНА

Вопросы и задания
1. Познакомьтесь со стихотворением «Мой путь» и автобио-

графиями Есенина разных лет: «Сергей Есенин» (1922), «Авто-

биография» (1923—1924), «О себе (1925). Выделите повторяющи-

еся факты и выявите различия в содержании автобиографических 

заметок (от имажинистского эпатажа и глубокому осмыслению 

насущных литературных задач). Какова, с Вашей точки зрения 

внутренняя логика творческого пути Есенина-художника и тех 

противоречий, которые определили драматизм есенинской лири-

ки. С опорой на это материал строится рассказ о жизни и твор-

честве поэта:

2. Какая творческая задача сформулирована в стихотворении 

«Пушкину».

3. Какую роль в судьбе поэта  сыграла война и революция? 

Прочитайте стихотворения «Воспоминание», «Небесный барабан-

щик», «Инония». Почему поэт утверждал, что «...принимал все по-

своему, с крестьянским уклоном...»?

4. Прочитайте статью Есенина «Ключи Марии» и охарактери-

зуйте  основные эстетические принципы Есенина-художника.

5. Как складывались отношения поэта с советской властью? 

Какой взгляд на советскую действительность сказался в поэме 

«Страна негодяев» и в стихотворениях «Неуютная жидкая лун-

ность...», «Русь Советская», очерке «Железный Миргород»?

Анализ лирики

Вопросы и задания
1. Выпишите из стихотворений Есенина строки, характеризую-

щие его отношение к природе и ее обитателям. Каков общий па-

фос этих строк?

2. Прочитайте стихотворения «Там, где капустные грядки...», 

«Сохнет стаявшая глина...», «За темной прядью перелесиц...», «Зе-
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леная прическа...», «Пороша»; раскройте особенности есенинского 

пейзажа и укажите приемы изображения природного мира в лири-

ке поэта.

3. Прочитайте стихотворения «Корова», «Лисица», «Песнь о 

собаке», «По лесу леший кричит на сову...»; выявите своеобразие 

есенинских стихов о животных (соединение «крестьянских» и об-

щефилософских мотивов).

4. Прочитайте стихотворение «Я - пастух; мои палаты...». Оха-

рактеризуйте есенинскую формулу взаимоотношений человека и 

природы.

5. Как сюжетно-образный строй стихотворений «За темной 

прядью перелесиц...», «Гой ты, Русь, моя родная...», «Спит ковыль, 

// Равнина дорогая...» отражает вечное взаимодействие, «опроки-

нутость» друг в друга земного и небесного миров, смыкающихся в 

образе «золотой бревенчатой избы».

6. Проанализируйте графический конспект и на примере са-

мостоятельно отобранных стихотворений Есенина опишите ос-

новные черты есенинской поэтики, выполняя следующие зада-

ния.

• Подберите цитаты к основным положениям опорного конс-

пекта (например, «ветхая избенка», «божий терем», деревья, сучья 

которых, «как свечи, теплятся пред тайной» и т.п.). 

• Как в лирике Есенина воплощается своеобразный культ де-

рева? Проанализируйте стихотворения «Береза», «Клен ты мой 

опавший, клен заледенелый...», «Черемуха», отмечая мифологи-

ческую и христианскую символику.

• Как в лирике Есенина соединяется авторское видение мик-

ромира деревенской избы с темой  исторических судеб России? 

Проанализируйте  стихотворения «В хате», «Край любимый! Серд-

цу снятся...», «Русь»). 

• Какое место в лирике Есенина занимает тема города? Про-

анализируйте стихотворения «Сорокоуст», «Мир таинственный, 

мир мой древний...». Докажите, что город выпадает из отмеченной 

иерархии и стоит в оппозиции по отношению к выделенному гар-

моническому ряду. 

• Докажите тезис: «Город для Есенина — нечто неживое, ли-

шенное гармонической цельности, не питающееся корнями еди-

ного Древа Жизни. Поэтому авторское «выпадение » из привыч-

ного мира, обретение статуса и привычек «городского» поэта 
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оборачивается болезненным, ностальгическим чувством утраты 

прежних ценностей».

• Проанализируйте образный ряд стихотворений «О красном 

вечере задумалась дорога...». Какие поэтические приемы Есени-

на, позволяют создать яркую, неповторимую картину деревенского 

вечера (персонификация, цветовая символика, яркие метафоры и 

аллитерации). Раскройте тезис:  «изба-старуха» и «розовая печь», 

символизируют святость очага; «думы» земли о небе и гармони-

ческую спаянность живой и неживой природы, внешнего мира и 

внутреннего состоянии лирического героя». 

• Сопоставьте стихотворения «О красном вечере задумалась 

дорога...» и «Гаснут красные крылья заката...». Выделите схожие 

образы, мотивы, настроения, сквозные темы есенинской лири-

ки. В чём проявляется индивидуально-неповторимый лирический 

строй каждого стихотворения, 

• Выявите общий пафос подобранных цитат.

«Все встречаю, все приемлю, / Рад и счастлив душу вынуть», 

«Так и хочется к телу прижать / Обнаженные груди берез», 

«Буду петь, буду петь, буду петь! / Не обижу ни козы, ни зайца», 

«Для зверей приятель я хороший, / Каждый стих мой душу зверя 

лечит»,

«И зверье, как братьев наших меньших, / Никогда не бил по го-

лове»). 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЭТИКИ ЕСЕНИНА

Общая модель бытия: земля — крестьянская изба — небо

Облик крестьянского жилища переносится на обе пространс-

твенные сферы, связующим звеном между которыми является ми-

фологический образ Мирового древа:

ИЗБА ЗЕМНАЯ — МИРОВОЕ ДРЕВО — ИЗБА НЕБЕСНАЯ

Традиции народной культуры:

• возведение различных форм народно-поэтического творчес-

тва к единому Мировому древу, питающему человеческую мысль 

на протяжении многих веков;

• утверждение двуединой сущности народного поэтического 

сознания, вбирающего в себя неиссякаемую энергию Неба и Зем-

ли; 
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• раскрытие символики русской избы как воплощения «верха» 

и «низа» народного бытия; 

• оригинальная классификация поэтических тропов (образы 

«заставочные», «корабельные» и «ангелические»).

Невозможности подчинения духовных основ поэзии времен-

ным веяниям, узким цеховым интересам. «Человеческая душа 

слишком сложна для того, чтобы заковать её в определённый круг 

звуков какой-нибудь одной жизненной модели или сонаты» (С. 

Есенин).

Основные черты природного мира
в лирике Есенина, 
приемы его художественного воплощения

• природное бытие как божественное литургическое действо 

(«А степь под пологом зеленым / Кадит черёмуховый дым»);

• взаимопроникновение земной и небесной сфер («Ягненочек 

кудрявый — месяц / Гуляет в голубой траве»);

• движение как основной признак природного бытия «И ка-

жется  с тропы далекой — / Вода качает берега»);

• чередование различных состояний природного мира («Синь 

то дремлет, то вздыхает»);

• уподобление растительного мира животному («Клененочек 

миленькой матке / Зелёное вымя сосет»);

• «очеловечивание» природы («Словно белою косынкой / 

Подвязалася сосна»);

• диалогическая «обратная связь» между человеком и приро-

дой («О тонкая берёзка, / Что загляделась в пруд?»).

Характерные приёмы образности

• неопределённость, атмосфера неразгаданности, тайны («нез-

дешние поля», «незримые следы»);

• интерес к оксюморонам, антитезам («люблю до радости и 

боли», «ты вся далекая и близкая»);

• использование символики, но не отвлеченной («костер ряби-

ны красной» - увядание» «малиновый цвет — символ идеального);

• тяготение к конкретному изображению мира;

• предметная образность (образы свои Есенин называл «орга-

ническими», т.е. естественными, цельными);
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• сопоставление двух предметов по общему признаку («день 

догорел в душе давно»; «время — мельница с крылом»);

• метафоричность («снова выплыла боль души»; «что ж ты 

смотришь так синими брызгами»);

• инверсии («о розовом тоскуешь небе»);

• звукопись («свищет ветер, серебряный ветер»; «в шелковом 

шелесте снежного шума»; «звездная звонница»);

• напевность (С.Есенин: «К стихам расположили песни, кото-

рые я слышал вокруг себя»).

Какова роль различных поэтических приемов в художественной 

структуре есенинского текста (персонификация, различные виды 

метафор, развернутые сравнения, цветовые эпитеты, элементы 

звукописи)?

7. Раскройте тезисы, связанные с темой природы в лирике Есе-

нина 

• животные наделены внутренними качествами и душевными 

движениями, присущими человеку («Спит медведиха, и чудится 

ей: / Колет охотник острогой детей»); 

• восприятие страдания животного на трагедийном уровне 

(«Покатились глаза собачьи / Золотыми звездами  в снег»);

• кротость животных противопоставляется  жестокому миру 

людей («Бил ее выгонщик грубый / На перегонных полях» — «Ко-

рова»);

• образная передача состояния животного («Желтый хвост 

упал в метель пожаром, / На губах — как прелая морковь» — «Ли-

сица»).

• есенинский мир «братьев меньших» представляет собой осо-

бую, исполненную подлинного драматизма сферу природного бы-

тия,  переданного с особой лирической экспрессией и безыскусст-

венностью;

• для Есенина животное — живая душа, сотворенная по образу 

и подобию души человеческой (не случайно в ряде случаев наиме-

нование животного, вынесенное в заглавие, в самом тексте заме-

няется личным местоимением 3-го лица);

• любовь поэта к живой природе — не столько дань «крестьян-

скому» мировидению (которое, кстати, не исключает жестокости 

по отношении к животным), сколько свидетельство глубины, осо-

бой чуткости есенинского дара.
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8. Проанализируйте стихотворение «Я — пастух; мои палаты...» 

с опорой на тезис.

Образ пастуха, хозяина зеленых хором, с которым коровы гово-

рят «на кивливом языке», сродни святому чудотворцу Миколе, бе-

рущему зверей и птиц под свое покровительство («Всем есть место, 

всем есть логов. / Открывай, земля, им грудь!» «Микола»). Единс-

тво человека и природы, ответственность «старшего брата» за все 

живое на земле» — важнейшие составляющие есенинской   кон-

цепции мира.

9. Докажите, что в  цикле «Персидские мотивы» присутствуют 

следующие темы: родина, любовь, поэтическое призвание, трагизм 

избранного пути, сравнение двух миров, восточного и русского? 

Докажите тезисы.

10.  Проанализируйте стихотворение «Цветы мне говорят — про-

щай...», опираясь на вопросы 

• К какому жанру лирики можно отнести стихотворение?

• В чём смысл есенинского поэтического завещания?

11.  Каково идейно-художественное своеобразия поздней лири-

ки Есенина? 

12.  Как в позднем творчестве Есенина проявляется пушкинская 

философская традиция?

13.  Докажите тезис: «Для любовной лирики Есенина характерно 

слияние интимной и патриотической, пейзажной и философской 

тематики».

14.  Проанализируйте стихотворение «Гори, звезда моя, не па-

дай...» с опорой на тезисы.

• Зрелый период творчества поэта (романтические мотивы 

и образы сочетаются в них с философскими раздумьями о смыс-

ле человеческой жизни, об «отчем крае и отчем доме», о вечном и 

преходящем). И в обращении героя к любимой, и в его размышле-

ниях о неотвратимости личного небытия явственно обозначаются 

главные ценности земного существования? «Любил он родину и 

землю...». Таким образом, произведения, исходно принадлежащие 

к разным жанрам, своеобразно «отражаются» друг в друге, обретая 

единый лирический пафос.

• Ещё один пример жанрового синтеза — стихотворение «Цве-

ты мне говорят — прощай...», объединяющее в себе выделенные 

выше мотивы. В этом своеобразном лирическом завещании тема 

любви и вечности проникнута авторским чувством понимания и 
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приятия непреложных законов бытия («Не все ль равно — придет 

другой, / Печаль ушедшего не сгложет»).

• В то же время повторяемость жизненного цикла не обесце-

нивает судьбу художника, которая остается «цветком неповтори-

мым» в памяти потомков.

15. Самостоятельно проанализируйте стихотворения «Я покинул 

родимый дом...», «Письмо матери», «Синий туман. Снеговое раз-

долье...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу...». При анали-

зе опирайтесь на опорный конспект.

Анализ стихотворения

Предложенная последовательность разбора стихотворения ус-

ловна, хотя и обладает определенной логикой. Создание исследо-

вательского текста о стихотворении можно начинать с любого пун-

кта плана: подсказку надо искать в самом стихотворении.

1. Историко-биографический материал.

2. Место стихотворения в творчестве поэта.

3. Ведущая тема.

4. Лирический сюжет.

5. Проблемы.

6. Композиция.

7. Лирический герой.

8. Преобладающее настроение, его изменение.

9. Жанр.

10. Строфа.

11. Основные образы.

12. Лексика.

13. Изобразительные средства иносказания (метафора, метони-

мия, эпитет, сравнение, аллегория, символ).

14. Поэтический синтаксис (обращение, восклицания, ритори-

ческие вопросы, инверсии).

15. Звукопись (аллитерация, ассонанс).

16. Размер (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест).

17. Ритм. Рифма. Способы рифмовки.

16. Прочитайте ответ на вопрос и выполните задания к тексту.

В чём смысл противопоставления города и деревни в есенинс-

кой лирике?
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«Я последний поэт деревни» — так обозначил Есенин свой жиз-

ненный и творческий статус в 1920-е гг. 

Мотивы увядания, угасания деревни в поздней лирике поэта со-

седствуют с указанием на явные признаки урбанизации и «проле-

таризации» русской послереволюционной жизни («Я полон дум об 

индустрийной мощи, / Я слышу голос человечьих сил...»). Обе эти 

тенденции находятся в тесной связи друг с другом, составляя зве-

нья причинно-следственной цепи: чем очевиднее «индустриальная» 

сущность нового общества, тем ближе гибель края «озерной тоски» 

и «стозвонных зеленей», столь любимого поэтом. Трагическое предо-

щущение ухода в небытие «таинственного и древнего» мира патриар-

хальной деревни резко контрастирует с более ранними есенинскими 

произведениями. Например, в проникнутой духом революционного 

обновления «Инонии» (1918) есть обращение к «Московии»:

Уведу твой народ от упования, 

Дам ему веру и мощь, 

Чтобы плугом он в зори ранние

Распахивал с солнцем нощь.

Революция была воспринята Есениным со своеобразным «крес-

тьянским уклоном»: поэт мечтал навеки покончить с нищетой и 

отсталостью деревни, преобразовать ее на новых социально-нравс-

твенных началах («Новый на кобыле / Едет к миру Спас»). Но бур-

ная революционная эпоха вскоре показала, «куда несет нас рок со-

бытий». В отрывке из незаконченной поэмы «Гуляй-поле» Есенин 

так представил цели соратников Ленина:

Его уж нет, а те, кто вживе, 

А те, кого оставил он, 

Страну в бушующем разливе

Должны заковывать в бетон.

Подобные видения «забетонированной» страны, в которой жи-

вое, природное начало сдавлено «каменными руками шоссе», за-

ставляют вспомнить о своей Родине:

Я люблю родину.

Я очень люблю родину!

Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.

                                     Исповедь хулигана
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На фоне этих размышлений приходит чувство опасности — 

боязнь потерять прежние ценности, уступив силе преобразую-

щей революционной идеи. Ниспровергнув в свое время идеал 

китежской Руси, поэт ныне отчетливо видит признаки сатанинс-

кого начала в действиях «армии революции»: «Напылили кругом. 

Накопытили / И пропали под дьявольский свист» («Несказан-

ное, синее, нежное...»). Какова же позиция художника — «граж-

данина села» в этой непростой исторической ситуации? В пол-

ной мере она выражена в знаменитом «Сорокоусте»: «Черт бы 

взял тебя, скверный гость! / Наша песня с тобой не сживется. / 

Жаль, что в детстве тебя не пришлось / Утопить, как ведро в ко-

лодце».

Это обращение к ненавистному символу «железной» циви-

лизации — мчащемуся на чугунных лапах поезду, с которым 

тщетно пытается состязаться в беге красногривый жеребенок. 

«Тот поэт, врагов кто губит», — писал в одном из ранних сти-

хотворений Есенин. Но в данном случае «враг» несоизмеримо 

сильнее: он обладает стальной хваткой и вооружен беспощад-

ной идеей «социалистического обновления». В этих условиях 

поэту остается лишь роль псаломщика, отпевающего «облив-

шуюся кровью ягод» рябину и «захлебнувшегося лихой само-

гонкой» мужика. Такая позиция вовсе не тождественна отри-

цанию всякого прогресса. В очерках есенинского «Железного 

Миргорода» не раз возникает определенный план сравнения: 

«Вспомнил про «дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли 

не у каждого мужика в избе спит теленок на соломе или свинья 

с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шос-

се наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся 

за «Русь», как за грязь и вшивость. С этого момента я разлю-

бил нищую Россию». Эти настроения найдут свое выражение и 

в лирике поэта:

Мне теперь по душе иное... 

И в чахоточном свете луны 

Через каменное и стальное

Вижу мощь я родной стороны.

«Неуютная жидкая лунность...»

Такая раздвоенность, «расколотость» художественного мира 

Есенина, по сути, отражает разлад между разумом и чувством: по-



221

нимая всю неизбежность поступательного движения цивилизации, 

поэт не в состоянии отказаться от того, что составляет основу его 

поэзии:

Я человек не новый!

Что скрывать?

Остался в прошлом я одной ногою,

Стремясь догнать стальную рать,

Скольжу и падаю другою.

                                          Русь уходящая

Это столкновение живого с неживым, тщетная попытка при-

мирить два различных начала. В одном из своих писем Есенин на-

пишет: «Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяже-

лую эпоху умерщвления личности как живого... Всегда ведь бывает 

жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, 

а в нем не плавают». Не случайно в есенинской лирике так настой-

чиво возникает образ Дома как неотъемлемой части духовного 

мира личности («В хате», «Где ты, где ты, отчий дом...», «К теплому 

свету, на отчий порог...»,

«Низкий дом с голубыми ставнями...»). В статье «Ключи Ма-

рии» Есенин замечает: «Конь как в греческой, египетской, римс-

кой, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только 

один русский мужик догадался посадить его себе на крышу, упо-

добляя свою хату под ним колеснице». Есенинская поэзия по-

своему отразила этот принцип устремленности искусства к горним 

вершинам народного духа:

И теперь, когда вот новым светом 

И моей коснулась жизнь судьбы, 

Все равно остался я поэтом 

Золотой бревенчатой избы.

Вопросы и задания к тексту
1) Дайте свой вариант  вступления и заключения.

2) Согласны ли Вы с тезисом о «расколотости» художественно-

го мира Есенина»? Свое мнение обоснуйте.

3) Разверните выделенные тезисы на самостоятельно подобран-

ных стихотворениях С. Есенина.
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17. Прочитайте ответ на вопрос и выполните задания к тексту.

Какие важнейшие философско-эстетические категории опреде-

ляют своеобразие художественного мира Есенина?

Лирика Сергея Есенина впитала в себя богатые традиции на-

родной культуры, понимаемые самим поэтом как первоосновы ху-

дожественного видения мира. В программной статье 1918 г. «Клю-

чи Марии» Есенин выдвинул основные положения своей эстетики: 

это тезис о принадлежности различных форм народного поэти-

ческого творчества единому Мировому древу, веками питавше-

му человеческую мысль, а также указание на двуединую сущность 

народного поэтического сознания, вбирающего в себя энергию 

Неба и Земли. Особое внимание автор уделяет символике русской 

избы как своеобразного воплощения «верха» и «низа» народного 

бытия («Изба простолюдина — это символ понятий и отношений 

к миру, выработанных ещё до него его отцами и предками»). Эти 

исконные понятия и представления не могут быть подчинены вре-

менным веяниям или узким профессиональным установкам («Че-

ловеческая душа слишком сложна для того, чтобы заковать ее в оп-

ределенный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии 

или сонаты»).

Принципы есенинской поэтики находят свое воплощение в 

живой ткани стиха, объединяющей ключевые образы и понятия в 

единую целостную картину бытия:

Гой ты, Русь, моя родная,

Хаты — в ризах образа...

Не видать конца и края —

Только синь сосет глаза.

Уже в ранних стихотворениях Есенина отчетливо проступает 

двухмерность авторского мировидения, отраженная в вечном взаи-

модействии земного и небесного бытия. Это двоемирие заключено 

в образе «золотой бревенчатой избы» как некоего эталона челове-

ческого обустройства на земле. Это и «ветхая избенка», и «райс-

кий терем», в который стремится очарованная небом душа. В свою 

очередь мир земной питается корнями мифологического Древа 

жизни, образ которого запечатлен в природном мире: «Стережет 

голубую Русь / Старый клен на одной ноге». Природная жизнь у 

Есенина представлена как непрерывный бытийственный процесс, 

направляемый Высшей волей:
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Синее небо, цветная дуга, 

Тихо степные бегут берега,

Тянется дым, у малиновых сел 

Свадьба ворон облегла частокол.

Поэт не разделяет мир природы на растительный и животный, 

а скорее отождествляет оба эти начала («Клененочек маленький 

матке / Зеленое вымя сосет»). Природное бытие у Есенина макси-

мально приближено к человеческому («Спит медведиха, и чудится 

ей: / Колет охотник острогой детей»), нередко между ними возни-

кает диалогическая обратная связь («О тонкая березка, / Что загля-

делась в пруд?»).

В широкий контекст природного бытия вписана челове-

ческая душа, вбирающая в себя все богатство и многообразие 

жизни: «Все встречаю, все приемлю, / Рад и счастлив душу вы-

нуть...» Вместе с тем бытие есенинского лирического героя име-

ет своеобразную ценностную иерархию: родная хата — деревня 

— «край родимый» — «голубая Русь». Мировидение Есенина 

вбирает в себя и микромир деревенской избы («В хате»), и ис-

торические судьбы России: «Ой ты, Русь, моя родина кроткая, 

/ Лишь к тебе я любовь берегу» («Русь»). Из этой иерархии вы-

падает город, не соответствующий указанному гармоническому 

ряду. В стихотворениях «Сорокоуст», «Мир таинственный, мир 

мой древний...» город представлен как неживое начало, отпа-

дающее от мифологического Древа жизни («О, электрический 

восход, / Ремней и труб глухая хватка...»). Противопоставление 

города и деревни в лирике Есенина не сужает диапазон есенинс-

кого мировидения до рамок «крестьянской поэзии». Концепция 

мира, явленная в творчестве великого поэта, заключает в себе 

всю гамму проявлений человеческого бытия в его конечных и 

бесконечных формах:

Хочу концы земли измерить, 

Доверясь призрачной звезде, 

И в счастье ближнего поверить 

В звенящей рожью борозде.

«Прежде всего, я люблю выявление органического. Искусство 

для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того 

языка, которым я хочу себя выразить»,— писал Есенин в одной из 
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своих автобиографий. Глубина и философская значимость есенин-

ской лирики свидетельствуют о том, что слово это было найдено и 

наполнено особым, неповторимым смыслом.

Вопросы и задания к тексту
1) Согласны ли Вы с тезисом: «противопоставление города и 

деревни в лирике Есенина не сужает диапазон есенинского миро-

видения до рамок «крестьянской поэзии»»? Свое мнение обоснуй-

те.

2) Разверните выделенные тезисы, подбирая доказательства, 

иллюстрируя их цитатами из текста.

3) Замените заключение на собственное.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Темы сочинений

1. «Жизнь моя и мое творчество ещё впереди» (секрет бессмер-

тия поэзии С.А. Есенина) 

2. «Мир таинственный, мир мой древний» (художественно-фи-

лософские основы поэтики Есенина.)

3. Каким предстаёт образ родного дома в лирике С.А. Есенина?

4. «Я ещё никогда бережливо / Так не слушал разумную 

плоть...». (Природа и человек в лирике С.А. Есенина.)

5. «Все, как есть, без конца принимая...» (Мотивы поздней ли-

рики Есенина.)

6. В чём секрет песенной популярности С.А. Есенина?

Изложение с творческим заданием № 1

Творчество Есенина — творчество подлинно великого нацио-

нального поэта. Оно не укладывается ни в какие рамки «крестьян-

ской поэзии». Однако при жизни Есенин был накрепко привязан 

критикой к группе «крестьянских поэтов». Близкий друг Есенина 

поэт Сергей Городецкий рассказывает: «Он терпеть не мог, когда 

его называли пастушком, Лелем, когда делали из него исключи-

тельно крестьянского поэта». Позднее, в 1924 году, Есенин при-

знавался одному из друзей: «Если бы ты знал, до чего мне надоело 

быть крестьянским поэтом! Зачем? Я просто — поэт, и дело с кон-

цом!»
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«Традиционный» взгляд на Есенина как на крестьянского поэ-

та, явно сужающий идейные, эстетические и тематические грани-

цы его поэзии, долго господствовал в критической литературе о 

поэте. В известной мере он дает знать о себе и сегодня. 

Бесспорно, корни поэзии Есенина — в рязанской деревне. Не 

случайно с такой гордостью говорил он в стихах о своем крестьян-

ском первородстве: «У меня отец — крестьянин, ну, а я — крес-

тьянский сын». Не случайно в революционные дни семнадцатого 

года Есенин видит себя продолжателем кольцовских традиций. 

Но не следует забывать и упускать из виду ещё одно очень важ-

ное обстоятельство. Россия была страной крестьянской. Три рус-

ские революции XX века — это революции в крестьянской стра-

не. Крестьянский вопрос всегда волновал передовые умы России. 

Вспомним Радищева, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого. 

Историей был дан России один-единственный путь решения 

«крестьянского вопроса» — путь социалистического переустройс-

тва русской деревни. Принимая этот путь умом, Есенин чувствовал 

сердцем, что преодолеть его Руси крестьянской будет далеко не так 

легко и просто, как это казалось иным его современникам. Отсюда 

постоянные тревожные, порой мучительные раздумья Есенина о 

будущем крестьянской Руси: 

Я не знаю, что будет со мною...

Может, в новую жизнь не гожусь,

Но и все же хочу я стальною

Видеть бедную, нищую Русь.

И не эта ли правда чувств особенно дорога нам в стихах Есени-

на, не в этом ли подлинное величие поэта? 

Ведь ещё сравнительно недавно в некоторых своих стихах Есе-

нин «проклинал» город, видя в нем лишь первопричину всех из-

вечных страданий и несчастий крестьянской Руси, с тревогой пи-

сал о том, что «каменные руки» города — шоссе — «сдавили за шею 

деревню». Теперь все эти тревожно-трагические раздумья и мысли 

как бы оказываются в прошлом. 

Поэт — не историк. Он никогда не стремится к последователь-

ному изложению тех или иных исторических событий. Для него 

главное, «схватить» и художественно выразить дух времени, те ха-

рактерные черты эпохи, которые дают нам, читателям, наиболее 

яркое и целостное представление об этой эпохе, делают нас как бы 
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соучастниками тех или иных исторических событий. <…>

Всем сердцем теперь Есенин принимает и готов воспеть красоту 

рождающейся «стальной» Руси, ибо за ней — будущее. И это для 

поэта становится все более очевидным. Вместе с тем Есенин ни 

на йоту не поступается в стихах, до конца своей жизни, любовью 

к «рязанским раздольям». И в этом нет никакого противоречия.   

Оно — кажущееся. Ибо человек и природа, человек и родина были 

и будут в вечном единстве. 

…Есенин одним из первых не только почувствовал, но сумел со-

хранить в своих стихах для будущего, для потомков красоту родной 

природы, красоту души русского человека, русского слова, русской 

песни 

(Ю.Л. Прокушев)

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи Проку-

шева «Слово о Есенине».

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Как в лирике 

Есенина соединяется тема природы с темой Родины?»

Изложение с творческим заданием № 2

В основе ранней есенинской поэзии лежит любовь к родной 

земле. Именно к родной крестьянской земле, а не к России с ее го-

родами, заводами, фабриками, с университетами и театрами, с по-

литической и общественной жизнью. России в том смысле, как мы 

ее понимаем, он, в сущности, не знал. Для него родина — своя де-

ревня да те поля и леса, в которых она затерялась. В лучшем случае 

— ряд таких деревень: избяная Русь, родная сторонушка, не стра-

на: единство социальное и бытовое, а не государственное и даже не 

географическое. 

Для обитателя этой Руси весь жизненный подвиг — крестьян-

ский труд. Крестьянин забит, нищ, гол. Так же убога его земля: 

«Слухают ракиты / Посвист ветряной... / Край ты мой забытый, / 

Край ты мой родной».

Такой же нищий, сливаясь с нею, ходит по этой земле мужиц-

кий Бог: «Шел Господь пытать людей в Любови, / Выходил Он ни-

щим на кулижку...» 

Можно по стихам Есенина восстановить его ранние мужицко-

религиозные тенденции. Выйдет, что миссия крестьянина божест-
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венна, ибо крестьянин как бы сопричастен творчеству Божью. Бог 

— отец. Земля — мать. Сын — урожай. Истоки есенинского культа, 

как видим, древние. 

Есенин пришел в Петербург, зная одно: плохо мужику и плохо 

мужицкому Богу. В Петербурге его просветили: ежели плохо, так 

надобно, чтобы стало лучше. И будет лучше: дай срок — подымется 

деревенская Русь. И в стихах Есенина зазвучал новый мотив: «О, 

Русь, взмахни крылами, / Поставь иную крепь!»

Самого себя он уже видит одним из пророков и песнопевцев 

этой Руси.

Освобожденная Русь — град лазурный и невидимый. Это нечто 

неопределенно светлое. Конкретных черт ее не дает Есенин. Но 

знает конкретно, что путь к ней лежит через «бурю», в которой раз-

вернется мужицкая удаль. Иначе сказать — через революцию. По-

явление этого сознания — важнейший этап в душевной биографии 

Есенина. Процесс революции представляется Есенину как смеше-

ние неба с землею, совершаемое в грозе и буре: «Плечьми трясем 

мы небо, / Руками зыбим мрак…»

История Есенина есть история заблуждений. Идеальной му-

жицкой Руси, в которую верил он, не было. Он поверил, что боль-

шевицкая революция есть путь к тому, что «больше революции», а 

она оказалась путем к последней мерзости - к нэпу. Он отрекся от 

Бога во имя любви к человеку, а человек только и сделал, что снял 

крест с церкви да повесил Ленина вместо иконы и развернул Мар-

кса, как Библию. 

И, однако, сверх всех заблуждений и всех жизненных падений 

Есенина остается что-то, что глубоко привлекает к нему. Точно 

сквозь все эти заблуждения проходит какая-то огромная, драго-

ценная правда. Что же так привлекает к Есенину и какая это прав-

да? Думаю, ответ ясен. Прекрасно и благородно в Есенине то, что 

он был бесконечно правдив в своем творчестве и пред своею совес-

тью, что во всем доходил до конца, что не побоялся сознать ошиб-

ки, приняв на себя и то, на что соблазняли его другие, — и за все 

захотел расплатиться ценой страшной. Правда же его — любовь к 

родине… Ее исповедовал он даже в облике хулигана: «Я люблю ро-

дину, / Я очень люблю родину!» (В.Ф. Ходасевич).

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи 

В.Ф. Ходасевича «Есенин».
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2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Каким предста-

ет образ Руси в лирике С.А. Есенина?»

Изложение с творческим заданием № 3 

Нередко Есенина называли деревенским крестьянским поэтом. 

Но с годами становилось яснее, что такое представление о нем по-

коится на  недоразумении. Есенин — великий русский  националь-

ный поэт ХХ века.  Его неповторимое дарование уходит корнями в 

глубины народного мироощущения, русской культуры и истории. 

Даже «Персидские  мотивы», по словам А.К.Воронского, «пахнут 

больше васильками, рожью и полем, чем Востоком».

Уникальность есенинского дара — в безграничной любви ко 

всему живому, в нежности и милосердии. В отношении к жизни 

как к бесценному дару и части общего пути, начало и конец кото-

рого скрыты от человека. В чувстве вечного круговорота жизни, в 

которой ничего не уходит бесследно и навсегда, а лишь переходит 

в другие формы. В постоянном ощущении противоборства и слож-

ных превращений, которые происходят в природе, и остром чувс-

тве истории.

В отличие от талантливых современников (прежде всего Ма-

яковского), выступавших активными реформаторами искусства, 

Есенин ничего не ниспровергал и ни от чего не отказывался. Он 

обращался к истокам русской мифологии, следовал традициям 

классической и мировой литературы, выражал самые разные уров-

ни национального сознания и художественного опыта, был бли-

зок исканиям символистов и романтиков, пролетарских поэтов и 

авангардистов. Творчество Есенина опровергает концепцию «са-

мородка», «органа, созданного природой исключительно для поэ-

зии» (М.Горький). Есенин создан природой и вскормлен русской и 

европейской литературой, поэзией и теориями Серебряного века.

Автографы поэта показывают Есенина взыскательным и трудо-

любивым мастером слова. Черновик поэмы «Пугачев» по объему в 

четыре раза превышает окончательный текст.  Некоторые строки 

имеют до тридцати одного варианта. При этом поэту удается най-

ти самые необходимые слова и добиться простодушной непосредс-

твенности.

В стихах Есенина все естественно и просто — как растет трава, 

как течет река, как наступает рассвет и в то же время  таинственно 

и загадочно.  Подсчитано, что в его поэзии свыше  30 наименова-
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ний птиц, более 20 пород деревьев и около 20 видов цветов. И этот 

реальный мир становится «царством космических тайн», который 

поэт создает из земных вещей и явлений.

Каждое слово, каждый образ — это диалог и целая поэма, обра-

щенная к человеку. «Огромный и разливчатый», как и русский дух, 

с которым этот образ неразрывно связан. Он уходит в иносказание 

и постоянно преображается.

Благодаря складу своего таланта и вниманию к  противоречи-

ям эпохи, Есенин достигает такого масштаба и неоднозначности в 

отражении собственных переживаний и событий жизни, которая 

придает  его произведениям не только глубоко национальный, но 

и общечеловеческий характер. В пору всеобщего обезличивания 

поэт обращается  к каждому человеку и говорит с ним о том, что 

близко  и нужно  во все времена: о нежности и сострадании, красо-

те и печали — и благословляет  все живое на родимой земле… <…>

Есенин прекрасно знал живую речь Рязанского края и прихот-

ливо обогатил свою лирику, подсмотрев «кивливый» язык коров и 

свет «вечерний шафранного края». « Я чувствую себя хозяином в 

русской поэзии и потому втаскиваю  в поэтическую речь слова всех 

оттенков, нечистых слов нет». <…> 

В своем творчестве он наиболее полно  отразил различные лики 

своей любимой  Руси — Русь бесприютную, Русь советскую, Русь 

уходящую, и самые разные стороны национального характера и 

русской души — расточительной и жертвенной, всеединяющей и 

всепримиряющей. 

