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Введение  

Анализ романа Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», 

«Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». 

Все его книги наполнены загадочными персонажами, которые могут внезапно исчезать 

или возникать ниоткуда. Его героям всегда сопутствуют необычные непонятные 

сюрпризы: крохотный кавалер-шаркун, коробочка-сюрприз, из которой со звоном 

выскакивает серебряная птичка, механическая кукла, которую не отличишь от живой 

девушки, миниатюрный замок с золотыми башенками и зеркальными окнами. 

Этот маг и волшебник не носил чёрной мантии с таинственными знаками, а ходил в 

поношенном коричневом фраке и вместо волшебной палочки использовал гусиное перо, 

которым записывал все свои чудесные истории, созданные им буквально из «ничего»: из 

бронзовой дверной ручки с ухмыляющейся физиономией, из щипцов для орехов, из 

хриплого боя старых часов. 

 Конкурс «Знатоки викторины» 

Викторина по книге Э. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» 
1. Как называется самое известное произведение Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана? ("Щелкунчик и мышиный король".) 

2. Как звали детей в сказке? (Мари и Фриц.) 

3. Какого числа начинается действие в сказке? (24 декабря.) 

4. Что подарили Мари? (Нарядные куклы, посуда, шелковое платьице, книжки.) 

5. Что подарили Фрицу? (Гнедой конь, эскадрон гусар, книжки.) 

6. Чем была украшена елка? (Золотые и серебряные яблоки, обсахаренные орехи, 

пестрые конфеты и всякие сласти, сотни маленьких свечек.) 

7. Какой сюрприз получили дети от крестного Дроссельмейера? (Замок, Щелкунчик.) 

8. Щелкунчик - это... (Инструмент для колки орехов.) 

9. Кем приходится Щелкунчик Дроссельмейеру? (Племянник.) 

10. В какое время началось мышиное нашествие? (В 12 часов.) 

11. Сколько голов было у мышиного короля? (7.) 

12.Что хотела подарить Щелкунчику Клерхен перед боем с мышами? (Расшитый 

блестками кушак.) 

13. Кто командовал кавалерией и артиллерией? (Панталоне.) 

14. Что решило исход битвы? (Мари швырнула туфельку в мышей.) 

15. Кто такая Пирлипат? (Принцесса.) 

16. Почему Король разозлился на Мышильду и ее родню? (Они съели сало, 

предназначенное для гостей.) 

17. Что случилось с семью сыновьями Мышильды? (Они попались в ловушку и были 

казнены.) 

18. Как отомстила Мышильда Королю? (Заколдовала принцессу.) 

19. Как назывался орех, который должен был излечить принцессу? (Кракатук.) 

20. Где нашли орех? (В Нюрберге.) 

21. Какова история ореха? 

22. Кто согласился разгрызть орех? (Племянник Дроссельмейера, Щелкунчик). 

23. Как племянник Дроссельмейера стал Щелкунчиком? (Он убил Мышильду.) 

24. Куда Щелкунчик пригласил Мари, после победы над мышами? (В Кукольное 

царство.) 
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25. Что встретилось им по пути? (Леденцовый луг, Рождественский лес, Апельсиновый 

ручей, Пряничное село, Медовая река, Конфетхаузен, Розовое озеро, Цукатная 

роща…) 

26. В каком году была написана сказка «Щелкунчик и мышиный король»? (1816 г.) 

27. Кто написал музыку к балету «Щелкунчик»? (П.И. Чайковский.) 

28. В каком году вышел мультфильм «Щелкунчик» на студии «Союзмультфильм»? (1973 

г.) 

29. Кто является режиссером фильма «Щелкунчик»? (А. Кончаловский.) 

10. Заключение. Подведение итогов. Рефлексия. 

Тест на внимание 
 А сейчас проверим, как Вы запомнили новую информацию. Сейчас проведём тест на 

внимание. Вам необходимо выбрать правильный ответ: 

1. Как называется произведение? 

а) «Щелкунчик» 

б) «Мышиный король и Щелкунчик» 

в) «Щелкунчик и Мышиный король» 
2. Сколько лет было Мари? 

а) 8 

б) 6 

в) 7 
3. Парик крёстного был сделан: 

а) из шерсти 

б) из стекла 

в) из ткани 

4. Марципан – это 

а) конфета 
б) пирог 

в) баранка 

5. Что подарил детям крёстный? 

а) крепость 

б) сад 

в) замок 

Проверка по ключу: 1-в, 2-в, 3-б, 4-а, 5-в    

 

Вся жизнь Гофмана – это непрерывная борьба. За хлеб, за возможность творить, за 

уважение к себе и своим произведениям. Сказки Гофмана, читать которые советуется и 

детям и их родителям, покажут эту борьбу, силу принимать тяжелые решения и ещё 

большую силу не опускать руки в случае неудачи. Перечитайте эту всем известную (а, 

возможно, совсем неизвестную) сказку, ведь всем, без исключения, полагается верить в 

чудеса и волшебство. 
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Тема 1. Развитие русской литературы и культуры в первой 

половине XIX века 

ТЕМА: Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю», 

«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия»(«Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Из Пиндемонти». Поэма «Медный всадник». 

Цели :знать основные периоды творчества Пушкина, тематику и проблематику лирики 

«южного» и «михайловского» периодов; совершенствование навыков анализа конкретных 

стихотворений Пушкина; воспитание интереса к творчеству Пушкина. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

      На уроке учащиеся познакомятся с новыми фактами жизни Пушкина периода южной и 

михайловской ссылок и с наиболее значительными стихотворениями этого времени. 

Рассказ о событиях жизни поэта либо излагается в кратком сообщении учителя, либо 

может быть поручен подготовленным учащимся. В качестве индивидуального задания 

школьники гуманитарных классов могут проследить особенности романтической 

композиции и стилистики одной из «южных» поэм. 

      Основная часть уроков посвящена анализу стихотворений Пушкина южного и 

михайловского периодов. 

      Вопросы и задания к стихотворению «Погасло дневное светило...» 

      1. К какому жанру можно отнести это стихотворение? Аргументируйте свою точку 

зрения. 

      2. Какие черты романтизма проявились в нем? (Это элегическое раздумье о жизни и 

судьбе человека, оценка своих прежних надежд и мечтаний. Образ лирического «я» 

близок автору, для которого наступила новая пора жизни. В основе текста контраст между 

прежним и нынешним, между ожиданием свободы и ее отсутствием у изгнанника 

поневоле и т. д.) 

      3. Как соотносятся в стихотворении внешние факты жизни и внутренние порывы 

души? (Реальные события становятся основой для психологического переживания, 

выраженного в форме элегического воспоминания.) 

      4. Какой смысл приобретает в стихотворении образ океана? (Грозная стихия океана 

созвучна душе поэта.) 

      5. В каком ключе рисуется в стихотворении природа? (Природа не только необычна, 

но и внутренне противоречива. Для поэта важно не правдивое описание необычного 

пейзажа моря, а его мощь и свобода, стихийное движение.) 

      6. На чем основана композиция стихотворения? (Инверсия, контраст, безграничная 

перспектива, аллегория.) 

      7. Какой смысл придают стихотворению эмоционально-оценочные эпитеты и глаголы 

в повелительном наклонении? 

      8. Индивидуальное задание. Сопоставьте стихотворение Пушкина «Погасло дневное 

светило...» со стихотворением Батюшкова «Тень друга». Как проявились в пушкинском 

стихотворении принципы «школы гармонической точности»? 

      Вопросы и задания к стихотворению «Я пережил свои желанья...» 

      1. Какова история создания стихотворения? (Стихотворение было создано в Каменке, 

и Пушкин хотел ввести его в поэму «Кавказский пленник».) Докажите, что это элегия. 

      2. Какова композиция стихотворения? (Элегия делится на две части, в которых 

переживания лирического «я» сопоставлены с картиной поздней осени.) 
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      3. Каково основное настроение стихотворения? Какие образы его усиливают? 

      4. Какая лексика помогает изображению душевного состояния лирического «я»? Что в 

ней характерно для романтического стиля? 

      5. Индивидуальное задание. Найдите черты сходства в переживаниях лирического 

«я» стихотворения «Я пережил свои желанья...» и главного героя поэмы «Кавказский 

пленник». Подтвердите свои мысли примерами. 

      Вопросы и задания к стихотворению «Демон» 

      1. Дайте характеристику центральному образу стихотворения. 

      2. Как проявились в образе Демона черты романтического героя? Подтвердите свои 

суждения текстом. 

      3. В чем различие в восприятии мира Демоном и лирическим «я» стихотворения? Чья 

жизненная позиция кажется вам более нравственной? Почему? 

      4. Можно ли считать скептическое отношение Демона к миру проявлением 

трагического разочарования поэта в прежних ценностях? 

      5. Есть мнение, что «злобный гений» — это не знакомец поэта, а он сам в период 

утраты прежних, возвышенных «впечатлений бытия». Подтвердите или опровергните эту 

точку зрения. 

      6. Индивидуальное задание. Сопоставьте стихотворение Пушкина «Демон» с XV 

строфой главы I романа «Евгений Онегин». 

      Вопросы и задания к стихотворению «И путник усталый на Бога роптал...» 

      1. Как можно определить жанр стихотворения? Докажите, что это притча. 

      2. Какой смысл имеет в стихотворении чудо преображения мира по воле Бога? 

      3. Как этот мотив связан с пушкинской творческой биографией? Докажите, что он 

нашел отражение в стихотворении «Пророк». 

      4. Докажите, что в стихотворении отразилось светлое состояние духа, свойственное 

Пушкину в Михайловском. 

      5. Индивидуальное задание. Сопоставьте стихотворение Пушкина «И путник 

усталый на Бога роптал...» с балладой Лермонтова «Три пальмы». 

      Вопросы и задания к стихотворению «Если жизнь тебя обманет...» 

      1. Что, по мнению поэта, помогает человеку преодолеть жизненные испытания? Какие 

свойства души он для этого должен воспитывать в себе? 

      2. В чем философский смысл стихотворения? 

      3. Как он связан с библейскими мотивами? 

      4. Как в стихотворении проявляются присущие лирике Пушкина гуманизм и 

оптимизм? 

      Итог урока. Одно из главных настроений лирики Пушкина южного периода — это 

трагизм восприятия жизни. Двойственное романтическое мироощущение складывалось у 

поэта из воспевания ценностей любви и свободы и одновременно их иронического 

отрицания. Однако поэт смог преодолеть «безыдеальный» взгляд на жизнь. Поэтому в 

романтических произведениях михайловского периода начинают звучать мотивы 

гармонии бытия, наполненного вдохновением и творчеством, чуда преображения души, 

приоритета свободы внутренней, которая не может быть скована внешними законами и 

изоляцией от мира. 

ТЕМА: «Я думал стихами…» (Тема призвания поэта в лирике Пушкина). Анализ 

стихотворений «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» и т.д. в контексте творчества 

художника 

Цели : знать основные периоды творчества Пушкина, знать проблематику тем в 

указанных в теме стихотворений Пушкина; совершенствование навыков анализа 

конкретных стихотворений Пушкина; воспитание интереса к творчеству Пушкина 
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                                     Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Изучение новой темы. 

  Тема поэта и поэзии, смысла поэтического творчества и оценки труда поэта — 

важнейшая в творчестве Пушкина. В основной школе уже изучены «Пророк» и «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», поэтому на уроке полезно вспомнить 

особенности их проблематики и поэтики. Вслух могут быть прочитаны стихотворения «К 

другу-стихотворцу» и «Поэт и толпа». Индивидуальные сообщения учащихся об истории 

создания и идейно-эстетическом звучании этих стихотворений могут быть включены в 

ход урока. 

      Тема поэта и поэзии прозвучала уже в первом опубликованном стихотворении 

Пушкина «К другу-стихотворцу». Лирический герой стихотворения рассуждает о 

поэтическом даре со своим другом Аристом и подчеркивает отрицательные стороны 

поэтического поприща. Он уже понял, что «на Пинде лавры есть, но есть там и 

крапива...», что «хорошие стихи не так легко писать», что «не так, любезный друг, 

писатели богаты». В итоге он дает Аристу дельный совет не подражать стихотворцу, не 

писать стихов. Юный поэт уверяет друга: 

Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя охоты, 

Проводит тихий век без горя, без заботы... 

      Однако полученный свыше поэтический дар «требует поэта к священной жертве». Это 

пришлось испытать Пушкину не раз. Поэтому его стихи о поэте и поэзии наполнены 

полемическим пафосом о предназначении поэта, об оценках его творчества толпой и им 

самим. В стихотворении «Поэт и толпа» (1828) отразилась внутренняя полемика Пушкина 

со сторонниками извлекать из поэтических творений практическую пользу. Чернь требует 

у поэта: 

Свой дар, божественный посланник, 

Во благо нам употребляй: 

Сердца собратьев исправляй. 

      Но лирический герой стихотворения видит «пользу» поэзии не в земном, бытовом 

наполнении, а в сфере небесной, духовной. Поэт гонит от себя толпу, потому что он 

рожден «для вдохновенья, для звуков сладких и молитв», но это не исключает и его 

способности «глаголом жечь сердца людей» — поэтической декларации, заявленной в 

«Пророке». 

      Еще в Михайловском Пушкин создает стихотворение «Разговор Книгопродавца с 

Поэтом», которое является диалогом поэта-романтика с книгопродавцем, также видящим 

в поэзии лишь прагматический аспект. Это стихотворение может стать материалом для 

совершенствования навыков анализа лирического текста, поэтому его следует изучать в 

режиме практикума. 

      Вопросы и задания к стихотворению «Разговор Книгопродавца с Поэтом» 

      1. Как в репликах Поэта отразилась эстетика романтиков? Подтвердите свои мысли 

примерами. 

      2. Какая лексика и стилистика характерны для эстетической позиции Поэта? Как 
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лексико-стилистический анализ помогает понять смысл стихотворения? 

      3. Докажите, что для Поэта поэзия выше всего земного. 

      4. Какова пушкинская оценка творческой позиции Поэта? 

      5. Почему в финале Поэт переходит на прозу? 

      В стихотворении «Поэт» творчество понимается Пушкиным как религиозное 

призвание, связанное с темой жертвенности. В нем ставится альтернатива: поэт — 

избранник или он свой «среди детей ничтожных мира»? Пушкин решает этот вопрос 

новаторски. Поэт у него становится Божьим избранником лишь в минуты творчества. 

      Вопросы и задания к стихотворению «Поэт» 

      1. Как композиция стихотворения помогает понять его смысл? 

      2. Сопоставьте ключевые образы, лексику и стилистику двух частей стихотворения. 

В чем смысл их противопоставления? 

      3. Какой характер придают стихотворению старославянизмы? 

      4. Какова смысловая роль синтаксических особенностей стихотворения? 

      5. Как можно объяснить поведение поэта в процессе творчества? Почему он бежит от 

мира и людей? 

      6. Как Пушкин решает в стихотворении проблему поэта и толпы? 

      7. Чем вторая часть стихотворения созвучна стихотворению «Пророк»? 

      8. Индивидуальное задание. Сопоставьте стихотворение Пушкина «Поэт» со 

стихотворением Веневитинова с тем же названием. 

      Стихотворение «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию народной...») связано с 

финальной строфой «Памятника», но там лирический герой призывает музу принимать 

равнодушно «хвалу и клевету» и прислушиваться только к «веленью Божию». А в 

стихотворении «Поэту» он обращается к самому себе, объясняя свое равнодушие к суду 

толпы тем, что он сам — «свой высший суд». Строгая поэтическая форма сонета — 

результат размышлений поэта о необходимости совершенства поэтического творения. 

      Вопросы и задания к стихотворению «Поэту» 

      1. Какие отношения связывают поэта и толпу? Как, по мнению поэта, нужно 

реагировать на похвалы и смех толпы? 

      2. Докажите, что стихотворение написано в форме сонета. Проследите, как развивается 

содержание сонета. Можно ли его подчинить классической схеме: тезис — развитие 

тезиса — антитезис — синтез? 

      3. Какой изображена толпа? Почему она реагирует на труд поэта «в детской 

резвости»? Какая лексика характерна для изображения толпы? 

      4. Что подчеркивает вопросительная интонация в первом терцете сонета? Какое 

настроение придает тексту обилие глаголов в повелительном наклонении? 

      5. Почему народная любовь ассоциируется в сознании поэта с образом толпы? 

      6. Какие качества, по мнению Пушкина, должны быть присущи истинному поэту? Что 

ему необходимо для творчества? Какая поэтическая лексика характерна для описания 

душевного мира поэта? Почему награда за поэтический труд в нем самом? 

      Вопросы и задания к стихотворению «Осень» 

      1. Соответствует ли поведение человека сезонным изменениям в природе? 

      2. Что происходит с природой в разные времена года и как в это время ведет себя 

человек? 

      3. В чем философский смысл пробуждения творческого вдохновения осенью, когда 

природа увядает? 

      4. Можно ли утверждать, что осенью поэт творит новый мир вопреки увяданию 

природы? 

      5. Какой характер придают стихотворению его разговорные интонации: 

многочисленные обращения, восклицания, вопросительные конструкции? 

      6. Почему стихотворение заканчивается открытым финалом? В чем его драматический 

смысл? 
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      7. Что нового вносит стихотворение «Осень» в развитие темы поэта и поэзии в лирике 

Пушкина? 

      8. Индивидуальное задание. Сопоставьте стихотворение «Осень» и описание 

природы в романе «Евгений Онегин» (гл. IV, стр. XL—XLII). Какова роль 

изобразительно-выразительных средств языка для создания этих пейзажных картин? 

      Итог урока. Тема поэта и поэзии проходит через все творчество Пушкина. Она итог 

его глубоких раздумий о назначении поэзии и смысле жизни поэта, о высокой и 

непреходящей ценности искусства, о нерукотворных памятниках, которые создают 

художники слова, о тайной свободе их творчества. Пушкин уверен, что поэтические 

произведения создаются не по заказу, а по «веленью Божию», поэтому поэт — это 

избранник, провозглашающий миру идеалы добра, истины и красоты. 

ТЕМА: Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто 

пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», 

«Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». 

Обзор любовной лирики поэта с анализом стихотворений «Я не унижусь пред тобою» 

и т.д. 

Цели: уметь интерпретировать художественное произведение на основе личного 

восприятия и осмысления его идейно-художественных особенностей; совершенствование 

анализа лирических произведений; воспитание интереса к изучению тврчества 

Лермонтова. 

                                              Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Изучение новой темы: 

Чтение стихов Лермонтова о любви, изученных ранее: «Нищий», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю...», «Отчего» и прослушивание романсов на эти стихи, показ портретов героинь, 

вдохновивших поэта. 

      Выступления учащихся по темам: 

    1. Варвара Александровна Бахметева (урожденная Лопухина). «К Л.» («Подражание 

Байрону»), «Для чего я не родился...». 

    2. Екатерина Александровна Сушкова. «К С.» («Вблизи тебя до этих пор...»), 

«Благодарю!», «Весна», «Стансы» («Взгляни, как мой спокоен взор...»), «Расстались мы, 

но твой портрет...». 

    1. Александра Осиповна Смирнова (урожденная Россет). «Без вас хочу сказать вам 

много...». 

     2. Мария Алексеевна Щербатова. «На светские цепи, на блеск утомительный бала...», 

«Из-под таинственной, холодной полумаски...». 

    1. Наталья Федоровна Иванова. «Н. Ф. И<...>вой» («Любил с начала жизни я»), «Романс 

к И...», «К Н. И...», «Я не унижусь пред тобою...». 

      Анализ  стихотворения «Я не унижусь пред тобою...». 

      Вопросы и задания к стихотворению «Я не унижусь пред тобою...» 

      1. Можно ли разделить стихотворение на смысловые части, хотя автор не сделал в нем 

пробелов между строфами? (Стихотворение явно делится на части, так как в них меняется 

настроение лирического субъекта.) 

      2. Каково настроение и ключевые образы 1—3-го катренов? (Главные образы — Я и 
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Ты, но «мы — чужие», «я не отдам своей свободы», «я целый мир возненавидел». Можно 

ли любить сильней, возненавидев весь мир?) 

      3. Как в 4—7-м катренах противопоставлены любовь и творчество? Какой характер 

придают этой части текста вопросительные и восклицательные интонации? В чем 

упрекает герой свою возлюбленную? Сопоставьте 7-й катрен с финалом стихотворения 

Пушкина «Я вас любил...». Есть ли здесь основания для сопоставления? 

      4. Каковы ключевые слова 8—10-го катренов? Какой выход видит герой из ситуации 

неудавшейся любви? До какого обобщения поднимается лирический субъект? («Иль 

женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил?») 

      5. Каков общий вывод стихотворения в 11—12-м катренах? («Тебе я душу отдавал», но 

только потому, что ошибся — «я тебя не знал». Как поэтические интонации подчеркивают 

чувства лирического «я»?) 

Вопросы и задания для анализа стихотворения «Нет, не тебя так пылко я люблю...» 
      1. Определите ключевые образы стихотворения. (Он, Она и образ-воспоминание о 

прошедшей любви. Она и образ-воспоминание — «зеркальные» образы. В ее чертах Он 

любит «прошлое страданье» и «молодость погибшую». Он «говорит сердцем» не с ней, а с 

той, другой, которая была «подругой юных дней».) 

      2. Каков лирический субъект стихотворения? Почему он любит страдание и ушедшую 

молодость? (По Лермонтову, даже страдание — это признак живой души, способной к 

высоким чувствам. Воспоминания о прошлом не связаны в тексте с каким-то конкретным 

образом любимой женщины. Стихотворение — это «эпитафия» лирического «я» своей 

погибшей молодости, неразделенной любви. Теперь ему остались лишь воспоминания. С 

«подругой юных дней» — бывшей возлюбленной или любовью вообще — теперь можно 

говорить лишь сердцем, т. е. в мечтах о прошлом. Ведь уже в стихотворении «Поцелуями 

прежде считал...» поэт заявлял: «Я теперь никого не люблю».) 

      3. Как понять две последние строки стихотворения? (Можно предположить, что в этих 

строках появляется образ самого поэта. Если две прекрасные женщины — это символы 

течения времени, настоящего и прошлого, образы-зеркала, то и черты лирического «я» 

также проявляются в тексте дважды. Это не только тот, кто сегодня любит «прошлое 

страданье» больше, чем «красы блистанье», но и тот, кто когда-то тоже имел «уста 

живые» и «в глазах огонь». А сегодня эти уста — «немые», очи — «угаснувшие», потому 

что любовь, символ молодости, погибла. Две последние строки могут быть отнесены к 

образу лирического «я» еще и потому, что перед ними стоит точка с запятой, знак конца 

предложения, говорящий о том, что предыдущая мысль закончена.) 

      4. Проанализируйте глагольную лексику текста. (В тексте очень мало глаголов 

(люблю — люблю — смотрю — говорю — говорю — ищу), что подчеркивает его 

статичность, «мгновенность». Время в тексте как бы остановилось.) 

      5. Найдите в тексте прилагательные и причастия. Обратите внимание на их порядок и 

лексическое значение. (При исследовании прилагательных и причастий (прошлое — 

ушедшую — долгим — таинственным — юных — немые — угаснувших) можно заметить 

их «кольцевую композицию». Если в начале признаки предметов имеют значение 

времени — «прошлое, ушедшую», то во второй строфе лирическое «я» жаждет 

обновления, надеется, что таинственный разговор сердца с «подругой юных лет» поможет 

возродиться его душе. Но эти надежды не оправдались. Поиск «других черт» ушедшей 

любви заставляет понять, что и у самого лирического «я» и уста давно «немые», и на лице 

«огонь угаснувших очей».) 

 

      Итог урока. Лирический герой интимной лирики, не нашедший спасения в 

творчестве, несчастен и в любви. Она приносит ему страдания так же, как и светское 

общество, мир-маскарад. Трагизм мироощущения усиливается тем, что в интимную 

лирику проникают социально-философские обобщения о месте человека в мире, о его 
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праве на счастье, о его романтической мечте, связанной с поиском вселенской гармонии 

бытия и человеческой личности. 

Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон». 

Анализ поэмы с опорой на проблематику раздела, вопросы и задания к теме. 

Цели: раскрытие проблематики и поэтики поэмы «Демон»., совершенствование анализа 

эпизода из поэмы, развенчивание романтизма и реализма в творчестве поэта. 

                                                 Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Изучение новой темы: 

Изучение поэмы «Демон». 

      Замысел поэмы возник еще у юного поэта, когда он в 1829 г. создал стихотворение 

«Мой Демон», написанное, вероятно, под явным влиянием стихотворения Пушкина 

«Демон», которое было известно задолго до его публикации в 1834 г. 

     

      Вопросы и задания к стихотворениям «Мой Демон» Лермонтова и «Демон» 

Пушкина 

      1. Найдите в этих стихотворениях общие образы и картины. 

      2. Охарактеризуйте образ лирического «я» в каждом стихотворении. Чем они 

отличаются? 

      3. Каково отношение «каждого» Демона к вечным ценностям: любви, природе, 

искусству и т. п.? 

      4. Что общего и различного в художественной форме каждого стихотворения? 

      5. Какие черты романтизма можно в них заметить? 

      6. Индивидуальное задание. Сопоставьте стихотворение «Мой Демон» Лермонтова 

со стихотворением «Демон» Пушкина. 

      Рассказ о падшем ангеле и чтение отрывков. Из I части   прочитать главы I—IV, VI—

VII, а также прослушать первый и второй романсы Демона из одноименной оперы А. 

Рубинштейна («Не плачь, дитя! не плачь напрасно...» и «На воздушном океане...»). 

      Из II части поэмы прочитать разговор Тамары и Демона (глава X) и прочитать 

выразительно финал поэмы, а также прослушать третий романс Демона из оперы «Демон» 

(«Я тот, которому внимала...»). 

      Вопросы и задания для беседы с классом 

      1. Охарактеризуйте образ Демона. Докажите текстом, что он отрицает мир, считает 

бытие бессмысленным и мстит человечеству и Богу. 

      2. Какой смысл придает образу Демона его любовь к Тамаре? Достоин ли он 

сочувствия? 

      3. Дайте характеристику образу Тамары. Почему автор приводит ее к гибели? 

      4. Возможны ли возрождение Демона и его гармония с миром, о которых он мечтает, 

через любовь к земной женщине? 

      5. Какой смысл приобретает в поэме вечное противостояние добра и зла? 

      6. Какую смысловую роль играет в поэме пейзаж? 

      7. Индивидуальное задание 1. Сопоставьте образы Демона и Печорина. 

      8. Индивидуальное задание 2. Сопоставьте образ Тамары из поэмы «Демон» с 

образом царицы из стихотворения Лермонтова «Тамара». 

      Анализ: 
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      — смерть жениха (часть I, гл. Х—ХII); 

      — похороны Тамары (часть II, гл. ХIII—XV); 

      — поединок Ангела и Демона (часть II, гл. XVI). 

 

      Итог уроков. В поэзии Лермонтова завершается развитие русского романтизма. От 

жанрового мышления поэт переходит к мышлению стилями, свободным формам 

лирического высказывания и закрепляет эту традицию в русской лирике. Романтические 

поэмы Лермонтова обнажают кризис этого жанра, появляются «иронические» поэмы, в 

которых намечаются реалистические стилевые искания. 

ТЕМА: Для чтения и изучения. «Портрет». Для чтения и обсуждения. «Нос». 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия 

«Ревизор». Поэма «Мертвые души». 

Анализ повести с опорой на материал статьи и сопроводительного раздела учебника. 

Закрепление понятий «романтическое двоемирие», «романтическая ирония» 

Цели: развенчивание образа Петербурга, обучение анализу эпизода, правда и ложь, 

реальность и фантастика в повести «Невский проспект»; отработка навыков и умений 

анализировать отдельные эпизоды; воспитание культуры общения. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Изучение новой темы: 

      История создания книги «Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском 

острове в 16-й линии», которая выросла в цикл «Петербургские повести».Каким 

изображался Петербург в произведениях, изученных ранее, например, в «Ночи перед 

Рождеством» Гоголя, «Размышлениях у парадного подъезда» Некрасова, «Медном 

всаднике» Пушкина и «Белых ночах» Достоевского. 

   Лексический комментарий к следующим словам и выражениям: сюртук, фрак, салоп, 

фантасмагория, пестрядевый, штоф, редингот, веленевая бумага, фризовая шинель, 

ридикюль, демикотоновый сюртук, эстампы, агат, алебарда, ливрея, чухонка, фагот, 

опиум, ключница, инвалидный солдат, капуцин, швабский немец, кабриолет, фунт, рапе, 

живет на фуфу. 

      . 

      Чтение вслух описание Невского проспекта (с начала повести до слов «...всегда в 

немецких сюртуках гуляющими целою толпою и обыкновенно под руку»), анализ этого 

эпизода. 

Примерный план анализа эпизода 

      1. Проанализируйте образы, с помощью которых Гоголь рисует картину Невского 

проспекта. Какова здесь роль изобразительно-выразительных средств и художественных 

деталей? 

      2. Объясните роль художественного времени и пространства в этом фрагменте. 

      3. Прокомментируйте авторские оценки в описании Невского проспекта. 

      4. Как в эпизоде намечаются главная проблема и конфликт всей повести? 

      5. Докажите, что в этом описании присутствуют черты романтизма и реализма. 



14 
 

Приведите примеры. 

      6. Какова функция этого эпизода во всей повести? 

       Петербург — город без целостных лиц, которые заменяются их частями или частями 

тела и одежды. Действительность не такая, какой мы ее видим, и в любой момент может 

повернуться к нам своей оборотной стороной. Жизнь призрачна, поэтому ничему нельзя 

верить. 

     История двух  молодых людей: художника Пискарева и поручика Пирогова.. 

      Вопросы и задания для беседы 

      1. Проследите и расскажите, как терпят крах романтические иллюзии Пискарева. 

      2. Какое значение в его истории имеют черты романтической иронии, фантастики, 

гротеска? 

      3. Какова смысловая роль сна Пискарева? 

      4. В чем трагический смысл истории Пискарева? Почему автор приводит его к 

самоубийству? 

      5. Расскажите историю поручика Пирогова. 

      6. Какова ее композиционная роль в повести? 

      7. Какую роль в истории Пирогова играют Шиллер и Гофман? В чем здесь проявляется 

авторская ирония и гротеск? 