(Н.И. Шубникова-Гусева)

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи 

Н.И. Шубниковой-Гусевой «Пришел в этот мир поэт…».

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «В чём проявля-

ется общечеловеческое звучание лирики С.А.Есенина?»

Проектная деятельность

4) Исследовательские проекты: «С.А.Есенин и 

В.В.Маяковский: история творческого соперничества», «Биогра-

фия С.А.Есенина в исследованиях разных лет».

5) Индивидуальный проект: история создания и художествен-

ные особенности одного из стихотворений С.А.Есенина.
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6) Коллективный проект: аудиозапись литературно-музы-

кальной композиции «Я последний поэт деревни» (по лирике 

С.А.Есенина).

7) Творческий проект: подготовка сборника песен на стихи 

С.А.Есенина.

8) Проекты с компьютерной презентацией: «По есенинским 

местам», «С.А.Есенин и крестьянские поэты».

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества.

Фонотека. Стихотворения С.А.Есенина «Мир таинственный, 

мир мой древний…», «Исповедь хулигана», «Разбуди меня завтра 

рано…», «Я покинул родимый дом...», монолог Хлопуши из поэмы 

«Пугачев» в исполнении автора.

Мир искусства. И.Бродский «Золотая осень», И.Остроухов «Зо-

лотая осень».

Готовимся к ЕГЭ. С.Есенин «Запели тесаные дроги…»

Библиотечная полка. Г.Иванов, А.Воронский.

Воспоминания современников. В.Ходасевич, А.Белый, 

Ю.Анненков. 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ФОРМЕ ЕГЭ

Контрольная работа № 1 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

*  *  *

Мы теперь уходим понемногу

В ту страну, где тишь и благодать.

Может быть, и скоро мне в дорогу

Бренные пожитки собирать.

Милые берёзовые чащи!

Ты, земля! И вы, равнин пески!

Перед этим сонмом уходящим

Я не в силах скрыть своей тоски.
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Слишком я любил на этом свете

Всё, что душу облекает в плоть.

Мир осинам, что, раскинув ветви,

Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,

Много песен про себя сложил,

И на этой на земле угрюмой

Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,

Мял цветы, валялся на траве,

И зверьё, как братьев наших меньших,

Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи

Не звенит лебяжьей шеей рожь.

Оттого пред сонмом уходящим

Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет

Этих нив, златящихся во мгле.

Оттого и дороги мне люди,

Что живут со мною на земле.

                                     (С.А. Есенин, 1924)

В8. Укажите классический жанр лирики, черты которого при-

сутствуют в есенинском стихотворении (грустное философское 

размышление о смысле бытия). 

В9. В стихотворении С.А. Есенина осины, заглядевшиеся в «ро-

зовую водь», наделены человеческими свойствами. Укажите назва-

ние этого приёма. 

В10. В четвёртой строфе стихотворения смежные строки имеют 

одинаковое начало:

Много дум я в тишине продумал,

Много песен про себя сложил,

Как называется эта стилистическая фигура?
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В11. Как называется образное определение, служащее средс-

твом художественной выразительности («на земле угрюмой»)? 

В12. Укажите размер, которым написано стихотворение 

С.А. Есенина «Мы теперь уходим понемногу…» (ответ дайте в име-

нительном падеже без указания количества стоп).  

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. Каким предстаёт внутренний мир лирического героя в сти-

хотворении С.А. Есенина? 

С4. В каких произведениях русской лирики звучит тема жизни и 

смерти и в чём они перекликаются с есенинским стихотворением?

Контрольная работа № 2

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

*  *  *

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.
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Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст

О, моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь...

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

                                      (С.А.Есенин, 1921)

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. Назовите жанр классической поэзии, признаки которого 

(философское размышление, овеянное светлой грустью) присутс-

твуют в предложенном стихотворении С.А.Есенина. 

В9. Какое средство художественной изобразительности исполь-

зует поэт в строчке: «Проскакал на розовом коне»?

В10. Укажите название стилистического приема, основанного 

на соседстве одинаковых согласных звуков, усиливающего вырази-

тельность художественной речи и рассчитанного на слуховое вос-

приятие образа («Тихо льется с кленов листьев медь»).

В11. Как называется средство художественной выразительнос-

ти, основанное на переносе свойств одних предметов и явлений на 

другие («пламень уст», «половодье чувств»)? 

В12. Укажите размер, которым написано стихотворение 

С.А.Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…» (без указания коли-

чества стоп).
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Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. Что дает основание отнести рассматриваемое стихотворение 

С.А.Есенина к философской лирике?

С4. Какие философские произведения русских поэтов созвучны 

проблематике есенинского стихотворения? (Свой ответ обоснуйте).

Контрольная работа № 3 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

ПУШКИНУ

Мечтая о могучем даре

Того, кто русской стал судьбой,

Стою я на Тверском бульваре,

Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,

В легендах ставший как туман,

О Александр! Ты был повеса,

Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы

Не затемнили образ твой,

И в бронзе выкованной славы

Трясешь ты гордой головой.
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А я стою, как пред причастьем,

И говорю в ответ тебе:

Я умер бы сейчас от счастья,

Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,

Ещё я долго буду петь...

Чтоб и мое степное пенье

Сумело бронзой прозвенеть.

                  (С.А. Есенин, 1924)

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. Как называется средство художественной выразительности, 

помогающее поэту в создании ярких образов («бронза выкованной 

славы», «чтоб … пенье сумело бронзой прозвенеть»)?

В9. Какой художественный прием использует поэт для прида-

ния описанию особенной наглядности («в легендах ставший как 

туман»)?

В10. К какому художественному приему прибегает поэт, чтобы 

подчеркнуть значимость разговора с Пушкиным?

Стою я на Тверском бульваре,

Стою и говорю с собой. 

В11. Как называется образное оценочное определение («могу-

чий дар», «милые забавы»)? 

В12. Каким размером написано стихотворение С.А. Есенина 

«Пушкину» (без указания количества стоп)?

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
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Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. В чём особенность воплощения темы поэтического памят-

ника в стихотворении С.А. Есенина? 

С4. Кто из русских поэтов обращался в своих произведениях к 

литературным предшественникам или современникам и В чём эти 

произведения созвучны есенинскому стихотворению? (Приведите 

2—3 примера.) 

Контрольная работа № 4 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

*  *  *

Отговорила роща золотая

Березовым, веселым языком,

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.

О всех ушедших грезит конопляник

С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,

А журавлей относит ветер в даль,

Я полон дум о юности веселой,

Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,

Не жаль души сиреневую цветь.

В саду горит костер рябины красной,

Но никого не может он согреть.
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Не обгорят рябиновые кисти,

От желтизны не пропадет трава,

Как дерево роняет тихо листья,

Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,

Сгребет их все в один ненужный ком...

Скажите так... что роща золотая

Отговорила милым языком.

                                                 (С.А. Есенин)

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. Назовите тип композиции, характеризующийся финальным 

возвращением к исходной мысли, образу («отговорила роща золо-

тая» — «роща золотая отговорила милым языком»).

В9. Как называется прием одушевления образов природы, к 

которому прибегает Есенин в своем стихотворении («отговорила 

роща», «грезит конопляник»)?

В10. Укажите средство художественной выразительности, осно-

ванное на переносе свойств одних предметов или явлений на дру-

гие («души сиреневая цветь», «костер рябины красной»).

В11. К какому приему, усиливающему эмоциональность лири-

ческого высказывания, прибегает поэт в начале двух первых строк 

4 строфы стихотворения?

В12. Как называется фонетический прием, основанный на пов-

торе гласных звуков и придающий стиху особую музыкальность 

(«отговорила роща золотая»)?

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
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свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С1. Какие мотивы указывают на принадлежность есенинского 

стихотворения к философской лирике

Контрольная работа № 5 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

*  *  *

Спит ковыль. Равнина дорогая,

И свинцовой свежести полынь.

Никакая родина другая

Не вольёт мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,

И, пожалуй, всякого спроси -

Радуясь, свирепствуя и мучась,

Хорошо живётся на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,

Плачут вербы, шепчут тополя.

Но никто под окрик журавлиный

Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом

И моей коснулась жизнь судьбы,

Всё равно остался я поэтом

Золотой бревенчатой избы.
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По ночам, прижавшись к изголовью,

Вижу я, как сильного врага,

Как чужая юность брызжет новью

На мои поляны и луга.

Но и всё же, новью той теснимый,

Я могу прочувственно пропеть:

Дайте мне на родине любимой,

Всё любя, спокойно умереть!

(С.А. Есенин, 1925)

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. В строке «Плачут вербы, шепчут тополя» использован при-

ём, предполагающий одушевление и очеловечивание явлений при-

роды. Назовите этот приём. 

В9. Выпишите слово, повтор которого в 5-й и 6-й строфах объ-

ясняет истоки душевной драмы лирического героя. 

В10. Укажите название средства иносказательной выразитель-

ности, которым воспользовался поэт для создания лирического 

пейзажа в 1-й строфе стихотворения: «свинцовой свежести по-

лынь».

В11. Определите размер, которым написано стихотворение.

В12. Какой вид звукописи использует поэт в строке; «Я могу 

прочувственно пропеть»?

Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-



240

ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. В 
каких 

С1. Что отличает образ «есенинской Руси» и кто из русских поэ-

тов ХХ века близок Есенину в воплощении темы Родины? 

С2. В каких произведениях русских поэтов звучит тема родины 

и В чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением 

С.А.Есенина?

Тема 10

ТВОРЧЕСТВО М.А. ШОЛОХОВА 
(РОМАН-ЭПОПЕЯ «ТИХИЙ ДОН»)

Анализ романа «Тихий Дон»

1. Какова история создания романа «Тихий Дон»»?

2. Какова историческая основа романа «Тихий Дон»»?

3. Как в сюжете «Тихого Дона» воплотилась художественная 

задача писателя: «…проследить за трагической судьбой отдельных 

людей, попавших в мощный водоворот событий, происходивших 

в 1914—1921 годах»? При ответе на вопрос опирайтесь на краткую 

хронологию событий романа.

4. В чём заключается проблема авторства романа «Тихий Дон»? 

Первая книга

• Григорий до войны (Хутор. Любовь к Аксинье. Женитьба на 

Наталье. Семья.)

• Война 1914 года («Крепко берег честь.» Унижение офицера-

ми. Первое убийство. Ранение и госпиталь. «Утомился я душой». 

Встреча с большевиком Гаранжой. «Теперь я зрячий».)

Вторая книга

• Возвращение в хутор и уход на фронт («Пришел одним чело-

веком, ушел другим.» Измена Аксиньи. Спасение Степана. Арест 

«червивых щей». Спор с Чубатым. «Одним боком думаешь»)
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• 1917 год (Григорий — офицер в чине хорунжего, встреча с 

Извариным и новая правда об автономии казачества, «красный от-

ряд под Глубкой, расправа Подтелкова над офицером Череповцым. 

«Блукаю я как в метель.»)

• Возвращение на хутор (Недовольство отца присутствием 

Григория в отряде красных. Формирование повстанческой армии 

Каледина. «К кому прислониться?» «Хотелось отвернуться от всего 

бурливого мира.» «Ломала усталость.» Самоубийство Каледина.)

• 1918 год (Григорий — сотник повстанческой армии. Смерть 

Подтелкова. Судьба сестры Дуняши. Майдан. Брат Петр: «Ты себя 

не нашел» «Помалу Григорий стал проникаться злобой к больше-

викам. Они вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли».)

Третья книга

• На хуторе (Развал фронта. Самовольно покидает фронт. В 

хутор приходят красные. Григорий на подозрении у Штокмана. 

«Донской казак — вооруженный кулак». Отношение Григория к 

грабежам. Попытка убить Григория. Бегство. Михаил Кошевой 

— председатель. Раскулачивание. Начало краха белого движения. 

«Стал на грани в борьбе двух начал, отрицая оба».)

• Григорий — командир Вешенского полка («Виной всему 

Москва». «Пути казачества скрестились с путями мужицкой Руси» 

Гибель брата Петра.) 

• Месть за себя, за отца, за брата (Жестокая расправа с плен-

ными красноармейцами. Тоска и метания Григория. Во время атаки 

Григорий зарубил четырех матросов: «Братцы, нет мне прощения!.. 

Смерти предайте!.. Осознание трагизма положения: «Наворошили 

мы делов…» Возвращение на хутор. Утешение в любви к Аксинье.)

Четвертая книга

• Опять фронт (Смерть Натальи. Возвращение домой. На бе-

логвардейском фронте. Тиф. Побывка. Фронт. Дошел до Новорос-

сийска. 7 лет метаний и поисков.)

• Переход к красным («Зараз с красными замириться, да на 

кадетов…» Первая конная армия… Путь через Украину, Польшу, 

Крым. «Буду служить, грехи не замолю…»)

• Демобилизация, возвращение домой (Кошевой не верит Гри-

горию. Побег. Гибель Аксиньи.)

• Банда Фомина («Три дороги и ни одной путевой…» Уход из 

банды.)
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• Возвращение на хутор («Все самое страшное, что могло слу-

читься, уже случилось…»)

5. Каковы особенности системы персонажей романа? Докажи-

те, что на страницах шолоховского повествования представлены 

самые разнообразные слои русского общества: бедные и богатые 

казаки, купцы и интеллигенция, дворянство и профессиональные 

военные.

6. Сюжетную и композиционную основу «Тихого Дона» состав-

ляют трагические судьбы нескольких семей. Охарактеризуйте се-

мьи Мелеховых, Астаховых, Коршуновых, Кошевых, Листницких, 

Моховых.

7. Каковы  особенности сюжетосложения романа? При ответе 

на вопрос опирайтесь на тезисы:

Общие принципы построения романа «Тихий Дон»:

• неторопливость разворота действия;

• концентрация действия вокруг узлового события;

• изображение картины с нескольких сторон (одно событие 

глазами различных персонажей);

• продуманное соотношение отдельных глав и эпизодов (нет 

«наползания» событий друг на друга, разрозненные эпизоды со-

храняют общее поступательное движение).

8. Дайте характеристику образов Дуняши, Аксиньи, Натальи. 

9. В чём смысл эпиграфов к роману «Тихий Дон»?

10. В чём своеобразие композиции романа Шолохова «Тихий 

Дон»?

11. Каким предстает быт казачества в первой книге романа Шо-

лохова «Тихий Дон»? Опишите традиции уклада казачества, отра-

женные в романе. При ответе опирайтесь на предложенные ниже 

тезисы.

Неоднородность авторской позиции в освещении быта и нра-

вов казачества. С одной стороны, нравственные основы жизни, 

связанные с любовью к труду, природе, верностью семейными 

ценностями, сохранением традиций, свободолюбием. С другой 

стороны — теневые стороны народной жизни: суеверия, жесто-

кость, снохачество, грубое отношение к женщине, неприятие 

инородцев. 

12. Почему идея революции тяжело приживалась на Дону?

13. В чём изображение войны в романе Шолохова «Тихий Дон» 

сближается с решением этой темы в творчестве Л.Н. Толстого? В 

чём Вам видятся различия?
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14. Почему гражданская война приобрела на Дону особую жес-

токость?

15. Как в романе «Тихий Дон» передана трагедия гражданской 

войны? 

16. На какие ценности ориентируются герои романа «Тихий 

Дон»?

17. Назовите основные черты характера Григория Мелехова. На 

конкретных примерах докажите, что в характере Григория есть 

трудолюбие, неподдельное бесстрашие, благородство, верность 

товариществу, презрение к опасностям и превратностям судьбы, 

бунтарство, независимость, человеческое достоинство, бескорыст-

ность.

18. Как поиск истины определяет судьбу Григория Мелехова? В 

каких ситуация выбора оказывается Григорий Мелехов? Какие ре-

шения он принимает? В чём трудность принятия решений?

19. Какую роль в выборе пути Григория играют большевик Га-

ранжа и донской офицер  Изварин? 

20. Охарактеризуете личности Штокмана, Бунчука, Анны По-

гудко, Федора Подтелкова.

21. Дайте характеристику лидеров казачьего военно-революци-

онного комитета. 

22. Какова авторская позиция в изображении казни Подтелкова 

и его товарищей? Свой ответ обоснуйте.

23. В чём смысл финала романа?

24. В романе изображены различные политические силы. На 

чьей стороне находятся симпатии автора? Свой ответ обоснуйте.

25. Каковы жанровые особенности романа «Тихий Дон»? 

Во всяком подлинном произведении искусства можно об-

наружить следование творца сложившейся традиции и нова-

торство в области формы. Например, «Война и мир» - произ-

ведение сложного жанра, сам Толстой не спешил с его точным 

определением, однако с течением времени устоялось жанровое 

определение «Войны и мира» — роман-эпопея. Прочитайте вы-

сказывание Л.Н. Толстого о «жанровом своеобразии «Войны и 

мира»:

•  Что такой «Война и мир»? Это не роман, ещё менее поэма, 

ещё менее историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хотел 

и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось.

• Картина нравов, построенных на историческом событии.

• Без ложной скромности, это — как «Илиада».
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Какие из отмеченных особенностей «Войны и мира» справед-

ливы по отношению к «Тихому Дону». Свое мнение обоснуйте. На 

основе предложенной схемы сформулируйте основные положения 

опорного конспекта «Жанровое своеобразие романа «Тихий Дон»» 

и ответьте на следующие вопросы: 

• Подберите соответствующие эпитеты, характеризирующие 

жанровую специфику романа.

• Выделите три жанровых признака эпопеи.

• Как система персонажей «Тихого Дона» отражает жанровые 

особенности произведения?

• Какими средствами писатель создает масштабное полотно?

• Назовите важнейшие массовые сцены в романе.

• Докажите, что становление характеров главных героев «Тихо-

го Дона» подчиняется событиям национально-исторического мас-

штаба.

• Каким изображен национальный быт в романе-эпопее?

• Докажите, что в «Тихом Доне» господствует толстовский 

эпический принцип «захватить всё».

26. В чём проявляется мастерство пейзажной зарисовки? Како-

ва функция пейзажа в романе «Тихий Дон»? При ответе на вопрос 

опирайтесь на тезисы.

• противоречивость жизненного пути человека противопостав-

лена естественной норме жизни весной природы;

• пейзажная зарисовка — способ характеристики героя;

• пейзаж — способ завершить сцену;

27. В чём проявляется гуманистический пафос  романа «Тихий 

Дон»?

28. В чём роман  «Тихий Дон» наследует традиции психологичес-

кой прозы? 

29. Каким предстаёт образ автора в «Тихом Доне»? 

30. Прочитайте ответы на вопросы и выполните задания к текс-

там.

1) Как в романе-эпопее «Тихий Дон» проявляются специфичес-

кие черты эпоса?

Для многомерного эпического повествования необходим про-

стор, который позволил бы развернуть события и человеческие 

судьбы на широком природно-историческом фоне, В первом томе 

шолоховского романа это эпическое пространство представле-

но и песенным образом «батюшки тихого Дона», и неповторимы-
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ми донскими пейзажами: «На восток, за красноталом гуменных 

плетней, — Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный 

конскими копытами бурый, живучий придорожник, часовенка на 

развилке; за ней — задернутая текучим маревом степь. С юга — ме-

ловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, 

бегущая к займищу».

Соединение двух художественных пространств — малого (ме-

леховский двор) и большого (казачий Дон) — отражает народную 

жизнь во взаимопроникновенном единстве всех ее проявлений. 

Столь же объемен, эпически всеохватен историко-временной план 

романа: это и родословная Мелеховых со времен русско-турецкой 

кампании, и тревожные события первой мировой, и эпоха рево-

люционных потрясений, приведших Россию к братоубийственной 

гражданской войне. Таким образом, шолоховский эпос оказывает-

ся значительно шире декларируемой автором задачи изображения 

казачества в революции: перед нами развернут целый мир челове-

ческих представлений, вековых традиций, форм жизненного укла-

да. «Начал я с участия казачества в походе Корнилова на Петрог-

рад... Написал листов 5—б печатных. Когда написал, почувствовал: 

что-то не то... Для читателя останется непонятным — почему же 

казачество приняло участие в подавлении революции? Что это за 

казаки? Что это за область Войска Донского? Не выглядит ли она 

для читателя некоей terra incognita... Стал думать о более широком 

романе».

Расширение проблематики произведения не могло не отра-

зиться на его образной системе, вобравшей в себя яркое мно-

гообразие характеров и судеб. В «Тихом Доне» 711 персонажей, 

среди которых есть реальные исторические лица (Корнилов, Ка-

ледин, Подтелков, Кривошлыков, Лагутин и др.). Наиболее мно-

гогеройной частью шолоховского эпоса является патриархальное 

донское казачество, представленное семьями Мелеховых, Аста-

ховых, Кошевых, Коршуновых, Моховых. Эти семейно-родовые 

кланы связывает сложная система взаимоотношений — любовь, 

дружба, вражда, соперничество. Но при всем своем драматизме 

эти отношения не затрагивают основ существования казачества 

как особого, опирающегося на собственные законы мира. Угро-

зу этому миру несут посланцы набирающей силу революцион-

ной бури — Штокман, Подтелков, Гаранжа, Бунчук (вспомним 

чтение в кружке Штокмана «Краткой истории донского каза-

чества», в которой «доступно и зло безвестный автор высмеивал 
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скудную казачью жизнь, издевался над порядками и управлени-

ем, над царской властью и над самим казачеством, нанявшимся 

к монархам в опричники»). Пик их деструктивной деятельности 

приходится на период империалистической войны, явившей-

ся детонатором революционного взрыва («Подгнили эти устои, 

ржавью подточила их чудовищная нелепица войны, и нужен был 

только толчок»).

Первая мировая война открывает череду «панорамных» эпи-

ческих событий в романе. За ней последуют картины февральской 

буржуазно-демократической революции, монархического заговора 

Корнилова, события Октября 1917 года и Верхнедонского белока-

зачьего восстания. 

Масштабность изображаемого, однако, не заслоняет главного 

объекта авторского внимания — человеческой личности в ее уст-

ремленности к истине и справедливости. Сложные, подчас траги-

ческие взаимоотношения личности и истории находят свое отра-

жение в судьбе центрального героя шолоховской эпопеи Григория 

Мелехова.

Вопросы и задания к тексту
1. Разверните доказательства выделенных тезисов.

2. Согласны ли вы с тем, что угрозу казачьему миру «несут пос-

ланцы набирающей силу революционной бури — Штокман, Под-

телков, Гаранжа, Бунчук? Свое мнение обоснуйте.

3. Замените последний абзац собственным заключением.

2) В чём трагизм судьбы Григория Мелехова?

«Для Григория Мелехова прототипом действительно послужило 

реальное лицо. Жил на Дону один такой казак... Но, подчеркиваю, 

мною взята только его военная биография...» — отмечал Шолохов. 

Образ Григория Мелехова собрал в себе основные черты свободо-

любивого донского казачества с его неодолимой тягой к правде и 

справедливости. Путь героя в романе соответствует общему эпи-

ческому развороту событий: Григорий на собственном опыте пос-

тигает правду войны, классовой ненависти, взаимной жестокости 

красных и белых («Во сне и то чуть не каждую ночь вся эта кра-

сота снится: то ты убиваешь, то тебя убивают...»). Беспокойная, 

ищущая натура Мелехова не приемлет «узкой» правды, лишенной 

широкого взгляда на полный противоречий, богатый в своем мно-

гообразии мир. В итоге сюжетные «перемещения» героя позволя-
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ют во всем объеме увидеть картину распавшегося на части некогда 

цельного и гармоничного донского мира. Но куда бы судьба ни за-

бросила Григория, он решает для себя все те же вопросы: в какую 

сторону «похитнулась» жизнь? Какие законы управляют ею? Поче-

му ни одна из враждующих сил не может претендовать на истину? 

Внутренние колебания шолоховского героя отражают противоре-

чия и сомнения эпохи, соответствуя тем самым эпическому време-

ни.

Итог мелеховского поиска трагичен, как трагична судьба самого 

донского народа: отринув «большой» мир с его революционными 

бурями и братоубийственной враждой, герой возвращается домой. 

Это символическое возвращение «на круги своя» означает торжес-

тво идеи Дома, родного очага над любыми сиюминутными поли-

тическими доктринами, в основе которых — стремление к власти и 

монополия на истину. 

Трагедия в том, что ныне этот Дом разрушен, опустошен, запре-

тен для хозяина, явившегося в него до ожидаемой первомайской 

амнистии. Уходят в прошлое радость свободного труда, сознание 

незыблемости традиций и норм жизни, любовь и красота, без ко-

торых нет подлинного человеческого счастья.

Вопросы и задания к тексту
1. Дайте собственное вступление к теме.

2. Разверните доказательства выделенных тезисов.

3. Согласны ли вы с интерпретацией финала романа? Свое 

мнение обоснуйте.

4. Замените последний абзац собственным заключением.

3) В чём заключаются особенности шолоховского эпоса?

Шолоховский эпос художественно правдив, порой жесток и 

натуралистичен в описаниях. Испытания, которым подвергаются 

герои романа, подчас оказываются за пределами возможного («С 

пятнадцатого года, как нагляделся на войну, так и надумал, что 

Бога нету. Никакого! Ежели бы был — не имел бы права допущать 

людей до такого беспорядка», — с горечью признается Григорий). 

Но «внимая ужасам войны», автор всегда противопоставляет им 

человеческое в человеке (убийство не стало для Григория привыч-

ным делом, от крови у него «стенит душа»). Пройдя дорогой нена-

висти и классовой вражды, Григорий Мелехов так и не принял вол-
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чьих законов времени: «Моим рукам работать надо, а не воевать». 

И хотя в данных условиях это вряд ли возможно, герой все же пы-

тается вырваться из мира хаоса и насилия, совершить побег в неяс-

ную для него самого реальность — «на Кубань или дальше».

Гибель Аксиньи делает бессмысленным это изначально обре-

ченное на неудачу решение: любовь и счастье уязвимы, несбыточ-

ны на фоне общенародной трагедии.

В итоге эпическое пространство романа вновь замыкается «на 

самом краю хутора» — исходной точке шолоховской эпопеи: «Что 

ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал 

Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...»

Река жизни — Дон Иванович продолжает свое течение, и бу-

дущим поколениям вновь придется осваивать это великое про-

странство. Несмотря на открытый характер финала, в нем при-

сутствует эпическая завершенность: Григорий, этот последний 

защитник традиций и устоев вольного казачества, сложил оружие, 

ушла в безвозвратное прошлое целая эпоха. И это не авторская 

констатация факта с позиций бесстрастного летописца, а осозна-

ние общей трагедии, напоминание о ней будущему. «...Плох был 

бы тот писатель, который прикрашивал бы действительность в 

прямой ущерб правде и щадил бы чувствительность читателя из 

ложного желания приспособиться к нему» — так обозначил Шоло-

хов позицию художника и общую направленность своей эпопеи.

Вопросы и задания к тексту
1. Дополните текст вступлением.

2. Согласны ли вы с тем, что автор выступает в романе «бес-

страстным летописцем»? Своё мнение обоснуйте.

3. Разверните выделенный тезис.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ

Темы сочинений

1. В чём проявляется гуманизм «жестокой прозы» М.А. Шоло-

хова? (По роману «Тихий Дон».) 

2. Почему Григорий Мелехов так и не нашел своего места в сти-

хии враждующих сил? (По роману М.А. Шолохова «Тихий Дон».) 

3. Тема любви в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон».

4. Быт и нравы казачества в изображении М.А. Шолохова (По 

роману М.А.Шолохова «Тихий Дон».)
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5. Трагизм гражданской войны в изображении М.А. Шолохова 

(По роману «Тихий Дон»).

6. Герой перед лицом выбора. (По роману М.А. Шолохова «Ти-

хий Дон».)

7. Образ Аксиньи в романе  М.А. Шолохова «Тихий Дон».

8. Пейзаж и его функции в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон».

Изложение с творческим заданием № 1

Цепь дней… Звено, вкованное в звено. Переходы, бои, отдых. 

Жара. Дождь. Смежные запахи конского пота и нагретой кожи 

седла. В жилах от постоянного напряжения — не кровь, а нагре-

тая ртуть. Голова от недосыпания тяжелей снаряда трехдюймовки. 

Отдохнуть бы Григорию, отоспаться! А потом ходить по мягкой  

пахотной борозде плугатарем, посвистывать на быков, слушать 

журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со щек на-

носное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенней, 

поднятой плугом земли.

А взамен этого — разрубленные лезвиями дорог хлеба. По доро-

гам  толпы раздетых, трупно-черных от  пыли  пленных. Идёт со-

тня, копытит дороги, железными подковами  мнет  хлеба. В хуто-

рах  любители  обыскивают семьи ушедших с красными казаков, 

дерут плетьми жен и матерей отступников...

Тянулись выхолощенные скукой дни. Они выветривались из па-

мяти, и ни одно событие, даже значительное, не оставляло после 

себя следа. Будни войны казались ещё скучнее, нежели в прошлую 

кампанию, быть может  — потому, что все изведано было раньше. 

Да и к  самой  войне  все  участники прежней относились пренеб-

режительно: и размах, и силы, и потери  —  все  в сравнении с гер-

манской войной было игрушечно. Одна лишь черная смерть, так 

же, как и на полях Пруссии, вставала во весь свой рост, пугала и 

понуждала по-животному оберегаться.

— Рази это война? Так, одно подобие. В германскую,  бывало,  

немец  как сыпанет из орудий — полки выкашивал под корень. 

А  зараз  двоих  из  сотни поранют — урон, говорят! — рассуждали 

фронтовики.

Однако  и  эта  игрушечная  война  раздражала.  Копились  не-

довольство, усталость, озлобление. В сотне все настойчивее гово-

рили:
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— Выбьем из донской земли  краснюков — и решка! Дальше 

границы не пойдем. Нехай Россия — сама по себе, мы — сами по 

себе. Нам у них свои порядки не устанавливать. <…>

Под Филоновской всю осень шли вялые бои. Главнейшим стра-

тегическим центром был Царицын, туда бросали и белые и крас-

ные лучшие силы, а на Северном фронте у противных сторон не 

было перевеса. Те и другие  копили силы для решительного натис-

ка. Казаки имели больше конницы; используя  это преимущество, 

вели комбинированные операции, охватывали фланги, заходили в 

тыл. Перевес был на стороне казаков лишь потому, что противо-

стояли им морально шаткие части из свежемобилизованных крас-

ноармейцев преимущественно прифронтовой полосы. Саратовцы, 

тамбовцы сдавались тысячами. Но как только  командование бро-

сало в дело рабочий полк, матросский отряд или конницу — поло-

жение выравнивалось, и вновь инициатива гуляла из рук в руки, и  

поочередно  одерживались  победы  чисто  местного значения.

Участвуя в войне, Григорий равнодушно наблюдал  за  ее  ходом.  

Он  был уверен: к зиме фронта не станет; знал, что казаки настро-

ены  примиренчески и о затяжной войне не может быть и речи. 

В полк изредка приходили  газеты. Григорий с ненавистью брал в 

руки желтый, набранный на  оберточной  бумаге номер «Верхне-

Донского края» и, бегло просматривая сводки фронтов, скрипел 

зубами. А казаки добродушно ржали, когда  он  читал  им  вслух  

бравурные, притворно-бодрые строки…

Не верили казаки и сведениям об успехах «кадетов» в Сибири и 

на Кубани. Больно беззастенчиво  и  нагло  врал  «Верхне-Донской  

край».  

(М.А.Шолохов «Тихий Дон»)

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент романа 

М.А.Шолохова «Тихий Дон».  
2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Что определило 

трагизм жизненного пути Григория Мелехова?»

Изложение с творческим заданием № 2

Аксинья сняла чирики и, захватив левой рукой подол юбки (в 

лесу на траве ещё лежала роса), легко шла по лесной заброшенной 

дороге. Босые ноги при ятно холодила влажная земля, а оголенные 

полные икры и шею ищущими горячими губами целовал суховей.



На открытой поляне, возле цветущего куста шиповника, она 

присела отдохнуть. Где-то недалеко на непересохшем озерце ще-

локтали в камыше дикие утки, хриповато кликал подружку селе-

зень. За Доном нечасто, но почти безостановочно стучали пулеме-

ты, редко бухали орудийные выстрелы. Разрывы снарядов на этой 

стороне звучали раскатисто, как эхо.

Потом стрельба перемежилась, и мир открылся Аксинье в его 

сокровенном звучании: трепетно шелесте ли под ветром зеленые с 

белым подбоем листья ясе ней и литые, в узорной резьбе, дубовые 

листья; из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко-

далеко, невнятно и грустно считала кому-то непрожитые года ку-

кушка; настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чи-

бис: «чьи вы, чьи вы?»; какая-то крохотная серенькая птаха в двух 

шагах от Аксиньи пила воду из дорожной колеи, запрокидывая го-

ловку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатисто-пыльные 

шмели; на венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие 

пчелы. Они срывались и несли в тенистые прохладные дупла ду-

шистую «обножку». С тополевых веток капал сок. А из-под куста 

боярышника сочился бражный и терпкий душок гни ющей про-

шлогодней листвы.

Ненасытно вдыхала многообразные запахи леса сидевшая не-

подвижно Аксинья. Исполненный чудес ного и многоголосого зву-

чания лес жил могущественной первородною жизнью. Поемная 

почва луга, в избытке насыщенная весенней влагой, выметывала 

и растила такое богатое разнотравье, что глаза Аксиньи терялись в 

этом чудеснейшем сплетении цветов и трав.

Улыбаясь и беззвучно шевеля губами, она осторожно перебира-

ла стебельки безыменных голубеньких, скромных цветов, потом 

перегнулась полнеющим станом, чтобы понюхать, и вдруг улови-

ла томительный и сладостный аромат ландыша. Пошарив руками, 

она нашла его. Он рос тут же, под непроницаемо тенистым кус-

том. Широкие, некогда зеленые листья все ещё ревниво берегли 

от солнца низкорослый горбатенький стебелек, увенчанный снеж-

но-белыми пониклыми чашечками цветов. Но умирали покрытые 

росой и желтой ржавчиной листья, да и самого цветка уже кос-

нулся смертный тлен: две нижние чашечки сморщились и почер-

нели, лишь верхушка — вся в искрящихся слезинках росы — вдруг 

вспыхнула под солнцем слепящей пленительной белизной.

И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слезы рассмат-

ривала цветок и вдыхала грустный его запах, вспомнилась Аксинье 



молодость и вся ее долгая и бедная радостями жизнь. Что ж, стара, 

видно, стала Аксинья... Станет ли женщина смолоду плакать отто-

го, что за сердце схватит случайное воспоминание?

Так в слезах и уснула, лежа ничком, схоронив в ладонях запла-

канное лицо, прижавшись опухшей и мокрой щекой к скомканно-

му платку.

Сильнее дул ветер, клонил на запад вершины тополей и верб. 

Раскачивался бледный ствол ясеня, окутанный белым кипящим 

вихрем мечущейся листвы. Ветер снижался, падал на доцветаю-

щий куст шиповника, под которым спала Аксинья, и тогда, словно 

вспугнутая стая сказочных зеленых птиц, с тревожным шелестом 

взлетали листья, роняя розовые перья-лепестки. Осыпанная при-

завявшими лепестками шиповника, спала Аксинья и не слышала 

ни угрюмоватого лесного шума, ни возобновившейся за Доном 

стрельбы, не чувствовала, как ставшее в зенит солнце палит ее не-

покрытую голову. 

(М.А. Шолохов «Тихий Дон»)

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент романа «Тихий 

Дон» (кн. 4, ч. 7, гл. 1).

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Какие черты со-

ставляют внутренний облик Аксиньи?»

Изложение с творческим заданием № 3

Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Он 

лишился всего, что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все 

порушила безжалостная смерть. Остались только дети. Но сам он 

все ещё судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле 

изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и 

для других...

Похоронив Аксинью, трое суток бесцельно скитался он по сте-

пи, но ни домой, ни в Вёшенскую не поехал с повинной. На чет-

вертые сутки, бросив лошадей в одном из хуторов Усть-Хоперской 

станицы, он переправился через Дон, пешком ушел в Слащевскую 

дубраву, на опушке которой в апреле впервые была разбита банда 

Фомина. Ещё тогда, в апреле, он слышал о том, что в дубраве осед-

ло живут дезертиры. К ним и шел Григорий, не желая возвращать-

ся к Фомину.
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Несколько дней бродил он по огромному лесу. Его мучил голод, 

но пойти куда-либо к жилью он не решался. Он утратил со смер-

тью Аксиньи и разум и былую смелость. Треск поломанной вет-

ки, шорох в густом лесу, крик ночной птицы — все повергало его 

в страх и смятение. Питался Григорий недозрелыми ягодами клуб-

ники, какими-то крохотными грибками, листьями орешника — и 

сильно отощал. На исходе пятого дня его встретили в лесу дезерти-

ры, привели к себе в землянку.

Их было семь человек. Все они — жители окрестных хуторов — 

обосновались в дубраве с осени прошлого года, когда началась моби-

лизация. Жили в просторной землянке по-хозяйски домовито и почти 

ни В чём не нуждались. Ночами часто ходили проведывать семьи; воз-

вращаясь, приносили хлеб, сухари, пшено, муку, картофель, а мясо на 

варево без труда добывали в чужих хуторах, изредка воруя скот.

Один из дезертиров, некогда служивший в 12-м казачьем полку, 

опознал Григория, и его при няли без особых пререканий.

Григорий потерял счет томительно тянувшимся дням. До ок-

тября он кое-как прожил в лесу, но когда начались осенние дожди, 

а затем холода — с новой и неожиданной силой проснулась в нем 

тоска по детям, по родному хутору...

Чтобы как-нибудь убить время, он целыми днями сидел на на-

рах, вырезывал из дерева ложки, выдалбливал миски, искусно мас-

терил из мягких пород игрушечные фигурки людей и животных. 

Он старался ни о чем не думать и не давать дороги к сердцу ядови-

той тоске. Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами 

тоска воспоминаний одолевала его. Он подолгу ворочался на нарах 

и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не слышал от 

него ни слова жалобы, но по ночам он часто просыпался, вздра-

гивая, проводил рукою по лицу — щеки его и отросшая за полгода 

густая борода были мокры от слез.

Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные близ-

кие, кого уже не было в живых. Вся жизнь Григория была в про-

шлом, а прошлое казалось недолгим и тяжким сном. «Походить бы 

ишо раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда мож-

но бы и помирать», — часто думал он.

(М.А. Шолохов «Тихий Дон»)

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент романа «Тихий 

Дон» (кн. 4, ч. 8, гл. XVIII).
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2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Каковы итоги 

жизненных исканий Григория Мелехова?»

Изложение с творческим заданием № 4

Лошади в дышловой запряжке легко несли сани-кошелку. По-

зади, привязанный чембуром*, рысил оседланный Григорьев конь. 

Знакомые с детства разворачивались в дороге слободы и хутора… 

Всю дорогу до самого хутора Григорий как-то несвязно и бестол-

ково думал о недавнем, пытался хоть вехами наметить будущее, но 

мысль доходила до отдыха дома и дальше напарывалась на тупик. 

«Приеду, поотдохну трошки, залечу ранку, а там... — думал он и 

мысленно махал рукой, — там видно будет. Само дело покажет...»

Ломала и его усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуть-

ся от всего бурлившего ненавистью, враждебного и непонятного 

мира. Там, позади, все было путано, противоречиво. Трудно на-

щупывалась верная тропа; как в топкой гати, зыбилась под нога-

ми почва, тропа дробилась, и не было уверенности — по той ли, по 

которой надо, идет. Тянуло к большевикам — шел, других вел  за 

собой, а потом брало раздумье, холодел сердцем. «Неужто прав Из-

варин? К кому же прислониться?» Об этом невнятно думал Григо-

рий, привалясь к  задку кошелки. Но, когда представлял себе, как 

будет к весне готовить бороны, арбы, а когда разденется и обсо-

хнет земля, — выедет в степь; держась наскучавшимися по работе 

руками за чапиги**; пойдет за плугом, ощущая его живое биение 

и толчки; представляя себе, как будет вдыхать сладкий дух моло-

дой травы и поднятого лемехами чернозема, ещё не утратившего 

пресного аромата снеговой сырости, — теплело на душе. Хотелось 

убирать скотину, метать сено, дышать увядшим запахом донника, 

пырея, пряным душком навоза. Мира и тишины хотелось, — по-

этому-то застенчивую радость и берег в суровых глазах Григорий, 

глядя вокруг: на лошадей, на крутую, обтянутую тулупом спину 

отца. Все напоминало ему полузабытую прежнюю жизнь: и запах 

овчин от тулупа, и домашний вид нечищеных лошадей, и какой-

нибудь петух в слободе, горланящий с погребицы. Сладка и густа, 

как хмелины, казалась ему в это время жизнь тут, в глушине.

На другой день перед вечером подъехали к хутору. Григорий с 

бугра кинул взгляд за Дон… Хутор, знакомые квадраты кварталов, 

церковь, площадь... Кровь кинулась Григорию в голову, когда на-

пал глазами на свой курень***. Воспоминания наводнили его. С 
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база**** — поднятый колодезный журавль словно кликал, вытянув 

вверх серую вербовую руку.

— Не щипет глаза? — улыбнулся Пантелей Прокофьевич, огля-

дываясь, и Григорий, не лукавя и не кривя душой, сознался:

—  Щипет... да ишо как!..

— Что значит — родина! — удовлетворенно вздохнул Пантелей 

Прокофьевич.

(М.А.Шолохов, «Тихий Дон»)

*Чембур — одинокий повод уздечки, за который водят верхово-

го коня.

**Чапиги — поручни плуга.

***Куре�нь —  жилище, дом.

****Баз — постройка для содержания крупного рогатого скота.

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент романа «Тихий 

Дон».

2. Дайте аргументированный ответ на один из двух сформулиро-

ванных ниже вопросов. Аргументы могут быть приведены с опорой 

на содержание романа «Тихий Дон», другие литературные произве-

дения и (или) жизненный опыт (личные впечатления, собственные 

размышления, знания и др.). 

• Как в приведенном эпизоде раскрываются важнейшие черты 

личности Григория Мелехова?

• Какие нравственные ценности помогают человеку выстоять 

в трудных жизненных обстоятельствах?

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ФОРМЕ ЕГЭ

Контрольная работа №1

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполни-
те задания B1—B7; C1, C2.

Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного 

ребенка, сжалившись, взяла бабка, Прокофьева мать. 

Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим молоком и 

через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчо-

нок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду Пан-

телеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Под-
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стриженная рыжая с проседью борода и обычная русская одежда 

делала его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хо-

зяйство. 

Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать ли-

цом и подбористой фигурой. 

Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа. 

С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. От-

сюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки 

Мелеховы, а по-уличному — Турки. 

Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново покрыл 

дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил 

новые сараи и амбар под жестью. Кровельщик по хозяйскому за-

казу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на 

крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим 

видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный. 

Под уклон сползавших годков закряжистел Пантелей Прокофь-

евич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но всё же выглядел ста-

риком складным. Был сух в кости, хром (в молодости на импера-

торском смотру на скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе 

серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нём 

вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамятства 

и, как видно, этим раньше времени состарил свою когда-то кра-

сивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную 

жену.

Старший, уже женатый сын его, Петро, напоминал мать: не-

большой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, 

кареглазый; а младший, Григорий, в отца попёр: на полголовы 

выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вис-

лый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсинённые минда-

лины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой ру-

мянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в 

улыбке было у обоих общее, звероватое. 

Дуняшка — отцова слабость — длиннорукий, большеглазый 

подросток, да Петрова жена Дарья с малым дитём — вот и вся ме-

леховская семья.

(М.А. Шолохов, «Тихий Дон»)

Ответом к заданиям B1—B7 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
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соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В1. Укажите литературное направление, главным принципом 

которого является объективное изображение жизни и в русле кото-

рого развивалось творчество М.А. Шолохова.

В2. Назовите жанр, к которому принадлежит шолоховский «Ти-

хий Дон».

В3. В предложенном фрагменте значительное место занимает 

описание внешности Пантелея Прокофьевича и его детей. Как на-

зывается такое средство характеристики персонажей?

В4. Каким термином обозначается выразительная подробность, 

имеющая важное смысловое наполнение (например, жестяные пе-

тухи на крыше мелеховского амбара)?

В5. Какой образный глагол использует автор в середине фраг-

мента, говоря об особом отношении Пантелея Прокофьевича к хо-

зяйству, земле? Выпишите это слово из текста.

В6. Назовите имя упомянутого в данном фрагменте персонажа, 

который является главным героем «Тихого Дона».

В7. Как называется намеренное нарушение привычного по-

рядка слов в фразе («Веселили они мелеховский баз беспечным 

своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточ-

ный»)?

 Для выполнения заданий С1 и С2 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
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С1. Чем внутренне выделяются Мелеховы в казачьей среде?

С2. В каких произведениях русской классики звучит «мысль се-

мейная» и в чём эти произведения созвучны шолоховскому «Тихо-

му Дону»?

Контрольная работа №2

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполни-
те задания B1—B7

Красноармейцы толпой валили вдоль улицы, разбивались на 

группы, заходили во дворы. Трое свернули в воротца к Аникушке, 

пятеро, из них один конный, остались около астаховского куреня, 

а остальные пятеро направились вдоль плетня к Мелеховым. Впе-

реди шел невысокий пожилой красноармеец, бритый, с приплюс-

нутым, широконоздрым носом, сам весь ловкий, подбористый, с 

маху видать — старый фронтовик. Он первый вошел на мелехов-

ский баз и, остановившись около крыльца, с минуту, угнув голо-

ву, глядел, как гремит на привязи желтый кобель, задыхаясь и за-

хлебываясь лаем; потом снял с плеча винтовку. Выстрел сорвал с 

крыши белый дымок инея. Григорий, поправляя ворот душившей 

его рубахи, увидел в окно, как в снегу, пятня его кровью, катается 

собака, в предсмертной яростной муке грызет простреленный бок 

и железную цепь. Оглянувшись, Григорий увидел омытые бледно-

стью лица женщин, беспамятные глаза матери. Он без шапки шаг-

нул в сенцы.

— Оставь! — чужим голосом крикнул вслед отец.

Григорий распахнул дверь. На порог, звеня, упала порожняя 

гильза. В калитку входили отставшие красноармейцы.

— За что убил собаку? Помешала? — спросил Григорий, став на 

пороге.

Широкие ноздри красноармейца хватнули воздуха, углы тон-

ких, выбритых досиня губ сползли вниз. Он оглянулся, перекинул 

винтовку на руку:

— А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя патрон жалко потра-

тить. Хочешь? Становись!

— Но-но, брось, Александр! — подходя и смеясь, проговорил 

рослый рыжебровый красноармеец. — Здравствуйте, хозяин! Крас-

ных видали? Принимайте на квартиру. Это он вашу собачку убил? 

Напрасно!.. Товарищи, проходите.
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Последним вошел Григорий. Красноармейцы весело здорова-

лись, снимали подсумки, кожаные японские патронташи, на кро-

вать в кучу валили шинели, ватные теплушки, шапки. И сразу весь 

курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчи-

ны, неделимым запахом людского пота, табака, дешевого мыла, 

ружейного масла — запахом дальних путин.

Тот, которого звали Александром, сел за стол, закурил папиросу 

и, словно продолжая начатый с Григорием разговор, спросил:

— Ты в белых был?

— Да...

— Вот... Я сразу вижу сову по полету, а тебя по соплям. Белень-

кий! Офицер, а? Золотые погоны?

Дым он столбом выбрасывал из ноздрей, сверлил стоявшего у 

притолоки Григория холодными, безулыбчивыми глазами и все 

постукивал снизу папиросу прокуренным выпуклым ногтем.

— Офицер ведь? Признавайся! Я по выражению вижу: сам, чай, 

германскую сломал.

— Был офицером, — Григорий насильственно улыбнулся и, 

поймав сбоку на себе испуганный, молящий взгляд Натальи, на-

хмурился, подрожал бровью. Ему стало досадно за свою улыбку.

(М.А. Шолохов «Тихий Дон»)

 Ответом к заданиям B1—B7 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В1. К какому литературному направлению принадлежит твор-

чество М.А. Шолохова, в частности произведение «Тихий Дон»?

В2. Укажите жанр произведения М.А. Шолохова «Тихий Дон».

В3. Какое средство создания образа героя, строящееся на опи-

сании его внешности, используется в приведенном фрагменте («…

невысокий  пожилой  красноармеец, бритый, с приплюснутым, 

широконоздрым носом, сам весь ловкий, подбористый...»)?

В4. Назовите  художественный прием, основанный на переносе 

свойств одного явления на другое по их сходству («омытые бледно-

стью лица женщин»).
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В5. Приведенный фрагмент завершается разговором Григория с 

одним из красноармейцев. Каким термином называют обмен реп-

ликами?

В6. Укажите название значимой подробности, придающей по-

вествованию особую выразительность («На порог, звеня, упала по-

рожняя гильза»).

В7. Как называется выразительное оценочное определение 

(«безулыбчивыми глазами», «молящий взгляд»)?

Для выполнения заданий С1 и С2 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С1. Как в небольшом эпизоде из «Тихого Дона» отразилась тра-

гедия Гражданской войны?

С2. В каких произведениях русских писателей изображены кар-

тины военного времени и В чём они перекликаются с шолоховским 

«Тихим Доном»? (Приведите 2—3 примера с указанием авторов.) 

Контрольная работа №3 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполни-
те задания B1—B7; C1, C2.

Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из 

блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы 

они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками маха-

ют, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и 

пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из 

пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками 

петляю не хуже зайца.
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Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне на-

встречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиа-

тор пропороли пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут 

к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю 

и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, 

каких я ещё в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы ска-

лит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий 

мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой гу-

бошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный 

воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого бо-

рова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня 

к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а 

к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К это-

му времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и 

обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, 

как и полагается, душой и телом чистый, и в полной форме. Пол-

ковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офице-

рах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, 

какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже 

двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием о 

представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов 

его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, толь-

ко и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить 

меня в стрелковую часть». 

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из 

тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю 

тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой 

к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, пос-

мотрим, куда тебя определить».

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, 

душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно 

разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого 

обращения.

(М.А. Шолохов «Судьба человека»)

Ответом к заданиям B1—B7 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
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(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В1. Назовите литературное направление, расцвет которого при-

шелся на вторую половину ХIХ века и традиции которого нашли 

свое отражение в «Судьбе человека».

В2. Укажите жанр, к которому принадлежит названное произве-

дение М.А. Шолохова.

В3. «Судьбу человека» называют «свернутым эпическим по-

лотном». Назовите шолоховский четырехтомный роман-эпопею, 

представляющий собой «большой» эпос и также отображающий 

судьбу человека в Истории.

В4. В приведенном фрагменте повествование ведется от лица 

героя, речь которого отличается от авторской («подкинул газку», «а 

тут свои очертели»). Как называется такой персонаж?

В5. Эпизод встречи героя с командиром дивизии своеобразно 

перекликается со сценой у лагерфюрера Мюллера, назвавшего Ан-

дрея «настоящим русским солдатом». Как называется резкое про-

тивопоставление различных ситуаций, явлений в художественном 

произведении?

В6. Описывая события, герой передает свой разговор с молодым 

солдатом и с командиром дивизии. Укажите соответствующую фор-

му общения между персонажами в художественном произведении.

В7. Как называется способ отображения внутренних, душевных 

переживаний героев в произведении («упал на землю и целую ее, и 

дышать мне нечем», «губы дрожат, не повинуются» и т.п.)?

Для выполнения заданий С1 и С2 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.
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С1. Как автору удалось передать особенности русского характе-

ра в приведенном фрагменте «Судьбы человека»? 

С.2. В каких произведениях отечественной классики звучит 

тема солдатского подвига и В чём эти произведения можно сопос-

тавить с шолоховским произведением?

Проектная деятельность

1. Исследовательские проекты: «Женские образы в прозе 

М.А.Шолохова». «Роль пейзажа в произведениях М.А.Шолохова».

2. Индивидуальный проект: подготовка фотовыставки «Предме-

ты казачьего быта в произведениях М.А.Шолохова».

3. Коллективный проект: подготовка читательской конферен-

ции «Шолохов сегодня».

4. Творческий проект: подготовка аудиозаписи «Любимые стра-

ницы «Тихого Дона».

5. Проекты с компьютерной презентацией: «Станица Вёшенс-

кая в жизни и творчестве М.А.Шолохова», «Иллюстрации к произ-

ведениям М.А.Шолохова», «Экранизации шолоховской прозы».

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества писателя.

Фонотека. Фрагмент романа «Тихий Дон» в исполнении автора.

Готовимся к ЕГЭ. М.Шолохов «Тихий Дон».

Библиотечная полка. П.Палиевский, М.Дунаев.

Воспоминания. М.М. Шолохов.

Тема 11

ТВОРЧЕСТВО М.А. БУЛГАКОВА 
(РОМАНЫ «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
И «МАСТЕР И МАРГАРИТА»)

Особенности мировоззрения писателя

Личность Михаила Афанасьевича Булгакова интересна со мно-

гих точек зрения: он и великий писатель-мистик, писатель-сати-

рик, достойный продолжатель традиций Н.В. Гоголя, М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина, и человек, глубоко любивший свое Отечество, 

переживший революцию и продолжавший творить в условиях пос-
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треволюционных гонений.

Революция 1917 г. имела огромное влияние на Булгакова, изоб-

ражение этого события прочно вошло творчество писателя. Сам 

Булгаков принимал непосредственное участие в революции: слу-

жил военным врачом у красных и у белых. Грозные события заста-

ли Булгакова под Смоленском, в вяземской городской больнице. С 

1918 по 1919 г. Булгаков имеет частную практику в Киеве, где он 

вновь оказывается в гуще гражданской войны, видит неоднократ-

ную смену власти, мужественно переносит мобилизацию петлю-

ровцами, участвует вместе с братьями в защите Киева. В 1919 г., 

вновь мобилизованный белыми, он оказывается на Северном Кав-

казе.

Но постепенно его отношение к революции вообще, как к со-

бытию, не принесшему стране ничего, кроме разрухи и несчастий, 

становилось все негативнее.

Булгаков, не принявший революцию, в условиях установив-

шейся советской власти находился с ней в очень напряженных от-

ношениях. Его произведения, пропитанные неприязнью к новой 

действительности, вызывали сильные опасения у высшего руко-

водства страны, поэтому его пьесы, повести и рассказы практичес-

ки постоянно запрещались.

В письме советскому правительству Булгаков нарисовал свой 

литературный и политический портрет, где первой чертой писа-

тель назвал приверженность идее творческой свободы, творческой 

мысли, противостояние оболваниванию личности, воспитанию 

рабов, подхалимов и панегиристов. «С первой чертой в связи все 

остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и 

мистические краски (я - мистический писатель), в которых изоб-

ражены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропи-

тан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного 

процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупос-

тавление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное - 

изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задол-

го до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя 

М.Е. Салтыкова-Щедрина».

Способ противостоять революционному хаосу  писатель видел в 

«упорном изображении русской интеллигенции как лучшего слоя 

в нашей стране». При этом писатель, по мысли М.Булгакова, дол-

жен «стать бесстрастно над красными и белыми».
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Творчество М.А. Булгакова в литературном контексте

В русской литературе послереволюционной эпохи имя Михаила 

Афанасьевича Булгакова звучит сегодня синонимом понятия «мас-

тер». Это художник яркого остроумного таланта, точного чувс-

тва языка, смелого понимания правды. Это писатель непростой, 

порой трагической судьбы, ни на шаг не отступивший от закона, 

им самим  над собою признанного, — закона внутренней свобо-

ды творца. Сегодня Булгаков стал классиком русской литературы. 

Без него немыслимо осознание жизни русского общества 1920-х и 

1930-х гг. Без него немыслима история отечественной и мировой 

литературы, в которой он стал связующим звеном многих тради-

ций и направлений — от сатиры  Гоголя и Салтыкова — Щедрина 

до мистики автора «Фауста» Гёте, от глубочайшего историзма, яв-

ленного в «Капитанской дочке» Пушкина, до неизбывного поиска 

в человеке человека в духе Достоевского. При этом и личная судьба 

Булгакова, и его художественные искания есть блистательное отра-

жение противоречивости жизни, где самый  факт поисков своего 

ответа на вечные вопросы бытия возвышает истинного художника 

над ремесленниками. Современник бурной эпохи русских револю-

ций и социальных преобразований первой половины XX в., Булга-

ков острее многих связан темой осмысления своего пути в жизни и 

литературе и темой сохранения внутренней свободы и достоинства 

личности внутри времени, но вне зависти от него.

Литераторы, критики, современники о М.А.Булгакове

«Переплетение в самых неожиданных, но внутренне закономер-

ных формах реальности и фантастики-черта таланта Булгакова» 

(К.Г.Паустовский).

«В книгах Булгакова зашифрована вся история советской лите-

ратуры довоенного времени. Надо только суметь разобрать эту тай-

нопись» (Б.Соколов).

«Проникнемся чувством безграничной благодарности выдаю-

щемуся художнику-мастеру, прославившему творческий дух и ут-

вердившему высшие идеалы нравственной справедливости».

«В этом образе (о Маргарите), может быть, нагляднее всего 

видны творческая смелость, дерзкий вызов Булгакова устойчи-
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вым эстетическим законам». «Булгаков соединил, казалось бы, 

взаимоисключающие свойства и формы бытия. Нежнейшие ин-

тонации, дикий скрежещущий хохот и разбойничий свист, кан-

целярско-лакейское подобострастие, дремучее суеверие и мудрое 

всеведение, красота мира и его сор, кровь, музыка и болезнен-

ные вскрики — все выставлено в романе на обозрение и просит 

быть услышанным, не нуждаясь в особом подтверждении, ибо 

все это было всегда и именно в таком сочетании» (П.А. Никола-

ев).

«Булгаков относится к числу самых «читаемых» классиков, од-

нако в работах литературоведов, в школьной и вузовской практике 

даются весьма разноречивые оценки произведений и творческой 

личности писателя» (Е.А.Яблоков)

«Булгаков — драматург и повествователь — владел отточенным 

мастерством реалистической техники, сатиры, гибкой, живой речи 

и стремительного сюжета» (И.Лазебник).

Следует пояснить — мы пишем о человеке, который почти не 

оставил прямых высказываний на важные для каждого биографа 

темы — от политических до религиозных. Это не исключительный, 

но достаточно редкий случай; мы хотели бы, чтобы наш читатель 

отдавал себе в этом отчет. Все, что относится к тому, что называ-

ют взглядами человека, биографом Булгакова должно реконстру-

ироваться только по косвенным данным. В этом смысле особенно 

драгоценны были материалы, связанные с детством и отрочеством 

— временем формирования личности. Здесь важны были и самые 

косвенные свидетельства — такие, например, как присланные нам 

в 1977 год у Екатериной Петровной Кудрявцевой. 

Каким он был? Веселый. Артистичный. Блестящий. Его повсед-

невность, его домашняя жизнь не была похожа в своих внешних 

формах на житие строгого и замкнутого подвижника — подвижни-

ческим был внутренний смысл этой жизни.

Веселясь, играя, перемещал он черты повседневности в созда-

ваемые им художественные миры. «Вслед за дамой в комнату вхо-

дил развинченной походкой, в матросской шапке, малый лет семи 

с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым 

шоколадом...» («Театральный роман»). Домашние смеялись — это 

был верный портрет младшего сына Елены Сергеевны. «Старший, 

Женечка, обижался, — рассказывала она нам в один из ноябрьских 

дней 1969 года, — что Сережка есть в книгах Михаила Афанасье-

вича, а его нет. — Знаешь, Женя, это можно, — серьезно отвечал 
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Булгаков, — но денег стоит! Если, например, я напишу: «Мимо 

скамейки, где сидела Маргарита, прошел молодой человек», — 

про тебя напишу, то это будет стоить — три рубля. Если напишу 

— «красивый молодой человек» — это уже на пять рублей. А если 

— «какой красивый! — подумала Маргарита», то это — десять руб-

лей!».

Каким он был? Замкнутый. Закрытый. Не терпящий фамиль-

ярности. Высоко ценил дистанцию в общении, умел ее поддержи-

вать. Раскрывался, и то, видимо, не очень, только узкому кругу 

ближайших друзей.

«...Порою мнительный в мелких обстоятельствах жизни, раз-

дираемый противоречиями, он в серьезном, в моменты кризиса 

не терял самообладание и брызжущих из него жизненных сил, — 

писал в 1940-м году П.С. Попов в первом, оставшемся неопубли-

кованном очерке биографии писателя — ирония у него неизменно 

сливалась с большим чувством, остроты его были метки, порой 

язвительны и колки, но никогда не коробили. Он презирал не лю-

дей, он ненавидел только человеческое высокомерие, тупость, од-

нообразие, повседневность, карьеризм, неискренность и ложь, 

В чём бы последние ни выражались: в поступках, искательстве, 

словах, даже жестах. Сам он был смел и неуклонно прямолинеен 

в своих взглядах. Кривда для него никогда не могла стать прав-

дой. Мужественно и самоотверженно шел он по избранному пути» 

(М.О.Чудакова).

«Михаил Булгаков волею судеб был поставлен в особое, весьма 

неудобное и рискованное положение. Он не принадлежал к сосло-

вию российского дворянства, предки его не числились в купечес-

ких гильдиях и промышленниках, рабочих и крестьян среди них 

также не имелось. Нельзя назвать Булгакова и потомственным ин-

теллигентом.

Дед его был нищим священником кладбищенской церкви 

в Орле, бабушка — дочерью церковного служки, а отец — про-

фессором Киевской духовной академии, преподававшим там 

историю. Сам Михаил Афанасьевич, закончив 1-ю Киевскую 

гимназию и медицинский факультет тамошнего университета, с 

1916 года работал земским врачом в селе Никольское Смоленс-

кой губернии, а потом в Вязьме, где он начал набрасывать «За-

писки юного врача» и где застала его революция. Отсюда в 1918 
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году Булгаков через Москву выбрался наконец в родной Киев, и 

там ему и его близким довелось пережить сложную и поучитель-

ную полосу гражданской войны, описанной затем в романе «Бе-

лая гвардия», пьесах «Дни Турбиных» и «Бег» и многочисленных 

рассказах.

Родное гнездо, дом и семья всегда имели для Булгакова значе-

ние первостепенно важное и непреходящее, очень многое опреде-

лили в его характере и судьбе.   

…Да, творческая мысль Михаила Булгакова опередила свое вре-

мя, и по сей день нам приходится ее «догонять» и убеждаться в ее 

самобытности и глубине, что подтверждается и непрекращающим-

ся потоком книг и статей о писателе.

Воспоминания о Михаиле Булгакове сохранили для нас облик 

человека подлинно интеллигентного, мужественного, полного 

со знания своего достоинства. «Мне помнится очень гармонич-

но созданный природой человек — стройный, широкоплечий, 

выше среднего роста. Светлые волосы зачесаны назад, высокий 

лоб, серо-голубые глаза, хорошее, мужественное, выразительное 

лицо, привлекающее внимание», — говорила одна современни-

ца, знавшая Булгакова в тридцатые годы. И в так называемой 

«частной» жизни писатель отнюдь не был мрачным отшельни-

ком, он любил веселое общество друзей и очаровательных жен-

щин, шумные застолья, домашние остроумные сценки и розыг-

рыши и терпеть не мог кухонного фрондерства, писательских 

кукишей в кармане, именуемых им «подкусыванием Советской 

власти под одеялом». При всей своей душевной ранимости Ми-

хаил Булгаков неизменно сохранял сдержанность, спокойную 

иронию, облик его был изящен и рыцарствен. Он всегда был ве-

рен себе, своей судьбе, оставался русским писателем классичес-

кой школы.

Сохранилась интереснейшая булгаковская мысль: «Мы должны 

оценить человека во всей совокупности его существа, человека как 

человека, даже если он грешен, несимпатичен, озлоблен или за-

носчив. Нужно искать сердцевину, самое глубокое средоточие че-

ловеческого в этом человеке». Ведь это, в сущности, великий завет 

Достоевского, всей русской классической литературы от Пушкина 

до Чехова — «при полном реализме найти в человеке человека». 

Михаил Булгаков всегда пребывал верен этому завету. Именно та-

ковы историческое назначение и смысл требовательного булгаков-
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ского гуманизма. Таковы итоги и уроки этой незаурядной и поучи-

тельной писательской судьбы.

Среди наших писателей послереволюционной эпохи Михаил 

Афанасьевич Булгаков (1891-1940) теснее других связан с темой 

прозрения и своего пути в жизни и литературе. Путь этот был мно-

готруден и полон боев, побед и поражений, а сам ход событий и 

литературные недруги не раз пытались толкнуть автора «Мастера и 

Маргариты» на дорогу, уводящую в сторону» (В.И. Сахаров). 

«Во-первых, Булгаков резко отметал попытки представить 

его пасквилянтом Великой Революции, но честно говорил, что 

предпочитает Великую Эволюцию, мирный и постепенный ход 

развития, более естественный, на его взгляд, в отсталой стране. 

Во-вторых, он называл лучшим слоем в Отечестве русскую интел-

лигенцию, с которой чувствовал кровную связь и, подобно своему 

«учителю» Салтыкову-Щедрину, считал себя вправе «изображать 

страшные черты моего народа», глубоко страдая от его темноты и 

невежества. В-третьих, с прямотой, которая могла почесться вы-

зовом, он называл себя «мистическим писателем», признавал, что 

язык его пропитан сатирическим «ядом», объявлял свободу слова 

высшим благом для любого писателя, а цензуру своим злейшим 

врагом» (В.Лакшин).

Конкретно-историческое и общечеловеческое 
в ранней прозе писателя

1. Сообщения учащихся подготовленные дома. Обзор содержа-

ния рассказов с анализом особенностей композиции и языка. (От-

вечает один ученик от группы, остальные имеют возможность до-

полнить его ответ; учащиеся других групп конспектируют ответы 

по каждому рассказу.)

2. Обобщение. Особенности ранней прозы Булгакова:

• автобиографичность;

• чаще всего написана от «первого лица»;

• основные жанры: дневник или мемуары, рассказ очевидца;

• насыщенность реальными именами и событиями;

• раскрытие характера персонажа через его устную речь (как у 

Чехова);

• лаконизм и выразительность языка (кратко о многом);
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• ирония, сатира, юмор; оптимистичность позиции автора.

3. Сатира молодого Булгакова.

Сообщения учителя и учеников о жизни и творчестве писателя:

• «из дневниковых записей писателя»; «Под пятой» (1923);

• обращение М. Булгакова к правительству;

• сообщение по книге А. Смелянского «Уход»; 

• анализ статьи И.Шмелева «Волшебство слова».

4. Текстуальный анализ повести «Собачье сердце»

5. Сопоставление литературного произведения с одноимённой 

экранизацией.

Анализ романа «Белая гвардия»

История создания и публикации 
Это первый роман Михаила Булгакова. Описываются события 

Гражданской войны в конце 1918 г.; действие происходит на Укра-

ине.

Роман повествует о семье русских интеллигентов и их друзьях, 

которые переживают социальный катаклизм гражданской войны. 

Роман во многом автобиографичен, почти у всех персонажей есть 

прототипы — родственники, друзья и знакомые семьи Булгаковых. 

Хотя рукописи романа не сохранились, булгаковеды проследили 

судьбу многих прототипов персонажей и доказали почти докумен-

тальную точность и реальность описываемых автором событий и 

персонажей.

Произведение задумывалось автором как масштабная трило-

гия, охватывающая период гражданской войны. Часть романа была 

впервые опубликована в журнале «Россия» в 1925 г. Полностью ро-

ман был впервые опубликован во Франции в 1927—1929 гг. Кри-

тикой роман был воспринят неоднозначно, — советская сторона 

критиковала героизацию писателем классовых врагов, эмигрант-

ская сторона — лояльность Булгакова Советской власти.

Произведение послужило источником для пьесы «Дни Турби-

ных»  и последующих нескольких экранизаций.

Булгаков начал писать роман «Белая гвардия» после смерти сво-

ей матери (1 февраля 1922 г.) и писал до 1924 г.

Перепечатывавшая роман машинистка И. С. Раабен утвержда-

ла, что это произведение задумывалось Булгаковым как трилогия. 

Вторая часть романа должна была охватывать события 1919 г., а 



271

третья — 1920 г., в том числе и войну с поляками. В третьей части, 

Мышлаевский перешёл на сторону большевиков и служил в Крас-

ной Армии.

У романа могли быть и другие названия, — так, Булгаков выби-

рал между «Полночный крест» и «Белый крест». Один из отрывков 

ранней редакции романа в декабре 1922 г. был опубликован в бер-

линской газете «Накануне» под названием «В ночь на 3-е число» с 

подзаголовком «Из романа „Алый мах“». Рабочим названием пер-

вой части романа во время написания было «Желтый прапор».

В 1923 г. Булгаков писал о своей работе: «А роман я допишу, и, 

смею уверить, это будет такой роман, от которого небу станет жар-

ко…» В своей автобиографии 1924 г. Булгаков написал: «Год писал 

роман „Белая гвардия“. Роман этот я люблю больше всех других 

моих вещей».

Принято считать, что Булгаков работал над романом «Белая 

гвардия» в 1923—1924 гг., однако это, вероятно, не совсем точно. 