      8. Можно ли считать историю Пирогова торжествующим фарсом? Аргументируйте 

свое мнение. 

      9. Как в повести отразились принципы романтического двоемирия? 

      10. Докажите, что повесть Гоголя носит автобиографический характер и отражает его 

религиозные представления о морали и нравственности. 

      Фрагмент статьи Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя», где дается 

позитивная оценка повести «Невский проспект», со слов «„Невский проспект“ есть 

создание столь же глубокое, сколько и очаровательное...» до слов «Да, господа, скучно на 

этом свете!..». 

      Итог урока. Повесть утверждает мысль автора о том, что нельзя жить только 

романтическими иллюзиями, верить в несбыточные мечты. Они неизбежно будут 

разрушены самой жизнью. В жизни постоянно идет борьба добра и зла, тьмы и света, и 

нужно учиться их различать, понимать, что очень многое в жизни — это обман, 

призрачность. Как и на Невском проспекте, в нашей жизни именно «демон зажигает 

лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде». Вернуть всему 

истинный вид может только гротеск, фантастика, которые восстанавливают и обнажают 

глубинную правду и содействуют ее пониманию. 
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Тема 2. Особенности развития русской литературы во второй 

половине XIX века 

ТЕМА: Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Д. И. Писарев «Мотивы русской 

драмы» (фрагменты). Комедия А. Островского «Бесприданница» 

ТЕМА: «Такая уж я зародилась, горячая!» . Протест Катерины против «темного 

царства». Духовное самосознание Катерины. Нравственная проблематика пьесы. 

Анализ эпизода. 

      Задачи урока — выяснить, почему именно Катерина способна противостоять 

«темному царству»; проследить, как формировался ее характер, какие черты являются в 

нем главными, как развивается ее конфликт с миром Кабанихи; понять, почему в системе 

действующих лиц Катерина стоит отдельно. 

      Вопросы и задания для обсуждения 

      1. Почему мы не можем назвать ее ни «жертвой», ни «хозяйкой»? (Ответ в чертах ее 

характера.) 

      2. Какие черты ее характера проявляются в первых же репликах? (Прямота, 

неспособность лицемерить и лгать. Конфликт намечается сразу: Кабаниха не терпит в 

людях чувства собственного достоинства, непокорности, а Катерина не умеет 

приспосабливаться и покоряться.) 

      3. Откуда появились в героине эти черты? Зачем автор только о Катерине рассказывает 

так подробно, говорит о ее семье, детстве? Как воспитывалась Катерина? Какая атмосфера 

окружала ее в детстве и в семье мужа? 

В детстве В семье Кабановых 

«Точно птичка на воле»; «маменька души 

не чаяла»; «работать не принуждала». 

Занятия Катерины: ухаживала за цветами, 

ходила в церковь, слушала странниц 

и богомолок, вышивала по бархату золотом, 

гуляла в саду 

«Я у вас завяла совсем»; «да здесь все как 

будто из-под неволи». 

Атмосфера дома — страх. «Тебя не станет 

бояться, меня и подавно. Какой же это 

порядок-то в доме будет?» 

Черты Катерины: свободолюбие (образ 

птицы); независимость; чувство 

собственного достоинства; мечтательность 

и поэтичность (рассказ о посещении 

церкви, о снах); религиозность; 

решительность (рассказ о поступке с 

лодкой) 

Принципы дома Кабановых: полное 

подчинение; отказ от своей воли; унижение 

попреками и подозрениями; отсутствие 

духовных начал; религиозное лицемерие 

Вывод. Для Катерины главное — жить 

согласно своей душе 

Вывод. Для Кабанихи главное — 

подчинить, не дать жить по-своему 
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      Общий вывод. Взаимоотношения героев находятся в состоянии резкого контраста и 

рождают непримиримый конфликт. 

      1. В чем выражается протест Катерины? Почему мы можем назвать ее любовь к 

Борису протестом? (Любовь — это и есть стремление жить по законам своей души.) 

      2. В чем сложность внутреннего состояния героини? (Любовь к Борису — это не 

только свободный выбор, диктуемый сердцем, но и обман, который ставит Катерину в 

один ряд с Варварой; отказ от любви — это подчинение миру Кабанихи, а выбор любви — 

это и счастье, и мучение Катерины. Но, выбрав любовь, она сознательно обрекает себя на 

мучения.) 

      3. Как в сцене с ключом, сценах свидания и прощания с Борисом показаны мучения 

героини, борьба с собой? Это ее сила или слабость? Проанализируйте лексику, построение 

предложений, фольклорные элементы, связи с народной песней. Сцена с ключом: «Да что 

я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его». Сцена свидания: 

«Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю! Коли я для тебя греха не побоялась, 

побоюсь ли я людского суда?» Сцена прощания: «Друг мой! Радость моя! Прощай!» (Все 

три сцены показывают решительность героини. Она нигде не изменила себе: решилась на 

любовь по велению сердца, призналась в измене по внутреннему чувству свободы 

(ложь — всегда несвобода), пришла проститься с Борисом не только из-за чувства любви, 

но и из-за чувства вины: он пострадал из-за нее. Она бросилась в Волгу по требованию 

своей свободной натуры.) 

      4. Докажите, что смерть Катерины — это протест. (Гибель Катерины — это протест, 

бунт, призыв к действию, так как после ее смерти Варвара сбежала из дома, Тихон 

обвинил мать в смерти жены, Кулигин бросил упрек в немилосердности.) 

      5. Сможет ли город Калинов жить по-старому? 

      Итог урока. Катерина отличается внутренней силой и свободолюбием, так как в 

детстве она не испытывала давления со стороны своих родителей, росла соответственно 

своей натуре; поэтому она и не сломалась под давлением «темного царства», смогла 

отстоять чувство собственного достоинства. Город Калинов не сможет после смерти 

Катерины жить по-старому, ведь ее смерть пробудила у его жителей первые слова 

протеста. 

Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Пьеса в оценке Н. А. Добролюбова, 

Д. И. Писарева, А. А. Григорьева. Подготовка к домашнему сочинению по драме 

«Гроза». 

      Задача уроков — выяснить, в чем своеобразие разных взглядов на пьесу «Гроза», 

какие герои вызывают больше всего споров. 

      Споры вокруг «Грозы» определяются, во-первых, природой жанра, так как 

произведение, предназначенное для сцены, предполагает различные трактовки (например, 

можно вспомнить, как по-разному играли Катерину П. Стрепетова и М. Ермолова); во-

вторых, своеобразием содержания, так как в пьесе социально-нравственный конфликт; в-

третьих, активным развитием критической мысли в данный период. 

      Урок может быть проведен с использованием групповой формы учебной работы. 

      Группа теоретиков 

      — В чем жанровое своеобразие пьесы? Пьеса «Гроза» — драма или трагедия? 

      — Ряд исследователей рассматривают «Грозу» как трагедию. Соответствует ли пьеса 

такому определению? 

Характерные черты трагедии В пьесе «Гроза» 
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В трагедии «...особо напряженный, непримиримый 

конфликт, оканчивающийся чаще всего гибелью героя. 

Герой оказывается перед превосходящим его силы 

препятствием» («Литературоведческий словарь» под 

ред. Л. И. Тимофеева) 

Напряженный, трагически 

острый конфликт приводит 

к гибели героини 

«Только человек высшей природы может быть героем 

или жертвою трагедий» (В. Белинский). «Она 

нуждается в благородных характерах» (Аристотель) 

Сильный, страстный характер 

Катерины позволяет считать ее 

жертвою трагедии 

Конфликт трагедии, «исключительный по своей 

значимости, отражающий в наиболее заостренной 

форме ведущие, прогрессивные тенденции 

общественно-исторического развития» 

(«Литературоведческий словарь») 

Катерина вступает в борьбу не 

частного характера, 

а общественного: «темное 

царство» — пробуждающаяся 

личность 

Изменение исходной позиции в конце трагедии Гроза пронеслась над городом, и 

в конце пьесы все стало иным 

      Вывод. Сильный, протестующий характер Катерины, ее оканчивающаяся гибелью 

непримиримая борьба поднимают «Грозу» до уровня народной трагедии. Но сам 

Островский называет ее драмой, так как героиня пьесы происходит из патриархальной 

мещанской среды и большое внимание уделено в пьесе бытовой стороне жизни. 

      Группа критиков 

      Работа в группе ведется по материалам статьи Н. Добролюбова «Луч света в темном 

царстве» (1860), Д. Писарева «Мотивы русской драмы» (1864) и Ап. Григорьева «После 

„Грозы“ Островского» (1860). 

      1. Расскажите о взглядах Добролюбова на пьесу, опираясь на цитатный план: 

      — «Островский обладает глубоким пониманием русской жизни». 

      — «Он захватил такие общие стремления и потребности, которыми проникнуто все 

русское общество». 

      — «Произвол, с одной стороны, и недостаток сознания прав своей личности — с 

другой, — вот основания, на которых держится все безобразие взаимных отношений». 

      — «Помимо их, не спросясь их, выросла другая жизнь, с другими началами, и хотя 

далеко она, еще не видна хорошенько, но уже дает себя предчувствовать и посылает 

нехорошие видения темному произволу самодуров». 

      — «Характер Катерины... составляет шаг вперед во всей нашей литературе». 

      — «Русский сильный характер в „Грозе“ поражает нас своей противоположностью 

всяким самодурным началам». 

      — «Решительный, цельный русский характер, действующий в среде Диких и 

Кабановых, является у Островского в женском типе... самый сильный протест бывает тот, 

который поднимается... из груди самых слабых и терпеливых». 

      — «Грустно, горько такое освобождение... В том-то и сила ее характера, оттого-то 

„Гроза“ и производит на нас впечатление освежающее». 

      — «Конец этот кажется нам отрадным... в нем дан страшный вызов самодурной силе». 

      2. Расскажите о взглядах Д. И. Писарева. В чем выражается его полемика с 

Добролюбовым? 
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      — «Натура» Добролюбова и «личность» Писарева. 

      — Оценка Катерины как героини, еще не ставшей развитой личностью. 

      — Стихийность и противоречивость образа, действующего под влиянием чувства. 

      — Оценка самоубийства как действия неожиданного. 

      3. Каковы взгляды на пьесу «Гроза» у Ап. Григорьева? 

      — Народность — главное в творчестве Островского. 

      — Именно народность определяет своеобразие характера Катерины. 

      Группа театроведов 

      Пьеса обрела на сцене бессмертие, но каждый спектакль — это своя трактовка, свой 

взгляд, своя интерпретация, поэтому необходимо рассказать об основных постановках 

«Грозы». 

      — Первая исполнительница роли Катерины — Л. Б. Косицкая, которая готовила роль с 

Островским. Ее исполнение — это порыв к мечте. Главное в образе — «отчего люди не 

летают?». 

      — Г. Н. Федотова не расставалась с ролью Катерины 35 лет. Ее стиль — задушевность 

и поэтичность. 

      — П. Стрепетова — «создала нам мученицу, русскую женщину. И мы видели это 

мученичество во всем его ужасе, но и во всей его нетленной красоте» (В. Дорошевич). О 

последней сцене писал Суворин: «Так это просто случилось! Ни крика, ни отчаяния... 

Сколько их умирает так просто, молчаливо». 

      — М. Н. Ермолова подчеркивала внутреннюю энергию, готовность к протесту. Это 

мужественная женщина — «луч света в темном царстве». 

      — В фильме режиссера Петрова (1934) Катерина — А. К. Тарасова — жертва. Герои 

даны слишком прямолинейно, без сочувствия к Катерине, которая одинока в этом 

страшном мире, она обречена. 

      — Е. Козырева (Московский театр им. Маяковского) показала утверждение победы 

света и добра над тьмой и невежеством. В последней сцене — воля, а не отчаяние. 

      Вывод. Разноплановое сценическое воплощение драмы «Гроза» является 

своеобразным продолжением полемики, начатой Добролюбовым и Писаревым. Основной 

спор касается образа главной героини: жертва она или «луч света», сила в ней или 

слабость, последняя сцена — протест или смирение? 

      Многие театры и сегодня включают в свои репертуары драму «Гроза», и это говорит о 

том, что Островский сумел подметить типичные, вневременные черты. 

      Итог уроков. Статьи, посвященные пьесе, многоплановые сценические воплощения 

показывают интерес к «Грозе». Чем же он вызван? Скорее всего, тем, что Островский 

сумел увидеть в, казалось бы, семейном конфликте конфликт общечеловеческий, вечный. 

Никогда свободный человек не сможет подчиняться самодурным началам. Неся на себе 

бытовой колорит XIX в., пьеса удивительно современна. 

Любовь в пьесах А. Н. Островского «Гроза», «Снегурочка», «Бесприданница». 

      Задачи уроков — проследить, как меняется тема любви в пьесах, написанных в разное 

время, почему она меняется и как время написания влияет на изменение замысла. 

      Все три пьесы Островского: «Гроза» (1860), «Снегурочка» (1873), «Бесприданница 

(1879) — о любви. Они тесно связаны между собой, и поэтому возможно проведение 

урока, объединяющего все три произведения. 

      Вопросы и задания для обсуждения 

      1. Что объединяет эти пьесы? 

      (Состояние любви: Снегурочка — состояние до любви (Лель), затем любовь к 

Мизгирю; Катерина — кажущаяся любовь к мужу, затем настоящая к Борису; Лариса — 

любовь к Паратову, затем «я любви искала и не нашла».) 

      (Героини: в центре каждой пьесы — сильная женщина, готовая ради любви на все.) 
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      (Персонажи, которые служат для раскрытия образов героинь.) 

      (Столкновение любви с окружающим миром.) 

      2. В чем особенности конфликта каждой пьесы? (Сюжетные связи и конфликт 

усложняются, что показывают схемы.) 

 

      3. Сравните поведение героинь и героев и подумайте, кто выше, сильнее духовно: 

мужчина или женщина? Почему? (Катерина поступает по зову сердца, но нарушает 

нравственные законы мира «темного царства». Ее любовь взаимная. Снегурочка проходит 

путь от нелюбви к любви, приобретая чувство собственного достоинства, отвечает 

Мизгирю, что не продает свою любовь. Любовь взаимная. Лариса поступает по зову 

сердца, уезжая с Паратовым за Волгу, идет вслед за своей любовью, но сталкивается с 

обманом.) 

      4. Катерина изменила мужу, Снегурочка — Лелю, Лариса — жениху. Как оценить 

измену? Осудить? Оправдать? Понять? 

      5. Почему герои-мужчины не могут подняться на такую же высоту? Сравните их 

поведение. (Мизгирь способен пожертвовать собою ради любви, он свободнее, а значит, 

сильнее других. Борис и Тихон зависимы, значит, слабее, безвольнее. Паратов, 

Карандышев тоже зависимы, один от денег, другой от своего самомнения, поэтому тоже 

слабее героинь, которые сами распоряжаются собой и своей любовью.) 