Во всяком случае, точно известно, что в 1922 г. Булгаковым были 

написаны некоторые рассказы, которые затем в измененном виде 

вошли в роман. В марте 1923 г. в седьмом номере журнала «Рос-

сия» появилось сообщение: «Михаил Булгаков заканчивает роман 

„Белая гвардия“, охватывающий эпоху борьбы с белыми на юге 

(1919—1920)».

Т.Н. Лаппа рассказывала М.О. Чудаковой: «…писал ночами „Бе-

лую гвардию“ и любил, чтоб я сидела около, шила. У него холоде-

ли руки, ноги, он говорил мне: „Скорей, скорей горячей воды“; я 

грела воду на керосинке, он опускал руки в таз с горячей водой…»

Весной 1923 г. Булгаков писал в письме своей сестре Надежде: 

«…срочно дописываю 1-ю часть романа; называется она „Желтый 

прапор“». Роман начинается со вступления в Киев петлюровских 

войск. Вторая и последующие части, видимо, должны были повес-

твовать о приходе в Город большевиков, затем об их отступлении 

под ударами деникинцев и, наконец, о боевых действиях на Кав-

казе. Таков был первоначальный замысел писателя. Но после раз-

думий о возможностях публикации подобного романа в Советской 

России Булгаков принял решение сместить время действия на бо-

лее ранний период и исключить события, связанные с большеви-

ками.

Июнь 1923 г., видимо, был полностью посвящен работе над ро-

маном — даже дневника в это время Булгаков не вел. 11 июля Бул-
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гаков записал: «Самый большой перерыв в моем дневнике… Сто-

ит отвратительное, холодное и дождливое лето». 25 июля Булгаков 

отметил: «Роман из-за „Гудка“, отнимающего лучшую часть дня, 

почти не подвигается».

В конце августа 1923 г. Булгаков сообщил Ю.Л. Слезкину, что 

закончил роман в черновом варианте — видимо, была завершена 

работа над самой ранней редакцией, структура и состав которой 

до сих пор остаются невыясненными. В этом же письме Булгаков 

писал: «…но он ещё не переписан, лежит грудой, над которой я 

много думаю. Кое-что исправлю. Лежнев начинает толстый еже-

месячник „Россия“ при участии наших и заграничных… По-ви-

димому, Лежневу предстоит громадная издательско-редакторская 

будущность. Печататься „Россия“ будет в Берлине… Во всяком 

случае, дело явно идет на оживление… в литературно-издатель-

ском мире».

Затем в течение полугода о романе в дневнике Булгакова ничего 

не говорится, и лишь 25 февраля 1924 г. появилась запись: «Сегод-

ня вечером… я читал куски из „Белой гвардии“… По-видимому, и в 

этом кружке производило впечатление».

В.П. Катаев вспоминал: «…Булгаков читал нам свои вещи — уже 

не фельетоны, а отрывки из своего романа. Было даже удивитель-

но, когда он в один прекрасный день сказал нам: „Знаете что, то-

варищи, я пишу роман и, если вы не возражаете, прочту вам не-

сколько страничек“. И он прочитал нам несколько страниц очень 

хорошо написанного живого, острого полотна, которое потом пос-

тепенно превратилось в „Белую гвардию“…».

9 марта 1924 г. в газете «Накануне» появилось следующее сооб-

щение Ю.Л. Слезкина: «Роман „Белая гвардия“ является первой 

частью трилогии и прочитан был автором в течение четырёх вече-

ров в литературном кружке „Зеленая лампа“. Вещь эта охватывает 

период 1918—1919 гг., гетманщину и петлюровщину до появления 

в Киеве Красной Армии… Мелкие недочеты, отмеченные некото-

рыми, бледнеют перед несомненными достоинствами этого рома-

на, являющегося первой попыткой создания великой эпопеи сов-

ременности».

12 апреля 1924 года Булгаков заключил договор на издание 

«Белой гвардии» с редактором журнала «Россия» И.Г. Лежневым. 

25 июля 1924 г. Булгаков записал в своем дневнике: «…днем поз-

вонил Лежневу по телефону, узнал, что с Каганским пока мож-
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но и не вести переговоров относительно выпуска „Белой гвар-

дии“ отдельной книгой, так как у того денег пока нет. Это новый 

сюрприз. Вот тогда не взял 30 червонцев, теперь могу каяться. 

Уверен, что „Гвардия“ останется у меня на руках». 29 декабря: 

«Лежнев ведет переговоры… чтобы роман „Белая гвардия“ взять 

у Сабашникова и передать ему… Не хочется мне связываться с 

Лежневым, да и с Сабашниковым расторгать договор неудобно и 

неприятно». 2 января 1925 г.: «…вечером… я с женой сидел, выра-

батывая текст договора на продолжение „Белой гвардии“ в „Рос-

сии“… Лежнев обхаживает меня… Завтра неизвестный мне ещё 

еврей Каганский должен будет уплатить мне 300 рублей и вексе-

ля. Векселями этими можно подтереться. Впрочем, черт его зна-

ет! Интересно, привезут ли завтра деньги. Не отдам рукопись». 

3 января: «Сегодня у Лежнева получил 300 рублей в счет романа 

„Белая гвардия“, который пойдет в „России“. Обещали на ос-

тальную сумму векселя…»

Первая публикация романа состоялась в журнале «Россия» 

(1925, № 4, 5 - первые 13 глав. № 6 не вышел, так как журнал 

прекратил своё существование. Полностью роман опубликован 

издательством Concorde в Париже в 1927 году — первый том и в 

1929 г. — второй том: заново выправленные автором 12—20 гла-

вы.

По предположению исследователей, роман «Белая гвардия» до-

писывался уже после премьеры спектакля «Дни Турбиных» в 1926 

г. и создания «Бега» в 1928 г. Текст последней трети романа, вы-

правленный автором, вышел в 1929 г. в парижском издательстве 

«Concorde».

Впервые полный текст романа был издан в России только в 1966 

г. — вдова писателя, Е.С. Булгакова, используя текст журнала «Рос-

сия», неизданные корректуры третьей части и парижское издание, 

подготовила роман для издания.

Современные издания романа печатаются по тексту парижского 

издания с исправлениями явных неточностей по текстам журналь-

ной публикации и корректуры с авторской правкой третьей части 

романа.

Дополнительный материал для вхождение в тему урока (в по-

мощь учителю и ученикам). (Согласны ли вы со следующими от-

зывами о романе «Белая гвардия», свои ответы обоснуйте.)
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1. Не внешние события, передающие ход революции и Граж-

данской войны, не перемена власти, а нравственные конфликты 

и противоречия движут сюжетом «Белой гвардии». Историчес-

кие события — это фон, на котором раскрываются человеческие 

судьбы. Булгакова интересует внутренний мир человека, попав-

шего в такой круговорот событий, когда трудно сохранять свое 

лицо, когда трудно оставаться самим собой. Если в начале ро-

мана герои пытаются отмахнуться от политики, то потом ходом 

событий вовлекаются в самую гущу революционных столкнове-

ний.

2. Все герои «Белой гвардии» выдержали испытание временем 

и страданиями. Турбины же смогли сохранить свой дом, сберечь 

жизненные ценности, а главное — честь, сумели устоять в водово-

роте событий, охвативших Россию. Эта семья, следуя мысли Бул-

гакова, — воплощение цвета русской интеллигенции, то поколение 

молодых людей, которое пытается честно разобраться в происхо-

дящем. Это та гвардия, которая сделала свой выбор и осталась со 

своим народом, нашла свое место в новой России.

3. Роман М. Булгакова «Белая гвардия» — книга пути и выбора, 

книга прозрения. Но главная мысль авторская, я думаю, в следую-

щих словах романа: «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и 

мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших дел 

и тел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы 

этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на 

них? Почему?» И весь роман — это призыв автора к миру, справед-

ливости, правде на земле.

Анализ основных образов романа

Учащиеся рассказывают о героях романа, приводят цитаты, на-

ходят ключевые слова, характеризующие персонажей. 

Ключевые слова для портретной и речевой характеристики 

1. Елена: рыжеватая голова, «Лена ясная», «золотая Елена», 

«красавица Елена». Взгляд — мягкий, тревожный. Стрелки на лице 

Елены — печальные складки.

2. Тальберг: «двухслойные глаза», «двухэтажные глаза», «вечная 

патентная улыбка», «поджарая фигура... как автомат», «вежливо и 

заискивающе улыбаясь» разговаривает с германским лейтенантом. 

Алексей Турбин о нем: «О, чертова кукла, лишенная малейшего 

понятия о чести!»
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3. Агексей Турбин: старший в семье Турбиных, 28 лет, врач, бри-

тый, светловолосый. Постаревший и мрачный с 25 октября 1917 

года. Вещий сон — ч. 1, гл 5).

4. Николка: голубые глаза, длинный птичий нос, вихор. Коман-

дуя юнкерами, испытывает гордость, «что он, оказывается, храб-

рый». «В бою, знаете ли, приятно помереть» (ч. 2, гл. 11). Вспом-

ним героев, которых напоминает Николка: пушкинского Гринева, 

Петю Ростова из «Войны и мира».

5. Мышлаевский: бывший студент, поручик, громадные пле-

чи, «голова была очень красива странной и печальной, и привле-

кательной красо чней, настоящей породы и вырождения», смелые 

глаза, гордые губы, один уголок рта приспущен печально», «лицо в 

пятнах от водки и бешеной усталости».

6. Шервинский: (ч. 1, гл. 3): бывший лейб-гвардии уланского 

полка поручик, ныне адъютант 6 штабе князя Белорукова, «наглые 

гла за», «маленький», великолепный голос («Все вздор на свете, 

кроме тако го голоса, как у Шервинского»).

7. Карась (Степанов): бывший студент, подпоручик, артилле-

рист, «ма ленький, укладистый и действительно очень похожий на 

карася».

8. Лариосик: «Глаза, мутные и скорбные, глядели из глубочайших 

орбит невероятно огромной головы, коротко остриженной», кожа 

на лице «старенькая, серенькая», зубы кривые и желтые (ч. 2, гл. 11). 

Разбивает синий сервиз (символическая деталь!) (ч. 3, гл. 12).

9. Най-Турс: боевой армейский гусар, полковник (см. сон 

Турбина, ч. 1, гл. 5, где Най-Турс предстает в облике рыцаря). 

Индивидуаль ноть речевой характеристики (картавость). Ч. 2, гл. 11 

— спасает юнкеров ценой своей жизни. «Умер как герой». Ч. 3, гл. 

17 — похороны Най-Турса (Николка).

10.Малышев: кадровый офицер, «на свою совесть беру и 

ответствен ность все!.. все!» (часть 1, глава 7 — сцена в гимназии), 

«Своих я всех спас. На убой не послал! На позор не послал!» (ч. 2, 

гл. 12).

11.Лисович: прозвище Василиса (ч. 1, гл. 3), мочальные усы, в 

квартире пахнет мышами, «плесенью, ворчливой сонной скукой».

Анализ эпизодов, характеризующих поведение героев 
в ситуациях выбора

1. По каким нравственным законам живут Турбины?

В семье царит культ высокой русской культуры, духовность, 
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интеллигентность. В доме Турбиных, «несмотря на пушки», крах-

мальная и белоснежная скатерть. «Полы лоснятся, и в декабре... 

На столе голубые гортензии и двемрачных и знойных розы, ут-

верждающие красоту и прочность жизни», — пишет Булгаков. 

Здесь женщине поклоняются, как богине, а честь — в верности 

не только царю, белому знамени, но и товариществу, долгу перед 

младшими и слабыми. 

2. Какова роль обращения к русской литературы в романе?

Русская литература присутствует в романе как полноправный 

герой. То и дело в «Белой гвардии» упоминаются имена Пуш-

кина, Гоголя, Достоевского, Толстого, имена их героев: Лиза из 

«Пиковой дамы», Тарас Бульба, ведьма — панночка (Явдоха), 

Наташа Ростова, героиня «Капитанской дочки». В стены дома 

Турбинных врываются бесы из романа Достоевского, лермонтов-

ский Демон.

3. Каково отношение Турбиных к интеллигенции? 

Турбины считают интеллигенцию солью земли, боятся револю-

ции, потому что боятся разрушения культуры, семьи, быта, боятся 

того, что «потухнет огонь в бронзовой лампе, а «Капитанскую доч-

ку» сожгут в печи». Старыймирный быт кажется им невыразимо 

прекрасным. Самым главным для них является понятие чести. Они 

не меняют своих убеждений, не могут предать.

В первых главах романа Алексей — убежденный монархист и 

белогвардеец, решительный противник большевиков. Считает сво-

им долгом защищать Город от петлюровцев, добровольно записы-

ваясь в дружину в качестве доктора. В конце романа Турбин мучи-

тельно переживает крушение своей веры. 

4. Какой вывод делает Алексей из пережитого? 

А. Турбин, заблуждаясь и сомневаясь, приходит к убеждению: 

надо «устраивать заново обыкновенную человеческую жизнь», а не 

воевать, заливая кровью родную землю.

5. Что сближает автора с его героем?

Многое: и спокойное мужество, и вера в старую Россию, и меч-

та о мирной жизни, и боль от утраты духовных ценностей.) 

6. Выдержал ли Николка Турбин испытания времени?

(Николай — самый юный герой «Белой гвардии», ему семнад-

цать с половиной лет. Живет в его сердце мечта о подвиге (мож-

но сравнить его образ с образом толстовского Пети Ростова). Он 

также человек чести. Младшему Турбину принадлежат слова: «...
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слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя бу-

дет жить на свете». Николка мечется по простреливаемым улицам 

города, ища близких Най-Турса, чтобы сообщить им о его герои-

ческой смерти и достойно похоронить. Николка быстро взрослеет, 

время не сломило его, а помогло проявить лучшие качества, зака-

лить характер.

7.  Проанализируйте эпизод «Николка в бою».

В чём трагедия Елены? Какую идейную нагрузку несет этот цен-

тральный образ в романе?

Елена — хранительница семейного очага и семей ных традиций 

Турбиных. Она излучает любовь, свет и добро. На это ука зывают 

синонимичные эпитеты: «рыжая, рыжеволосая, рыжеватая, золо-

тая, красивая. Трагедия ее — в предательстве мужа, в том, что ру-

шатся семейные связи. Она всеми силами пытается сохранить 

тепло домаш него очага. Именно ее устами Булгаков выражает 

свои заветные мыс ли: «Никогда не сдергивайте абажур с лампы... 

У абажура дремлите, читайте — пусть воет вьюга. Ждите, пока к 

вам придут». В ней воплощено и религиозное начало. Она просит 

в своих молитвах о спасении Алексея: «...все мы в крови повинны, 

но ты не карай. Не карай»

Следующий этап анализа произведения (или другой вариант ана-

лиза текста произведения) - дискуссия по роману «Белая гвардия».

Вступление

«Булгаков смолоду смотрел на движущуюся историю как на 

часть биографии, а на свою судьбу как на некоторую частицу исто-

рии» (В. Лакшин).

«Уделяя столько внимания изображению жизни дома Турбиных, 

Булгаков защищает вечные, непреходящие ценности в своем рома-

не: дом, родину, семью» (И. Подхватилин).

«И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах - «Дни 

Турбиных», «Бег» и романе «Белая гвардия» - упорное изображение 

русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В час-

тности, изображение русской интеллигентско-дворянской семьи, 

волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы Граж-

данской войны в лагерь белой гвардии» (из письма М.А. Булгакова 

И.В. Сталину).

Дискуссия начинается с определения и записи темы и проблем 

для дальнейшего исследования .
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Тема дискуссии: «Человек. Семья. История» 

Проблемы:

а) отношения «человек — человек»;

б) отношения «человек — семья — дом» (взаимоотношения, 

взаимопроникновение);

в) отношения «человек — время — война» (человек - частица 

истории);

г) отношения «семья — время — война» (значение семьи в смут-

ные времена);

д) отношения «человек - семья — вечность». (Как выжить? В 

чём спасение?)

Учащимся предлагается выбрать аспект проблемы, интересую-

щий их, и распределиться по группам для работы.

Работа в группах: накопление материала, анализ информации, 

подготовка к выступлению и оппонированию. (Обязательно пом-

нить о правилах работы в группах.)

Собственно дискуссия (обмен мнениями)
а) Отношения «человек — человек». Выступающие отмечают, 

что для Турбиных и их друзей главное в отношениях между людьми 

- искренность, правда, честь. Интерес вызывают отношения Тур-

биных и Тальберга, Николки и семьи Най-Турс, Турбиных и Лисо-

вичей.

б) Отношения «человек - семья — дом». Прежде всего, объяс-

няется само понятие «дом». Дом - жилище, дом - семейные устои, 

дом - традиции, дом - духовный мир, дом - отечество, дом - миро-

здание. Особенности дома Турбиных (любовь, уют, покой, тради-

ции, главное - духовные ценности, вера и надежда), притягиваю-

щие к нему людей.

в) Отношения «человек - время — война». Обсуждается вопрос 

о защите города, немцах, петлюровцах. Турбины на войне. Зачем 

они идут фактически погибать? Алексей, Николка, их друзья ста-

новятся на защиту, прежде всего вечных ценностей: дома, родины, 

семьи.

Идёт разговор об офицерах Белой гвардии, «показанных не в 

«плакатной личине врага», а как обычные люди - хорошие и пло-

хие, мучающиеся, заблуждающиеся, умные и ограниченные, пока-

занных изнутри, а лучшие в этой среде - с очевидным сочувстви-

ем» (Б. Мягков). Особо отмечаются Най-Турс, Малышев. Особо 

говорится об ужасе братоубийственной войны.
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г) Отношения «семья — время — война». Выступающие прихо-

дят к выводу, что для Булгакова, как и для Л.Н. Толстого, «равно-

ценны» в своей значимости сцены семейные и исторические. Это 

отмечали и критики. Что несут Турбины во внешний мир? И что 

мир даёт им?

Особое внимание учащиеся уделяют Елене, её отношению к 

братьям, мужу, друзьям. Молитва Елены. Сон Алексея. Мечта о по-

кое, мирной жизни. Турбины ищут объяснения этому историчес-

кому бедствию, чувствуют, что это «неизбежное возмездие за дол-

гое равнодушие сытых» (Б. Мягков).

д) Время историческое и вечность. Особое внимание уделяется 

эпиграфам, связанным с прошлым (воспоминания), настоящим 

(только миг) и будущим (вечность). Начало и конец романа - что 

относится к этим пластам? Последняя запись на печке: «Я взял би-

лет на «Аиду»». Почему? (Вечная ценность человеческой жизни - 

душа, питаемая красотой и любовью.)

Далее разговор идёт о символах романа. Святой Владимир с 

крестом. (Вера православная, с которой нет разрыва и не чувству-

ется полной верности ей. Крест - символ мученичества, покаяния, 

искупления. «Кто ответит за кровь?») Звезда - символ надежды. 

Символы цвета.

Главный вопрос: в чём видит Булгаков спасение? (В любви и ду-

ховности.)

Финал романа открыт - он приглашает читателя к дальнейшим 

размышлениям.

Анализ произведения может быть завершён рассмотрением его 

композиции, отдельных особенностей поэтики произведения, на-

пример: «Каково символическое значение снов героев в романе 

«Белая гвардия»?»

«Мастер и Маргарита» - главная книга М.А. Булгакова

История создания романа «Мастер и Маргарита» 
Роман «Мастер и Маргарита»— уникальное явление не только 

в русской, но и в мировой литературе, при этом  в нем явственно 

прослеживается свободное творческое осмысление «Фауста» Гете, 

«Божественной комедии» Данте, повестей Гофмана, «Евгения Оне-

гина» Пушкина, «Записок сумасшедшего» Гоголя, «Истории одно-

го города» Салтыкова-Щедрина.
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Работал Булгаков над романом довольно долго, начиная 

с 20-х гг. вплоть до самой смерти. Ещё в 20-е гг. он пишет ро-

ман «Консультант с копытом», в котором можно увидеть как 

бы предварительные наброски к образу одного из центральных 

персонажей, Воланду. Тема трагической судьбы творца стала 

основой для «Театрального романа», а сатирическое обличение 

современных нравов звучит практически во всем его творчестве, 

достигая вершины в повестях «Роковые яйца» и «Собачье серд-

це».

В 1928 г. М.А.Булгаков начинает роман «Мастер и Маргарита» 

(тогда ещё не имевший этого названия). Дове денный до 15-ой гла-

вы, роман в 1930 году был уничтожен самим автором, а в 1932 или 

1933 г. начат заново. В последующие годы работа шла урывками. В 

1937 г., вернувшись ещё раз к началу романа, автор впервые напи-

сал на титульном листе название, ставшее окончательным, «Мас-

тер и Маргарита», поставил даты: 1928-1937 — и более не оставлял 

над ним работу. В 1939 г. были внесены важные изменения в конец 

романа и дописан эпилог. Но затем уже смертельно больной Бул-

гаков диктовал жене, Елене Сергеевне, поправки к тексту. Обшир-

ность вставок и поправок в первой части и в начале второй говорит 

о том, что не меньшая работа предстояла и дальше, но выполнить 

ее автор не успел. 

Сам Булгаков в письме к жене, ставшей прообразом главной ге-

роини «Мастера и Марга риты», ещё в 1938 г., почти за два года до 

смерти, сказал о своем произведении: «Последний закатный ро-

ман».

После смерти Булгакова в его архиве остались восемь редакций 

романа. Впервые роман был опубликован в 1966-1967 гг. в журнале 

«Москва».

Далее представлены опорные конспекты и вопросы для анализа 
романа «Мастер и Маргарита» (реализуется кластерный подход к 

представлению материала, предоставляющие учителю и ученикам 

широкие возможности моделирования урока)

Особенности композиции романа «Мастер и Маргарита»

Композиция «роман в романе»

М.А. Булгаков — автор романа «Мастер и Маргарита»

Роман «Мастер и Маргарита»

Мастер — герой романа М.А. Булгакова, автор романа о Понтии 

Пилате
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Роман о Понтии Пилате, созданный Мастером

Иешуа — герой романа Мастера

Определите временные границы действия внешнего романа. 

Обоснуйте свой выбор текстом.

(От спора Берлиоза и Бездомного с «иностранцем» до того мо-

мента, как Воланд и его свита, Мастер, Маргарита покидают Мос-

кву, проходит 4 дня.)

В чём вы видите общность раскрытия характеров персонажей 

внешнего романа? (В течение 4-х в героях проявляется своё порой 

неявное, но истинное лицо.)

Какую роль в раскрытии персонажей играют Воланд и его сви-

та? (Они не искажают личностной сущности героев, но провоци-

руют на искреннее поведение.)

Определите временные границы действия романа, написанного 

Мастером. Обоснуйте свой выбор текстом. (Действие романа Мас-

тера длится 1 день.)

Как соотносится время действия двух романов? (Оно практи-

чески совпадает: весна, канун Пасхи.)

Мир романа Мастера — мир далекого прошлого, однако он вы-

глядит более реальным, чем, например, похождения свиты Волан-

да в современной писателю Москве. Исследователи указывают на 

убеждающую достоверность событий внутреннего романа. Одно из 

средств достижения этого эффекта - система рассказчиков и скреп, 

вписывающих внутренний роман во внешний.

Система рассказчиков внутреннего романа (Как приходит к чи-

тателю внутренний роман?) 

Части романа Мастера Рассказчики

Глава 2. «Понтий Пилат» Воланд рассказывает эту главу ате-

истам Берлиозу и Буздомному на 

Патриарших Прудах

Глава 16 .«Казнь» Иван Бездомный видит события 

этой главы во сне во время пребы-

вания в сумасшедшем доме

В главе 19 «Маргарита» Азазелло приводит недоверчивой 

Маргарите фрагмент рукописи 

Мастера
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Части романа Мастера Рассказчики

Главы 25 («Как прокуратор 

пытался спасти Иуду из Кири-

афа»), 26 («Погребение») и 27 

(«Конец квартиры № 50»)

Маргарита читает в подвальчике 

воскресшённые рукописи Мастера

Сопоставьте начала указанных глав с финалами предыдущих. 

Какие скрепы использует автор? (повтор предложения)

Как вы думаете, почему Булгаков «являет» читателю своего ге-

роя позже, чем начинает знакомить  с его произведением?

Композиция
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Особенности жанра романа «Мастер и Маргарита»
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Вопросы и задания
1. Какие художественные средства и приёмы помогают автору 

создать образы московский обывателей?

2. Какую роль в создании образов московских обывателей игра-

ет появление Воланда и его свиты?

3. Напишите размышление-миниатюру на тему: «МАССОЛИТ 

как модель обывательского общества»

4. Охарактеризуйте особенности хронотопа московских глав.

Важнейшие топографические точки развития сюжета: «нехо-

рошая квартира», стены которой проницаемы для свиты Воланда 

и сопряжены с другими пространствами, Дом Грибоедова, Пат-

риаршие Пруды, Пашков дом, клиника Стравинского, торгсин, 

Варьете, подвальчик Мастера. Все эти места имеют конкретные 

московские адреса. Укажите их (заочная или очная экскурсия 

«Булгаковская Москва»).

Особенности категории времени в московских главах: время дейс-

твия — 30-е гг. прошлого века — обобщенно — условно, поскольку 

автором очевидно не случайно сближены разновремённые реалии 

(Храм Христа Спасителя ещё не взорван  -  не позднее 1931 г., но уже 
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введены паспорта — не ранее 1932 г., ходят троллейбусы — не ранее 

1934 г., отменены продуктовые карточки — не ранее 1935 г., ещё ра-

ботает торгсин — не позднее 1932 г., и т.д.); мгновенные перемеще-

ния персонажей во времени, разный темп жизни москвичей в зави-

симости от характера событий основного сюжета, воспоминания как 

приём введения истории героя - Мастер, предсказание как приём 

выражения отношения к герою — Берлиоз и т.д.) 

Вопросы и задания
1. Какую роль в московских главах играет повествователь? Ка-

ким вы его себе представляете?

2. Чем, по мысли автора, определяется жизнь человека: совпа-

дением случайностей? неуклонной закономерностью, судьбой? 

страхом человека перед силой? высокими нравственными принци-

пами? Свой ответ обоснуйте (с опорой на московские главы).

Ершалаим 33 г. н.э.

В московских главах читателя ведёт за собой повествователь, 

показывающий  ему персонажей и рассказывающий о них. В ерша-

лаимских главах повествователя нет. Читателю не позволено про-

никнуть ни в мысли Иешуа, ни в размышления Пилата, он может 

лишь наблюдать за событиями. 

3. Зачем, с вашей точки зрения, автор выбирает этот способ по-

вествования?

Результаты работы второй группы: характеристика важнейших 

образов ершалаимских глав (Пилат, Иешуа, Левий Матвей, Каифа, 

Афраний, Иуда из Кириафа)

4. Охарактеризуйте важнейшие философские и нравственные 

идеи Иешуа.

5. На основе литературно-исторического комментария (учителя 

или специально готовившегося ученика) заполняется сопостави-

тельная таблица:

Иешау Га-Ноцри Иисус Христос

«человек лет двадцати семи» тридцать три года 

не помнит своих родителей сын плотника Иосифа и Марии

единственный ученик Левий 

Матвей

12 апостолов

… …
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6. В чём сходны образы Иешуа и Христа?

Материал для учителя
Иешуа Га-Ноцри. С религиозной точки зрения образ Иешуа Га-

Ноцри является отступлением от христианских канонов, и магистр 

богословия, кандидат филологических наук М.М. Дунаев об этом 

пишет: «На древе утраченной истины, утонченного заблуждения 

созрел и плод под названием “Мастер и Маргарита”, с художест-

венным блеском вольно или невольно — исказивший первооснову 

[Евангелие. — В.К.], а в результате вышел роман антихристианс-

кий, “евангелие от сатаны”, “анти-литургия”. Однако булгаковский 
Иешуа — это образ художественный, многомерный, оценка и анализ 

его возможны с различных точек зрения: религиозной, историчес-

кой, психологической, этической, философской, эстетической… 

Принципиальная многомерность подходов порождает множест-

венность точек зрения, порождает споры о сущности этого персо-

нажа романа.

Для читателя, впервые открывающего роман, имя этого персо-

нажа является загадкой. Что оно означает? Иешуа (или Иегошуа) 

— это еврейская форма имени Иисус, что в переводе означает “Бог 

мое спасение”, или “Спаситель”». Га-Ноцри в соответствии с рас-

пространенным толкованием этого слова переводится как «Наза-

рей; назарянин; из Назарета», то есть родного города Иисуса, где 

прошли его детские годы (родился Иисус, как известно, в Вифле-

еме). Но, коль выбрана автором нетрадиционная форма имено-

вания персонажа, нетрадиционным с религиозной точки зрения, 

неканоническим должен быть и сам носитель этого имени. Иешуа 

— это художественный, неканонический «двойник» Иисуса Христа 

(Христос в переводе с греческого — «Мессия»)».

Нетрадиционность образа Иешуа Га-Ноцри в сравнении с еван-

гельским Иисусом Христом очевидна:

• Иешуа у Булгакова — «человек лет двадцати семи». Иисусу 

Христу, как известно, было тридцать три года во время свершения 

им жертвенного подвига. Относительно даты рождения Иисуса 

Христа, действительно, существуют расхождения среди самих цер-

ковно служителей: протоиерей Александр Мень, ссылаясь на тру-

ды историков, считает, что Христос родился на 6—7 лет раньше его 

официального рождества, исчисленного в VI веке монахом Диони-

сием Малым. Этот пример показывает, что М. Булгаков, создавая 

свой «фантастический роман» (авторское определение жанра), ос-

новывался на реальных исторических фактах;
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• булгаковский Иешуа не помнит своих родителей. Мать и 

официальный отец Иисуса Христа названы во всех Евангелиях;

• Иешуа по крови «кажется, сириец». Еврейское происхожде-

ние Иисуса прослежено от Авраама (в Евангелии от Матфея);

• Иешуа имеет одного-единственного ученика — Левия Мат-

вея. У Иисуса, как утверждают евангелисты, было двенадцать 

апостолов;

• Иешуа предан Иудой — каким-то едва знакомым молодым 

человеком, который, однако, не является учеником Иешуа (как в 

Евангелии Иуда является учеником Иисуса);

• Иуда у Булгакова убит по приказанию Пилата, который хо-

чет хотя бы этим успокоить свою совесть; евангельский Иуда из 

Кариота повесился;

• после смерти Иешуа тело его похищает и предает земле Ле-

вий Матвей. В Евангелии — Иосиф из Аримафеи, «ученик Христа, 

но тайный из страха от иудеев»;

• изменен характер проповеди евангельского Иисуса, в романе 

М. Булгакова оставлено лишь одно нравственное положение «Все 

люди добрые», к этому, однако, христианское учение не сводится;

• оспорено божественное происхождение Евангелий. О за-

писях на пергаменте ученика — Левия Матвея — Иешуа в романе 

говорит: «Эти добрые люди… ничему не учились и все перепута-

ли, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта 

будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он 

неверно записывает за мной. <...> Ходит, ходит один с козлиным 

пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот 

пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там запи-

сано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты Бога ради свой перга-

мент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал»;

• не говорится о божественном происхождении Богочеловека 

и распятии на кресте — искупительной жертве (у Булгакова казни-

мые «приговорены… к повешению на столбах!»).

Иешуа в романе «Мастер и Маргарита» — это прежде всего че-

ловек, который находит нравственную, психологическую опору в 

себе самом и в своей истине, которой он остался верен до конца. 

Иешуа М. Булгакова совершенен красотой духовной, но не вне-

шней: «…был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Го-

лова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а 

руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был боль-

шой синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью. Приведен-
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ный с тревожным любопытством глядел на прокуратора». Ему не 

чуждо все человеческое, в том числе он испытывает чувство стра-

ха перед кентурионом Марком Крысобоем, ему свойственны ро-

бость, застенчивость. Сравните сцену допроса Иешуа Пилатом в 

романе и в Евангелии от Иоанна и Матфея. Этот же эпизод в Еван-

гелии от Иоанна (18:33—38), где Иисус предстает совершенно дру-

гим, знающим о своём божественном происхождении и имеющим 

право учить людей и говорить от имени Бога:

«33. Тогда Пилат опять вошел в преторию5, и призвал Иисуса, и 

сказал ему: Ты Царь Иудейский?

36. Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира 

сего было Царство Мое, то служители мои подвизались бы за Меня, 

чтобы я не был предан Иудеям; но ныне Царство мое не отсюда.

37. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты гово-

ришь, что Я Царь; Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 

свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа 

Моего.

38. Пилат сказал Ему: что есть истина?»

Этот же эпизод в Евангелии от Матфея (7:28—29):

«Когда Иисус закончил говорить, народ был поражен Его уче-

нием, ибо он учил как имеющий власть, а не как законник».

Булгаковский Иешуа не знает о своем божественном происхож-

дении, он ведет себя как простой смертный. Автор в данном случае 

сосредоточен на человеческой ипостаси Богочеловека, не отвергая 

и божественного его начала: в финале Иешуа являет собой высшую 

божественную силу, по поручению которой Левий Матвей предста-

ет с просьбой перед Воландом о награде Мастера покоем.) (Мате-

риалы сайта: http://www.licey.net/lit/eretic /ieshua).

7. Какой  внутренний конфликт переживает Пилат до встречи с 

Иешуа?

8. Перед каким нравственным выбором он оказывается после 

встречи?

9. В чём смысл сказанной Иешуа перед казнью фразы о том, что  

«в числе человеческих пороков одним из самых главных он счита-

ет трусость»? Как эта мысль Иешуа связана с личночтью и судьбой 

Пилата?

10. Как в романе Мастера раскрывается тема одиночества?

11. За что наказан и почему прощён Понтий Пилат?

12. Какие нравственны и философские проблемы сближают ис-

торию жизни Мастера и историю жизни созданного им героя?



289

Мир фантастических образов

Характеристика образов Воланда и членов его свиты, история 

создания этих образов  (на основе литературно-исторического  

комментария к тексту романа).

Сопоставьте имена членов свиты Воланда и их описание в ро-

мане. 

1. Бегемот

2.  Коровьев-

Фагот

3. Азазелло

4. Гелла

А. «со стопкой водки и вилкой, на которую он успел 

поддеть маринованный гриб, в другой»

Б. «…усики у него, как куриные перья, глазки 

маленькие, иронические и полупьяные»

В. «маленького роста, пламенно-рыжим, в 

лакированных туфлях и с котелком на голове»

Г. «расторопна, понятлива и нет такой услуги, которую 

она не сумела бы оказать»

Литературная игра «Защита сценического образа» 

Ученики при помощи элементов костюма, предметных деталей, 

особенностей речи персонажа, указанных в романе, представляют 

его  классу и обосновывают свою инсценировку.

Мастер и Маргарита

Вхождение в тему урока осуществляется через сопоставление об-
разов главных героев романа с их интерпретациями в других видах ис-
кусства.

1. Мастер 

Сопоставьте представление о Мастере, сформировавшееся у вас 

на основе текста романа, с образом, созданным актёром А. Галиби-

ным в х/ф «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко) (демонстрация 

фрагмента «Мастер рассказывает Ивану Бездомному свою исто-

рию»). Насколько кинематографический образ близок к замыслу 

писателя?

Каким предстаёт в романе Мастер? (Портреты, первая встреча с 

Маргаритой, история жизни Мастера и т.д.)

Как с образом Мастера связана тема ответственности художни-

ка за своё творение?

Как раскрывается в романе проблема свободы личности и твор-

чества в тоталитарном государстве? 
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В чём проявляется автобиографичность образа Мастера?

• Обстановка травли.

• Отрешение от мира литературы и общественной жизни.

• Отсутствие средств к существованию.

• Ожидание ареста.

• Преданность и самоотверженность любимой женщины.

И в романе М.А. Булгакова, и в романе Мастера показан кон-

фликт личности и государства. Предложите возможные формули-

ровки тем сочинений, отражающие/ углубляющие/ развивающие 

эту проблему.

Как в романе «Мастер и Маргарита» раскрывается тема проти-

востояния свободного человека и тоталитарного государства?

Кого из героев романа можно назвать истинным художником и 

почему?

Как в романе «Мастер и Маргарита» и повести «Собачье серд-

це» раскрывается мысль об ответственности творца за свое творе-

ние?

2. Маргарита

В чём сложность и противоречивость образа Маргариты?

Каковы важнейшие жизненные принципы,  определяющие её 

поступки в романе?

В чём смысл жизненного выбора Маргариты, какова её роль в 

судьбе Мастера?

«Все пройдёт, а Любовь останется». Как эти слова из романа 

«Белая гвардия» могут быть интерпретированы в контексте романа 

«Мастер и Маргарита»?

Какова идейно-композиционная роль линии Мастера и Марга-

риты в романе Булгакова?

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ

Вопросы к зачету
(на основе методических разработок О. Михайловой,  Л. Шабуниной)

1.Назовите годы жизни писателя:
                      а) 1891 — 1941

                      б) 1890 — 1940

                      в) 1891 — 1940

2.Родной город Булгакова, город «Белой гвардии» 

а) Таганрог, б) Москва, в) Киев, г) Нижний Новгород 
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3. Кто из будущих писателей учился вместе с Булгаковым в 1-ой 

киевской гимназии:

                      а) А. П. Платонов

                      б) К. Г. Паустовский

                      в) Б. Л. Пастернак

4. Каковы истоки интереса писателя к Библии,  евангельской 

истории:

          а)  детские впечатления, воспитание в родительской семье

          б) обучение в университете

          в)  самостоятельное изучения духовной литературы

5.Кто из русских классиков был любимым писателем Булгакова:

                     а) А. С. Пушкин

                     б) Ф. М. Достоевский

                     в) Н. В. Гоголь

6.Кем в юные годы мечтал стать М. Булгаков:

                      а) врачом

                      б) писателем

                      в) певцом

7.Какой профессии обучался М. Булгаков в Киевском универ-

ситете:

                      а) филолога

                      б) врача

                      в) юриста

8. В каком произведении Булгаков рассказал о своей работе вра-

чом в Смоленской губернии:

                      а) «Записки юного врача»

                      б) «Бег»

                      в) «Собачье сердце»

9. Какое из произведений не относится к сатирическому твор-

честву Булгакова:

                   а) « Дьяволиада»

                   б) «Зойкина квартира»

                   в) «Собачье сердце»

10. Во время обыска в московской квартире Булгакова были 

изъяты дневник и: 

а) «Роковые яйца» б) «Собачье сердце» в) «Бег» 

11. Пьеса Булгакова на основе романа «Белая гвардия» называ-

ется: 

а) «Дни Турбиных », б) «Бег» в) «Багровый остров» 

12. «Последнее», «закатное» произведение Булгакова: 
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а) «Театральный роман» б) «Мастер и Маргарита» в) «Записки 

на манжетах» 

13. Как называлась московская газета, где с 1923 года Булгаков 

работал фельетонистом:

                     а) «Труд»

                     б) «Известия»

                     в) «Гудок»

14. По какому произведению Булгакова  режиссером Л. Гайдаем 

был снят фильм «Иван Васильевич меняет профессию»:

                     а) «Иван Васильевич»

                     б) «Роковые яйца»

                     в) «Собачье сердце»

15. Какое из произведений М. Булгакова отражает впечатления, 

пережитые им в Киеве в 1918 г.?

                   а) «Театральный роман»

                   б) «Записки на манжетах»

                   в) «Белая гвардия»

16. Каково было первоначальное название романа Булгакова 

«Мастер и Маргарита»:

                     а) «Мастер и Маргарита»

                     б) «Инженер с копытом»

                     в) «Рукописи не горят»

17. В каком произведении Булгакова звучат слова: «Разруха не в 

клозетах, а в головах»?

                   а) « Роковые яйца»

                   б) « Мастер и Маргарита»

                   в) « Собачье сердце»

18. Какое произведение М. Булгакова заканчивается словами 

«Вот он! Это он — королевский комедиант с  бронзовыми пряжка-

ми! И я, которому никогда не  суждено его увидеть, посылаю ему 

свой прощальный привет!»

                   а) «Пушкин»

                   б) «Жизнь господина де Мольера»

                   в) «Иван Васильевич»

Самостоятельная работа на знание и понимание 
текста романа «Белая гвардия»

1. Когда происходит действие романа?

2. Какие места описанного в романе Города указывают на 

Киев?
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3. Какие политические силы сменяют друг друга в Городе на 

протяжении романа?

4. Как погиб Ф.Ф. Най-Турс?

5. Какое мужественное решение принял полковник Ф.Ф. Най-

Турс?

6. Какие две семьи противопоставлены в романе?

7. Назовите ближайших друзей Турбиных.

8. Назовите членов семьи и родственников Турбиных.

Самостоятельная работа на знание и понимание 
текста романа «Мастер и Маргарита»

1. Чей это портрет:

      «…был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную 

шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лиц его поме-

щались сверхъестественных размеров очки в черной роговой опра-

ве»?

                   а) Бездомного

                   б) Берлиоза

                   в) Коровьева

2. Кому принадлежат слова: « В нашей стране атеизм никого не 

удивляет, большинство нашего населения сознательно и давно пе-

рестало верить сказкам о Боге»:

                   а) Мастеру

                   б) Бездомному

                   в) Берлиозу

3. Определите тип композиции  «Мастера и Маргариты».                   

4. Кто в романе «Мастер и Маргарита является символом жерт-

венного милосердия:

                   а) Мастер

                   б) Воланд

                   в) Маргарита

5. Чей это портрет: «…плечистый, рыжеватый, вихрастый моло-

дой человек в заломленной на затылок  клетчатой кепке — был в 

ковбойке, жеваных брюках  и черных тапочках»?

                   а) Коровьева

                   б) Азазелло

                   в) Бездомного

6. Кому принадлежат слова: «…всякая власть является насилием 

над  людьми, и…настанет время, когда не будет  власти ни кесарей, 
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ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в  царство истины и  

справедливости, где вообще не будет надобна никакая  власть»?

                   а) Мастеру         

                   б) Левию Матвею     

                   в) Иешуа Га-Ноцри

7. Чей это портрет: «Этот человек был одет в старенький и разо-

рванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой 

с ремешком вокруг лба… Под левым глазом человека был большой 

синяк, а в углу рта — ссадина с запекшейся кровью»?

                   а) Берлиоза

                   б) Иешуа Га-Ноцри

                   в) Понырева

8. Кто из персонажей говорит: «Я знаю пять языков, кроме род-

ного, английский, французский, немецкий, латинский и  гречес-

кий. Ну, немножко ещё читаю по-итальянски»? 

                   а) Мастер

                   б) Берлиоз

                   в) Коровьев

9. Кому из героев романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

принадлежат слова: «Рукописи не горят»?

                   а) Мастеру

                   б) Маргарите

                   в) Воланду

10. Какой персонаж романа описан так: «Это была молодая 

женщина лет двадцати, необыкновенного по красоте сложения, но  

с какими-то беспокойными и назойливыми глазами»?

                   а) Маргариты

                   б) Наташи

                   в) Фриды

11. Кому принадлежат слова: «В праздничный вечер верующий 

уходит неизвестно зачем за город, покинув пасхальную  трапезу, и 

там погибает…»?

                   а) Понтию Пилату

                   б) Мастеру

                   в) Иешуа Га-Ноцри

12. Чей это портрет: «…бритый, темноволосый, с острым носом, 

встревоженными глазами и со  свешивающимся на лоб клоком во-

лос человек примерно  лет тридцати восьми»?

                   а) Берлиоза

                   б) Мастера

                   в) Левия Матвея
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13. Как заканчивается в романе сюжетная линия, связанная с 

Иваном Бездомным?

14. Перечислите представителей свиты Воланда.

15. Каково участие Маргариты в судьбе Фриды?

16. Охарактеризуйте род занятий следующих персонажей:

     Бенгальский

     Стравинский

     Варенуха

17. Почему исчезает из Москвы и где обнаруживается Лиходеев?

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РОМАНУ В ФОРМАТЕ ЕГЭ

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполни-
те задания B1—B7; C1, C2.

Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на 

бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуа-

ра кольца резною чугунною решеткой. Небольшая площадка перед 

домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышал-

ся сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в велико-

лепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом.

Дом назывался «домом Грибоедова» на том основании, что буд-

то бы некогда им владела тетка писателя — Александра Сергеевича 

Грибоедова. Ну владела или не владела — мы того не знаем. Пом-

нится даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибое-

дова не было… Однако дом так называли. Более того, один москов-

ский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом 

зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от 

ума» этой самой тетке, раскинувшейся на софе, а впрочем, черт его 

знает, может быть, и читал, не важно это!

А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот са-

мый МАССОЛИТ, во главе которого стоял несчастный Михаил 

Александрович Берлиоз до своего появления на Патриарших пру-

дах.

С легкой руки членов МАССОЛИТа никто не называл дом «до-

мом Грибоедова», а все говорили просто — «Грибоедов»: «Я вчера 

два часа протолкался у Грибоедова», — «Ну и как?» — «В Ялту на 

месяц добился». — «Молодец!». Или: «Пойди к Берлиозу, он сегод-

ня от четырех до пяти принимает в Грибоедове…» И так далее.
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МАССОЛИТ разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее 

не придумать. Всякий, входящий в Грибоедова, прежде всего зна-

комился невольно с извещениями разных спортивных кружков и 

с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов 

МАССОЛИТа, которыми (фотографиями) были увешаны стены 

лестницы, ведущей во второй этаж.

На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже виднелась 

крупная надпись «Рыбно-дачная секция», и тут же был изображен 

карась, попавшийся на уду.

На дверях комнаты № 2 было написано что-то не совсем понят-

ное: «Однодневная творческая путевка. Обращаться к М. В. Под-

ложной».

Следующая дверь несла на себе краткую, но уже вовсе непонят-

ную надпись: «Перелыгино». Потом у случайного посетителя Гри-

боедова начинали разбегаться глаза от надписей, пестревших на 

ореховых теткиных дверях: «Запись в очередь на бумагу у Поклев-

киной», «Касса», «Личные расчеты скетчистов»…

Прорезав длиннейшую очередь, начинавшуюся уже внизу в 

швейцарской, можно было видеть надпись на двери, в которую 

ежесекундно ломился народ: «Квартирный вопрос».

За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на ко-

тором изображена была скала, а по гребню ее ехал всадник в бурке 

и с винтовкой за плечами. Пониже — пальмы и балкон, на балконе 

— сидящий молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь 

очень-очень бойкими глазами и держащий в руке самопишущее 

перо. Подпись: «Полнообъемные творческие отпуска от двух не-

дель (рассказ-новелла) до одного года (роман, трилогия). Ялта, 

Суук-Су, Боровое, Цихидзири, Махинджаури, Ленинград (Зимний 

дворец)». У этой двери также была очередь, но не чрезмерная, че-

ловек в полтораста.

Далее следовали, повинуясь прихотливым изгибам, подъемам 

и спускам Грибоедовского дома, — «Правление МАССОЛИТа», 

«Кассы № 2, 3, 4, 5», «Редакционная коллегия», «Председатель 

МАССОЛИТа», «Бильярдная», различные подсобные учреждения, 

наконец, тот самый зал с колоннадой, где тетка наслаждалась ко-

медией гениального племянника.

Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, 

попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живет-

ся счастливцам — членам МАССОЛИТа, и черная зависть начи-

нала немедленно терзать его. И немедленно же он обращал к небу 
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горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении 

литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и меч-

тать овладеть членским МАССОЛИТским билетом, коричневым, 

пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, — извест-

ным всей Москве билетом.

Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрянной 

категории, но все же надо войти и в положение посетителя. Ведь 

то, что он видел в верхнем этаже, было не все и далеко ещё не все. 

Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном, и ка-

ким рестораном! По справедливости он считался самым лучшим в 

Москве. И не только потому, что размещался он в двух больших за-

лах со сводчатыми потолками, расписанными лиловыми лошадь-

ми с ассирийскими гривами, не только потому, что на каждом сто-

лике помещалась лампа, накрытая шалью, не только потому, что 

туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы, а 

ещё и потому, что качеством своей провизии Грибоедов бил любой 

ресторан в Москве, как хотел, и что эту провизию отпускали по са-

мой сходной, отнюдь не обременительной цене.

(М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»)

Ответом к заданиям B1—B7 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В1. К какому роду литературы относится данное произведение 

М.А.Булгакова?

В2. Укажите жанр произведения М.А.Булгакова «Мастер и Мар-

гирата». 

В3. Каким термином обозначают изображение внутреннего об-

лика помещения (например, убранства ресторана в «доме Грибое-

дова»)?

В4. Данный фрагмент знакомит читателей с жизнью МАССО-

ЛИТа — «одной из крупнейших московских литературных ассо-

циаций». Установите соответствие между персонажами - членами 

МАССОЛИТа и фактами их жизни. 
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами в таблице.

Члены МАССОЛИТа Факты их жизни

А) Лаврович 1) попытается поймать иностранного консуль-

танта, попадёт в клинику Стравинского

Б) Берлиоз 2) напишет статью о романе мастера, в которой  

предложит «ударить, и крепко ударить, по пи-

латчине»

В) Бездомный 3) раскритикует сатирическую поэму молодого 

автора о Христе

4) сочиняет батальные морские рассказы под 

псевдонимом «Штурман Жорж»

Ответ:  А Б В

В5. В приведённом фрагменте упоминается о появлении Бер-

лиоза на Патриарших прудах. Назовите имя начинающего поэта, с 

которым беседовал там Михаил Александрович. 
В6. Легендарное литературное прошлое «дома Грибоедова» про-

тивопоставлено приземлённым обывательским устремлениям чле-

нов МАССОЛИТа. Как называется приём противопоставления в 

художественном произведении?

В7. Каким термином обозначается перенос названия с одного 

предмета на другой на основе их пространственной смежности: «За 
квартирным вопросом открывался роскошный плакат»?

Для выполнения заданий С1 и С2 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
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нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С1. Как в приведённом фрагменте раскрывается ироническое 

отношение автора к МАССОЛИТу?

С2. В каких произведениях русской литературы звучит тема ду-

ховного   обнищания общества и в чём эти произведения можно 

сопоставить с предложенным фрагментом?

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполни-
те задания B1—B7; C1, C2.

Проснувшись, Маргарита не заплакала, как это бывало часто, 

потому что проснулась с предчувствием, что сегодня наконец что-

то произойдет. Ощутив это предчувствие, она стала его подогревать 

и растить в своей душе, опасаясь, чтобы оно ее не покинуло.

— Я верую! — шептала Маргарита торжественно, — я верую! 

Что-то произойдет! Не может не произойти, потому что за что же, 

в самом деле, мне послана пожизненная мука? Сознаюсь в том, что 

я лгала и обманывала и жила тайной жизнью, скрытой от людей, 

но все же нельзя за это наказывать так жестоко. Что-то случится 

непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось 

вечно. А кроме того, сон мой был вещий, за это я ручаюсь.

Так шептала Маргарита Николаевна, глядя на пунцовые шторы, 

наливающиеся солнцем, беспокойно одеваясь, расчесывая перед 

тройным зеркалом короткие завитые волосы.

Сон, который приснился в эту ночь Маргарите, был действи-

тельно необычен. Дело в том, что во время своих зимних мучений 

она никогда не видела во сне мастера. Ночью он оставлял ее, и му-

чилась она только в дневные часы. А тут приснился.

Приснилась неизвестная Маргарите местность — безнадежная, 

унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это 

клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая 

грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя ре-

чонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая 

осина, а далее, — меж деревьев, — бревенчатое зданьице, не то оно 

— отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что. Неживое все 

кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на 

этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака 

и ни живой души. Вот адское место для живого человека!
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И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого зда-

ния, и появляется он. Довольно далеко, но он отчетливо виден. 

Оборван он, не разберешь, во что он одет. Волосы всклокочены, 

небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит ее рукой, зовет. За-

хлебываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к 

нему и в это время проснулась.

«Сон этот может означать только одно из двух, — рассуждала 

сама с собой Маргарита Николаевна, — если он мертв и поманил 

меня, то это значит, что он приходил за мною, и я скоро умру. Это 

очень хорошо, потому что мучениям тогда настанет конец. Или 

он жив, тогда сон может означать только одно, что он напомина-

ет мне о себе! Он хочет сказать, что мы ещё увидимся. Да, мы уви-

димся очень скоро».

Находясь все в том же возбужденном состоянии, Маргарита оде-

лась и стала внушать себе, что, в сущности, все складывается очень 

удачно, а такие удачные моменты надо уметь ловить и пользовать-

ся ими. Муж уехал в командировку на целых три дня. В течение трех 

суток она предоставлена самой себе, никто не помешает ей думать о 

чем угодно, мечтать о том, что ей нравится. Все пять комнат в верх-

нем этаже особняка, вся эта квартира, которой в Москве позавидо-

вали бы десятки тысяч людей, в полном ее распоряжении.

Однако, получив свободу на целых три дня, из всей этой рос-

кошной квартиры Маргарита выбрала далеко не самое лучшее 

место. Напившись чаю, она ушла в темную, без окон, комнату, 

где хранились чемоданы и разное старье в двух больших шкафах. 

Присев на корточки, она открыла нижний ящик первого из них и 

из-под груды шелковых обрезков достала то единственно ценное, 

что имела в жизни. В руках Маргариты оказался старый альбом ко-

ричневой кожи, в котором была фотографическая карточка масте-

ра, книжка сберегательной кассы со вкладом в десять тысяч на его 

имя, распластанные между листками папиросной бумаги лепестки 

засохшей розы и часть тетради в целый лист, исписанной на ма-

шинке и с обгоревшим нижним краем.

Вернувшись с этим богатством к себе в спальню, Маргарита 

Николаевна установила на трехстворчатом зеркале фотографию и 

просидела около часа, держа на коленях испорченную огнем тет-

радь, перелистывая ее и перечитывая то, В чём после сожжения не 

было ни начала, ни конца: «…Тьма, пришедшая со средиземного 

моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли вися-

чие мосты, соединяющие храм со страшной антониевой башней, 
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опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподро-

мом, хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, 

переулки, пруды… Пропал Ершалаим — великий город, как будто 

не существовал на свете…»

(М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита»)

Ответом к заданиям B1—B7 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В1. Назовите жанр произведения М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита».

В2. Предчувствие необыкновенных событий не обмануло Мар-

гариту. Каким термином обозначается последовательность собы-

тий в  художественном произведении?

В3. Сон Маргариты начинается с описания неизвестной мест-

ности. Как называется описание природы в художественном про-

изведении?

В4. Ниже перечислены персонажи, которые станут свидетелями 

и участниками изменений в жизни героини. Установите соответс-

твие между этими персонажами  и их поступками. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами в таблице.

Персонажи Поступки

А) Коровьев 1) пригласит Маргариту в гости к знатно-

му иностранцу

Б) Наташа 2) намажется волшебным кремом и поле-

тит  на  реку  верхом на борове

В) Азазелло 3) предложит Маргарите  выбрать  награду 

за присутствие на  балу в  роли  хозяйки 

4) расскажет Маргарите  о правилах  вы-

бора королевы бала

Ответ:  А Б В
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В5. Маргарита  читает  рукопись  романа, написанного масте-

ром. Как зовут главного героя этого произведения? 

В6. Приведите термин, которым называют мелкую выразитель-

ную подробность в художественном произведении (альбом коричне-
вой кожи, лепестки засохшей розы).

В7. Какой художественный приём, основанный на переносе 

свойств одних предметов на другие по их сходству, использует ав-

тор при описании грозы: «опустилась с неба бездна»?

Для выполнения заданий С1 и С2 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный  объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С2, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С1. Почему обгоревшая тетрадка с фрагментом романа мастера 

является для Маргариты огромной ценностью?

С2. В каких произведениях русской литературы герои видят ве-

щие сны и в чём эти произведения можно сопоставить с предло-

женным фрагментом?

Проектная деятельность

1. Исследовательские проекты: «Автобиографические мотивы в 

прозе М.А.Булгакова», «Ранние редакции романа «Мастер и Мар-

гарита»: эволюция художественного замысла».

2. Индивидуальный проект: анализ рассказа М.А.Булгакова из 

цикла «Записки юного врача».

3. Коллективный проект: подготовка литературной викторины 

«Знаете ли вы роман «Мастер и Маргарита?»

4. Творческий проект: редактирование выпуска тематического 

литературного журнала, посвященного М.А.Булгакову.
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5. Проекты с компьютерной презентацией: «М.А.Булгаков и 

театр», «Роман «Мастер и Маргарита» в иллюстрациях художни-

ков», «Отечественные и зарубежные экранизации произведений 

М.А.Булгакова».

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества писателя.

Фонотека. Фрагмент романа «Мастер и Маргарита».

Библиотечная полка. Е.Мустангова, Е.Яблоков, В.Лакшин, 

П.Палиевский.

Воспоминания. Н.Ракицкий, Е.Булгакова.

Тема 12

ЛИРИКА И ПРОЗА Б.Л. ПАСТЕРНАКА 
(РОМАН «ДОКТОР ЖИВАГО»)

Вопросы и задания
1. Справедливо ли, с вашей точки зрения, утверждение Д.С. 

Лихачева о том, что «Пастернака нельзя понять вне его времени, 

вне революции и войн»?

2. Как судьба Пастернака доказывает его убеждение: «Книга 

есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше 

ничего».

3. Как в автобиографической книге «Охранная грамота» рас-

крыта поэтическая программа поэта?

4. Прокомментируйте мысль Пастернака, высказанную им в 

финале биографического очерка «Люди и положения», где он  от-

казывается говорить «о годах, обстоятельствах, людях и судьбах, 

охваченных рамою революции», поскольку писать об этом нужно 

так, «чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы».

5. Прочитайте высказывание Пастернака о самом себе из пись-

ма 1950 г. Чем более всего дорожит художник? Как эти черты на-

шли воплощение в его творчестве?

«Все чаще раздаются голоса самых близких, родных и самых 

проверенных друзей, которые видят упадок, утерю мною самого 

себя и уход в ординарность в моих интересах последнего времени 

и давшейся мне так нелегко моей нынешней простоте. Что же, не 

горе и это. Если есть где-то страданье, отчего не пострадать моему 

искусству и мне вместе с ним? Может быть, друзья мои правы, мо-
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жет быть, и не правы. Может и очень может быть, я прошел только 

немного дальше по пути их собственных судеб в уважении к чело-

веческому страданию и готовности разделить его. <…> Я говорю о 

самом артистическом артисте, о жертве, без которой искусство не 

нужно и скандально-нелепо. <…> Я по-прежнему живу как хочу 

и здоров и счастлив этим правом, за которое готов заплатить жиз-

нью».

6. На примере самостоятельно отобранных стихотворений до-

кажите, что излюбленными темами лирики Пастернака являются 

природа, город, любовь, творчество, философские раздумья, еван-

гельские мотивы.

7. Почему Цветаева назвала поэзию Пастернака «световым 

ливнем»?

8. Объясните слова Ахматовой о Пастернаке: «Он награжден 

каким-то вечным детством».

9. Прочитайте ответ на вопрос и выполните задания к тексту. 

«Как раскрывается тема творчества и творца в лирике Пастерна-

ка?»

«По-моему, самые поразительные открытия производились, 

когда переполнявшее художника содержание не давало ему време-

ни задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом 

языке, не разобрав, стар он или нов». Эти строки из пастернаков-

ской «Охранной грамоты» являются своеобразным творческим 

манифестом художника. Творчество «второпях», импульсивный 

взрыв вдохновения, порождающий неожиданные словесные ас-

социации — вот слагаемые подлинной поэзии, по Пастернаку. В 

полной мере они представлены в известном раннем стихотворении 

поэта: «Февраль. Достать чернил и плакать! / Писать о феврале на-

взрыд...»

Органическая связь художника с природой, космосом выра-

жается в сходных формах самопроявления: подобно нагрянувшей 

вдруг весне, разом прорываются чувства поэта («И чем случайней, 

тем вернее / Слагаются стихи навзрыд»). Тема взаимопроникно-

вения поэтического творчества и природного бытия представлена 

ярким образным рядом в «Определении поэзии»:

Это — круто налившийся свист, 

Это — щелканье сдавленных льдинок,

Это — ночь, леденящая лист, 

Это — двух Соловьёв поединок.
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Постижение и отображение бурного, переменчивого мира тре-

бует от художника особой дерзости, способности подниматься до 

орлиных высот творчества. Не случайно в стихотворении «Ночь» 

поэт уподобляется летчику, совершающему свой ночной полет над 

уставшим от суеты миром. Финальные строки стихотворения на-

поминают о бремени ответственности за судьбы этого мира:

Не спи, не спи, художник, 

Не предавайся сну. 

Ты — вечности заложник 

У времени в плену.

Будучи скитальцем в далеких звездных мирах, поэт не может 

не реализовать себя в «земной» сфере. Тема успеха, прижизненной 

славы заявлена в стихотворении «Быть знаменитым некрасиво...»: 

«Цель творчества — самоотдача, / А не шумиха, не успех...»

Говоря о необходимости для поэта «быть живым, живым и толь-

ко», автор подчеркивает важность следования естественным духов-

ным порывам и одновременно выступает против громкого «само-

званства», разрушающего творческий мир художника.

Поэт не должен отвлекаться от главной своей задачи — поис-

ка истины, служение которой требует глубокого погружения в та-

инства бытия. «Во всем мне хочется дойти до самой сути...» — так 

начинается стихотворение, которое по праву может считаться 

программным в творчестве Пастернака. В этом лирико-испове-

дальном размышлении сформулирована главная цель художника 

— достижение наивысшей гармонии формы и содержания, обра-

щающей стих в «живое чудо»:

О, если бы я только мог 

Хотя отчасти, 

Я написал бы восемь строк

О свойствах страсти.

Способность выразить в малом лирическом объеме всю полно-

ту бытия подразумевает колоссальное напряжение духовных сил, с 

которым может сравниться только «натянутая тетива тугого лука».

Восторг достижения «высшей точки» вдохновения соседствует у 

Пастернака с осмыслением драматизма взаимоотношений поэта и 

времени. В стихотворениях «Гамлет», «О, знал бы я, что так бывает...» 
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поэт уподоблен актеру на сцене истории («Когда строку диктует чувс-

тво, / Оно на сцену шлет раба...»). И чем трагичнее эпоха, тем опреде-

леннее роль, предлагаемая художнику: он должен решать вечные гам-

летовские вопросы и принимать вызов, брошенный миром зла:

Я один, все тонет в фарисействе,

Жизнь прожить — не поле перейти.

Преодолеть это открытое ветрам эпохи поле можно, только со-

хранив живое творческое начало в себе (один из сборников поэта 

назван «Сестра моя — жизнь»).

Своей неповторимой судьбой и всем своим творчеством Борис 

Пастернак доказал выведенную им аксиому: «Жизнь и бессмертие 

— одно».

Анализ стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..»

1. Каким настроением пронизано стихотворение?

2. В чём суть лирического сюжета стихотворения?

3. Какие образы не поддаются однозначной интерпретации? 

Как можно интерпретировать образы стихотворения?

4. Каковы особенности ритмики стихотворения?

5. В чём необычность поэтического языка? Приведите примеры 

метафор, сравнений, гипербол, риторических фигур, неожиданных 

словосочетаний, контрастного соединения образов, резких перехо-

дов от одной мысли к другой, неожиданных ассоциаций.

6. Как Вы понимаете смысл последних двух строк стихотворе-

ния? 

Анализ стихотворения «Мело, мело по всей земле…»

1. Какие чувства испытывает лирический герой?

2. Как развивается лирический сюжет и в  чем особенности 

композиционного построения стихотворения?

3. За счет каких приемов создается особое мелодическое звуча-

ние стихотворения? 

4. В чём необычность поэтического языка? 

5. Каковы особенности образности стихотворения? Какие об-

разы можно назвать символическими?

Проанализируйте стихотворения «Гамлет», «Про эти стихи», 

«Второе рождение», «Быть знаменитым некрасиво», «Мне хочет-

ся домой, в огромность…», «Во всем мне хочется дойти до самой 
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сути…» Как в этих произведениях отражается сущность поэтичес-

кого творчества?

Проанализируйте стихотворения «Любимая жуть», «На парохо-

де», «Ночь» и покажите на примерах характерные особенности ли-

рики Пастернака:

• обращенность внутрь себя,

• отречение от быта ради бытия,

• восторг перед привычным миром, открытие реальности,

• неуловимые переходы от жизненной реальности к необъят-

ности космоса, сопряжение человека с вселенной,

• острое чувство слова,

• неожиданность поэтического мышления,

• музыкальность, 

• образность,

• страстность,

• переход от высокого стиля к просторечию, 

• пунктирная зарисовка обстоятельств, заложенных в основу 

лирического сюжета; 

• насыщенность стиха сложными метафорами и субъективны-

ми ассоциациями,

• афористичность,

• богатый подтекст,

• внимание к детали,

• ломка языковых привычек.

Вопросы и задания
1. Как вы считаете, почему Цветаева, говоря о творчестве  Пас-

тернака, заметила: «Он создан до Адама»?

2. Как вы понимаете высказывания Пастернака об искусстве? 

При ответе опирайтесь на творчество поэта.

•  «Поэзия валяется в траве под ногами, так что надо только 

нагнуться, чтобы увидеть её и подобрать с земли…»;

• «Моей постоянной мечтой было, чтобы искусство сто-то со-

держало… новую мысль или новую картину»;

• «Искусство — губка, а не фонтан».

Анализ романа «Доктор Живаго»

1. Какова история создания и судьба романа «Доктор Живаго»?

2. Передавая на прочтение первую часть романа «Доктор Жи-

ваго», Пастернак предупредил: «Если Вам покажется, что рукопись 
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выставляет какие-то догматы, что-то ограничивает и к чему-то 

склоняет, значит, вещь написана очень дурно. Все истинное долж-

но отпускать на волю, освобождать»

Удалось ли Пастернаку выполнить сформулированную задачу?

3. Что собой представляет  основная сюжетная канва романа?

4. Как в романе «Доктор Живаго» нашла воплощение твор-

ческая задача, сформулированная автором в письме к Горькому: 

создать масштабное эпическое произведение «о судьбе моего по-

коления, чтобы дать исторический образ России за последнее со-

рокапятилетие»?

5. Какие обстоятельства привели доктора Живаго в партизанс-

кий отряд?

6. Каким предстает руководитель отряда, Ливерий Микули-

цын?

7. Охарактеризуйте обстановку в отряде Микулицына. Каково 

самоощущение Живаго в партизанском отряде?

8. Каковы причины отчуждения Живаго от бойцов партизанс-

кого отряда?

9. В чём Живаго противоположен Ливерию?

10.  Почему Ливерий проявляет повышенное внимание к докто-

ру?

11.  Как в романе отражены разные взгляды на события револю-

ции и Гражданской войны?

12.  Как в романе воплощаются слова Б. Пастернака: «Изуверс-

тва белых и красных соперничали по жестокости, попеременно 

возрастая одно  в ответ на другое, точно их перемножали. От крови 

тошнило, она подступала к горлу и бросалась в голову, ею заплыва-

ли глаза»? Какой предстает Гражданская война в романе «Доктор 

Живаго»? На какие стороны этого события обращает внимание ав-

тор?

13.  Каким нравственным принципам и убеждениям верен глав-

ный герой романа? Как они проявляются в период жизни в отряде?

14.  Какие решения принимает Живаго в ситуации выбора (эпи-

зоды: бой, ранение Сережи Ранцевича и др.)? В чём проявляется 

гуманизм доктора?

15.  Охарактеризуйте образ Панфила Палых. Почему Пастернак 

назвал таких людей «бродильным началом»?

16.  Каковы мотивы бегства Живаго из партизанского отряда?

17.  Найдите портреты персонажей роман «Доктора Живаго» и 

проанализируйте их.
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ПОРТРЕТ ПЕРСОНАЖА

Цели писателя: 
— вызвать зрительное представление о герое;

— выявить внутренние качества героя;

— показать развитие образа;

— показать психологическое состояние героя;

— обозначить авторскую позицию.

Типы литературного портрета:
— идеализирующий: установка на изображение совершенства; 

часто используются литературные штампы (Н.М. Карамзин «Бед-

ная Лиза»; А.С. Пушкин «Полтава»).

— гротескный: установка на утрированное изображение черт 

внешнего облика человека (Н.В. Гоголь «Мёртвые души»; М.Е. 

Салтыков-Щедрин «История одного города»).

— многоплановый: установка на раскрытие сложной, часто про-

тиворечивой натуры человека (И.С. Тургенев «Отцы и дети»; Л.Н. 

Толстой «Война и мир»).

Возможные компоненты портрета:
— статические: волосы, причёска, черты лица, косметика, фигу-

ра, одежда;

— динамические: мимика, жест, поза, выражение лица, манера 

поведения.

Способы введения портрета в текст:
— локализованный: дан в одном месте произведения, чаще в эк-

спозиции;

— разбитый: На протяжении всего произведения вводится пор-

третная характеристика героя, она в итоге слагается в законченный 

портрет, который способен отразить преображение натуры героя 

или изменения его состояния от сцены к сцене;

— лейтмотивный: Какая-либо портретная деталь устойчиво 

упоминается при появлении героя.

Принципы создания литературных портретов:
— Степень изменчивости портретной характеристики.

• Портрет в статике.

• Портрет в динамике.

(Чаще писатель сочетает оба подхода, но усиливает первый или 

второй принцип.)
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— Степень детализации портретной зарисовки

• Развернутая портретная характеристика с большим количес-

твом портретных деталей.

• Скупая портретная зарисовка

— Сосредоточенность на изображении внешнего или внутрен-

него человека через портрет.

• Фиксация внешнего облика героя.