«Гроза» Все герои говорят о любви, но более всех Катерина. Речь идет о 

разной любви: родительской, сыновней, дружеской и о любви как 

высоком духовном чувстве. Первые и последние реплики о такой 

любви принадлежат Катерине. В 4-м действии, где побеждает «темное 

царство», вообще нет реплик со словом «любить». Реплики со словом 

«любить» раскрывают характер героев. Катерина: «Давно люблю»; 

Борис: «Уж я коли полюбил», «кабы вы знали, как я люблю вас...», но 

«никто и не узнает про нашу любовь» 

«Снегурочка» Тема любви заявлена более прямолинейно. Для Снегурочки любовь — 

это путь к тому, чтобы стать человеком. Для Бобыля и Бобылихи 

любовь — товар, который нужно продать подороже. Для Мизгиря — 

путь от «осыплю дарами», «цены своей не знаешь» до гибели во имя 

любви 

«Бесприданница» Любовь — это путь Ларисы от реплики «я еще только хочу полюбить» 

через сомнения: «все себя любят, когда же меня-то будет любить кто-

нибудь», «кабы любовь была равная» до неверия: «уж я не верую в 

любовь», «я любви искала и не нашла, ее нет на свете». 

— Вожеватов, Кнуров: Лариса — бриллиант; 

— Карандышев: Лариса — кукла; 
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— Паратов: Лариса — вещь («не могу уступить»); 

— Кнуров, Вожеватов: Лариса — вещь (разыгрывают в орлянку); 

— Карандышев: Лариса — вещь; 

— Лариса о себе: Я вещь 

      6. Любовь является движущей силой сюжета. Проследите за репликами героев, 

которые говорят о любви. 

      7. Как окружающий мир воспринимает любовь? Возможна ли она в этом мире? 

«Снегурочка» Мир сказки, берендеев, патриархальный мир, живущий по законам 

любви. Это далекое время, но автор привносит туда проблемы своего 

времени (1870-е гг.), поэтому Бобыль и Бобылиха — олицетворение 

мира наживы 

«Гроза» «Темное царство» не примет любви Катерины 

«Бесприданница» Это самый трагичный мир (1880-е гг.) — в нем любовь невозможна 

      8. Победила или побеждена героиня? 

      9. Кто же будет молиться за героинь, погибших за любовь? (Перед смертью Катерина 

говорит: «Кто любит, тот будет молиться».) 

      В заключение урока могут прозвучать слова о любви из стихотворения Петра Вегина, 

созвучные разговору на уроке: 

Хранительница очага, ты разрушаешь очаг, 

Синий огонь кипит в отчаянных очах. 

Воительница в любви, что драма тебе, что срам? 

И ты разрушаешь дом, чтобы построить храм. 

      Итог уроков. Сопоставляя три пьесы А. Н. Островского, можно увидеть, что в них 

много общего (тема, сильные героини, конфликт), но в то же время они очень разные. 

Если в «Грозе» патриархальный купеческий мир, лишенный гармонии, вступает в 

конфликт с Катериной, защищающей свое человеческое достоинство, то в «Снегурочке» 

автор обращается к языческим временам, к истокам, надеясь там найти гармонию 

отношений, и не находит. В «Бесприданнице», написанной в 1880-е гг., показан мир, в 

котором вообще не может быть любви и гармонии. 

 

ТЕМА: Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Аналитическая 

работа с текстом художественного произведения, подбор цитатного материала, 

составление характеристики героев, составление плана ответа. 

Цели урока: 
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Обобщить и систематизировать знания по пьесе «Гроза» Способствовать развитию 

познавательного интереса к предмету. Формирование культуры чтения. 

Форма урока:  элементы театрализации, игра «Что? Где? Когда?» 

Оборудование: мелодия игры, сова, ватман с 10-ю секторами: 1-9 вопросы, музыкальная 

пауза, юла, слайд-шоу. Таблички: «Кулигин», «Кудряш», «Борис Григорьевич», 

«Шапкин», «Катерина», «Кабаниха», «Тихон». 

Ход урока: 

1.Оргмомент. 

2. Сообщение темы и целей урока 

3. Обобщение и систематизация знаний 

Слово учителя 

У нас есть  свой русский  драматический театр. Он по справедливости должен называться 

«Театр Островского». 

сказал: « Моя задача - служить русскому драматическому искусству» 

В пьесе «Гроза» автор выступил смелым обличителем социальных порядков; 

беспощадная  правда, с которой в «Грозе»  изображаются нравы правящих  классов и 

положение  трудового люда, превратила пьесу в зеркало своей эпохи. Природа, в 

которой  живут люди, чудесна. Но общественные порядки, властвующие в жизни, 

безобразны. 

Сценки: 1-Кулигин, Кудряш, Борис, Шапкин; 2- Катерина, Кабаниха, Тихон. 

Театралам 

1сценка 

Общественный сад на высоком берегу Волги; за Волгой сельский вид. На сцене две 

скамейки и несколько кустов. 

Кулигин.(поет) «Среди долины ровныя,  на гладкой высоте..» ( Перестает петь) Чудеса, 

истинно надобно сказать, что  чудеса!  Вот братец ты мой, пятьдесят  лет я каждый день 

гляжу на Волгу и все наглядеться не могу. 

Кудряш А что? 

Кулигин Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется 

Кудряш Нешто! 

Кулигин( показывая в сторону) 

Посмотри – ка, брат,  кто это там руками размахивает? 

Кудряш Это? Это Дикой племянника ругает. 

Кулигин. Нашел место. 

Кудряш Ему везде место. Боится что ль, он кого!, Достался ему на жертву Борис 

Григорьевич, вот он на нем и ездит. 

Шапкин Уж такого - то ругателя, как у нас Савел Прокофьевич, поискать еще!. Ни за что 

человека оборвет. 

Кудряш Пронзительный мужик. У него такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей  о 

жалованье, изругает на чем свет стоит. « Ты, говорит, почем знаешь, что я на уме 

держу?  Нешто ты мою душу можешь знать! А может я приду в такое  расположение, что 

тебе пять тысяч дам».  Вот ты и поговори с ним! Только еще он во всю свою жизнь ни 

разу в такое расположение не приходил. 

БорисВ том - и дело, Кулигин,  что никак невозможно. На него и свои - то никак угодить 

не могут; а уж где ж мне! 



23 
 

Кудряш  Кто ж ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще 

всего из - за денег; ни одного расчета без брани не обходится. Другой рад от своего 

отступиться, только бы он унялся. А беда, как его поутру кто - нибудь рассердит!. Целый 

день ко всем придирается! 

Кулигин Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы 

ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не 

выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше 

насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его 

труды даровые еще больше  денег наживать. 

2 сценка 

С противоположной стороны  входят Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара 

КабановаЕсли ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я 

тебе приказывала. 

КабановДа как же  я могу, маменька, вас  ослушаться! 

Кабанова Не очень – то  нынче старших уважают. 

Кабанов Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг. 

Кабанова Поверила бы  я тебе  , мой друг, кабы своими глазами не видала да своими 

ушами не слыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей - то! Хоть бы  то - то 

помнили, сколько матери болезней от детей переносят. 

Кабанов  Я, маменька… 

Кабанова Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я 

думаю, можно бы перенести! А! как ты думаешь? 

Кабанов Да когда же я, маменька, не переносил от вас? 

Кабанова Мать стара, глупа;  ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и 

взыскивать. 

Кабанов (вздыхая в сторону) . Ах, господи!( Матери) Да смеем ли мы маменька, подумать! 

Кабанова Ведь  от любви родители и строги - то к вам бывают, от любви вас и бранят - то, 

все думают добру научить. Ну,  а это нынче не нравится. И пойдут детки - то по людям 

славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету  сживает. А, сохрани 

господи,  каким – нибудь словом снохе не угодить, ну и пошел разговор, что свекровь 

заела совсем. 

Кабанов Нешто, маменька, кто говорит про вас? 

Кабанова Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я бы с 

тобой, мой милый, тогда не так  заговорила. 

Кабанов  Да отсохни язык … 

Кабанова  Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. 

С тех пор как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу. 

Кабанов В чем же вы, маменька, это видите? 

Кабанова  Да во всем,  мой друг! Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, 

она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю. 

Кабанов  Да не, маменька! Что вы, помилуйте! 

Катерина Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон  тоже тебя 

любит. 

Кабанова Ты бы,  кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не  заступайся, 

матушка, не обижу, небось! Ведь он мне тоже сын;  ты этого не забывай!  Что ты 
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выскочила в  глазах - то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты  мужа любишь?  Так 

знаем, знаем, в глазах - то ты это всем  доказываешь. 

Катерина Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей, 

я все одна, ничего я из себя не доказываю. 

Кабанова  Я  о тебе и говорить - то не хотела ; а так, к слову пришлось. 

Катерина Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь? 

Кабанова  Эка важная птица! Уж и обиделась сейчас. 

Катерина Напраслину-то терпеть кому ж приятно! 

Кабанова  Знаю я, знаю, что вам  не по нутру мои слова, да что ж  делать - то, я вам  не 

чужая, у меня об вас сердце болит. Я давно вижу, что вам  воли хочется. Ну что ж, 

дождетесь, поживете  и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте что хотите, 

не  будет над  вами старших, а может и меня вспомянете. 

Кабанов  Да мы об вас, маменька, денно и нощно бога молим, чтобы вам, маменька, бог 

дал здоровья и всякого благополучия и в делах успеху. 

………………. 

Кабанова Что ты сиротой - то прикидываешься! Что ты нюни - то распустил. Ну  какой ты 

муж?  Посмотри ты на себя! Станет  ли тебя жена бояться после этого? 

Кабанов  Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит. 

Кабанова  Как зачем бояться! Как зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет 

бояться, меня и подавно. Видишь ты, какой еще ум - то у тебя, а ты еще хочешь своей 

волей жить. 

Кабанов. Да я, маменька,  не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить. 

Катерина Вот так бы взяла, подняла руки и полетела!!! 

Куда теперь? Домой идти? Нет, что домой, что в могилу, все равно. 

Слово учителя: 

А сейчас мы поиграем : 

Игра «Что? Где? Когда?» (слайд - шоу) 

Правила игры следующие  На столе круг, разделенный на 10 секторов,  в 9-ти  секторах - 

конверты с заданием. 1 сектор - музыкальная пауза. 1 арбитр - Усова Юля крутит 

«волчок». Когда он остановится, стрелка укажет на один из конвертов. 1 арбитр читает 

задание из конверта, все кратко записывают 

условие.(ВНИМАНИЕ:Вопрос!!!!ВНИМАНИЕ: Правильный ответ Другой арбитр - 2- 

Коршунова Елена ударяет в гонг и засекает время на обдумывание. 

  Через 1минуту  звучит гонг., споры прекращаются. 

За правильный ответ команда получает 2 балла, если были неточности - 0. 5 балла. 

  Игру ведут 2 арбитра, они фиксируют счет команд : ТЕАТРАЛОВ и ИГРОКОВ на доске. 

Объявляя окончательные итоги, арбитры высказывают свое мнение по поводу 

выступления команд. 

  В тетрадях  обучающиеся  учитывают свой  коэффициент трудового участия. За 

правильные «версии» или ответы ставится «+». Чем больше плюсов, тем выше балл. Пока 

арбитры подводят итоги игры, проводится музыкальная пауза. 

Звучит гонг. Игра окончена. 

Слово – арбитрам: они объявляют итоги игры. 

Самостоятельная работа( выполнение теста «Проверь себя»)-фронтальная работа. 

ТЕСТ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» 
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1.Вставьте пропущенные слова: 

А). Кабанова Дикому: «Нет над тобой старших, вот ты и ______________». 

Б)Кулигин о себе: « Поначитался - таки_____________, Державина». 

В). Борис учился в коммерческой академии в ________________ (город) 

Г). Дикой о грозе: «Гроза-то нам в _______________ посылается, чтобы мы чувствовали, а 

ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться» 

Д).Последние слова Тихона: «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да 

______________». 

2. Кто так характеризуется в драме? 

А). «Он теперь слушает, а сам думает, как бы ему вырваться поскорей» 

Б). «Загнан, забит, а тут еще сдуру влюбляться вздумал». 

В). «У него уж такое заведение. Унас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на 

чем свет стоит». 

Г).  «.. рассказывала, что она трех дней не могла ужиться с родней, уж очень ей дико 

казалось». 

Д). «Даже все мальчишки в городе от нее прячутся,- грозит на них палкой да кричит..» 

3. Кому принадлежат слова? 

А). «Так-то вот старина –то и выводится. В другой дом и взойти-то не хочется. А и 

взойдешь - то, так плюнешь да вон  скорее. Что будет, как старики перемрут, как будет 

свет стоять, уж и не знаю». 

Б). «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, Жестокие!  В мещанстве сударь, вы ничего, 

кроме грубости да бедности нагольной, не увидите». 

В). «А по - моему: делай что хочешь, только  бы шито да крыто было» 

Г). «Не могу даже и придумать теперь, что сказать - то ей, дух захватывает, подгибаются 

колени! Вот какое у меня сердце глупое, раскипится вдруг, ничем не унять».  

Д). «Девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабы взаперти 

сидят». 

4. Дайте название эпизода, сцены, фрагмента. 

А). «Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как он это ко мне в руки попал? На 

соблазн, на пагубу мою». 

Б). «Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто содом, матушка: 

шум, беготня, езда беспрестанная! Народ - то так и снует, один туда, другой сюда». 

В). «Еще кабы с ним жить, может быть, радость бы какую - нибудь я и видела…. Что ж : 

уж все равно, уж душу свою я ведь погубила. Как мне по нем скучно! Уж коли не увижу я 

тебя, так хоть услышать ты меня издали!» 

Г). «И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало,  я в рай войду, и не увижу 

никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно все это в одну 

секунду было». 

Д). «Под  деревцом могилушка…. Как хорошо! ..Солнышко ее греет, дождичком ее 

мочит…. Весной на ней травка вырастети, мягкая такая…. Птицы прилетят на дерево, 

будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, 

голубенькие…..всякие…" 

Слово учителя: Под влиянием Катерины и ее трагической судьбы другие герои в той 

или  иной форме выражают протест  против деспотизма самодуров: Варвара и Кудряш 

бегут из Калинова, Кулигин впервые на протяжении действия пьесы обращается к 
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самодурам с горьким упреком, безропотный Тихон говорит матери: «Вы ее погубили! Вы! 

Вы!»Какие могут быть последствия их протеста? Вероятнее всего, Кудряш и 

Варвара  попадут в зависимость  от других самодуров, Кулигин  будет по - прежнему 

приспосабливаться к нравам «темного царства», Тихон будет вымаливать прощения  у 

матери и заливать свое горе вином. Но все же, голоса осуждения раздались даже со 

стороны  самых слабых. Это свидетельствует о том, что над темным царством собирается 

гроза, и вся пьеса звучит как осуждение его бесчеловечной морали. 

3.Заключительный этап урока 

1).Подведение итогов (оценки). 

2) Домашнее задание: подготовиться к сочинению. 

 

ТЕМА: Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Цели урока:  

Обучающие:  учащиеся  разбираются с теоретическими понятиями (герой, персонаж, 

характеристика, речь, автор, авторская оценка), определяют и объясняют литературные 

понятия,  овладевают такими важнейшими понятиями и навыками, как речевая 

характеристика персонажей, выяснение авторской позиции, стараются увидеть 

особенности речевой характеристики героев драмы Островского «Гроза» и выяснить, как 

речь героев помогает понять их характер 

Развивающие: из  наблюдений над особенностями стиля Островского делают  

первоначальные выводы и обобщения, касающиеся отдельных компонентов стиля, 

овладевают теоретико-литературным понятием стиля в конкретном анализе 

художественного текста, в процессе работы над текстом пьесы учатся вдумчивому 

чтению, чуткому отношению к слову, эстетическому восприятию образов и событий 

драматического произведения. 