• Изображение жизни души через портретную характеристику

— Способы введения портретной характеристики.

• Установка на фрагментарность зарисовки.

• Установка на создание целостного портрета-характеристики

— Особенности психологизма.

• Задача передать психологию героя в целом.

• Задача передать малейшие изменения жизни души

— Общий принцип портретной характеристики персонажа — 

установка на читательскую активность в строительстве образа.

«Мне кажется, что описать человека собственно нельзя, но 

можно описать, как он на меня подействовал». (Л. Толстой)

18.  Какие мировоззренческие позиции отражены в 25 стихотво-

рениях, заключающих роман?

19.  Докажите, что в художественном мире романа ощутимы тра-

диции Л.Толстого. При ответе опирайтесь на высказывание Пас-

тернака:

«И все же главное и непомернейшее в Толстом то, что больше 

проведи добра и шире его бессмертного художественного своеоб-

разия (а может быть, и составляет именно истинное его существо), 

новый род одухотворения в восприятии мира и жизнедеятельнос-

ти, то новое, что принес Толстой в мир и чем шагнул вперед в ис-

тории христианства, стало и по сей день осталось основой моего 

существования, все манеры моей жить и видеть».

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ 

Темы сочинений 

1. В чём своеобразие звучания темы поэта и поэзии в лирике 

Б.Л. Пастернака?

2. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака.

3. Художественный мир лирики Б.Л. Пастернака.
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4. Тема любви в лирике Б.Л. Пастернака.

5. Каким предстает образ природы в лирике Б.Л. Пастернака?

6. Время и пространство в лирике Б.Л. Пастернака.

7. Философская глубина поэзии Б.Л. Пастернака.

8. Изображение трагедии гражданской войны в романе Б.Л. 

Пастернака «Доктор Живаго».

9. «Силу жадности и злобы одолеет дух добра» (По роману Б.Л. 

Пастернака «Доктор Живаго»).

Изложение с творческим заданием 

Пастернак пишет давно, но выдвинулся в первые ряды не сразу 

— в последние два года. Он был очень нужен. Пастернак дает но-

вую литературную вещь. Отсюда необычайная обязательность его 

тем. Его тема совершенно не высовывается, она так крепко замо-

тивирована, что о ней как-то и не говорят. 

Какие темы приводят в столкновение стих и вещь? 

Это, во-первых, самое блуждание, самое рождение стиха среди 

вещей. 

Отростки ливня грязнут в гроздьях

И долго, долго до зари

Кропают с кровель свой акростих,

Пуская в рифму пузыри. 

Слово смешалось с ливнем (ливень — любимый образ и ланд-

шафт Пастернака); стих переплелся с окружающим ландшафтом, 

переплелся в смешанных между собою звуками образах. Здесь поч-

ти «бессмысленная звукоречь», и однако она неумолимо логична; 

здесь какая-то призрачная имитация синтаксиса, и однако здесь 

непогрешимый синтаксис. 

И в результате этой алхимической стиховой операции ли-
вень начинает быть стихом, «и мартовская ночь и автор» идут 
рядом, смещаясь вправо по квадрату «трехъярусным гекза-
метром», — в результате вещь начинает оживать: 

Косых картин, летящих ливмя

С шоссе, задувшего свечу,

С крюков и стен срываться к рифме

И падать в такт не отучу. 
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Что в том, что на вселенной — маска?

Что в том, что нет таких широт,

Которым на зиму замазкой

Зажать не вызвались бы рот? 

Но вещи рвут с себя личину,

Теряют власть, роняют честь,

Когда у них есть петь причина,

Когда для ливня повод есть. 

<…> Делается понятным самое странное определение поэзии, 

которое когда-либо было сделано: 

Поэзия, я буду клясться

Тобой, и кончу, прохрипев:

Ты не осанка сладкогласца,

Ты — лето с местом в третьем классе,

Ты — пригород, а не припев. 

Это определение мог бы сделать, пожалуй, только Верлен, поэт 

со смутной тягой к вещи. 

Детство, не хрестоматийное «детство», а детство как пово-
рот зрения, смешивает вещь и стих, и вещь становится в ряд с 
нами, а стих можно ощупать руками. Детство оправдывает, де-
лает обязательными образы, вяжущие самые несоизмеримые, 
разные вещи: «Галчонком глянет Рождество». 

Своеобразие языка Пастернака в том, что его трудный язык точ-

нее точного, — это интимный разговор, разговор в детской…

Поэтому у Пастернака есть прозаичность, домашняя дело-
витость языка — из детской: «Небо в бездне поводов, / Чтоб 
набедокурить». 

Языковые преувеличения у Пастернака тоже из детского 
языка: «Гроза моментальная навек». 

<…> Поэтому запас образов у Пастернака особый, взятый по 

случайному признаку, вещи в нем связаны как-то очень не тес-

но, они — только соседи, они близки лишь по смежности (вторая 

вещь в образе очень будничная и отвлеченная); и случайность 

оказывается более сильною связью, чем самая тесная логическая 

связь. 
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Топтался дождик у дверей

И пахло винной пробкой. 

Так пахла пыль. Так пах бурьян.

И если разобраться,

Так пахли прописи дворян

О равенстве и братстве. 

Эти полуабстрактные «прописи» как член сравнения стоят в 

ряду у Пастернака с целым словарем таких абстракций: «повод», 

«право», «выписка» — любопытно, что он здесь встречается с Фе-

том, у которого тоже и «повод», и «права», и «честь» в неожидан-

нейшем сочетании с конкретнейшими вещами.

(По Ю.Н.Тынянову)

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи  

Ю.Н.Тынянова «Промежуток».

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «В чём Вам ви-

дится своеобразие языка Пастернака?»

Проектная деятельность

1. Исследовательские проекты: «Времена года в поэтическом 

мире Б.Л.Пастернака», «Имена и образы мировой литературы в 

творчестве Б.Л.Пастернака».

2. Индивидуальный проект: обзорный анализ лирического цик-

ла (по творчеству Б.Л.Пастернака).

3. Коллективный проект: подготовка литературно-музыкальной 

композиции «Вечности заложник» (по лирике Б.Л.Пастернака).

4. Творческий проект: статья для школьного литературного жур-

нала на материале лирики Б.Л.Пастернака.

5. Проекты с компьютерной презентацией: «Б.Л.Пастернак в 

кругу поэтов-современников», «Роман «Доктор Живаго» в отечес-

твенном и зарубежном кино».

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества поэта.

Фонотека. Стихотворения «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…», «Гамлет», «Определение поэзии» в исполнении автора.
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Мир искусства. Л.Пастернак «Солнечный луч», «Сосны и море», 

«У окна. Осень».

Готовимся к ЕГЭ. Б.Пастернак «Определение поэзии».

Библиотечная полка. С.Аверинцев, В.Франк.

Воспоминания. А.Гладков, Е.Б. Пастернак.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В ФОРМЕ ЕГЭ

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 
B8—B12; C3, C4.

ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далёком отголоске,

Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Авва Отче,

Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идёт другая драма,

И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, всё тонет в фарисействе.

Жизнь прожить — не поле перейти. 

                          (Б.Л. Пастернак, 1946)

Ответом к заданиям B8—B12 является слово, или словосочетание, 
или последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст ра-
боты, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробе-
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лов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 
(цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведённы-
ми в бланке образцами.

В8. Стихотворение «Гамлет» Б.Л. Пастернак «приписал» герою 

своего известного романа. Укажите название этого произведения. 

В9. Как называется стилистический приём, основанный на ис-

пользовании одинаковых гласных звуков и придающий стиху осо-

бую звуковую выразительность («Я ловлю в далеком отголоске, / 

Что случится на моем веку».)? 

В10. Каким термином называют один из тропов, образное вы-

ражение, преувеличивающее какое-либо действие или явление 

(«На меня наставлен сумрак ночи / Тысячью биноклей на оси»)? 

В11. Философское стихотворение Б.Л. Пастернака завершается 

строкой, являющейся афористичным народным изречением. Как 

называют такое изречение? 

В12. Каким размером написано стихотворение Б.Л. Пастернака 

«Гамлет» (ответ дайте в именительном падеже без указания коли-

чества стоп)?

 Для выполнения заданий С3 и С4 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер задания, а затем дайте прямой связный 
ответ на вопрос (примерный объём — 5—10 предложений).
Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте 
свою точку зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст про-
изведения.
Выполняя задание С4, подберите для сопоставления два произве-
дения разных авторов (в одном из примеров допустимо обраще-
ние к произведению того автора, которому принадлежит исходный 
текст); укажите названия произведений и фамилии авторов; обос-
нуйте Ваш выбор и сопоставьте произведения с предложенным тек-
стом в заданном направлении анализа.
Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.

С3. Почему размышления Б.Л. Пастернака о личности и судьбе 

сопровождают многочисленные образы и детали, связанные с ми-

ром театра? 

С4. Кто из русских поэтов близок Б.Л. Пастернаку в изображе-

нии драмы героя-одиночки? (Дайте ответ с указанием произведе-

ний и обоснованием сопоставлений.)



316

Тема 13

ЛИРИКА А.Т. ТВАРДОВСКОГО

Особенности мировоззрения поэта

Будучи частью советского литературного истеблишмента, 

Твардовский так и не стал его глашатаем и «винтиком», провоз-

гласив совесть и правду в качестве главных критериев литера-

турного творчества. Патриотизм Твардовского — это не только 

сохранение памяти о войне и великих свершениях нового госу-

дарства, но и мучительное осмысление трагических поворотов 

истории (поэма «По праву памяти» и др. произведения). В ито-

ге, так и не став «своим» на официальном литературном олимпе, 

поэт вынужден был отчасти работать «в стол», не имея возмож-

ности донести до читателя свое видение прошлого и настоящего 

советской эпохи.

Имя А.Т. Твардовского в истории литературы 

Поэзия Твардовского продолжает лучшие традиции отечес-

твенной лирики и прежде всего — творчества Н.А.Некрасова и 

С.А.Есенина (тема русской деревни, особенности национально-

го характера и т.д.). Творчество Твардовского имеет немало то-

чек соприкосновения с т.н. «деревенской» прозой, «Матрениным 

двором» А.Солженицына,  родственно лирике таких поэтов, как 

Н.Тряпкин и Н.Рубцов, воплотивших в своих стихах тревоги и чая-

ния «нутряной» России.

Анализ лирики 

Вопросы и задания
1. Какие мотивы лирики Твардовского можно отнести к разря-

ду ведущих, сквозных?

2. Почему для поэта так важна тема памяти — личной и коллек-

тивной, народной?

3. Как в поэзии Твардовского отобразились величие и трагизм 

советской эпохи?

4. Какое место в лирике поэта занимают такие нравственные 

категории, как Правда и Совесть? 
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Материалы для учителя
Исходный лирический мотив, питающий поэзию Алек сандра 

Твардовского, — обостренное чувство родной земли, вбирающее в 

себя «и эти милые края, и этот куст, и этот камень». Доминируя в 

авторских размышлениях, чувство роди ны обретает у Твардовско-

го особую глубину, обогащаясь мно жеством образно-эмоциональ-

ных оттенков. Например, стихо творение «Сверстники» звучит как 

юношеская клятва, обра щенная к родине от лица всего поколения: 

«Мы не забудем ни когда, / Что мы отсюда родом». В стихах, напи-

санных в годы военных испытаний, слышится чувство глубокой 

тревоги за судьбу родного края:

Ветром, что ли, подунуло 

С тех печальных полей, —

Что там с ней, как подумаю, 

Стороною моей!

В послевоенной лирике поэта тема родины представлена как 

плод многолетних авторских раздумий:

Спасибо, моя родная 

Земля, мой отчий дом, 

За все, что от жизни знаю,

Что в сердце ношу своем.

С патриотической темой в поэзии Твардовского тесно свя-

зан мотив памяти, отражающий стремление поэта осмыслить 

вехи того пути, который прошла страна за полвека своей после-

революционной истории. Память художника хранит воспомина-

ния о беспокойной, полной надежд и грандиозных планов юнос-

ти:

То вслух читая чьи-то строки,

То вдруг теряя связь речей, 

Мы собирались в путь далекий 

Из первой юности своей.

Глубокий след в душах людей оставила Великая Отечественная 

война, память о которой подобна незаживающей ране:
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И памятью той, вероятно, 

Душа моя будет больна, 

Покамест бедой невозвратной    

Не станет для мира война.

В цепи воспоминаний особое место занимают размышле ния об 

искалечившей многие судьбы эпохе «классовой борьбы». В сти-

хотворном цикле «Памяти матери» поэт говорит о тяжких испы-

таниях, выпавших на долю его семьи, репресси рованной в годы 

«великого перелома»: «В том краю леса темнее, / Зимы дольше и 

лютей...» Память нации, сливаясь с памятью рода, образует тот 

нравственно-ценностный опыт, без которого невозможно дальней-

шее историческое развитие. В лирико-исповедальной поэме «По 

праву памяти» поэт обра щается к будущим поколениям:

Уже тот век не безответен, 

Он так ли, сяк ли распочат. 

Он приоткрыт отцам и детям

И настежь будет для внучат.

Таким образом, категория памяти для поэта становится исто-

рически значимой («Кто прячет прошлое ревниво, / Тот вряд ли 

с будущим в ладу»). На этом фоне вырастает третий, вершинный 

мотив лирики Твардовского — неодолимое стрем ление к «прав-

де сущей», желание до конца разобраться в сути происходящего и 

поведать о ней читателю: «О том, что знаю лучше всех на свете, / 

Сказать хочу. И так, как я хочу».

Об этой важнейшей тенденции творчества поэта говорят сами 

названия его стихов «Вся суть в одном-единственном завете...», «О 

сущем», «Я сам дознаюсь, доищусь...». Современники Твардовско-

го отмечали в нем такие качества художника, как зоркость и трез-

вость взгляда, упорное стремление к истине на всех этапах твор-

чества.

В поздней лирике поэта эти свойства обретают особую мудрость 

и духовную глубину: личная судьба художника сливается с народ-

ной судьбой, являя собой то нерасторжимое единст во, которое мы 

называем духом нации. Говоря о народности поэзии Твардовского, 

определившей ведущие мотивы его твор чества, нельзя не вспом-

нить строки М. М. Пришвина: «В моей борьбе вынесла меня на-

родность моя, язык мой материнский, чувство родины... Ничего с 
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этим не сделаешь, и меня уничто жат только, если русский народ 

кончится, а он не кончается, а может быть, только начинается».

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ

Изложение с творческим заданием № 1

А.Т.Твардовский, говоря о своем «Василии Теркине», признавал-

ся: «Читатель мне помог написать эту книгу такой, какова она есть». 

В процессе работы над поэмой между ее автором и читателем  уста-

навливается душевный контакт, который давал поэту безошибочное 

ощущение того, что нужно солдату на фронте и как должно писать 

для воюющего народа. Автор «Книги для бойца» стремился дойти до 

самого сердца солдата, стать любимым теми  людьми, которые «да-

леко не всегда являются читателями стихов». Основное и необходи-

мое условие для этого — правда в произведении, так считает поэт, с 

этого начинает разговор с читателем в своей книге.

В выборе в качестве героя произведения  рядового  солдата-пе-

хотинца выразилась историческая концепция поэта, его убеждение, 

что человек, творящий историю, сам является  историческим лицом, 

на войне герой — каждый, кто честно исполняет свой долг, рискуя 

главным, что у него есть, - собственной жизнью. Твардовский верил, 

что «живая память» будущих поколений воздаст по заслугам каждо-

му, « в одной бессмертной книге будут все навек равны». 

Война изменила «измерение» действительности. Теперь «исто-

рическим свидетельством» становится не только воюющий чело-

век, но и все, что с ним связано. Самые обыкновенные предметы, 

ранее в таком качестве не воспринимавшиеся: гармонь, шинель, 

шапка, ремень, сапоги, кисет, солдатское белье, щи, каша, зем-

лянки…  По мнению Твардовского, весь бытовой уклад жизни, 

отношения на фронте несут в себе «много замечательного», при-

обретают историческую значимость. В условиях военного быта 

совершается полный жизненный цикл героев поэмы Твардовско-

го: здесь и работа, и отдых, и дом, и семья, и будни, и праздник, 

и подвиг, и смерть…война как общенародное бедствие начинается 

для воюющего человека с ее тяжелейшего быта, а поэтому в «Кни-

ге про бойца»  рассказу о нем отводится такое большое место: «На 

войне, в пыли походной… На войне, в быту суровом, в трудной 

жизни боевой…».  Говорить о войне, в представлении поэта, — это 

значит говорить о ее каждодневности : «Про огонь, про снег, про 

танки, / Про землянки да портянки, / Про портянки да землянки, 
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/ Про махорку и мороз».

В быту войны рождается и подвиг, и его осмысление, как ос-

мысление всей войны. В «Книге про бойца» бытовое « больше са-

мого себя, это форма человеческого», героического философского, 

самой истории.

Твардовский уверен в том, что в период тяжких испытаний в 

книге, адресованной народу,  сказать «всего нельзя», в ней необхо-

дим строгий отбор фактов и явлений. 

Давно подмечено исследователями, что в облике главного героя 

народной книги  Твардовского отсутствуют отрицательные черты, 

в нем воплощено лишь общерусское положительное начало. Ав-

тор вычеркивает из поэмы стихи,  которые  могли бы хоть в малой 

мере отрицательно охарактеризовать и других персонажей, пред-

ставляющих русский народ.

Чистота нравственного мира  книги Твардовского  в глазах на-

родного читателя придает ей неповторимое и логически трудно 

объяснимое  обаяние, является той  скрытой притягательной си-

лой, которая захватывает читателя уже в первой строке поэмы: « 

На войне, в пыли походной…» - и не отпускает его душу  до самого 

конца (Н.Л.Ермолаева)

(439  слов)

Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент ста-

тьи Н.Л.Ермолаевой «О правде войны в «“Книге про бойца” 

А.Т.Твардовского».
2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Какие черты 

личности воспеты в образе Василия Теркина?»

При выполнении задания № 2 выпускник может пользоваться 
текстом поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Изложение с творческим заданием № 2

Путь, выбранный Твардовским для создания образа своего ге-

роя в поэме «Василий Теркин», — путь раскрытия скрытых воз-

можностей народно-поэтических принципов в обрисовке нацио-

нального характера. Народный характер Тёркина, раскрываемый в 

самых обыденных ситуациях, достигает в поэме уровня эпическо-

го, а «бытовой» рассказ о жизни героя приобретает черты эпопеи. 

Создавая такой образ героя, Твардовский при этом не преувеличи-
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вает его достоинств, а говорит о нём как типичном бойце Красной 

армии: «Просто парень сам собой / Он обыкновенный». А «зна-

чимость Василия Тёркина, хотя он и предельно «обыкновенный», 

создается при помощи народно-поэтических традиций». Эстети-

ческие идеалы народа, нации становятся и эстетическими идеала-

ми писателя, определяя в дальнейшем черты характера и поступки 

героя. Так, опираясь на народные представления, Твардовский на-

деляет своего героя лучшими национальными чертами: любовью к 

Родине, выносливостью, терпением, смекалкой, всепобеждающим 

юмором, находчивостью, умением. Даже сама фамилия Тёркин 

наводит на мысль о возможном характере героя («Терпение и труд 

всё перетрут» — гласит русская пословица). Другими словами, эти 

устоявшиеся народные представления об основных чертах русско-

го солдата «своеобразно преломились… в образе Тёркина как типе 

глубоко национальном». Отсюда и эпический размах повествова-

ния. Поэтому такими нужными становятся слова народно-поэти-

ческой лексики, отражающие любовь героя к своей земле: «речь 

к родимой стороне», «земля-матушка», «Россия-мать родная». В 

особо волнующие моменты патриотические чувства так перепол-

няют его сердце (глава «Генерал»), что естественно выливаются в 

задушевную песню, близкую по своему складу народным лиричес-

ким песням. Народно-поэтический образ реченьки-подружки, к 

которой боец обращается в песне с просьбой о помощи, помогает 

автору показать глубокие сыновьи чувства любви к матери всех во-

инов: «Там печаль свою великую… / Над тобой, над речкой выпла-

кать, / Может, выйдет мать бойца».

Стремясь запечатлеть самое существенное в облике народа, 

Твардовский уделяет большое внимание действиям и поступкам 

героя. Для изображения его боевых дел поэт отталкивается от тра-

диционных приёмов русской народной сказки и былины: не сразу 

открывает подлинные качества героя (мотив узнавания), а лишь к 

концу главы представляет его в настоящем виде: «Это был, конеч-

но, он» (главы «Кто стрелял?», «Гармонь»). При этом фольклорное 

направление образа позволяет использовать и принципы постро-

ения героического эпоса: гиперболизация у Твардовского, как и 

в народном эпосе, незаметная, по-бытовому естественная, но по-

народному безграничная: «Бьётся Тёркин, держит фронт». Усто-

явшиеся в течение столетий и отражённые в фольклоре народные 

представления об основных чертах русского солдата Твардовский 

использует и в главе «Два солдата», в которой Тёркин предстаёт пе-
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ред читателем мастером на все руки, раскрывая смысл народной 

поговорки: «дело мастера боится». 

При всей своей эпической «всеобщности» в Тёркине сочетают-

ся и личностные особенности героя, и черты народа. Так, идеаль-

ность героя — одна из существенных черт героического эпоса (Ми-

кула Селянинович, Илья Муромец). В их действиях народ выражал 

свой коллективный опыт, олицетворял свои лучшие качества. 

Если в первых главах поэмы Василий Тёркин —  это «просто 

парень», «молодец», то в конце образу дана окончательная форму-

лировка —  «святой и грешный русский чудо-человек». Как видим, 

образ простого воина-труженика и образ Василия Тёркина слива-

ются в единый образ народа-победителя. 

В поэме Твардовского представлен яркий образец смелого об-

новления и обогащения народных традиций.

(Л.П.Бессонова)
Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент статьи 

Л.П.Бессоновой «Народные истоки поэмы А.Т.Твардовского «Ва-

силий Тёркин».

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Какие черты на-

родного характера воплощены в образе Василия Теркина?»

 Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества поэта.

Фонотека: Стихотворения «Дробится рваный цоколь монумен-

та…», «Нет, жизнь меня не обделила…» в исполнении автора.

Воспоминания: М.Исаковский, А.Македонов, О.Верейский.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 
B8—B12; C3—С4

*  *  *

Есть им ена и есть такие даты,-

Они нетленной сущности полны.

Мы в буднях перед ними виноваты,-

Не замолить по праздникам вины.
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И славословья музыкою громкой

Не заглушить их памяти святой.

И в наших будут жить они потомках,

Что, может, нас оставят за чертой. 

                        (А.Т. Твардовский, 1966)

При выполнении заданий В8—В12 запишите ваш ответ в бланк 
ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начи-
ная с первой клеточки. Ответ необходимо дать в виде слова или 
сочетания слов. Каждую букву пишите в отдельной клеточке раз-
борчиво. Слова пишите без пробелов, знаков препинания и кавы-
чек.

В8.Укажите тематическую разновидность лирики, к которой от-

носится приведенное стихотворение.

В9. «Есть имена и есть такие даты…» Какой прием использован 

в первой строке стихотворения?

В10. В словосочетании «славословья музыкою громкой» ис-

пользовано средство художественной выразительности, в основе 

которого — перенос свойств одних предметов и явлений на другие. 

Как оно называется?

В11. Укажите термин, которым обозначаются образные оп-

ределения, являющиеся частью авторской системы изобра-

зительно-выразительных средств (например, «их памяти свя-

той»).

В12. Каким размером написано стихотворение А.Т.   Твардовско-

го «…Есть имена и есть такие даты…»?

Для выполнения заданий С3—С4 используйте бланк ответов № 2. 
Запишите сначала номер задания, а затем дайте связный ответ на 
вопрос в объеме 5—10 предложений.

С3. В чём лирический герой стихотворения видит вину своего 

поколения?

С4. Чем близки стихотворению А.Т.Твардовского произведения 

русских поэтов, обращавшихся к теме исторической памяти?
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Тема 14

ТВОРЧЕСТВО А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Варлам Шаламов, прошедший через все ужасы лагерей, писал: 

«Так называемая лагерная тема в литературе это очень большая 

тема, где разместится сто таких писателей, как Солженицын, пять 

таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно». 

Материалы для учителя
Создание в советскую эпоху системы исправительно-трудовых 

лагерей — одно из страшных проявлений тоталитаризма (от лат. 

Total — цельность), т.е. такой формы отношения народа и власти, 

при которой государство берёт все стороны жизни человека под 

полный (тотальный) контроль, а карательные органы власти по-

давляют или пресекают любую оппозицию, малейшие проявления 

инакомыслия. 

Многие черты грядущего «обезбоженного» общества были отоб-

ражены в провидческом романе Ф.М. Достоевского «Бесы», в ряде 

антиутопий ХХ в. («Мы» Е.И. Замятина (1920—1921), «Котло-

ван» Андрея Платонова (1930), «О дивный новый мир» О. Хаксли 

(1932), «Скотный двор» (1945), и  «1984» (1948) Дж. Оруэлла и др.).

Вместе с тем суровая реальность, порожденная тоталитарны-

ми режимами ХХ в., превзошла самые мрачные фантазии. Особая 

ситуация сложилась в России в связи с событиями Октябрьской 

революции 1917 г. Достаточно привести текст одной из «рабочих» 

телеграмм, подписанной В.И. Лениным, чтобы понять, почему за 

первые четыре послереволюционные года население России со-

кратилось на миллионы: «Необходимо… провести беспощадный 

массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомни-

тельных запереть в концентрационный лагерь вне города». Новая 

власть с крайней жестокостью подавляла всякое сопротивление и 

инакомыслие, для чего был создан и постоянно отлаживался спе-

циальный карательный механизм.

Основы государственной системы исправительно-трудовых 

лагерей (ИТЛ) были заложены уже в 1919 г. с выходом декрета 

РСФСР «О лагерях принудительных работ». В течение последую-

щих десятилетий тоталитарный режим неустанно «совершенство-

вал» эту бесчеловечную систему устрашения и террора. 

С 1934 по 1960 гг. действовало Главное управление исправитель-

но-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения (ГУ-
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Лаг) — подразделение Народного комиссариата внутренних дел 

(НКВД), министерства внутренних дел, министерства юстиции, 

осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых 

лагерей. 

Система объединяла свыше 30 000 мест заключений (53 лагеря с 

тысячами лагерных отделений и пунктов, 425 колоний, а также бо-

лее 2000 спецкомендатур). Согласно официальным данным всего в 

системе лагерей, тюрем и колоний Объединенного государствен-

ного политического управления (ОГПУ) и НКВД в 1930—1956 еди-

новременно содержалось более 2,5 млн. человек. Архивные данные 

ОГПУ — НКВД — МВД СССР свидетельствуют о том, что за годы 

тоталитарного режима через систему исправительно-трудовых ла-

герей прошло около 10 млн. человек.

Труд заключённых рассматривался как экономический ресурс: 

его использовали при строительстве городов и поселков, ряда 

крупных промышленных и транспортных объектов, в сельском хо-

зяйстве, в добывающих отраслях и на лесозаготовках. В лагерях не 

соблюдались элементарные человеческие права, применялись су-

ровые наказания за малейшие нарушения режима — чудовищные 

условия заключения приводили к высочайшей смертности. 

Точное представление об эпохе дает Олег Васильевич Волков 

(1900-1996), писатель, многие годы проведший в лагерях и ссылке, 

автор книги «Погружение во тьму». Прочитайте начало предисло-

вия к произведениям В.Т. Шаламова.

«Нынешним поколениям трудно себе представить, в какие су-

мерки — безнадежные и зловещие — погрузилась страна в двадца-

тые и тридцатые годы. Скудная жизнь под дамокловым мечом ого-

вора соседом, при массовом характере ночных обысков и арестов, 

настолько притупила совесть, приучила к насилию и жестокости, 

что даже Екатеринбургская трагедия (названная американским 

журналистом «величайшим преступлением века») не всколыхнула 

народ, не показалась выходящим из ряда злодейством... 

Привыкли, притерпелись, сделались лицемерами. Особенно ког-

да наступила эра сфабрикованных процессов — тут было опасно 

себя выдать неосторожным словом, взглядом, возгласом. Знали и 

об узаконенных Сталиным пытках подследственных, практиковав-

шихся и до него, — и тем не менее, участвуя в общих собраниях или 

шагая в рядах манифестаций с лозунгами «Требуем смертной казни 

шпионам и диверсантам», яростно подымали сжатые кулаки и до 

хрипоты подхватывали «Да здравствует Великий Отец народов!» 
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 Не должен ли я благословлять судьбу за то, что по своему ста-

тусу репрессированного не имел случая демонстрировать распи-

равшую патриотов лояльность? Ссыльные, заключенные и прочие 

«лишенцы» не допускались до патриотических акций! 

Говорить ли о том, с каким жаром открещивались от комп-

рометирующей родни, если нельзя было утверждать, что ты сын 

бедняка-крестьянина или потомственного пролетария! Мы жили, 

никогда не забывая об угрожающе разверстой пасти гулаговских 

заведений, всегда готовых нас поглотить. Им была найдена оправ-

дательная вывеска  — «исправление через труд», что возводило ка-

торгу в ранг культурно-воспитательного заведения. 

Важно подчеркнуть, что узаконенное беззаконие, как и отсутс-

твие гарантии неприкосновенности личности, напрочь изгнали 

понятие о праве — люди примирились с произволом, постепенно 

утрачивали представление о нравственности, моральных нормах, 

напрочь отвернулись от христианских заповедей. Сделались чуже-

родными, неприложимыми в жизни, выпали из обихода понятия 

милосердия, сострадания, любви к ближнему и прочие добродете-

ли эксплуататоров. 

Если и в обыденной жизни отношения между людьми опреде-

лялись классовой ненавистью, то можно себе представить, како-

ва была обстановка в местах заключения, где ещё жестче и обна-

женнее могли проявиться заложенные в людях недобрые чувства 

— волчья мораль. Тут был дан зеленый свет самым низким чело-

веческим страстям и побуждениям: недобрый человек становился 

садистом, эгоизм перерастал в ненависть к соседу, ставшему кон-

курентом в борьбе за выживание. Тут угнетали не только неволя и 

принудительный труд, но и подлость условий, в каких приходилось 

жить. Скученность и грязь, голодный рацион, всевластие охран-

ников всех рангов и бич советских тюрем и лагерей — совместная 

жизнь с уголовным отребьем. Воздух казался смрадным из-за ви-

севшего в камере тумана кощунственной, предельно грязной ма-

терщины. Удручала невозможность поддерживать маломальскую 

опрятность обихода, отсутствие белья, носовых платков... Все это 

«свинство» жизненных условий подтачивало в людях сознание че-

ловеческого достоинства, опустошало душу, порождало ощущение 

неполноценности.»

Наиболее ярко «лагерная тема представлена в произведениях 

писателей, на себе испытавших ужасы ГУЛАГа. Среди них — А.И. 

Солженицын, лауреат Нобелевской премии, писатель и историк.
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Анализ повести «Один день Ивана Денисовича»

Первоначальное название повести, написанной в 1959 г. — «Щ-

854 (Один день одного зэка)». На автобиографический характер 

произведения указывает тот факт, что главному герою, Ивану Шу-

хову, А.И. Солженицын «отдал» свой собственный лагерный но-

мер.

В 1962 г. писатель рискнул передать рассказ (именно так автор 

изначально определил жанр произведения, который впоследс-

твии стали называть повестью) в редакцию журнала «Новый мир». 

А.Т. Твардовский, главный редактор журнала, в свою очередь рис-

кнул передать рукопись помощнику главы государства, чтобы до-

биться разрешения на публикацию произведение Солженицына. 

Рассказ был прочитан Н.С. Хрущевым, которого поразила прав-

дивость прозы. По его распоряжению повесть была обсуждена на 

Президиуме ЦК КПСС, где после долгих сомнений было принято 

судьбоносное решение о его публикации. 

«Один день Ивана Денисовича» появился  в журнале «Новый 

мир» (1962. № 11) (название было изменено Твардовским с разре-

шения автора). А.А. Ахматова, прочитав повесть, предрекла А.И. 

Соженицыну особую славу: «Знаете ли вы, что через месяц вы бу-

дете самым знаменитым человеком на земном шаре?» 

Ахматова не ошиблась. Вслед за публикацией повести в газете 

«Правда» появилась статья «Во имя правды, во имя жизни». В ян-

варе 1963 г. «Один день Ивана Денисовича» был опубликован ти-

ражом 750 тысяч экземпляров, из которых 100 000 разошлись за 1 

месяц. А в конце 1963 г. повесть была выдвинута редакцией «Ново-

го мира» на Ленинскую премию по литературе. Вскоре автора по-

вести приняли в Союз советских писателей по инициативе самого 

же Союза. 

Известный критик В. Лакшин сразу после публикации повести 

справедливо заметил: «Сам факт появления повести был воспри-

нят людьми как подтверждение воли партии навсегда покончить 

с произволом и беззакониями, омрачавшими недавнее наше про-

шлое. И понятно, что гражданская смелость автора была отмече-

на прежде и повсеместнее, чем его художественная смелость». Так, 

имя Александра Солженицына оказалось неразрывно связано с на-

чалом политической «оттепели».

Примечательна мысль писателя, прозвучавшая в «Архипелаге 

ГУЛАГе»: «Вот они выходят на трибуну, обсуждая  «Ивана  Дени-
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совича». Вот они обрадованно говорят, что книга эта облегчила их 

совесть (так и  говорят...).

Признают, что я дал картину ещё очень смягченную, что [каж-

дый] из них знает более тяжелые лагеря. (Так — ведали?..) Из се-

мидесяти человек,  сидящих по подкове, несколько выступающих 

оказываются сведущими в литературе, даже читателями «Нового 

мира», они жаждут реформ, живо судят о наших общественных яз-

вах, о запущенности деревни...

Я сижу и думаю: если первая крохотная капля правды разорва-

лась как психологическая бомба — что же будет в нашей стране, 

когда Правда обрушится водопадами?»

Вопросы и задания
1. Как автор повести изображает антигуманную сущность ла-

герного быта и что он противопоставляет бесчеловечности маши-

ны репрессий?

2. Какие приемы выживания освоил Шухов за время пребыва-

ния в лагере?

3. Как работает Шухов на объекте и чем объясняется его пове-

дение?

4. Почему занятые кладкой стены люди забывают о неволе?

5. Какие детали указывают на то, что  в лагере все вещи и отно-

шения получают иную, чем на воле, цену?

6. Почему автор показывает жизнь политзэка не со стороны, а 

сквозь призму мировосприятия Шухова?

7. Ответьте на вопросы, которыми задавался критик Владимир 

Лакшин: «Самое же парадоксальное и смелое, что и в этой сравни-

тельно легкой полосе лагерного срока автор выбирает из длинной 

череды дней, проведенных Иваном Денисовичем за колючей про-

волокой, день не просто рядовой, но даже удачный для Шухова, 

«почти счастливый». К чему это? Не хочет же он в самом деле уве-

рить нас, что и в лагере «жить можно»?»

8. О каких особенностях личности героя свидетельствует «внут-

реннее слово» Шухова?

9. Солженицын писал о своем герое, Иване Шухове: «…выби-

рая героя лагерной повести, я взял работягу, не мог взять никого 

другого, ибо только ему видны истинные соотношения лагеря (как 

только солдат пехоты может взвесить всю гирю войны)… Впрочем, 

Шухов не промах и судит обо всех событиях в стране посмелее ге-

нерала…». 
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Какие «истинные соотношения лагеря» видны Ивану Денисо-

вичу?

10. В письмах В.Т. Шаламова А.И. Солженицыну высказана 

оценка  «Одного дня Ивана Денисовича». Прочитайте выдержки 

из писем и выскажите свое отношение к мнению В.Т. Шаламова. 

«...Нет ничего циничнее надписи» на фронтонах лагерных во-

рот: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». 

«Ни Шухов, ни бригадир не захотели понять высшей лагерной 

мудрости: никогда не приказывай ничего своему товарищу, осо-

бенно — работать. Может, он болен, голоден, во много раз слабее 

тебя. Вот это умение поверить товарищу и есть самая высшая доб-

лесть арестанта. В ссоре кавторанга с Фетюковым мои симпатии 

всецело на стороне Фетюкова. Кавторанг — это будущий шакал... 

Здесь кавторанг может быть истолкован как будущий Фетюков. 

Первые побои — и нет кавторанга. Кавторангу две дороги: или в 

могилу, или лизать миски, как Фетюков — бывший кавторанг, си-

дящий уже восемь лет». 

«...Одного нельзя — приказывать товарищу работать. Вот пото-

му-то я не стал бригадиром. Лучше, думаю, умру. Я мисок не лизал, 

но не считаю, что это занятие позорное, это можно делать. А то, 

что делает кавторанг, — нельзя». 

11.  Докажите, что в рассказе присутствуют несколько стилевых 

пластов:

• язык зоны,

• народная речь,

• авторские словообразование и словоизменение.

12.  Познакомьтесь с фрагментом статьи В. Лакшина «Иван Де-

нисович, его друзья и недруги» (опубликована в журнале «Новый 

мир» №1 за 1964 г.)

«Герой повести, Иван Денисович, не является исключительной 

натурой: это «рядовой» человек, притом «рядовой» в самом точном 

смысле этого слова. Его духовный мир весьма ограничен, его ин-

теллектуальная жизнь не представляет особого интереса. Но в це-

лом Иван Денисович в немалой мере интересен. Чем же?»

Ответьте на вопрос критика.

13.  Познакомьтесь с фрагментом статьи В. Лакшина «Иван Де-

нисович, его друзья и недруги» (опубликована в журнале «Новый 

мир». 1964. № 1).

«По поводу Ивана Денисовича в той части критики, которая 

отнеслась к повести Солженицына скептически, сложился своего 
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рода штамп. Критик подходил к повести осторожно, словно при-

мериваясь, сожалел о горькой судьбе зэка и тут же спрашивал: но 

идеальный ли герой Иван Денисович? Сам себе спешил ответить 

«нет» и начинал сетовать на то, «до каких унижений опускается 

порой этот мастер — золотые руки ради лишней пайки хлеба, как 

въелись в него инстинкты звериной борьбы за существование, как 

в конечном счете страшна его примиренная мысль, завершающая 

этот мучительный день...» (я цитирую одну из газетных рецензий).»

Можно ли Ивана Денисовича назвать праведником?

14. Что, с вашей точки зрения могло поразить первых читателей 

повести «Один день Ивана Денисовича»?

15.  Каким образом оказались в лагере герои повести и как они 

относятся к своей участи?

16.  Чему научил Шухова долгий лагерный опыт?

17.  Какие черты тоталитарной эпохи нашли своё отражение в 

повести?

18.  Как в повести отображен конфликт личности и государства?

19.  Какую роль в понимании идеи «Одного дня Ивана Денисо-

вича» играет рассказ бригадира Тюрина?

20.  На каких чертах личности Цезаря Марковича заостряет вни-

мание автор?

21.  Что сближает автора с  главным героем и В чём проявляется 

дистанция между ними?

22. Как характеризует главного героя его диалог с кавторангом 

после рабочего дня?

23. Какие черты народного характера присутствуют в образе 

Ивана Денисовича?

24. Задумывается ли Шухов над «проклятыми» вопросами: поче-

му возникли лагеря, кто в них сидит, за что отбывает наказание он 

сам?

25. На какие раздумья наводит судьба Семена Клёвшина?

26. Как в повести проявляется мастерство портретной зарисов-

ки? Приведите примеры.

27. Чем объясняется внимание автора к описанию вещей?

28. Каковы особенности языка прозы Солженицына?

29. Охарактеризуйте авторское отношение к Шухову.

30. Познакомьтесь с откликом на повесть Солженицына, про-

звучавший в письме писателя Ю.О. Домбровского, пережившего 

два десятка лет лагерей и ссылок. Согласны ли Вы с ним в оценке 

главного героя? 
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«Москва сошла с ума от той части правды, которую он выска-

зал. Только почему герой носит имя и фамилию Ивана Шухова? 

Я бы назвал его «Платон Каратаев в лагере». Впечатление у меня 

двойственное. Это, конечно, только правда, одна только правда, 

но не вся правда… Человеческая плазма, конечно, состояла только 

из подобных Иванов Денисовичей, но лицо-то лагеря делали ни-

как не они, они и там были нулями, и сказать об этом необходимо. 

Впрочем, мастерство автора, его писательская зрелость, точность 

глаза и слуха, умелость — неоспоримы». 

31. Что сближает Ивана Денисовича Шухова с Платоном Кара-

таевым, героем романа Л.Н. Толстого «Война и мир»? 

32. Письменный ответ на вопрос: «Можно ли Ивана Денисовича 

отнести к типу «маленького человека»?»

33. Прочитайте ответ на вопрос и выполните задания к тексту.

«Какие грани русского национального характера раскрываются 

в прозе Солженицына?»

Проблематика прозы Александра Солженицына связана с ос-

мыслением трудного и трагического в своей сути послереволю-

ционного пути России. На этом исторически масштабном фоне 

разворачиваются частные судьбы людей, принявших на себя не-

посильный груз «великих социальных перемен». Таков Иван Де-

нисович Шухов, он же заключенный номер Щ-854, ощутивший на 

себе всю античеловеческую сущность сталинской машины репрес-

сий. Лагерный быт накладывает неизгладимый отпечаток на внут-

ренний и внешний облик человека («...кто знает лагерную жизнь, 

всегда может подзаработать: шить кому-нибудь из старой подклад-

ки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки 

прямо на койку...»). Экстремальные условия каторги диктуют свои 

правила жизни, среди которых главным является стремление вы-

жить во что бы то ни стало.

Для героя повести «Один день Ивана Денисовича» эта цель 

вполне органична, так как естественным образом вписывается в 

сознание простого человека, чье бытие укладывается в перечень 

скромных человеческих потребностей. В связи с этим каждая ме-

лочь обретает особую ценность и значительность: вовремя полу-

ченная горячая баланда, выданные на зиму казенные валенки, 

удачно припрятанный кусок ножевочного полотна. Но «заземлен-

ность» Шухова вовсе не означает отсутствия в нем духовного на-

чала. У Ивана Денисовича есть своя система нравственных при-

нципов, не нарушаемых ни при каких обстоятельствах: не лизать 
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чужих мисок, не надеяться на санчасть, не «стучать» на товари-

щей. В ходе повествования выявляется ещё одно достоинство ге-

роя — умение работать на совесть в любых условиях, тяга к труду 

как личностная потребность. В полной мере она реализуется во 

время работы на ТЭЦ, когда азарт трудившихся на кладке стены 

заключенных перерастает в чувство внутреннего освобождения, 

ощущение собственной значимости («Да, солнышко на заходе. С 

краснинкой заходит и в туман вроде бы серенький. А разогнались 

— лучше не надо»). 

Зная цену людям и их поступкам, Шухов ни на кого не держит 

зла, с пониманием относясь к чужим слабостям и бедам (даже 

опустившийся Фетюков вызывает у него сочувствие). Вполне ес-

тественно, что и сам Иван Денисович пользуется доверием и под-

держкой лагерников — бригадира Тюрина, его помощника Павло, 

Алешки-баптиста, латыша Кильдигса. Душевное здоровье героя, 

его мужицкая основательность и трезвый взгляд на жизнь являют 

основу народной нравственности, без которой немыслим подлин-

но русский характер (по своему внутреннему звучанию образ Ива-

на Денисовича перекликается с толстовским Платоном Каратае-

вым). При этом автор избегает какой бы то ни было идеализации 

своего героя: это человек из народа, судьба которого вобрала в себя 

трагический опыт эпохи «великого перелома».

Не менее скромна в своих жизненных притязаниях Матрена Гри-

горьевна — героиня рассказа «Матренин двор». Быт русской деревни 

50-х гг. поразительно напоминает лагерные будни Ивана Денисови-

ча: тот же рабский труд (не за деньги — за «палочки» трудодней), то 

же бесправие и унижение. Не заработавшая пенсии Матрена броше-

на доживать свой век в одиночестве и болезнях. Подобно тому как 

Шухов с товарищами обносили место своей работы колючей прово-

локой, героиня рассказа вынуждена приспосабливаться к абсурдным 

законам «колхозного рая»: ей не положен добываемый всюду торф, 

не разрешено косить «казенную» траву для скотины.

Но даже в этих тяжелых условиях душа Матрены не зачерствела, 

не поддалась соблазну ожесточения («Мне дороже была эта улыбка 

ее кругловатого лица, которую, заработав наконец на фотоаппарат, 

я тщетно пытался уловить»).

Удивительная сердечность и простота, бескорыстное стремле-

ние помочь всем и каждому делают героиню непонятной для од-

носельчан, вызывают лишь удивление и раздражение («глупая, по-

могла чужим людям бесплатно...»).
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Намного более устойчив в этой жизни старик Фаддей, вос-

пользовавшийся безотказной добротой Матрены и явившийся 

косвенным виновником ее трагической гибели. И за мгновение 

до смерти героиней движет одно желание — помочь людям («Что 

она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела 

мешалась»). Со смертью Матрены деревня словно бы осироте-

ла: чего-то важного стало недоставать в жизни тальновских, сре-

ди которых немало было таких, как Фаддей. Для автора рассказа 

Матрена стала воплощением русской души в самом высоком ее 

понимании:

«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот правед-

ник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся 

земля наша».

Вопросы и задания к тексту
1) Напишите свой вариант вступления.

2) Согласны ли Вы с интерпретацией образа Шухова? Свое 

мнение обоснуйте.

3) Разверните выделенные тезисы на самостоятельно подобран-

ных доказательствах:

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ

Изложение с творческим заданием № 1

В ту осень много было у Матрёны обид. Вышел перед тем новый 

пенсионный закон, и надоумили ее соседки добиваться пенсии. 

Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть — 

и из колхоза ее отпустили. Наворочено было много несправедли-

востей с Матрёной: она была больна, но не считалась инвалидом; 

она четверть века проработала в колхозе, но потому что не на за-

воде — не полагалось ей пенсии за себя, а добиваться можно было 

только за мужа, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже 

пятнадцать лет, с начала войны, и нелегко было теперь добыть те 

справки с разных мест о его сташе и сколько он там получал. Хло-

поты были — добыть эти справки; и чтоб написали все же, что по-

лучал он в месяц хоть рублей триста; и справку заверить, что живет 

она одна и никто ей не помогает; и с года она какого; и потом все 

это носить в собес; и перенашивать, исправляя, что сделано не так; 

и ещё носить. И узнавать — дадут ли пенсию.



334

Хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тальнова был 

в двадцати километрах к востоку, сельский совет — в десяти кило-

метрах к западу, а поселковый — к северу, час ходьбы. Из канце-

лярии в канцелярию и гоняли ее два месяца — то за точкой, то за 

запятой. Каждая проходка - день. Сходит в сельсовет, а секретаря 

сегодня нет, просто так вот нет, как это бывает в селах. Завтра, зна-

чит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий 

день опять иди. А четвертый день иди потому, что сослепу они не 

на той бумажке расписались, бумажки-то все у Матрёны одной 

пачкой сколоты.

- Притесняют меня, Игнатич, — жаловалась она мне после та-

ких бесплодных проходок. — Иззаботилась я.

Но лоб ее недолго оставался омраченным. Я заметил: у нее было 

верное средство вернуть себе доброе расположение духа — рабо-

та. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картовь. Или 

с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетеным кузовом 

— по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а 

лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась 

Матрёна уже просветленная, всем довольная, со своей доброй 

улыбкой.

- Теперича я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать, — говори-

ла она о торфе. — Ну и местечко, любота одна!

-  Да Матрена Васильевна, разве моего торфа не хватит? Маши-

на целая.

- Фу-у! твоего торфу! Ещё столько, да ещё столько — тогда, бы-

вает, хватит. Тут как зима закрутит, да дуель в окна, так не только 

топишь, сколько выдувает. <…>

Председатель новый, недавний, присланный из города, первым 

делом обрезал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка 

оставил Матрёне, а десять соток так и пустовало за забором. Впро-

чем. И за пятнадцать соток потягивал колхоз Матрёну. <…>

Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто 

соседка приходила тоже к Матрёне с вечера и говорила:

- Завтра, Матрена, придёшь мне пособить. Картошку будем до-

капывать. 

И Матрёна не могла отказать.

(А.И. Солженицын)
Вопросы и задания
1. Перескажите (подробно или сжато) фрагмент рассказа Сол-

женицына «Матренин двор».
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2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Почему автор 

причисляет Матрену к праведникам, на которых «стоит земля»? 

На чьи традиции в изображении праведников опирается Солжени-

цын?»

Проектная деятельность

1 Исследовательские проекты: «Жанровое своеобразие произ-

ведений А.И.Солженицына», «Проблема личности и власти в твор-

честве А.И.Солженицына».

2 Творческий проект: эссе на тему: «Солженицын вчера и се-

годня».

3 Коллективный проект: подготовка урока-дискуссии «Россия 

и Солженицын». 

4 Проекты с компьютерной презентацией: «Солжени-

цын на родине и за рубежом», «Фотовыставка изданий книг 

А.И.Солженицына».

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества писателя.

Фонотека. А.Солженицын рассказ «Матренин двор». Фрагмент.

Готовимся к ЕГЭ. А.Солженицын «Один день Ивана Денисови-

ча».

Библиотечная полка: Г.Бакланов, В.Лакшин, М.Дунаев.

Воспоминания: Е.Чуковская, Н.Струве.

Тема 15

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ в. 
(В.М. ШУКШИН, В.Г. РАСПУТИН, Н.М. РУБЦОВ,

В.Т. ШАЛАМОВ, И.А БРОДСКИЙ)

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН (1929—1974)

Владимир Высоцкий, близко знавший Шукшина, написал бал-

ладу «Памяти Василия Шукшина», где есть такие строки:

Ещё ни холодов, ни льдин.

Земля тепла. Красна калина.
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А в землю лег ещё один

На Новодевичьем мужчина.

«Должно быть, он примет не знал, —

Народец праздный суесловит, —

Смерть тех из нас всех прежде ловит,

Кто понарошку умирал».

Коль так, Макарыч, — не спеши,

Спусти колки, ослабь зажимы,

Пересними, перепиши,

Переиграй — останься живым.

 Анализ рассказов В.М. Шукшина 

Сам Шукшин немало размышлял и писал о сути творчества. 

Познакомьтесь с раздумьями писателя на эту тему. 

«Сюжет? Это — характер. Будет одна и та же ситуация, но бу-

дут действовать два разных человека, будет два разных рассказа — 

один про одно, второй совсем-совсем про другое»

«Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оцени-

вают его потом, когда роман написан, а автор умер»

«Откуда берутся такие таланты? От щедрот народных. Живут на 

земле русские люди — и вот избирают одного. Он за всех будет го-

ворить — он памятлив народной памятью, мудр народной мудрос-

тью...»

«Много думаю о нашем деле и прихожу к выводу: никому, кроме 

искусства, до человека нет дела. Государству нужны солдаты, рабо-

чие, служащие… и т. д. И — чтоб был порядок. И все.

А ведь люди должны быть добрыми. Кто же научит их этому, 

кроме искусства. Кто расскажет, что простой добрый человек го-

раздо интереснее и лучше, чем какой-нибудь дубина-генерал или 

высокостоящий чиновник»

«Логика искусства и логика жизни — о, это разные дела. Логика 

жизни — бесконечна в своих путях, логика искусства ограничена 

нравственными оценками людей, да ещё людей данного времени»

«Жизнь представляется мне бесконечной студенистой массой 

— теплое желе, пронизанное миллиардами кровеносных перепле-

тений, нервных прожилок… Беспрестанно вздрагивающее, пульси-

рующее, колыхающееся.

Если художник вырвет кусок этой массы и слепит человеч-

ка, человечек будет мертв: порвутся все жилки, пуповинки, не-
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рвные окончания съежатся и увязнут. Но если погрузиться всему 

в эту животворную массу, — немедленно начнешь — с ней вместе 

— вздрагивать, пульсировать, вспучиваться и переворачиваться. И 

умрёшь там…»

«И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-

то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утра-

ченный напор в крови.

Видно та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли 

туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, 

что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласко-

вое слово матери, врачуют душу».

«Всё время живёт желание превратить литературу в спортивные 

состязания: кто короче? Кто длинней? Кто проще? Кто сложней? 

Кто смелей?

А литература есть ПРАВДА. Откровение. И здесь абсолютно все 

равно — кто смелый, кто сложный, кто «эпопейный»… Есть правда 

— есть литература.

Ремесло важно в той степени, в какой важно: начищен самовар 

или тусклый. Был бы чай. Был бы самовар не худой».

«Чудик»
1. Слово учителя о новизне тематики и героев прозы Шукшина.

2.  Опрос по материалу пособия для учащихся (задания к рас-

сказу «Чудик»).

3. Тезисная запись ответов на вопросы. Составление понятий-

ного словаря темы (шукшинский герой, особенности сюжетосло-

жения и др.)

4. Подведение итогов урока: чтение рассказа «Микроскоп» и 

выявление общих черт главных героев рассказа «Микроскоп» и 

«Чудик».

5. Задание на дом: чтение рассказа Шукшина «Выбираю дерев-

ню на жительство» и ответы на вопросы после рассказа и на Итого-

вые вопросы и задания по рассказам Шукшина.

Вопросы и задания
1. Чем необычен главный герой рассказа Шукшина «Чудик»?

2. Как характеризует Василия Егорыча история с «пятидесяти-

рублевой бумажкой»?

3. Почему с Василием Егорычем Князевым «постоянно что-ни-

будь случалось?
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4. Какими предстают «городские» люди в рассказе: «Шляпа» в 

магазине, «интеллигентный товарищ» в поезде, «лысый читатель» 

в самолете?

5. В чём внутренняя разность натур телеграфистки и Чудика?

6. Почему Василий не сразу понимает, что сноха его невзлюби-

ла?

7. Чем Чудик вызывает раздражение у Софьи Ивановны?

8. Кого из героев рассказа можно назвать счастливым челове-

ком, а кого несчастным и почему?

9. Чем Василий отличается от своего брата Дмитрия и В чём 

братья похожи?

10. Как можно ответить на вопрос Чудика, почему люди «стали 

злые»?

11. Почему о фамилии, имени, работе главного героя автор со-

общает только в конце рассказа?

12. В рабочих записях Шукшина есть такое самонаблюдение: 

«Я знаю, когда я пишу хорошо: когда пишу и как будто пером вы-

таскиваю из бумаги живые голоса людей». Опишите особенности 

речи героев рассказа. Как в ней проявляются их характеры?

«Выбираю деревню на жительство»
1. Опрос по материалу пособия для учащихся (задания к рас-

сказу «Чудик»). Тезисная запись ответов на вопросы.

2. Работа по группам

Задание 1
В рабочих записях Шукшина есть такая мысль: «Мне интерес-

нее всего исследовать характер человека-недогматика, человека, 

не посаженного на науку поведения. Такой человек импульсивен, 

поддается порывам, следовательно, крайне естественен. Но у него 

всегда разумная душа».

Как в рассказах Шукшина воплотился этот художественный 

принцип?

Задание 2
В рабочих записях Шукшина встречается такое размышление о 

новеллистке:

«Вот рассказы, какими они должны быть?

1. Рассказ - судьба.

2. Рассказ - характер.

3. Рассказ - исповедь.
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Самое мелкое, что может быть, это рассказ-анекдот.

В каждом рассказе должно быть что-то настоящее. Пусть будет 

брань, пусть будет пьянка, пусть будет наносная ложь, но где-то в 

чем-то — в черте характера, в поступке, в чувстве — проговорилось 

настоящее. И тогда, к концу своей писательской жизни, написав 

1000 рассказов, я расскажу наконец о настоящем человеке.

А если даже в каком-то рассказе нет ничего от настоящего, то 

там есть — тоска по нему, по настоящему. Тогда — рассказ. Тог-

да судите. Только не шлепайте значительно губами, не стройте из 

себя девочек, не делайте вид, что вы проглотили тридцать томов 

Ленина — судите судом человеческим. Важно, чтоб у вас тоже было 

что-то от настоящего» 

Как в рассказах Шукшина реализовались данные представле-

ния писателя?

3. Обсуждение результатов работы в группах.

4. Опрос по материалу пособия для учащихся (Итоговые вопро-

сы и задания по рассказам Шукшина). Тезисная запись ответов на 

вопросы.

5. Подведение итогов урока. Дискуссия на тему: мечта и реаль-

ность в сюжетах шукшинских рассказов.

6. Задание на дом: подготовка к аудиторной письменной рабо-

те.

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества писателя.

Библиотечная полка. М.Ваняшова.

Воспоминания. В.Гинзбург, В.Астафьев.

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН (1937 Г.)

Произведения Валентина Григорьевича Распутина продолжают 

традиции русской классики: он умеет передать тончайшие психо-

логические нюансы внутреннего мира героев, который зачастую 

приоткрывается в сложной ситуации выбора. Его проза — это про-

тест против измены национальным традициям, искажения истори-

ческой памяти, попрания вечных ценностей. Писатель утверждает 

идеалы, создавая убедительные характеры простых русских людей-

тружеников, чья душа «не поползла грехом», чьи нравственные 

ориентиры не пошатнула прагматика меркантильного века. 
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Валентин Распутин не только прославленный писатель, но 

и яркий общественный деятель. Он глубоко убежден, что «про-

тивостоять разрушителям природы, нравственных и духовных 

ценностей нужно сегодня, завтра будет поздно». Распутин стал 

инициатором кампании за спасение озера Байкал от стоков 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, активно вы-

ступал против проекта поворота северных и сибирских рек, ко-

торый был отменен в июле 1987 г. Особое внимание Валентин 

Распутин уделяет вопросам сохранения национальной культуры 

и утверждению нравственных христианских ценностей в жизни 

общества.

1. Просмотр фрагмента документального фильма Людмилы Ро-

тенко «Река жизни. Валентин Распутин».

2. Слово учителя о Валентин Распутине. Работа с фотогра-

фиями Валентина Распутина (использование мультимедийного 

пособия). Составление понятийного словаря темы (нравствен-

ная проблематика, драматизм ситуации, система персонажей и 

др.).

3. Чтение и обсуждение фрагментов повести Валентина Распу-

тине «Живи и помни».

4. Заслушивание и обсуждение мини-доклада «Проблематика 

повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой».

5. Задание на дом: 

• чтение рассказа В.Г. Распутина «Что передать вороне» и отве-

ты на вопросы после рассказа;

• индивидуальное задание: подготовка мини-доклада на тему 

«Нравственная проблематика прозы В.Г. Распутина».

Анализ рассказа «Что передать вороне»

1. Опрос по материалу пособия для учащихся (задания к рас-

сказу «Что передать вороне»). Тезисная запись ответов на вопросы. 

2. Составление понятийного словаря темы (коллизии, острота 

конфликта, трагедийный пафос др.)

3. Заслушивание и обсуждение мини-доклада «Нравственная 

проблематика прозы В.Распутина».

4. Подведение итогов урока: Письменный ответ на вопрос: Как 

можно было бы ответить на вопрос, заложенный в заглавии рас-

сказа?

5. Задание на дом: подготовка к контрольной работе.
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Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества.

Фонотека: Фрагмент повести «Прощание с Матерой».

Библиотечная полка: Е.Сидоров, М.Дунаев.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РУБЦОВ (1936—1971)

Анализ лирики

Лирика Николая Рубцова - уникальное явление в русской поэ-

зии XX в. Сам поэт ясно осознавал сущность своего дара:

Я переписывать не стану

Из книги Тютчева и Фета,

Я даже слушать перестану

Того же Тютчева и Фета.

И я придумывать не стану

Себя особого, Рубцова,

За это верить перестану

В того же самого Рубцова,

Но я у Тютчева и Фета

Проверю искреннее слово,

Чтоб книгу Тютчева и Фета

Продолжить книгою Рубцова!..

О сути собственного творчества с предельной искренностью 

скажет Рубцов и в автобиографии: «Особенно люблю темы ро-

дины и скитаний, жизни и смерти, любви и удали. Думаю, что 

стихи сильны и долговечны тогда, когда они идут через лич-

ное, через частное, но при этом нужна масштабность и жиз-

ненная характерность настроений, переживаний, размышле-

ний...»

Стихам Рубцова действительно присуще проникновенное чувс-

тво любви к родине, «таинственное величье» и святость которой 

поэт остро ощущал. «Отчизна и воля — / Останься, мое божество!» 

— призывал он в одном из своих стихотворений.

Береза и осина, гнездо и трава, холмы и поля, деревня и избуш-

ка, звезда и храм — ключевые образы, присущие  поэзии Рубцова. 

Лирика Рубцова окрашена трагическим мироощущением, связан-

ным с исторической драмой России: забвением нравственных ис-
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токов, отчуждением пахаря от земли, отрывом русского человека 

от национальных корней, сиротством. Именно с родиной связан 

идеал поэта, в своих стихах утверждавшего идею общенациональ-

ного духовного единства. 

В предисловии к первому своему сборнику стихов Рубцов по-

делился сокровенными мыслями об эпохе и поэтическом при-

звании: «В жизни и поэзии — не переношу спокойно любую 

фальшь, если её почувствую.  Каждого искреннего поэта пони-

маю и принимаю в любом виде, даже в самом сумбурном. По-

настоящему люблю из поэтов-современников очень немногих. 

Чёткость общественной позиции поэта считаю не обязатель-

ным, но важным и благотворным качеством. Этим качеством не 

обладает в полной мере, по-моему, ни один из современных мо-

лодых поэтов. Это — характерный знак времени. Пока что чувс-

твую этот знак и на себе».

      ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ

Взбегу на холм

      и упаду

                                             в траву.

И древностью повеет вдруг из дола.

И вдруг картины грозного раздора

Я в этот миг увижу наяву.

Пустынный свет на звездных берегах

И вереницы птиц твоих, Россия,

Затмит на миг

В крови и жемчугах

Тупой башмак скуластого Батыя!..

Россия, Русь — куда я ни взгляну...

За все твои страдания и битвы —

Люблю твою, Россия, старину,

Твои огни, погосты и молитвы,

Люблю твои избушки и цветы,

И небеса, горящие от зноя,

И шепот ив у омутной воды,

Люблю навек, до вечного покоя...

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Смотри опять в леса твои и долы
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Со всех сторон нагрянули они,

Иных времен татары и монголы.

Они несут на флагах чёрный крест,

Они крестами небо закрестили,

И не леса мне видятся окрест,

А лес крестов

                         в окрестностях

                                                   России...

Кресты, кресты...

Я больше не могу!

Я резко отниму от глаз ладони

И вдруг увижу: смирно на лугу

Траву жуют стреноженные кони.

Заржут они - и где-то у осин

Подхватит это медленное ржанье,

И надо мной —

                      бессмертных звёзд Руси,

Высоких звезд покойное мерцанье... 

1962

Вопросы и задания
1. Какие образы составляют контрастные пары в стихотворе-

нии «Видения на холме»?

2. С чем связана высокая патетика стихотворения?

3. Как в стихотворении звучит тема исторической памяти?

4. Какое значение имеют лексические повторы?

5. Каким настроением наполнены финальные строки? 

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

         В. Белову
Тихая моя родина!

Ивы, река, соловьи...

Мать моя здесь похоронена

В детские годы мои.

- Где тут погост? Вы не видели?

Сам я найти не могу. -
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Тихо ответили жители:

- Это на том берегу.

Тихо ответили жители,

Тихо проехал обоз.

Купол церковной обители

Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,

С ено гребут в сеновал:

Между речными изгибами

Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина

Там, где купаться любил...

Тихая моя родина,

Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,

Тот же зеленый простор.

Словно ворона веселая,

Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..

Время придет уезжать -

Речка за мною туманная

Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,

С громом, готовым упасть,

Чувствую самую жгучую,

Самую смертную связь. 

                                       [1964] 

Вопросы и задания
1. Каким в стихотворении «Тихая моя родина» предстаёт образ 

родного края?

2. Какую роль в стихотворении играют эпитеты?

3. Почему стихотворение завершается темой приближающейся 

грозы?
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* * *

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,

Неведомый сын удивительных вольных племен!

Как прежде скакали на голос удачи капризный,

Я буду скакать по следам миновавших времен...

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,

И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,

И требовал выпить за доблесть в труде и за честность,

И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме

На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,

А мимо неслись в торопливом немолкнущем шуме

Весенние воды, и бревна неслись по реке...

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно

Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!

Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,

И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный,

Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, -

Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,

Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться

В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!

Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица

Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы,

Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,

Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...

Отчизна и воля - останься, мое божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!

Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!

Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы

Старинной короной своих восходящих лучей!..
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Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье

И тайные сны неподвижных больших деревень.

Никто меж полей не услышит глухое скаканье,

Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник

Расскажет в бреду удивленной старухе своей,

Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,

Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...

                                                                                                   1963

Вопросы и задания
1. Выделите ряд символических образов стихотворения «Я буду 

скакать холмам задремавшей отчизны…» и раскройте их смысл.

2. Почему лишь «бывшему десантнику» явлен образ «невиди-

мого отрока»?

3. Раскройте смысл эпитетов, которыми изобилует стихотворе-

ние.

4. Раскройте смысл многоточий в конце многих строк стихот-

ворения.

Что сближает стихотворение «Я буду скакать по холмам задре-

мавшей отчизны…» с приведенными выше стихотворениями Руб-

цова?

РУССКИЙ ОГОНЕК 

Погружены

                в томительный мороз,

Вокруг меня снега оцепенели!

Оцепенели маленькие ели,

И было небо темное, без звезд.

Какая глушь! Я был один живой

Один живой в бескрайнем мертвом поле!

Вдруг тихий свет-пригрезившийся, что ли?

Мелькнул в пустыне, как сторожевой...

Я был совсем как снежный человек,

Входя в избу (последняя надежда!),

И услыхал, отряхивая снег:

- Вот печь для вас и теплая одежда...-
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Потом хозяйка слушала меня,

Но в тусклом взгляде жизни было мало,

И, неподвижно сидя у огня,

Она совсем, казалось, задремала...

Как много желтых снимков на Руси

В такой простой и бережной оправе!

И вдруг открылся мне

И поразил

Сиротский смысл семейных фотографий!

Огнем, враждой

Земля полным-полна,

И близких всех душа не позабудет...

- Скажи, родимый, будет ли война?

И я сказал: - Наверное, не будет.

- Дай бог, дай бог...

Ведь всем не угодишь,

А от раздора пользы не прибудет...-

И вдруг опять:

- Не будет, говоришь?

- Нет,- говорю,- наверное, не будет!

- Дай бог, дай бог...

И долго на меня

Она смотрела, как глухонемая,

И, головы седой не поднимая,

Опять сидела тихо у огня.

Что снилось ей?

Весь этот белый свет,

Быть может, встал пред нею в то мгновенье?

Но я глухим бренчанием монет

Прервал ее старинные виденья...

- Господь с тобой! Мы денег не берем.

- Что ж,- говорю,- желаю вам здоровья!

За все добро расплатимся добром,

За всю любовь расплатимся любовью...

Спасибо, скромный русский огонек,

За то, что ты в предчувствии тревожном
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Горишь для тех, кто в поле бездорожном

От всех друзей отчаянно далек,

За то, что, с доброй верою дружа,

Среди тревог ве ликих и разбоя

Горишь, горишь, как добрая душа,

Горишь во мгле, и нет тебе покоя... 

                                                                              1964 

Вопросы и задания
1. Как в открывающем стихотворении пейзаже соотносятся 

конкретное и обобщенно-символическое?

2. Какие средства использует поэт, рисуя портрет старой хозяй-

ки?

3. На какие размышления наводят лирического героя желтые 

снимки в «простой и бережной оправе»?

4. Как финальное обращение к «русскому огоньку» связано с 

предшествующими ему строками: «За все добро расплатимся доб-

ром,/ за всю любовь расплатимся любовью»?

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Звезда полей во мгле заледенелой,

Остановившись, смотрит в полынью.

Уж на часах двенадцать прозвенело,

И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений

Я вспоминал, как тихо за холмом

Она горит над золотом осенним,

Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,

Для всех тревожных жителей земли,

Своим лучом приветливым касаясь

Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,

Она восходит ярче и полней,

И счастлив я, пока на свете белом

Горит, горит звезда моих полей...

                                                              [1964]
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Вопросы и задания
1. Каким звучанием наполнен  центральный образ стихотворе-

ния, вынесенный в заглавие?

2. Какое новое звучание обретают в «Звезде полей» традицион-

ные темы и образы русской лирики?

ЛИСТЬЯ ОСЕННИЕ

Листья осенние

Где-то во мгле мирозданья

Видели, бедные,

Сон золотой увяданья,

Видели, сонные,

Как, натянувши поводья,

Всадник мрачнел,

Объезжая родные угодья,

Как, встрепенувшись,

Веселью он вновь предавался,—

Выстрел беспечный

В дремотных лесах раздавался!..

Ночью, как встарь,

Не слыхать говорливой гармошки, -

Словно как в космосе,

Глухо в раскрытом окошке,

Глухо настолько,

Что слышно бывает, как глухо...

Это и нужно

В моем состоянии духа!

К печке остывшей

Подброшу поленьев беремя,

Сладко в избе

Коротать одиночества время,

В пору полночную

В местности этой невзрачной

Сладко мне спится

На сене под крышей чердачной,

Сладко, вдыхая

Ромашковый запах ночлега,

Зябнуть порою

В предчувствии близкого снега...
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Вдруг, пробудясь,

По лесам зароптали березы,

Словно сквозь дрему

Расслышали чьи-то угрозы,

Словно почуяли

Гибель живые созданья...