Воспитательные: учатся разбираться в людях, делать выводы и обобщения, основываясь 

на речи собеседника, строят собственные высказывания 

Оборудование: компьютер, экран, флеш-презентация, раздаточный материал. 

Ход урока: 

    1.  Вступительное слово учителя. 

           Образ героя художественного произведения складывается из множества факторов – 

это и характер, и внешность, и профессия, и увлечения, и круг знакомств, и отношение к 

себе и окружающим. Один из главных – речь персонажа, в полной мере раскрывающая и 

внутренний мир, и образ жизни. Образ авантюриста Остапа Бендера неотделим от его 

афористичной, изобилующей остротами речи. Лексикон Эллочки-людоедочки давно стал 

хрестоматийным. Парадоксальность высказываний лорда Генри в «Портрете Дориана 

Грея» - отражение его ума, неординарности, образованности и цинизма. Из современных 

писателей к мастерам речевых характеристик можно отнести Бориса Акунина. Первая 

глава романа «Ф.М.», написанная от лица уголовника, резко контрастирует с тем 

утонченным литературным стилем, к которому привык читатель фандоринского цикла: 
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        Талантливо созданная речевая характеристика героя – украшение художественного 

текста и важный штрих к портрету персонажа. Умелое использование речевых 

характеристик – один из инструментов профессионального литератора. И нет ничего 

скучнее героев разного возраста, разного рода занятий и темпераментов, которые говорят 

одинаковым языком. 

Такого не встретишь у Островского. И сегодня на уроке мы понаблюдаем за речевыми 

характеристиками его героев. 

Слайд 1-4.  (Записываем тему урока) 

Что   необходимо для того, чтобы разобраться в данной теме? Слайд 5 

2. Вопрос ? Слайд 6 

В чем особенность литературной основы драмы?                        

 Каковы причины этих особенностей? 

 Идейно-тематическое содержание; 

 композиция; 

 характеры; 

 язык персонажей и др. 
    При этом необходимо учитывать особенности драматургии: 

• отсутствие описательной речи автора; 

• большая острота проявления конфликтных ситуаций; 

речь действующих лиц как единственный источник для характеристики и анализа 

образов персонажей. 

3. Информация учителя  

Слайд 7 

Речевая характеристика персонажа (план) 

1. Общая характеристика героя.  

2. Объем речи героя (много или мало говорит и почему).  

3. Общий строй речи (логично выстроенный, сбивчивый, напевный, 

экспрессивный, грубый и т. п.).  

4. Лексические особенности.  

5. Синтаксические построения, пунктуация, оформляющая речь.  

6. Взаимосвязь характера и поступков героя с его речью.  

 

Какую роль играет речевая характеристика в художественном произведении? 
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Слайд 8  

Функции речевой характеристики 

1. Характеризующая - чтобы лучше раскрыть образ героя, его индивидуальность, 

подчеркнуть какие-то черты характера или принадлежность к определенной группе 

(профессиональной, этнической, социальной), особенности воспитания.  

Через изменение речевой характеристики персонажа можно показать изменения в 

характере и в образе жизни героя. 

2. Выделительная - чтобы сделать образ запоминающимся, выделить на фоне других. 

3. Сравнительная – используется для сопоставления или противопоставления героев.  

4. Психологическая – раскрывает эмоциональное состояние героя.  

 

4. Давайте посмотрим, как появляются герои драмы на сцене? 

Слайд 9 

Первые реплики персонажей                                          Что можно сказать о героях?     

 «Баклуши ты, что ль, бить суда приехал! 

Дармоед! Пропади ты пропадом!» 

 «Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота 

дивная». 

 «Если ты хочешь мать послушать, так ты, как 

приедешь туда, сделай так, как я тебе 

приказывала». 

  «Да как же я могу, маменька, вас ослушаться!» 

  «Не уважишь тебя, как же!» 

  «ругатель» Дикой 

странница Феклуша, 

прикидывающаяся святой. 

властная и деспотичная Кабаниха 

 

бесхарактерный Тихон  

строптивая и лукавая Варвара  

Вывод: Пять реплик — пять характеров. Слайд 10 

5. Герои драмы условно делятся на два лагеря. Можно ли по их высказываниям 

определить, кто из какого лагеря. 

Слайд 11 

                       « Хозяева»                                               «Жертвы» 

Дикой: «Ты червяк. Захочу — помилую, 

захочу — раздавлю». 

Кабаниха: «Давно вижу, что вам воли  

хочется». «Вот куда воля-то ведет». 

Кулигин: «Лучше уж стерпеть». 

Варвара: «И я не обманщицей была, 

да выучилась». «А по-моему, делай,  что 
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Кудряш: «Ну, значит, я его  и не боюсь, 

а пущай же он меня  боится». 

Феклуша: «И купечество все народ  

благочестивый, добродетелями  

многими украшенный». 

 

хочешь, только бы шито да крыто  было». 

Тихон: «Да я, маменька, и не хочу  своей 

волей жить. Где уж мне своей  волей жить!» 

Борис: «Не по своей воле еду: дядя  

посылает». 

 

 

Вывод:  Островский в драме "Гроза" очень четко показывает всю глобальную разницу 

между положительными и 

отрицательными героями своего произведения. Ясно видны все важнейшие черты 

характеров, их реакции на развивающиеся события. Слайд 12 

6. Анализ речи персонажа на примере  Дикого. 

Слайд 13-14 

Особенности речи   Что узнаём о герое 

«Раз тебе сказал, два тебе сказал»; «Не 

смей мне на встречу попадаться»; тебе все 

наймётся! Мало тебе места-то? Куда ни пади, 

тут ты и есть. Тьфу ты, проклятый! Что ты 

как столб стоишь-то! Тебе говорят аль нет?».  

Дикой откровенно показывает, что 

своего племянника не уважает совершенно.  

       Дикой – «значительное лицо» в 

городе, купец. Вот как говорит о нём 

Шапкин: «Уж такого-то ругателя, как у нас 

Савел Прокофьич, поискать ещё. Ни за что 

человека оборвёт». 

 

Вспомним, что рассказывает Дикой: 

«О посту как-то, о великом, я говел, а тут 

нелегкая и подсунь мужичонка, за деньгами 

пришёл, дрова возил… Согрешил таки я: 

Дикой как ни в чем не бывало просто так 

может обидеть человека. Он ни во что не 

ставит не только окружающих, но даже 

своих родных и близких. Его домашние 

живут в постоянном страхе перед его 

гневом. Дикой всячески издевается над 

своим племянником.  

 

 

 

 

Он ставит себя выше всех окружающих. И 

никто не оказывает ему ни малейшего 

сопротивления. Он ругает всех, над кем 

чувствует свою силу, но если кто-то 

обругает его самого, он не сможет 

ответить, то тогда держитесь все 

домашние! На них-то Дикой и сорвёт всю 

свою злость.  
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изругал, так изругал… чуть не прибил».  

          

 Он говорит Борису: «Провались ты! Я 

с тобой и говорить не хочу с езуитом». Дикой 

употребляет в своей речи «с езуитом» вместо 

«с иезуитом». Так он ещё и сопровождает 

свою речь плевками, что окончательно 

показывает его бескультурье.  

 

Вообще на протяжении всей драмы 

мы видим его пересыпающим свою речь 

бранью. «Ты ещё что тут! Какого ещё тут 

чёрта водяного!»,  

Дикой груб и прямолинеен в своей 

агрессивности, он совершает поступки, порой 

вызывающие недоумение и удивление у 

окружающих. Он  способен обидеть и побить 

мужика, не отдавая тому денег, а потом на 

глазах у всех стоять перед ним в грязи, прося 

прощения. Он буян, и в буйстве своём 

способен метать громы и молнии на своих 

домашних, в страхе скрывающихся от него. 

   Ему кажется, что если он признает над 

собою законы здравого смысла, общего всем 

людям, то его важность сильно пострадает от 

этого, хотя Дикой и сознает, что он нелеп. В 

разговоре с Кулигиным он отказывается дать 

денег на “громовые отводы”, при этом 

называя его “разбойником”, “фальшивым 

мужичонко”. 

Для других ты честный человек, а я думаю,  

что ты разбойник… Экой 

фальшивый мужичонко… 

Нас поражает их бессердечие по 

отношению к зависимым от них людям, 

нежелание расстаться с деньгами при 

расчётах с рабочими. Все отношения 

между людьми, по их мнению, строятся на 

богатстве.  

 

 

Мы можем сказать, что Дикой 

совершенно безграмотен 

 

 

что показывает его человеком крайне 

грубым и невоспитанным. 
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Весь разговор Дикой подчеркивает свою 

важность, независимость от кого-либо, а тем 

более от Кулигина. 

Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и 

Поважней тебя никому отчета не даю. 

Хоть Кулигин и говорит, что “расход 

пустой”, но Дикой все равно стоит на своем, 

отрицая даже возможность исполнения 

просьбы.  

 

Он ходил к Кабанихе и рассказывал ей о 

своих неправедных делах.  

О посту как-то  великом я говел, а тут  

Нелегкая и подсунь мужиченка: за деньгами 

пришел, дрова возил… Согрешил-таки: 

изругал… 

Дикой отличается  других персонажей драмы 

своим неуправляемым характером, но когда 

он успокоится, он готов признать, что он не 

прав. 

Истинно тебе говорю, мужику в ноги 

кланялся. 

Дикой и Кабаниха очень похожи. Только 

один может признать что он неправ, ссылаясь 

на свое доброе “сердце”, а другая уверена, 

что она всегда права. 

Купечество в своей массе полностью 

отрицает прогресс. В мире могут строиться 

новые государства, открываться новые земли, 

меняться лицо планеты, а в городе Калинове 

на берегу Волги время будет течь медленно и 

размеренно, как будто этого и не было. Все 

новости до них доходят с большим 

опозданием, да и то сильно искаженные. В 

неведомых странах люди ходят с “песьими 

головами”. Купечество добилось многого: 

они богаты, у них привилегии, зависимые 

крестьяне. Из-за этого они и не хотят 

переходить в новую эпоху, боясь быть 

 

 

 

 

 

Кабаниха богаче Дикого, и поэтому она 

является единственным человеком в 

городе, в общении с которым Дикой 

должен быть вежлив. «Ну, ты не очень 

горло-то распускай! Ты найди подешевле 

меня! А я тебе дорога!». 

            Ещё одна черта, которая их 

объединяет – это религиозность. Но Бога 

они воспринимают, не как кого-то, кто 

прощает, а как того, кто может их 

наказывать  

С одной стороны, кажется, что Дикой 

грубее, сильнее и, следовательно, 

страшнее. Но, приглядевшись, мы видим, 

что Дикой способен только кричать и 

буйствовать. Она сумела подчинить себе 

всех, держит все под контролем, она даже 

пытается управлять взаимоотношениями 

людей, что приводит Катерину к гибели. 

Кабаниха хитра и умна, в отличие от 

Дикого, и это делает её более страшной. 
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обделенными. Поэтому они хотели ее 

отодвинуть хоть на несколько лет. При этом 

понимая, что прогресс все-таки неизбежен, 

он всегда присутствует в человеческом 

обществе. 

Важно не только то,  о чём говорит герой и как его это характеризует, но и сама манера 

выражать свои мысли, словарь, построение фразы. 

Ведь слово – живая реакция на мысль собеседника, живая реакция на то, что происходит 

на сцене, выражение его раздумий и душевных переживаний 

 Слайд 15 

7. Групповая работа.  Речевая характеристика Кулигина, Варвары, Кудряша и Бориса. 

8. Подведение итогов.  Слайд 16 

«Произведение Островского – филигранно отшлифованные самоцветы русского слова» . 

Сквозь язык его действующих лиц русская речь просвечивает самыми существенными 

своими признаками: лексическим богатством, сочностью, образностью, меткостью, 

гибкостью. Речь персонажей Островского – проявление присущего им облика, 

мировосприятие,  общественно – бытовых связей и влияний. Вот почему действующие 

лица одной и той же социальной категории отличаются не поступками, но и в особенности 

языком, манерой говорить. 

8.  Домашнее задание :  Слайд 17 

Составить речевую характеристику Катерины или  Кабанихи (с цитатами) 

                                   Подготовить на основе  речевой характеристики   анализ образа  

персонажа драматического произведения. 

 

ТЕМА: Для чтения и изучения. Роман «Обломов». Для чтения и обсуждения. 

Статьи: Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

      «Золотое сердце» или «русская лень»? Так далеко разошлись оценки главного героя 

романа Гончарова в критике. 

      Урок должен помочь сопоставить разные точки зрения на роман и образ главного 

героя, уточнить, скорректировать восприятие учащихся. Двойственностью характера 

главного героя объясняются противоположные суждения о нем первых критиков романа. 

Два «лица» Обломова 

«Золотое сердце» «Русская лень» 

Честность, совестливость, добросердечие, Инфантильность, безволие, неспособность 
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кротость, стремление к идеалам, 

мечтательность, поэтичность, доброта 

к действию, апатичность, медлительность, 

нерешительность 

      Список положительных и отрицательных черт Обломова, названных школьниками, 

можно продолжить. Это даст им возможность понять, что Обломов — сложный образ, 

отражающий сложность и противоречивость русского национального характера.  

      Работа на уроке может быть организована в группах, каждая из которых 

прокомментирует точку зрения одного из литературных критиков. 

      Группа 1. Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина»? 

      1. Почему Добролюбов считает главными пороками Обломова его нравственное 

рабство, барство и неумение работать? 

      2. С каким чувством изображены автором эти черты Обломова? 

      3. Подтвердите текстом правомерность обеих позиций. 

      Вывод. Н. А. Добролюбов рассматривал характер Обломова с позиций 

революционеров-демократов. Он видит его последним в ряду «лишних людей» и обличает 

«обломовщину» как общественный порок. Но он увидел только одну сторону характера 

героя — его социальную несостоятельность, тогда как сам Гончаров рисует образ 

Обломова более многозначным: вневременным, «вечным», лиричным, общечеловеческим. 

      Группа 2. Д. И. Писарев. «„Обломов“. Роман И. А. Гончарова». 

      1. Какие противоречивые, взаимоисключающие черты характера Обломова видит 

Писарев? 

      2. Прав ли критик, объясняя двойственность характера Обломова неизбежностью 

переходной эпохи от старорусской жизни к европейской? 

      3. Показал ли Гончаров в романе, что таких людей, как Обломов, «нужно жалеть», 

потому что они «жертвы исторической необходимости»? 

      Вывод. В критических взглядах Д. И. Писарева заметна резкая смена отношений к 

образам романа «Обломов»: от положительных оценок до резкого неприятия. 

      Группа 3. А. В. Дружинин. «„Обломов“. Роман И. А. Гончарова». 

      1. Прав ли Дружинин, что «нежная, любящая натура Обломовых вся озаряется через 

любовь»? Подтвердите свои мысли текстом. 

      2. Какой смысл вкладывает критик в такую оценку: «...он любезен нам, как чудак, 

который в нашу эпоху себялюбия, ухищрений и неправды мирно покончил свой век»? 

      3. Почему Дружинин сравнивает Гончарова с фламандскими живописцами? Найдите в 

тексте примеры такого воссоздания жизни. 