Вот он и кончился,

Сон золотой увяданья.

                                                             (1969)

Вопросы и задания
1. Что нового вносит поэт в традиционную для русской поэзии 

тему осени?

2. Каким в стихотворении предстает мир звуков и как он связан 

с его основной темой?

3. Какой смысл вкладывает автор в метафору «сон золотой увя-

данья»?

4. Можно ли стихотворение «Осенние листья» отнести только 

лишь к пейзажной лирике? Своё мнение обоснуйте.

Материалы для сочинения на тему «Каковы основные черты лири-
ческого героя поэзии Рубцова?»

Поэзию Николая Рубцова традиционно относят к так на-

зываемой «тихой» лирике, лишенной эстрадно-декларативного на-

чала, характерного для поэзии 60-х гг. Это по-своему заявле но в са-

мом творчестве поэта: «Тихая моя родина! / Ивы, река, соловьи...»

Лирико-исповедальная соотнесенность автора с родным угол-

ком земли, «смертная связь» поэта с родиной определяет настро-

ение многих стихотворений Рубцова («Родная деревня», «Привет, 

Россия...», «На родину!», «Звезда полей», «Я буду скакать по хол-

мам задремавшей отчизны...»). Их лирический герой часто авто-

биографичен («За все хоромы я не отдаю / Свой низкий дом с кра-

пивой под оконцем...»), иногда по книжному условен («неведомый 

сын удивительных вольных племен»), но всегда привержен своей 

главной, заветной теме — теме Руси. Патриотическое чувство по-

эта выражено через гамму различ ных переживаний и настр оений. 

Это и ностальгические воспо минания («И храм старины, удиви-

тельный, белоколонный, / Пропал, как виденье, меж этих померк-

ших полей»), и предчувствие грядущих испытаний («Россия, Русь! 

Храни себя, хра ни!»), и глубокая вера в бессмертие русской души 
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(«И счастлив я, пока на свете белом / Горит, горит звезда моих по-

лей»). Чувство родины для поэта — путеводная звезда, без  которой 

невоз можно постижение жизни во всем ее богатстве.

Одним из главных объектов внимания в рубцовской лири ке яв-

ляется мир природы. Самый высокий уровень ее постиже ния — 

исторический:

Взбегу на холм

и упаду 

в траву.

И древностью повеет вдруг из дола!

                                    Видения на холме

Вечная природа предстает здесь как залог непрекращаю щейся 

связи времен, дающей нравственную опору в настоящей жизни. 

Герой лирики Рубцова дышит этим вольным воздухом русской ис-

тории, ощущая себя частицей огромного целого («Все очнется в 

памяти невольно, / Отзовется в сердце и кро ви»).

Наряду с утверждением идеи животворного единства чело века и 

мироздания в поэзии Рубцова присутствует тема личной судьбы в 

контексте времени:

Красные цветы мои

В садике завяли все. 

Лодка на речной мели 

Скоро догниет совсем.

                          В горнице

Этот блоковский образ «барки жизни» несет в себе груст ную 

констатацию неостановимости бытия и одновременно бо язнь его 

исчерпанности (подобными мотивами проникнуты стихотворе-

ния «Промчалась твоя пора!», «Последний паро ход», «Отплытие» и 

др.).

Но наряду с «кризисными» стихами в лирике Рубцова не мало 

образцов жизнеутверждающего поэтического слова. Это уже дру-

гой уровень постижения природы — радость слияния с огромным 

живым миром в настоящий момент, желание рас твориться в без-

донности мгновения:
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Я так люблю осенний лес, 

Над ним — сияние небес, 

Что я хотел бы превратиться

Или в багряный тихий лист, 

Иль в дождевой веселый свист...

           «Доволен я буквально всем!»

Герою стихов Рубцова присуще объемное, диалектическое ви-

дение мира и человека: это диалектика общего и частного, вели-

кого и малого, расцвета и увядания. В лирическом «я» поэта воп-

лотился богатейший бытийственный опыт, сформиро ванный не 

одним поколением предков. Не менее важно и влияние на Рубцова 

предшествующей поэзии, закрепленное в рубцовских стихотво-

рениях-посвящениях («О Пушкине», «При езд Тютчева», «Сергей 

Есенин»). Между тем меньше всего поэт стремился к повторению 

чьей-либо творческой судьбы, сохра нив верность собственному 

пути, как бы труден он ни был: «Я люблю судьбу свою, / Я бегу от 

помрачений!»

Огромный духовный потенциал «тихой» лирики Николая Руб-

цова позволяет ей быть расслышанной и принятой всеми, кто слы-

шит ропот берез и пение вьюг, кому так же дорого «бес смертных 

звезд Руси, спокойных звезд безбрежное мерцанье».

Мультимедийное приложение

Хроника жизни и творчества поэта.

Фонотека. Стихотворения в исполнении автора.

Библиотечная полка. В.Кожинов, Д.Фатеев.

Воспоминания. А.Жуков, Э.Крылов.

ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ ШАЛАМОВ (1907—1982)

На долю Варлама Шаламова, поэта и прозаика, драматурга и те-

оретика литературы, философа и публициста, выпали тяжелые ис-

пытания и высокая миссия рассказать правду о пережитом. Ему не 

было и двадцати двух лет, когда он оказался в Бутырской тюрьме, 

за которой последовали этапы пересылок и лагеря.

Будучи студентом факультета советского права МГУ, Варлам 

Шаламов участвовал в работе подпольной университетской ти-

пографии, за что был осужден на три года лагерей. Спустя не-
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сколько лет после возвращения он вновь арестован за «контрре-

волюционную троцкистскую деятельность». Последовали 5 лет 

лагерей на Колыме, затем повторное осуждение ещё на 10 лет за 

антисоветскую агитацию. В конце жизни писатель вспоминал: 

«В совершенно беспомощном состоянии, доходягой из доходяг, 

я двигался от забоя к больнице и обратно, и опять возвращался в 

забой».

Шаламов был освобождён из лагеря лишь в 1951 г. Судьба была 

щедра на другие испытания: годы скитаний, распад семьи и подор-

ванное здоровье. Последним земным пристанищем писателя стал 

пансионат для инвалидов и престарелых Литфонда в Тушине. 

В 57 лет Шаламов писал о прожитой жизни: «Около двадца-

ти лет я провел в лагерях и в ссылке. По существу я ещё не старый 

человек, время останавливается на пороге того мира, где я пробыл 

двадцать лет. Подземный опыт не увеличивает общий опыт жизни 

— там все масштабы смещены, и знания, приобретенные там, для 

«вольной жизни» не годятся». 

В начале раздела уже упоминалась имя Олега Васильевича Вол-

кова и его предисловие к антироману Шаламова «Вишера». В нем 

писатель, также имеющий за плечами страшный лагерный опыт, 

делится своими впечатлениями от встреч с Шаламовым:

Есть люди, встречи с которыми вызывают не только сочувствие 

и сострадание, но и жгучее ощущение своей вины перед ними. 

Вины из-за того, что на твою долю не досталось и сотой доли пере-

несенных ими бед и унижений. 

Я общался с Варламом Шаламовым после его реабилитации, 

когда уже были опубликованы его первые книги стихов, сразу за-

меченные и получившие признание. Житейски он был мало-маль-

ски сносно устроен. Вглядываясь в его твердое, нервное лицо, под-

мечая манеру держаться, улавливая интонации его глухого голоса, 

я не мог не видеть, сквозь его нынешний облик, столь знакомые 

мне черты моих сотоварищей по лагерям... Одного из тех много-

летних сидельцев, что приобретают особую совокупность манер и 

поведения, которая обличает долгие годы скитаний по лагпунктам: 

их метит пожизненно неизводная печать, общая всем большесроч-

никам, проведшим долгие годы в заключении.

У Варлама Тихоновича слегка дергалась голова, и слушал он со-

беседника напряженно — следствие побоев, навсегда повредивших 

его слух. Выдавал и нездоровый, желтовато-бледный цвет лица — 

из-за длительного пребывания на сорокаградусном морозе, проду-
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бившем кожу на всю жизнь. Ходил он прихрамывая и опираясь на 

палку. И в условиях однокомнатной московской квартиры Шала-

мов выглядел зэком, привыкшим к алюминиевой кружке и миске, 

нарезанным на столе ломтям хлеба, который он ел, держа кусок в 

одной руке, а другую подставляя горстью, чтобы не ронять кро-

шек. В комнате было голо, хозяин не хотел заботиться о комфорте, 

чай разливал в кружки, сахар доставал из кулька. После чаепития 

сахар и хлеб аккуратно убирал в тумбочку у кровати. Неприхотли-

вая меблировка — железная кровать, не слишком аккуратно засте-

ленная, кухонный стол и тройка разнобойных стульев составляли 

все убранство комнаты, однако пол был чисто выметен и книги на 

полке аккуратно составлены. На единственном столе, за которым 

мы чаевничали, стояла сверкающая чистотой новенькая пишущая 

машинка. 

Говорил Варлам Тихонович медленно, с запинками, чувствова-

лась его выработанная годами привычка к одиночеству, замкну-

тость характера. Бумазейная сорочка с расстегнутым воротом и мя-

тые брюки как-то больно напоминали о лагерной среде далеко не 

первого срока. Мы разговаривали на профессиональные темы — я 

и познакомился с Шаламовым после того, как написал рецензию 

на сборник его колымских рассказов, горячо их рекомендуя изда-

тельству «Советский писатель». Вполне, впрочем, бесполезно. В те 

годы никакое издательство не могло и помыслить их опубликовать. 

То был потрясающий своей правдивостью сборник свидетельств о 

страшных, тщательно засекречиваемых палаческих делах, твори-

мых на далекой Колыме. 

На долю автора рассказов о Колыме и пришлись как раз те 

тяжкие мучительства, что в них описаны. Да, да, именно он ви-

делся мне с кайлом в руках, долбящим породу на лютом морозе... 

Именно ему грозила казнь за невыполнение нормы выработки, о 

которой он писал в новелле «Одиночный замер». И глядя на дро-

жащие руки Шаламова, на нервный тик, то и дело передергиваю-

щий его лицо, на застывший взгляд, я знал: в его свидетельствах 

нет ни грамма выдумки, передачи с чужих слов — все это испытал 

на себе сидящий передо мной истерзанный, но ещё сильный, ещё 

не сдающийся человек. В свете его рассказов ничтожными пока-

зались пережитые мною самим невзгоды. Перед тем, что перенес 

колымчанин Шаламов за проведенные на Колыме СЕМНАДЦАТЬ 

ЛЕТ, меркнут испытания сонма зэков на прочих островах Архипе-

лага...
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Анализ «Колымских рассказов»

«Колымские рассказы» включают 33 произведения, повествую-

щие о  бесчеловечных лагерных буднях. Перед читателем предстаёт 

мир тюрем, лагерных больниц, холодных бараков, пересыльных 

пунктов. Сами названия рассказов звучат как мрачные аккорды 

«симфонии» каторжных будней: «Одиночный замер», «Ночью», 

«Первая смерть», «Васька Денисов — похититель свиней», «Заго-

вор юристов», «Красный крест», «Тифозный карантин»…

Не раз Шаламову вспоминаются  «Записки из Мертвого дома» 

Ф.М.Достоевского. Земным раем представляется каторга царских 

времен в сравнении с опытом зэков, невыдуманных героев  «Ко-

лымских рассказов». Мучительные сны и тяжелое пробуждение, 

сосущий голод и северные  холода, надрывный подневольный труд 

и гнет болезней, постоянный страх смерти и отчаянная борьба за 

выживание почти без шансов выжить, подлость и унижение, зве-

риные нравы благоденствующих «блатарей» и жестокость лагерно-

го начальства — таков мрачный калейдоскоп тем колымской про-

зы Шаламова. 

О лагерной прозе В. Шаламова писали много и многие, но точ-

нее об этом уникальном литературном феномене сказал сам писа-

тель в очерке «О прозе»:

«К очерку никакого отношения проза «Колымских рассказов» 

не имеет. Очерковые куски там вкраплены для вящей славы до-

кумента, но только кое-где, всякий раз датировано, рассчитано. 

Живая жизнь заводится на бумагу совсем другими способами, 

чем в очерке. В «Колымских рассказах» отсутствуют описания, 

отсутствует цифровой материал, выводы, публицистика. В «Ко-

лымских рассказах» дело в изображении новых психологических 

закономерностей, в художественном исследовании страшной 

темы, а не в форме интонации «информации», не в сборе фактов. 

Хотя, разумеется, любой факт в «Колымских рассказах» неопро-

вержим. 

Существенно для «Колымских рассказов» и то, что в них пока-

заны новые психологические закономерности, новое в поведении 

человека, низведенного до уровня животного, — впрочем, живот-

ных делают из лучшего материала, и ни одно животное не перено-

сит тех мук, какие перенес человек. Новое в поведении человека, 

новое — несмотря на огромную литературу о тюрьмах и заключе-

нии. 
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Эти изменения психики необратимы, как отморожения. Память 

ноет, как отмороженная рука при первом холодном ветре. Нет лю-

дей, вернувшихся из заключения, которые бы прожили хоть один 

день, не вспоминая о лагере, об унизительном и страшном лагер-

ном труде. 

Автор «Колымских рассказов» считает лагерь отрицательным 

опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не 

должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не 

становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрица-

тельный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для на-

чальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и чи-

тателей беллетристики. 

В «Колымских рассказах» взяты люди без биографии, без про-

шлого и без будущего. Похоже ли их настоящее на звериное или 

это человеческое настоящее? 

В «Колымских рассказах» нет ничего, что не было бы преодоле-

нием зла, торжеством добра, — если брать вопрос в большом пла-

не, в плане искусства. 

Если бы я имел иную цель, я бы нашел совсем другой тон, дру-

гие краски, при том же самом художественном принципе. 

«Колымские рассказы» — это судьба мучеников, не бывших, не 

умевших и не ставших героями. 

Потребность в такого рода документах чрезвычайно велика. 

Ведь в каждой семье, и в деревне и в городе, среди интеллигенции, 

рабочих и крестьян, были люди, или родственники, или знакомые, 

которые погибли в заключении. Это и есть тот русский читатель — 

да и не только русский, — который ждет от нас ответа. 

Нужно и можно написать рассказ, который неотличим от доку-

мента. Только автор должен исследовать свой материал собствен-

ной шкурой — не только умом, не только сердцем, а каждой порой 

кожи, каждым нервом своим. <…>

Почему лагерная тема. Лагерная тема в широком ее толковании, 

в ее принципиальном понимании — это основной, главный вопрос 

наших дней. Разве уничтожение человека с помощью государства 

— не главный вопрос нашего времени, нашей морали, вошедший 

в психологию каждой семьи? Этот вопрос много важнее темы вой-

ны. Война в каком-то смысле тут играет роль психологического ка-

муфляжа (история говорит, что во время войны тиран сближается 

с народом). За статистикой войны, статистикой всякого рода хотят 

скрыть «лагерную тему». 
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Когда меня спрашивают, что я пишу, я отвечаю: я не пишу вос-

поминаний. Никаких воспоминаний в «Колымских рассказах» нет. 

Я не пишу и рассказов — вернее, стараюсь написать не рассказ, а 

то, что было бы не литературой. 

Не проза документа, а проза, выстраданная как документ».

Лагерная проза В.Т. Шаламова: 
цикл «Колымские рассказы»

1. Опрос по материалу пособия для учащихся (задания № 1-9 к 

рассказу «Шоковая терапия», задания № 1-5 к рассказу «Стланик»).

2. Составление понятийного словаря темы (коллизии, острота 

конфликта, трагедийный пафос др.)

3. Подведение итогов урока: обсуждение высказывания писате-

ля-лагерника М. Кораллова: «Нас подкупает то, что Шаламов так 

изобразил Колыму, что ничего подобного в литературе не будет. Он 

показал время как период безумия, планомерного уничтожения 

интеллигенции, народа. Позиция писателя — разрушить этот пре-

ступный Карфаген». Дискуссия на тему: личность в тоталитарном 

мире, внутренне противостояние обстоятельствам и торжество че-

ловеческого «Я».

Вопросы и задания
1. Каким предстает трудовой лагерный быт в рассказе «Послед-

ний замер»?

2. Охарактеризуйте человеческие качества Дугаева, особеннос-

ти его натуры.

3. Какие детали свидетельствуют о том, что бригадир Баранов  

понимает, что Дугаев обречен?

4. Почему Дугаев не догадывается о своей участи?

5. Можно ли утверждать, что бесчеловечные условия лагерного 

быта уничтожают извечные нравственные принципы и ценности? 

Свое мнение обоснуйте.

6. Как и с какой целью автор использует в рассказе «Стланик»  

прием олицетворения?

7. Что придает повествованию в «Стланике» мелодичность?

8. В чём смысл финала рассказа «Стланик»?

9. Что дает основание отнести рассказ «Стланик» к жанру алле-

гории?

10. Сравните рассказ «Стланик» с одноименным стихотворени-

ем В.Шаламова.
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11. Прокомментируйте слова писателя: «Задача литературы: на-

мекнуть нам, кто мы такие на белом свете — вочеловечить. Исто-

рия сама каждому посмотрит в глаза!» (В.Т. Шаламов)

12. Согласны ли вы с мнением Шаламова, который говорил о 

периоде культа личности: «На свете нет ничего более низкого, чем 

намерение забыть эти преступления».

13. Самостоятельный анализ рассказа Шаламова «Сентенция».

14. Самостоятельный анализ рассказа Шаламова «Васька Дени-

сов, похититель свиней».

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ (1940—1996)

Вклад Бродского в русскую и мировую культуру неоспорим. Он 

явился не только самобытным поэтом, но и замечательным пере-

водчиком, критиком, эссеистом и драматургом. 

Родился Бродский в Ленинграде. Он рано стал проявлять са-

мостоятельность натуры: не окончив школу, пошёл работать 

фрезеровщиком (в дальнейшем много ездил по стране, менял 

места и виды работы, освоив 13 профессий). При этом насущной 

потребностью для будущего поэта стало самообразование. «На-

чиналось это как накопление знаний, но превратилось в самое 

важное занятие, ради которого можно пожертвовать всем. Кни-

ги стали первой и единственной реальностью», - впоследствии 

вспоминал поэт.

Первые стихи Бродский начал писать в шестнадцатилетнем воз-

расте, но окончательный выбор жизненного пути был сделан поз-

же благодаря томику стихов Е. Баратынского: «Когда я нашел эту 

книжку и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматьсБрод-

ский последовательно формировал свою филологическую культу-

ру: слушал лекции на филологическом факультете Ленинградско-

го государственного университета, постигал историю литературы, 

кропотливо изучал английский и польский языки и с начала 1960-х 

гг. по договорам с издательствами работал как профессиональный 

поэт-переводчик. А главное — писал стихи, которым было суждено 

войти в мировую сокровищницу поэзии.

В Советском Союзе стихи поэта, столь ярко заявляющего о сво-

ей внутренней свободе, публиковать не спешили. Признание и из-

вестность пришли к нему иным путем: его произведения  широко 

распространялись в самиздате (машинописных копиях). Не слу-

чайно Анна Ахматова выделила его из толпы молодых поэтов, по-
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дарив ему сборник своих стихов с  автографом: «Иосифу Бродско-

му, чьи стихи кажутся мне волшебными».

Вместе с тем отношения Бродского с ленинградской властью 

постепенно обостряются. Поэт-современник Е.Евтушенко доста-

точно точно разъясняет причины этого конфликта: «Несмотря на 

то, что Бродский не писал прямых политических стихов против 

советской власти, независимость формы и содержания его стихов 

плюс независимость личного поведения приводили в раздражение 

идеологических надзирателей». После травли в газетах, заклей-

мивших Бродского «окололитературным трутнем», последовал и 

первый арест (по решению суда поэта унизительно обследовали в 

психиатрической больнице, но признали вменяемым). Вскоре пос-

ледовал  и второй суд, приговоривший к высылке на 5 лет «с обя-

зательным привлечением к физическому труду» (Бродскому было 

всего 23 года).

Впоследствии о ссылке в Архангельскую область он вспоминал 

как о плодотворном периоде своей жизни: «…те два года, которые 

я провел в деревне, — самое лучшее время моей жизни. Я работал 

тогда больше, чем когда бы то ни было. Днем мне приходилось вы-

полнять физическую работу, но поскольку это был труд в сельском 

хозяйстве, а не работа на заводе, существовало много периодов от-

дыха, когда делать нам было нечего».

После досрочного (через 2 года) возвращения Бродского из 

ссылки его отношения с властями не улучшились: по-прежнему 

мешала бескомпромиссность и независимость поэта, ставшего 

невероятно популярным. В 1972 г. властью была осуществлена 

принудительная высылка Бродского за рубеж. Перед отъездом 

он напишет генеральному секретарю Л.И. Брежневу письмо, в 

котором будут такие строки: «Мне горько уезжать из России. Я 

здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан 

ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекры-

валось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным 

Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая быть граж-

данином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, 

что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бу-

маге» 

Далее последовали 9 лет преподавания в Мичиганском универ-

ситете США, а затем жизнь в Нью-Йорке. К Иосифу Бродскому 

пришла мировая слава, но не утихала тоска по оставшимся в Ле-

нинграде друзьям и родным (родители Бродского двенадцать раз 
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подавали заявление с просьбой разрешить им повидать сына, но 

согласие не было получено даже после того, как Бродский перенёс 

операцию на сердце в 1978 г.; родители умерли, так и не повидав 

сына).

Поэт вновь и вновь будет мысленно возвращаться к пово-

ротному моменту своей судьбы: «Я покинул Россию не по собс-

твенной воле. Почему все это случилось — ответить трудно. 

Может быть, благодаря моим сочинениям — хотя в них не было 

никакой “contra”. Впрочем, вероятно, не было и “pro”. Было, 

мягко говоря, нечто совершенно иное. Может быть, потому что 

почти всякое государство видит в своем подданном либо раба, 

либо — врага. Причина мне неясна. Я знаю, как это произош-

ло физически, но не берусь гадать, кто и что за этим стоит. Ре-

шения такого сорта принимаются, как я понимаю, в сферах до-

вольно высоких, почти серафических. Так что слышен только 

легкий звон крыльев. Я не хочу об этом думать. Ибо все равно, 

по правильному пути пойдут мои догадки или нет, это мне ни-

чего не даст. Официальные сферы вообще плохой адрес для че-

ловеческих мыслей. Время тратить на это жалко, ибо оно дается 

только один раз».

Представление о глубине личности поэта, о его духовных опо-

рах в оценке собственной судьбы может дать стихотворение, напи-

санное в 1980 г.

Я входил вместо дикого зверя в клетку, 

выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, 

жил у моря, играл в рулетку, 

обедал черт знает с кем во фраке. 

С высоты ледника я озирал полмира, 

трижды тонул, дважды бывал распорот. 

Бросил страну, что меня вскормила. 

Из забывших меня можно составить город. 

Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, 

надевал на себя что сызнова входит в моду, 

сеял рожь, покрывал черной толью гумна 

и не пил только сухую воду. 

Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, 

жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. 

Позволял своим связкам все звуки, помимо воя; 

перешел на шепот. Теперь мне сорок. 
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Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. 

Только с горем я чувствую солидарность. 

Но пока мне рот не забили глиной, 

из него раздаваться будет лишь благодарность. 

В 1987 г. Бродскому была вручена Нобелевская премия по ли-

тературе «за всеохватное авторство, исполненное ясности мысли 

и поэтической глубины». Он стал третьим русским поэтом, пос-

ле Бунина и Пастернака, получившим эту награду. В своей Нобе-

левской лекции Бродский утверждал: «Оглядываясь назад, я могу 

сказать, что мы начинали на пустом — точнее на пугающем своей 

опустошенностью месте. И что скорее интуитивно, чем сознатель-

но, мы стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности 

культуры, к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее 

не многих уцелевших и часто совершенно скомпрометированных 

форм нашим собственным новым, или казавшимся нам таковым, 

современным содержанием» 

Последние годы жизни Бродского были отмечены невероятной 

плотностью событий: женитьба на русско-итальянской переводчи-

це Марии Соццани и рождение дочери, разнообразная публичная 

деятельность, помощь иммигрантам из России, чтение лекций. И 

при этом удивительная сосредоточенность на крупных творческих 

задачах… 

Иосиф Бродский ушел из жизни 28 января 1996 г. в возрасте 55 

лет, оставив потомкам колоссальное наследие. Великий поэт  по-

хоронен в одном из любимых им уголков Венеции — на кладбище 

острова Сан-Микеле. 

Из речи Иосифа Бродского перед выпускниками Мичиганского уни-
верситета в Анн-Арборе (декабрь 1988 г.)

«И теперь и в дальнейшем, я думаю, имеет смысл сосредото-

читься на точности вашего языка. Старайтесь расширять свой сло-

варь и обращаться с ним так, как вы обращаетесь с вашим банков-

ским счетом. Уделяйте ему много внимания и старайтесь увеличить 

свои дивиденды. Цель здесь не в том, чтобы способствовать ваше-

му красноречию в спальне или профессиональному успеху - хотя 

впоследствии возможно и это, - и не в том, чтобы превратить вас 

в светских умников. Цель в том, чтобы дать вам возможность вы-

разить себя как можно полнее и точнее; одним словом, цель - ваше 

равновесие. Ибо накопление невыговоренного, невысказанно-
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го должным образом может привести к неврозу. С каждым днем в 

душе человека меняется многое, однако способ выражения часто 

остается одним и тем же. Способность изъясняться отстает от опы-

та».

Из эссе «Писатель — одинокий путешественник»
«Первой из опасностей, возникающих при отождествлении пи-

сателем себя с “учительской традицией”, является возникающее 

почти автоматически ощущение своей априорной правоты и ин-

теллектуальной неподсудности. Если у писателя хватает внутрен-

ней трезвости, он выдерживает свои идеи некоторое время под 

спудом»

«Меня мало беспокоило, что стихи мои не печатаются. Прежде 

всего потому, что поэзия — это скорее подход к вещам, к жизни, а 

не типографская продукция. Разумеется, мне бывало приятно, ког-

да мои стихи печатались, но мне гораздо интереснее было просто 

писать их и думать то, что я думал»

Из статьи «Сын цивилизации»
Произведение  искусства  всегда претендует на то, чтобы пе-

режить своего создателя.  Перефразируя философа,  можно ска-

зать, что сочинительство стихов тоже есть  упражнение в  уми-

рании. Но  кроме  чисто  языковой  необходимости побуждает 

писать не беспокойство  о тленной плоти, а  потребность освобо-

дить от  чего-то свой мир, свою личную цивилизацию, свой  не-

семантический континуум. Искусство — это не лучшее, а альтер-

нативное существование; не попытка избежать  реальности,  но,  

наоборот,  попытка оживить ее. Это  дух, ищущий плоть, но на-

ходящий слова».

Из статьи «Поэт и проза»
Поэзия это не «лучшие  слова в  лучшем  порядке»,  это —  вы-

сшая форма существования языка. Чисто технически, конечно, 

она сводится к размещению слов с наибольшим удельным весом в 

наиболее эффективной и внешне неизбежной последовательности. 

В идеале же — это именно отрицание языком своей массы и зако-

нов тяготения,  это устремление языка вверх — или в сторону — к 

тому началу, в котором было Слово. Во всяком случае,  это  — дви-

жение языка в до (над) жанровые области, т.е.  в  те сферы,  откуда  

он взялся…. 
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Всякое сказанное слово требует  какого-то продолжения. Про-

должить можно по-разному: логически, фонетически, граммати-

чески, в рифму. Так  развивается язык, и если  не  логика, то фо-

нетика указывает на  то, что  он требует себе развития. Ибо то, что 

сказано, никогда не конец, но край речи, за которым — благодаря 

существованию Времени - всегда  нечто следует. И то, что следует, 

всегда  интереснее уже сказанного — но уже не благодаря Времени, 

а скорее вопреки ему».

Из «Нобелевской лекции» И.Бродского
«Если искусство чему-то и учит (и художника — в первую го-

лову), то именно частности человеческого существования. Будучи 

наиболее древней — и наиболее буквальной — формой частного 

предпринимательства, оно вольно или невольно поощряет в че-

ловеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, 

отдельности — превращая его из общественного животного в лич-

ность. Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюб-

ленную — но не стихотворение, скажем, Райнера Марии Рильке. 

Произведения искусства, литературы в особенности и стихотворе-

ние в частности обращаются к человеку тет-а-тет, вступая с ним в 

прямые, без посредников, отношения».

«Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что 

он рассчитывает на посмертную славу, хотя он часто и надеется, 

что стихотворение его переживет, пусть не надолго. Пишущий 

стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или 

просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворения, 

поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказы-

вается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается 

лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем 

он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вме-

шивается в его настоящее. Существуют, как мы знаем, три ме-

тода познания: аналитический, интуитивный и метод, которым 

пользовались библейские пророки — посредством откровения. 

Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она поль-

зуется сразу всеми тремя (тяготея преимущественно ко второму и 

третьему), ибо все три даны в языке; и порой с помощью одного 

слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться 

там, где до него никто не бывал, — и дальше, может быть, чем он 

сам бы желал. Пишущий стихотворение пишет его прежде всего 

потому, что стихотворение — колоссальный ускоритель созна-

ния, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение едино-
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жды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого 

опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают 

в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находя-

щийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называет-

ся поэтом».

Анализ стихотворений 

*  *  *

Воротишься на родину. Ну что ж.

Гляди вокруг, кому ещё ты нужен,

кому теперь в друзья ты попадешь?

Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,

смотри в окно и думай понемногу:

во всем твоя одна, твоя вина,

и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить,

как хорошо, что ты никем не связан,

как хорошо, что до смерти любить

тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму

ничья рука тебя не провожала,

как хорошо на свете одному

идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,

поймать себя в словах неоткровенных

и вдруг понять, как медленно душа.

заботится о новых переменах.

                                                                  1961

Вопросы и задания
1. Каким предстает лирический герой стихотворения «Воро-

тишься на родину. Ну что ж…»?

2. В чём необычность лирического сюжета стихотворения?
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3. В чём смысл многократно повторяющейся фразы «как хоро-

шо»?

4. Как вы понимаете смысл финальных строк стихотворения?

*  *  *

Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приду умирать.

Твой фасад темно-синий

я впотьмах не найду,

между выцветших линий

на асфальт упаду.

И душа, неустанно

поспешая во тьму,

промелькнет над мостами

в петроградском дыму,

и апрельская морось,

над затылком снежок,

и услышу я голос:

— До свиданья, дружок.

И увижу две жизни

далеко за рекой,

к равнодушной отчизне

прижимаясь щекой,— 

словно девочки-сестры

из непрожитых лет,

выбегая на остров,

машут мальчику вслед. 

                                          1962

Вопросы и задания
1. Каким в стихотворении «Ни страны, ни погоста…» представ-

лен образ отчизны?

2. Какими мыслями и чувствами  пронизана тема прощания с 

земной жизнью?
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НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерших звуков,

гроб на лафете, лошади круп.

Ветер сюда не доносит мне звуков

русских военных плачущих труб.

Вижу в регалиях убранный труп:

в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали

стены, хоть меч был вражьих тупей,

блеском маневра о Ганнибале*

напоминавший средь волжских степей.

Кончивший дни свои глухо в опале,

как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской

в землю чужую! Что ж, горевал?

Вспомнил ли их, умирающий в штатской

белой кровати? Полный провал.

Что он ответит, встретившись в адской

области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы

больше уже не приложит в бою.

Спи! У истории русской страницы

хватит для тех, кто в пехотном строю

смело входили в чужие столицы,

но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета

эти слова и твои прахоря.

Все же, прими их — жалкая лепта

родину спасшему, вслух говоря.

Бей, барабан, и военная флейта,

громко свисти на манер снегиря. 

                                                           1974

* Жуков с Василевским в 1942 году на Волге проделали блестя-

щий маневр, подобно  Ганнибалу, окружившему и  разгромившему 

под Каннами римское войско.
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Вопросы и задания
1. Какие философские вопросы ставит поэт в стихотворении 

«На смерть Жукова»?

2. Каким предстает образ великого маршала в стихотворении 

Бродского?

3. На какие трагические стороны судьбы Жукова обращает вни-

мание поэт?

4. С какой целью автор проводит параллель между Жуковым и 

полководцами древности?

*  *  *

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,

дорогой, уважаемый, милая, но не важно

даже кто, ибо черт лица, говоря

откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но

и ничей верный друг вас приветствует с одного

из пяти континентов, держащегося на ковбоях.

Я любил тебя больше, чем ангелов и самого,

и поэтому дальше теперь

от тебя, чем от них обоих.

Далеко, поздно ночью, в долине, на самом дне,

в городке, занесенном снегом по ручку двери,

извиваясь ночью на простыне,

как не сказано ниже, по крайней мере,

я взбиваю подушку мычащим «ты»,

за горами, которым конца и края,

в темноте всем телом твои черты

как безумное зеркало повторяя.

                                                                                   1976

Вопросы и задания
1. Каким предстаёт адресат стихотворения «Ниоткуда с любо-

вью, надцатого мартобря…»?

2. В чём необычность художественного пространства и време-

ни, воплощенного в  стихотворении?

3. Что составляет своеобразие интонационного рисунка стихот-

ворения?
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре, 

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе, 

младенец родился в пещере, чтоб мир спасти; 

мело, как только в пустыне может зимой мести. 

Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар 

из воловьих ноздрей, волхвы — Балтазар, Гаспар, 

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда. 

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда. 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, 

на лежащего в яслях ребенка, издалека, 

из глубины Вселенной, с другого ее конца, 

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

                                                                                    24 декабря 1987

Вопросы и задания
1. Чем характеризуется эмоциональный строй стихотворения 

«Рождественская звезда»?

2. Каким предстает мир глазами Божественного Младенца?

3. Как в стихотворении отображено взаимодействие малого и 

великого?

*  *  *

Меня упрекали во всем, окромя погоды,

и сам я грозил себе часто суровой мздой.

Но скоро, как говорят, я сниму погоны

и стану просто одной звездой.

Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба

и прятаться в облако, слыша гром,

не видя, как войско под натиском ширпотреба

бежит, преследуемо пером.

Когда вокруг больше нету того, что было,

не важно, берут вас в кольцо или это — блиц.

Так школьник, увидев однажды во сне чернила,

готов к умноженью лучше иных таблиц.



369

И если за скорость света не ждешь спасибо,

то общего, может, небытия броня

ценит попытки ее превращенья в сито

и за отверстие поблагодарит меня.

                                                                            1994 

Вопросы и задания
1. Как стихотворение «Меня упрекали во всем, окромя пого-

ды…» откликается на традиционную тему поэтического завеща-

ния?

2. В чём философский смысл финальной строфы стихотворе-

ния?
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