      Вывод. Дружинин считает, что Обломов «любезен всем нам и стоит беспредельной 

любви». Критик называет его чудаком, потому что он в ущерб своему человеческому 

достоинству не хочет стать дельцом, потерять свое золотое сердце, которое никого не 

обмануло, не научило «ни одного человека ничему скверному». 

      Группа 4. Роман «Обломов» в критике XX в. 

      1. В чем видит «вечность» Обломова Ю. Айхенвальд? («Силуэты русских писателей», 

1906—1908). 

      2. Какую оценку дает героям романа «Обломов» Ю. Лощиц? («Феномен Гончарова», 

1982). 

      3. Прокомментируйте мысль критика В. И. Мельника, что в образе Обломова 

«Гончаров передает драматическую попытку человека уйти от времени» («Илья Обломов 

и „лишние люди“ в русской литературе», 1991). 

      При наличии времени каждая группа может прокомментировать и оценки в критике 

образов Штольца и Ольги. 

      В заключительной части урока учитель или подготовленный ученик сообщает классу о 

литературно-критической деятельности Гончарова, его оценках комедии Грибоедова 
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«Горе от ума» в статье «Мильон терзаний». 

      Итог уроков. В критике XIX в. мнения о романе Гончарова разделились на два лагеря 

в решении вопроса, что важнее: «художественность» или «социальная значимость» 

произведения. Критики революционно-демократического лагеря видели в Обломове 

апофеоз «лишнего человека», менее радикальная критика пыталась заметить в нем и 

положительные черты русского национального характера. В оценках исследователей 

XX в. образ Обломова трактуется в диалектике «временного» и «вечного», социального и 

общечеловеческого, сатирического и лирического начал. 

ТЕМА: Для чтения и изучения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и 

студентов); статья М. А. Антоновича. «Асмодей нашего времени». 

Цель: подготовить учащихся к восприятию повести «Ася», познакомить их с фактами 

биографии и творчества писателя; изучить историю создания повести 

Словарная работа: 
Повесть - эпическое произведение по своему объёму, по количеству действующих лиц и 

изображаемых событий больше рассказа, но меньше романа. Чаще всего содержание 

повести составляет история одной человеческой жизни, связанная с судьбами других 

людей. 

Фабула - содержание событий в их последовательности. 

Ход урока. 

1. О/У 

2. Сегодня у нас урок литературы – урок изучения нового материала. 

3. Портрет неизвестного 

- Скажите, что вы можете сказать об этом человеке? 

- Качества характера, кто он по происхождению? 

- А как вы думаете, способен ли этот человек на глубокие чувства? 

- А была ли в его жизни роковая любовь? 

- А хотите узнать ответы на эти вопросы? 

- Тема нашего урока: И.С.Тургенев: личность, судьба, творчество. Автобиографический 

характер повести «Ася». 

- Сегодня мы познакомимся с краткими биографическими сведениями о жизни Тургенева, 

побываем на Родине Ивана Сергеевича и начнём знакомство с его повестью «Ася». 

4. Деление на группы. Вытягивают листочки со словами «биография», «критика», 

«история создания» 

5. Слово учителя 
- Эпиграфом к нашему уроку будут слова Тургенева: «У счастья нет завтрашнего дня... У 

него есть настоящее - и то не день - а мгновенье». 

(И.С. Тургенев, повесть «Ася») 

-- Как вы понимаете эти слова? 
Да, действительно, человек всегда стремится быть счастливым, иногда нам кажется, что 

мы будем счастливее после того, как повзрослеем, после того как влюбимся, после того , 

как выйдем замуж или после того, как купим машину, квартиру , дорогую вещь, но у 

счастья нет завтрашнего дня, потому что счастье – это и есть наша жизнь, нужно 

стремиться находить счастливые моменты в каждом дне, часе, минуте, в каждом 

мгновении. Это слова из самой повести. 

5. Работа в группах. 

А) Биографическая справка – Заполнение таблицы 

Слово учителя – показывает два слайда – родители, брат. 

- Особое место в жизни Тургенева занимало его имение – Спасское – Лутовиново. Здесь, в 

Спасском, в окружающих его лесах и лугах, Тургенев учился любить простую русскую 
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природу, ценить и уважать человеческие чувства. О дорогом ему Спасском Тургенев 

говорил: «Я провёл здесь лучшие годы своей жизни». Он знал каждый уголок своего 

парка. Мне очень хочется, чтобы и вы увидели это замечательное место. 

- Сейчас я приглашаю вас на небольшую экскурсию в имение И.С. Тургенева 

Спасское – Лутовиново. 

- Конечно, человек, выросший вокруг такой красоты, просто обязан был стать творческим, 

здесь И.С.Тургенев написал большую часть своих романов. Его произведения переведены 

на все языки мира. 

Б) Знакомство с историей создания повести «Ася». РЕКЛЕ 

- Вторая часть нашего урока посвящена повести «Ася». 
 

Любовь, любовь - загадочное слово. 

Кто мог бы до конца тебя понять? 

Всегда во всём старо ты или ново? 

Томленье духа ты или благодать? 

 

- Я не случайно начала наше знакомство с повестью с чтения этих стихотворных строк. 

Как вы думаете, почему? Да, главное в нем – любовь. Любовь... Это, наверное, самое 

загадочное из всех человеческих чувств, а Тургенев, как, пожалуй, один из немногих 

писателей, с поэтическим трепетом вспоминая рождение вечно юного чувства - любви. 

Как справится с сердечной болезнью, как одолеть печаль? Безответная любовь - это что 

такое? Мир меняется для того, кто полюбит! Краски становятся ярче, звуки отчётливее! 

Полюбив, человек тоньше чувствует, острее видит, сердце его открывается для красоты и 

добра. 

-В повести Тургенев передал не события, которые происходили с ним и с Виардо в годы 

их дружбы, настроение и чувства, которые были у Тургенева по отношению к Виардо. 

Конечно, это повесть о любви, о любви безответной, такой, какая была между писателем и 

певицей. 

Большу роль в их отношениях сыграла музыка, современники утверждают, что влюбился 

Тургенев в Виардо под звуки «Вокализа» Рахманинова – прослушайте отрывок. 

- Вот так без слов музыка способна творить чудеса. 

В) Работа с высказываниями критиков о повести «Ася». Двойной дневник. 
- Мы ещё не читали повесть, но я предлагаю вам поработать с высказываниями критиков о 

повести «Ася». В первой колонке записано высказывание, выберите то, которое вам 

ближе и во второй колонке прокомментируйте, как вы его понимаете. 

высказывание 

ваш комментарий 

в том величие и обаяние «тургеневской любви», что она развивается как подготовка души 

к самопожертвованию, как предчувствие заветной бури… (А.Горелов) 

 

в «тургеневской любви» томящаяся душа обретет свое всечеловеческое счастье… 

(А.Горелов) 

 

Тургенев был убежден, что любовь сопряжена с наивысшим подъемом 

чувств. (С.Шаталов) 

 

ля проверки крепости и богатства натуры своих героев он непременно ставил их в центр 

любовных переживаний… и сразу обнаруживалось, есть ли у героя «натура» или нет ее и 

вместо нее «одна голова» 

(С.Шаталов) 
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От новой повести Тургенева «веет душевной молодостью, вся она — чистое золото 

поэзии». (Н.А. Некрасов) 

 

- О чём повесть? (о любви) 

- Да, любовь – это самое светлое, чистое, высокое чувство на земле, человек, испытавший 

это чувство становится лучше, мудрее, счастливее, он начинает понимать, что «У счастья 

нет завтрашнего дня... У него есть настоящее - и то не день - а мгновенье». Цените и 

берегите эти мгновения. Любовь бывает счастливая, взаимная и безответная. 

6. Написание диаманты. Что такое диаманта? 

Диаманта - это стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из которых — 

понятия с противоположным значением. Этот вид стиха составляется по следующей 

схеме: 

 строчка 1: тема (существительное) 

 строчка 2: определение (2 прилагательных к нему) 

 строчка 3: действие (3 глагола к первому понятию) 

 строчка 4: ассоциации (4 существительных - 2 из них к первому понятию, и два ко 2 

понятию) 

 строчка 5: действие (3 глагола ко второму понятию) 

 строчка 6: определение(2 прилагательных ко 2 понятию) 

 строчка 7: тема (существительное) 

Пример диаманты 

 Обломов 

 Ленивый, добрый, 

 Лежит, мечтает, умирает. 

 Пассивность, бездействие, энергия, жизнь. 

 Работает, решает, живёт, 

 Настойчивый, расчетливый 

 Штольц. 

7. Словарная работа. Термины с пропусками слов. 

Повесть - эпическое произведение по своему объёму, по количеству действующих лиц и 

изображаемых событий больше рассказа, но меньше романа. Чаще всего содержание 

повести составляет история одной человеческой жизни, связанная с судьбами других 

людей. 

Фабула - содержание событий в их последовательности. 

7. Рефлексия. 

- На стикерах опишите ваши чувства после сегодняшнего урока и прикрепите на 

дерево. 

8. Домашнее задание. 
- Прочитать повесть до конца. Домашнее задание: написать мини-сочинение по теме: «У 

счастья нет завтрашнего дня…» 

1.Биографическая справка. Распределите информацию в колонки таблицы. 

Он родился в Орле 12 октября 1818 года, и детские годы провёл в орловском поместье 

матери, Варвары Петровны, в селе Спасском. В поместье царил деспотичный, жестокий 

произвол его суровой хозяйки, беспощадной со своими крепостными и слугами. Именно 

здесь, добрый и мягкий от природы, Иван Сергеевич научился ненавидеть 

крепостничество, и после смерти матери многих ее слуг отпустил на волю. 

Здесь же он, в окружающих его лесах и лугах, учился любить простую русскую природу. 

О дорогом ему Спасском Тургенев говорил: «Я провел здесь лучшие годы своей жизни». 

В детские годы Тургенев учился дома и в московских пансионах. Ему легко давались 

иностранные языки. И в отличие от некоторых дворянских домов в семье Тургеневых 

хорошо говорили и писали на русском языке. В 1827 году семья переехала в Москву. В 

1833году Иван Сергеевич поступает в Московский Университет. 
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Тургенев учился на историко-филологическом факультете, увлекся литературой. 

В 1838 году Тургенев отправился «доучиваться в Берлин», как писал позднее. На родину 

вернулся в мае 1841 года. В 1842 году Иван Сергеевич поступил на службу в канцелярию 

Министерства Внутренних Дел, но вскоре разочаровался в этой деятельности и в 1845 

году вышел в отставку, посвятив себя литературе. 

Обычно летом Тургенев уезжал на родину, в свое Спасское-Лутовиново. 

Это давало ему силы для творчества, вдохновляло. Он писал С.Т. Аксакову из деревни, 

что «стал ближе к народу» в 1852 году Тургенев был месяц под арестом, а потом сослан в 

Спасское под надзор полиции за статью на смерть Н.В.Гоголя и антикрепостническую 

направленность первых своих произведений, среди которых были «Записки охотника». 

С 1843 года жизнь И.С.Тургенева была тесно связана с семьей французской певицы 

Полины Виардо. Он много времени проводит во Франции, в парижском доме и на вилле 

семьи Виардо. Тургенев был в восторге от голоса и таланта певицы. Он полюбил Полину 

и сохранил свое глубокое чувство до конца своей жизни. 

Живя за границей, Тургенев регулярно приезжал в Россию. Забота о русской литературе 

была для него главной целью жизни. Он пропагандировал за границей русскую 

литературу, особенно произведения А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого. 

А в России Иван Сергеевич. В свою очередь, пропагандировал творчество известных 

французских писателей, таких, как Мериме, Мопассана и любил Флобера. 

Известность Тургенева как писателя росла с годами, пьесы, романы, в которых освещает 

жизнь различных слоев общества. Это романы «Дворянское гнездо», «Рудин», 

«Накануне», «Отцы и дети». «Стихотворения в прозе» - одно из последних произведений 

писателя. Он был писателем, гражданином, противником рабства и насилия. Он любил 

Россию, ее природу и людей, и в последние годы, вспоминая о своей жизни, Тургенев 

сказал: «Я всегда был рад сделать все, что могу». 

Умер Тургенев 3 сентября 1883 года во Франции. Гроб с телом Тургенева перевезли в 

Россию. 9 октября. Состоялось погребение Тургенева на Волковом кладбище в 

Петербурге. 

 

История создания повести «Ася» 
4. Три повести: «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» - Тургенев написал о первой 

любви. В основу «Аси» легли биографические черты. 

1. Вслушаемся в рассказ писателя о том, как появилась у него мысль о рассказе «Ася»: 

«...Проездом остановился я в маленьком городке на Рейне. Вечером от нечего делать 

вздумал я поехать кататься на лодке. Вечер был прелестный. Ни о чем не думая, лежал я в 

лодке, дышал теплым воздухом, смотрел кругом. Проезжаем мы мимо небольшой 

развалины; рядом 56.с развалиной домик в два этажа. Из окна нижнего этажа смотрит 

старуха, а из окна верхнего — высунулась голова хорошенькой девушки. Тут вдруг нашло 

на меня какое-то особенное настроение. Я стал думать и придумывать, кто эта девушка, 

какая она и зачем она 17. в этом домике, какие ее отношения к старухе,— и так тут же, в 

лодке, и сложилась у меня фабула рассказа...» 

Повесть впервые опубликована в «Современнике» в 1858 году с подзаголовком «Рассказ 

Н. П.». На черновике Тургенева помечено, что работа над произведением началась в июне 

1857 года и закончена в ноябре того же года. Прототипом Аси современники 

счи78.тали «лицо, близкое автору». Сам автор свидетельствовал, что писал «Асю» очень 

горячо, чуть не со слезами. 

- Кто же это «лицо, очень близкое автору»? 

90. Дело в том, что с 1843 года жизнь И.С Тургенева была тесно связана с семьёй 

французской певицы Полины Виардо. Тургенев был в восторге от голоса и таланта 

певицы. Он полюбил Полину. Но она была замужем и верна своему мужу, эта любовь 

осталась 61.безответной, но Тургенев пронёс её до конца жизни. 
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Ивану Сергеевичу Тургеневу исполнилось 25 лет, когда он стал одним из самых 

восторженных поклонников знаменитой итальянской певицы. Их знакомство 

превратилось в дружбу, длившуюся 40 лет. Почти все эти годы Тургенев жил за границей 

неподалёку или 89.даже в одном доме с семейством Виардо. 

Первая встреча Ивана Тургенева и Полины Виардо-Гарсиа состоялась 1(13) ноября 1843 

года в Петербурге. Виардо исполняла роль Розины в опере «Севильский цирюльник». Эта 

роль считается вершиной её искусства Виардо приезжала в Россию два сезона - 1843/1844 

и 1844/1845. Первые её выступления прошли с огромным успехом. 34.Аполлон Григорьев 

посвятил ей восторженное стихотворение «Чадо пламенного юга». 

Письма Ивана Тургенева к Полине Виардо – ценный источник сведений о его духовной 

жизни, своеобразные дневниковые записи. По некоторым данным, таких писем 

существует около 500. После смерти писателя Виардо много сделала для сохранения 

памяти 12.о нем. В письме 5 декабря 1870 г. Тургенев писал: 

«Ваше отсутствие причиняет мне физическое страдание – словно мне не хватает воздуха; 

это какая-то тайная и глухая тоска, от которой я не могу избавиться и которую ничто не 

может рассеять. Когда Вы здесь, моя радость спокойна…» 

23.Любовь к Полине Виардо озарила и подчинила себе всю жизнь Тургенева. Он никогда 

не был женат, не имел семьи, грелся у чужого очага. Всю жизнь любил замужнюю 

женщину. Только любил. 

70.Позже он напишет: «Любовь сильнее смерти. Сильнее страха смерти. Только ею, 

только любовью движется жизнь». 

 

3. Критики о повести Ася» 

высказывание 

ваш комментарий 

в том величие и обаяние «тургеневской любви», что она развивается как подготовка души 

к самопожертвованию, как предчувствие заветной бури… (А.Горелов) 

 

в «тургеневской любви» томящаяся душа обретет свое всечеловеческое счастье… 

(А.Горелов) 

 

Тургенев был убежден, что любовь сопряжена с наивысшим подъемом 

чувств. (С.Шаталов) 

 

ля проверки крепости и богатства натуры своих героев он непременно ставил их в центр 

любовных переживаний… и сразу обнаруживалось, есть ли у героя «натура» или нет ее и 

вместо нее «одна голова» 

(С.Шаталов) 

 

От новой повести Тургенева «веет душевной молодостью, вся она — чистое золото 

поэзии». (Н.А. Некрасов) 

 

1. Как у Тургенева появилась первая мысль о рассказе «Ася»? 

2. Когда впервые была опубликована повесть? 

3. Кого современники считали прототипом Аси? 

4. Какие отношения были у Тургенева с Полиной Виардо? 

5. Расскажите об этой женщине. 

 

Словарная работа 

Повесть - ______________произведение по своему__________, по количеству 

_____________________и изображаемых __________больше___________, но 
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меньше_________. Чаще всего _____________________составляет история одной 

человеческой жизни, связанная с ______________других людей. 

Фабула - содержание событий в их последовательности. 

Слова для справок 

Объёму, судьбами, эпическое, событий, рассказа, романа., действующих лиц, 

содержание повести 
О синквейне, даймонде, диаманте, хайку и штрихах... 

Это стихотворные формы, требующие достаточно строгого алгоритма. 

Что такое синквейн? 

В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти 

строк, которое пишется по определенным правилам. Составление синквейна требует от 

учащегося умения находить в учебном материале наиболее существенные учебные 

элементы, делать заключение и выражать всё это в кратких выражениях. 

Синквейн – концентрация знаний, ассоциаций, чувств; сужение оценки явлений и 

событий, выражение своей позиции, взгляда на событие, предмет. 

Написание синквейна является формой свободного творчества, которое осуществляется 

по опредёленным правилам. 

Правила написания синквейна 
первая строка - одно слово, обычно существительное, отражающее тему синквейна; 

вторая строка - два слова, прилагательные, описывающие основную мысль; 

третья строка - три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы; 

четвёртая строка - фраза из нескольких (обычно четырёх) слов, показывающая 

отношение к теме; таким предложением может быть крылатое выражение, цитата, 

пословица или составленная самим учащимся фраза в контексте с темой. 

пятая строка - слово-резюме или словосочетание, связанное с первым, отражающее 

сущность темы, которое дает новую интерпретацию темы, выражает личное отношение 

пищущего к теме. 

Составляя синквейн, автор может обращаться к тексту содержания изучаемой темы. При 

этом построчные задания являются для него своеобразными схемами ориентировочной 

основы деятельности, используя которые он выполняет конкретный фрагмент задания по 

составлению синквейна. 

Составляя синквейн, автор реализует свои личностные способности: интеллектуальные, 

творческие, образные и т.п. 

Правильно составленный синквейн имеет ярко выраженную эмоциональную окраску. 

Таким образом, процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать 

элементы всех трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной 

и личностно-ориентированной. 

Алгоритм написания синквейна. 
 1-я строка. Кто? Что? 1 существительное. 

 2-я строка. Какой? 2 прилагательных. 

 3-я строка. Что делает? 3 глагола. 

 4-я строка. Что автор думает о теме? Фраза из 4 слов. 

 5-я строка. Кто? Что? (Новое звучание темы). 1 существительное. 

Использование синквейнов 
Умение учащегося составлять синквейны по той или иной теме свидетельствует о степени 

владения учащимся учебного материала этой темы, в частности, является показателем 

того, что учащийся: 

- знает содержание учебного материала темы; 

- умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого явления, процесса, 

структуры или вещества; 

- умеет применять полученные знания для решения новой для него задачи. 
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Работа над созданием синквейна является одним из эффективных методов развития 

образной речи, который позволяет быстро получить результат. 

Синквейн можно использовать на разных этапах урока: на стадии вызова, осмысления, 

рефлексии. 

Что такое даймонд? 

Даймонд – состоит из 7 строк. 

Алгоритм написания даймонда: Два существительных (первая и последняя строки) 

выражают два противоположных понятия. 

Вторая строка – два прилагательных или причастия, раскрывающих признаки первого 

существительного. 

Следующая строка – три глагола или деепричастия, которые выражают действие. 

Центральная четвертая строка состоит из четырех слов, причем два из них характеризуют 

первое существительное, а два – контрастное ему понятие, завершающее даймонд. 

Остальные строки являются зеркальным отражением третьей и второй строк, только эти 

характеристики уже раскрывают существительное в последней строке. 

Что такое диаманта? 

Диаманта - это стихотворная форма из семи строк, первая и послед¬няя из которых — 

понятия с противоположным значени¬ем. Этот вид стиха составляется по следующей 

схеме: 

 строчка 1: тема (существительное) 

 строчка 2: определение (2 прилагательных) 

 строчка 3: действие (3 причастия) 

 строчка 4: ассоциации (4 существительных) 

 строчка 5: действие (3 причастия) 

 строчка 6: определение( 2 прилагательных) 

 строчка 7: тема (существительное) 

Что такое хайку? 

Алгоритм написания хайку: 
 Строчка 1: «Я видел» кого-то или что-то 

 Строчка 2: Какого? 

 Строчка 3: Как? 

Стих в виде хайку написать несколько труднее, потому что в нем выражается личное 

переживание человека. Вместе с тем эта стихотворная форма также имеет определённые 

плюсы. В хайку самым гармоничным образом сочетается работа с понятием и 

эмоциональное отношение к нему. 

 

ТЕМА: Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на 

нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, 

природу, общество. Базаров и Кирсановы. 

Урок 103. «Я над всем, что сделано, ставлю „nihil“» 4 

Духовный конфликт поколений и мировоззрений в романе «Отцы и дети». Базаров — 

герой своего времени. 

      Задачи урока — показать Базарова как тип, требуемый временем; доказать, что герой 

романа — нигилист, подчиняющийся законам теории, — не выдержит испытание жизнью; 

раскрыть две ипостаси Базарова: литературный тип и живой человек. 

      «И если он называется нигилистом, то надо читать: революционером» — так писал 

Тургенев о своем герое. 

      Роман был написан в тот момент, когда в России обострилась борьба различных 

http://www.prosv.ru/ebooks/Belaeva_Literatura_10kl/12.html#1_4
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взглядов и течений. Тургенев, показывая противостояние либералов и революционеров-

демократов, не мог встать ни на одну из сторон. Ни те ни другие не имели однозначного 

авторского отношения. Но Базарову уделено больше внимания, автору интересен этот 

герой, потому что это то новое, что пробует себя. 

      Вопросы и задания для беседы 

      1. В образе Базарова два аспекта: воинствующий демократ и нигилист. Анализируя II, 

III, IV, V главы романа, докажите его демократизм (одежда, речь, внешность, поведение, 

отношение с дворовыми, круг чтения и пр.). 

      2. Почему невзлюбил Базарова Прокофьич? Аргументируйте свое мнение. Как 

относились к нему другие жители имения? 

      3. Как ведет себя Базаров во время пребывания в Марьине? Сравните его занятия с 

занятиями Аркадия (гл. X). 

      4. Как говорит Базаров о своем происхождении (гл. X, XXI)? Что мы узнаем о его 

жизненном пути, о его родителях? Как это помогает пониманию его образа? 

      5. Зачем Базаров «старательно» противопоставляет себя Павлу Петровичу, ведет себя 

вызывающе? 

      6. Нигилизм — nihil (лат.) — ничто — умственное течение, отрицающее 

общепринятые ценности, идеалы, моральные нормы, культуру. С одной стороны, 

Тургенев не является сторонником нигилизма, поэтому его отношение к Базарову сложно 

и неоднозначно. С другой стороны, Базаров не очень «укладывается» в рамки нигилизма, 

что тоже усиливает его сложность и противоречивость. Охарактеризуйте взгляды 

Базарова-нигилиста (гл. V, X). Что он отрицает? Чем руководствуется в своем отрицании? 

Конкретны ли его взгляды? 

      7. Базаров занимается естественными науками. Как это связано с проблематикой 

романа? 

      8. Определите сильные и слабые стороны нигилизма. Где нигилизм Базарова терпит 

крах? 

      9. Как показаны отношения Базарова с народом? Проследите, как они меняются. 

Почему по-разному относятся к Евгению жители Марьина и жители имения отца? 

      10. Что вкладывает Тургенев в слово «нигилист»? (За границей так называли русских 

революционеров.) 

      11. Почему так противоречив герой? Какую роль в этих противоречиях играет позиция 

автора? 

      Итог урока. Тургенев не смог однозначно отнестись к своему герою, поэтому образ 

Базарова противоречив. Явно отрицая нигилистические взгляды, автор показывает его во 

многих сценах сильнее старшего поколения. Сам Тургенев не мог определить своего 

отношения к Базарову: «...я сам не знаю ... люблю ли я его или ненавижу». 

Урок 104. «Меж ними все рождало споры...» 5 

«Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». Сторонники и противники Базарова. 

      В самом названии романа выделены две силы: «отцы» и «дети». Это главная проблема 

романа, которая раскрывается в социальном и общечеловеческом плане. Задачи урока — 

рассмотреть оба аспекта проблемы «отцов» и «детей» и определить, какой из двух для 

Тургенева важнее. 

      Вопросы и задания для обсуждения 

      1. Проанализируйте II и IV главы и определите, какую роль играет мотив рук в 

раскрытии темы «отцов» и «детей». (У Базарова «обнаженная красная рука», которую он 

не сразу подал Николаю Петровичу; у Павла Петровича «красивая рука с длинными 

розовыми ногтями», которую он не только не подал Базарову, но спрятал обратно в 

карман. Петр «в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича». 

http://www.prosv.ru/ebooks/Belaeva_Literatura_10kl/12.html#1_5
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Прокофьич «подошел к ручке к Аркадию». Таким образом, рука — показатель 

противостояния Павла Петровича и Базарова, а конфликт «отцов» и «детей» существует 

даже в среде слуг.) 

      2. Докажите, что этот конфликт достигает своей вершины в X главе. Проследите, как 

развивается спор героев. В чем они правы и в чем не правы? (Они спорят о значении 

дворянства, о нигилизме, о русском народе, об искусстве, о власти.) Итоги спора о 

«принсипах»: 

Базаров прав: 

Надо делать дело. Надо проверять любую 

истину  

Павел Петрович прав: 

Нужна связь во времени, т. е. 

преемственность 

Базаров не прав: 

В отношении к прошлому: в принципах 

объяснения жизни через отрицание любви, 

природы, красоты, мечты (любовь — 

физиология, природа — мастерская, 

красота — польза, мечта — гниль) 

Павел Петрович не прав: 

В отрицании необходимости проверки 

жизни; в абсолютизации ряда истин; в 

постановке принципов во главу угла 

      3. Нашли ли герои истину? Хотели ли они ее найти или просто выясняли отношения? 

Старались ли они понять друг друга? (Позиции Базарова и Кирсанова — крайности. Им не 

хватило: одному — чувства почтения «сына», другому — любви и понимания «отца». Они 

не искали истину, а просто выясняли отношения. Они не сумели отнестись друг к другу 

как отцы и дети. Начиная с ХIII главы автор снимает внешнее противостояние, антитеза 

переходит внутрь. Но все чаще герои оказываются в похожих ситуациях: невоплощенная 

любовь, история с Фенечкой.) 

      4. Проследите по тексту II, III, VI, VII, IX, X, XXV, XXVI, XXVIII глав, как меняется 

отношение Аркадия к нигилизму. Найдите авторское отношение к нигилизму Базарова 

(гл. XI). О чем говорят слова Писарева: «Аркадий... хочет быть сыном своего века и 

напяливает на себя идеи Базарова, которые решительно не могут с ним срастись. Он — 

сам по себе, а идеи — сами по себе, болтаются как сюртук взрослого человека, надетый на 

десятилетнего ребенка»? (Увлечение Аркадия нигилизмом — это дань моде, времени. Он 

подражает Базарову, что вызывает иронию автора.) 

      5. Анализируя лексику XII и XIII глав, покажите авторское отношение к героям, 

которые считают себя учениками Базарова. Почему они изображены карикатурно? Какова 

их композиционная роль в романе? (Кукшина и Ситников нужны как фон, на котором 

раскрывается образ Базарова. Карикатурность, неестественность мнимых нигилистов 

оттеняют силу и мощь Базарова.) 

      6. Охарактеризуйте взаимоотношения Базарова с родителями. Какова идейно-

композиционная роль образов стариков Базаровых для понимания характера главного 

героя? (У Базарова нет близости с родителями, хотя он их любит и жалеет. Герой 

сознательно отказывается от семейных традиций, преемственности поколений, отрицает 

авторитеты, считает, что сам себя воспитал. Это герой времени, без прошлого и, как ни 

печально, без будущего.) 

      7. Охарактеризуйте взаимоотношения в семье Кирсановых. Какова композиционная 

роль образов Кирсановых для понимания личности Базарова? (Павел Петрович уважает 

традиции, но отказывается от изменений в жизни. Это герой без будущего, у него все в 

прошлом. Он, как и Базаров, самолюбив, не поддается влиянию, одинок. Оба героя 
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нежизненны. Тургенев не случайно связал в заглавии «отцов» и «детей» соединительным 

союзом. Должно быть так: и отцы, и дети. Жизненными остаются Аркадий и Николай 

Петрович, потому что один стремится забрать все лучшее от «отцов», а другой постоянно 

держит в памяти прошлое и пытается понять будущее. Эти герои создают семьи, т. е. 

продолжают род, имеют будущее.) 

      Итог урока. В раскрытии социального аспекта конфликта романа Базаров остается 

один, один и Павел Петрович, так как Николай Петрович в спор почти не вступает. Если 

говорить об общечеловеческом, семейном значении заглавия, то в системе образов 

обнаруживается противостояние семьи Кирсановых и семьи Базаровых. Первая 

продолжает жить, а вторая постепенно уходит. Дети — это будущее, но только в том 

случае, если они усваивают традиции прошлого. Для Тургенева важнее семейные 

отношения, построенные по законам понимания, уважения. Только в семье передаются 

традиции из поколения в поколение. Человек, лишенный этого, не способен понять 

других. Базаров и Павел Петрович одиноки, а Аркадий и Николай Петрович близки друг 

другу, у них семьи, их жизнь продолжается. 

 

ТЕМА: Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. 

Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Двойственное отношение Тургенева к главному герою романа навлекло на писателя 

упреки современников. Бранили и Базарова. 

      Заключительный урок можно провести в форме диспута. 

      Группа 1 представляет взгляд самого писателя, который сумел верно почувствовать 

нарождающийся новый тип героя, но не встал на его сторону. Группа анализирует 

высказывания самого Тургенева и делает вывод о его отношении к Базарову: 

      — «Хотел ли я обругать Базарова или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо я не 

знаю, люблю я его или ненавижу!» 

      — «Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса». 

      — «Выпущенным мною словом „нигилист“ воспользовались тогда многие, которые 

ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским 

обществом... Когда я вернулся в Петербург, в самый день известных пожаров 

Апраксинского двора, слово „нигилист“ уже было подхвачено тысячами голосов, и первое 

восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного мною на Невском, 

было: „Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург!“» 

      — «...Я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за 

кличку — за имя; писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину».  

      — «Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из 

почвы, сильная, злобная, честная — и все-таки обреченная на погибель потому, что она 

все-таки стоит еще в преддверии будущего, — мне мечтался какой-то странный pendant 

Пугачеву». 

      Вывод. Тургенев показывает Базарова противоречиво, но он не стремится развенчать 

его, уничтожить. 

      Группа 2 рассматривает позицию М. Н. Каткова, редактора журнала «Русский 

вестник» (статьи «Роман Тургенева и его критики», «О нашем нигилизме (по поводу 

романа Тургенева)»). 

      — «Как не стыдно было Тургеневу спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, 
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как перед заслуженным воином» (из рассказа П. В. Анненкова о реакции Каткова). 

      — «Если не в апофеоз возведен Базаров, то нельзя не сознаться, что он как-то 

случайно попал на очень высокий пьедестал. Он действительно подавляет все 

окружающее. Все перед ним или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатления 

нужно было желать?» (из письма Каткова Тургеневу). 

      Вывод. Катков отрицает нигилизм, считая его болезнью, с которой нужно бороться, но 

отмечает, что Тургенев ставит Базарова выше всех. 

      Группа 3 изучает взгляды Ф. М. Достоевского на роман Тургенева. (Письмо 

Достоевского 1862 года.) По мнению Достоевского, Базаров — «теоретик», находящийся 

в разладе с жизнью, жертва своей сухой и отвлеченной теории. Это герой, близкий к 

Раскольникову. Не рассматривая теорию Базарова, Достоевский считает, что всякая 

отвлеченная, рассудочная теория приносит человеку страдания. Теория разбивается о 

жизнь. Достоевский не говорит о причинах, порождающих эти теории. Десятиклассники 

могут познакомиться и с фрагментами монографии К. И. Тюнькина «Базаров глазами 

Достоевского (1971). 

      Группа 4 освещает позицию М. А. Антоновича (статьи «Асмодей нашего времени», 

«Промахи», «Лжереалисты»). Это очень резкая позиция, отрицающая социальную 

значимость и художественную ценность романа. Критик пишет, что в романе «нет ни 

одного живого лица и живой души, а все только отвлеченные идеи и разные направления, 

олицетворенные и названные собственными именами». Автор не расположен к молодому 

поколению, «отцам он отдает полное предпочтение и всегда старается возвысить их за 

счет детей». Базаров, по мнению Антоновича, — «обжора, болтун, циник, пьянчужка, 

хвастунишка, жалкая карикатура на молодежь, а весь роман — клевета на молодое 

поколение». Позицию Антоновича поддержала «Искра» и некоторые сотрудники 

«Русского слова». 

      Группа 5 рассказывает о взгляде на роман поэта и сотрудника «Русского слова» 

Д. Д. Минаева, анализирует его стихотворение «Отцы иль дети? Параллель...», 

подчеркивает иронию Минаева по противостоянию «отцов» и «детей». 

      Группа 6 рассматривает роман в оценке Д. И. Писарева (статьи «Базаров», 

«Нерешенный вопрос», «Прогулка по садам российской словесности», «Посмотрим!», 

«Новый тип»), который дает наиболее подробный анализ романа. Он пишет: «Тургенев не 

любит беспощадного отрицания, и между тем личность беспощадного отрицателя 

выходит личностью сильною и внушает каждому читателю невольное уважение. Тургенев 

склонен к идеализму, а между тем ни один из идеалистов, выведенных в его романе, не 

может сравниться с Базаровым ни по силе ума, ни по силе характера». 

      Писарев объясняет положительный смысл главного героя, подчеркивает жизненную 

важность Базарова; анализирует его связи с другими героями, определяет их отношение к 

лагерям «отцов» и «детей»; доказывает, что нигилизм получил свое начало именно на 

русской почве. Споры о романе продолжаются, потому что автор следовал словам 

Боткина: «Не бойся раскрыть свою душу и стать перед читателем лицом к лицу».  

      Для подготовки рефератов можно порекомендовать учащимся познакомиться с 

оценками критиков, как современных Тургеневу (Н. Н. Страхов, А. И. Герцен), так и 

литературоведов XX века (С. М. Петров, В. М. Маркович, А. И. Батюто, Г. А. Бялый, 

М. Еремин, П. Г. Пустовойт, Ю. Манн). 

      Итог уроков. Однажды Тургенев сказал: «Одно лишь настоящее, могущественно 
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выраженное характерами или талантами, становится неумирающим прошедшим». 

Незатихающие споры вокруг романа — лучшее доказательство этих слов. Споры вызваны 

тем, что Базарова рассматривали как некую типичную фигуру, как схему, оторванную от 

жизни, а не как человека со своими проблемами и переживаниями. Его пытались 

подогнать под время и ругали, если не помещался в отведенные ему рамки.  

 

ТЕМА:  Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). Теория «разумного 

эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых 

людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. 

Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл 

финала романа. 

Цели урока: 
Образовательная: раскрыть место творчества Н.Г. Чернышевского в литературном 

процессе второй половины XIX века; познакомить с историей создания, сюжетом и 

героями романа «Что делать?». 

Развивающая: создать условия для развития логического мышления, умений правильно 

обобщать данные текста, делать выводы; способствовать развитию навыков анализа 

текста, умений выделять главное, сравнивать, систематизировать. 

Воспитательная: создать условия для определения гражданской позиции, интереса к 

изучаемому предмету; способствовать овладению необходимыми навыками 

самостоятельной учебной деятельности. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, презентация к уроку, тексты. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 
• формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе этико-

эстетического освоения нравственных основ художественной литературы XIX века, 

участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике произведений. 

Метапредметные: 

• развитие умений анализировать, сравнивать, делать выводы, строить устный 

монологический ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной работы, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

Предметные: 
•формирование представлений о системе стилей художественной литературы; раскрытие 

специфики проблематики и сюжета произведения; совершенствование навыка 

аналитической работы с эпическим текстом. 

Домашнее задание к уроку: прочитать статьи учебника о Н.Г. Чернышевском: «Детские 

годы», «Саратовская духовная семинария», «Петербургский университет», «Саратовская 

гимназия»; ответы на вопросы для самопроверки. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Целеполагание. 

Слово учителя. Мы с вами только что закончили изучение романа 

И.С. Тургенева «Отцы и дети», в котором автор впервые в русской литературе открыл 

тему нового общественного деятеля, сменившего тип «лишнего человека». 

(Слайд №2)Эта тема нашла свое продолжение в творчестве еще одного русского писателя 

второй половины XIX века – Николая Гавриловича Чернышевского. Его роман «Что 

делать?» занимает особое место в русской литературе XIX века. 
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– Послушайте, какие оценки давались роману Чернышевского: 

(Слайд»3) «О романе Чернышевского толковали не шёпотом, не тишком, — но во 

всю глотку в залах, на подъездах, за столом г-жи Мильбрет и в подвальной пивнице 

Штенбокова пассажа. Кричали: «гадость», «прелесть», «мерзость» и т. п. — все на разные 

тоны» (Н.С. Лесков). 

(Слайд № 4) «Кто не читал и не перечитывал этого замечательного произведения? 

Кто не увлекался им, кто не становился под его благотворным влиянием чище, лучше, 

бодрее и смелее? …Все мы черпали из него нравственную силу и веру в будущее» (Г.В. 

Плеханов, теоретик и пропагандист марксизма, философ). 

(Слайд № 5) «Недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать?». Под 

его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это быть, если бы 

Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлек моего брата. Он увлек 

и меня. Он меня всего глубоко перепахал… Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь» 

(В.И. Ленин). 

(Слайд № 6) «Его читали, как читают богослужебные книги, – и ни одна вещь 

Тургенева или Толстого не произвела такого могучего впечатления. Гениальный русский 

читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист» (В. 

Набоков). 

– Что общего в этих оценках творчества Чернышевского? /Во всех этих 

высказываниях признается важность влияния романа Чернышевского на его 

современников и молодежь следующих поколений/ 

– В чем разница мнений? /Одни признают автора романа «Что делать гениальным, 

другие считают его бездарным. Также абсолютно противоположные мнения о 

художественных достоинствах самого романа/. 

– Попробуйте сформулировать тему нашего сегодняшнего урока? Какие цели мы 

поставим перед собой, исходя из темы? 

/Учащиеся формулируют тему урока и определяют цели урока: осознать причины 

воздействия романа Чернышевского на читателей, сформировать собственное мнение о 

романе, познакомиться с героями романа /. 

Учитель конкретизирует цель урока: познакомиться с автором романа и творческой 

историей произведения, основной сюжетной линией, системой образов романа, 

особенностями художественного стиля писателя. 

III. Актуализация знаний. 

1. Беседа по вопросам учебника (стр.119): 

 В какой атмосфере прошло детство Н.Г. Чернышевского? Какие нравственные 

ценности прививались ему в семье? 

 Почему Н.Г. Чернышевский, происходивший из духовного сословия, решил 

получить светское образование? 

 В чем проявилось стремление молодого Н.Г. Чернышевского к духовному 

лидерству? его вера в свое необычное призвание? 

 Какую роль в становлении взглядов Н.Г. Чернышевского сыграли идеи 

утопического социализма? 

 Как проявилось свободомыслие Н.Г. Чернышевского в годы жизни в Саратове? 

2. Чтение вслух статьи учебника «Гражданская казнь» (стр.113). 

3. Слово учителя о жизни и творчестве Н.Г. Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?» 
(Слайд № 7) Самый известный роман Чернышевского «Что делать?» был написан в 

одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости (писался с 14 

декабря 1862 года и завершен 4 апреля 1863 года). Первоначально писатель задумывал 

его, как ответ на книгу Тургенева «Отцы и дети», где тот изобразил человека новой 

формации – нигилиста Базарова. Героя Тургенева постиг трагический финал, и в 
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противовес ему был создан Рахметов – более совершенный герой того же склада ума, 

который уже не страдал от любви, а занимался делом, и весьма продуктивно. 

Рукопись романа прошла двойную цензуру. Чтобы обмануть бдительных цензоров и 

судебную комиссию, автор вводит в политическую утопию любовный треугольник, 

который занимает большую часть от объема текста. Разрешение на публикацию было 

дано. Когда обман раскрылся, было уже поздно: роман «Что делать» разошелся по стране 

в выпусках «Современника» и рукописных копиях. Первые главы романа появились в 

мартовском журнале «Современник» за 1863 год, последние в майских номерах журнала.  

Роман «Что делать?» вызвал неоднозначную реакцию читателей. Передовая 

молодежь с восхищением отзывалась о «Что делать?». Яростные противники 

Чернышевского вынуждены были признать «необыкновенную силу» воздействия романа 

на молодежь. Враги Чернышевского, видя небывалый успех романа, требовали жестокой 

расправы с автором. В защиту романа выступили Д. И. Писарев, В. С. Курочкин и их 

журналы («Русское слово», «Искра») и др. 

Роман «Что делать?» Чернышевский посвятил своей жене Ольге Сократовне. 

IV. Освоение нового (информационный блок). 

1. Сюжет романа. 

Слово учителя. Общие очертания сюжета романа просты: дочь мелкого 

петербургского чиновника освобождается от тяжких уз домашнего плена и обретает 

счастье. Литературоведы считают, что в основу сюжетной линии положена история жизни 

семейного врача Чернышевских Петра Ивановича Бокова. Боков был учителем Марии 

Обручевой, затем, чтобы освободить ее из-под гнета родителей, женился на ней, но через 

несколько лет М. Обручева полюбила другого человека – ученого-физиолога И. М. 

Сеченова. Таким образом, прототипами Лопухова стал Боков, Веры Павловны – Обручева, 

Кирсанова – Сеченов. 

Страстно желая сделать произведение популярным, Н. Г. Чернышевский использует 

психологически проверенные приемы приключенческой литературы. 

Чтобы привлечь к роману широкого читателя, автор вводит в повествование и 

мнимое самоубийство, и второй брак героини, и возвращение в Петербург бывшего мужа 

(Лопухова) в облике иностранца. Это позволило, с одной стороны, привлечь к роману 

внимание широкой читающей публики, с другой стороны, помогало обмануть 

бдительность цензуры. 

(Слайд № 8) Роман разбит на шесть глав, из которых каждая, за исключением 

последней, в свою очередь делится на главки. Стремясь подчеркнуть исключительно 

важность заключительных событий, Чернышевский рассказывает о них в особо 

выделенной одностраничной главке «Перемена декораций». 

(Слайд № 9) Центральным персонажем романа является Вера Павловна Розальская. 

Вера живет с невежественной и грубой семьей, там свои порядки установила расчетливая 

и жестокая мать. 

(Слайд № 10) Марья Алексеевна хочет выдать дочь за богатого сына хозяйки дома, 

где работает управляющим ее супруг. Алчная женщина не гнушается никакими 

средствами, может даже пожертвовать честью дочери. 

Чтобы избежать замужества, навязываемого корыстной матерью, девушка заключает 

фиктивный брак со студентом-медиком Дмитрием Лопуховым (учителем младшего брата 

Феди). (Слайд № 11). Брак позволяет ей покинуть родительский дом и самостоятельно 

распоряжаться своей жизнью. 

Семейная жизнь Лопуховых также необычна для своего времени, основные её 

принципы –  взаимное уважение, равноправие и личная свобода. Молодые люди живут 

как брат с сестрой, любовных чувств между ними нет. 

(Слайд № 12) Дмитрий привязался к своей «жене», открыл в ней многогранную и 

сильную личность, занимаясь ее образованием. Вера учится, пытается найти свое место в 

жизни. Девушка не желает сидеть на шее мужа и хочет самостоятельно устроить свою 
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жизнь. С помощью верных друзей она реализует свою мечту: открывает швейную 

мастерскую «нового типа», где нет наёмных рабочих и хозяев, и все девушки одинаково 

заинтересованы в благополучии совместного предприятия. 

«Супруги» часто бывают в обществе единомышленников, где героиня знакомится с 

лучшим другом Лопухова – врачом Александром Кирсановым, с которым у неё гораздо 

больше общего, чем с мужем. (Слайд № 13)  

Александр и Вера проникаются взаимной симпатией, но не могут быть вместе, так 

как боятся задеть чувства друга. Вера и Кирсанов начинают избегать друг друга, надеясь 

скрыть свои чувства, в первую очередь друг от друга. Однако Лопухов догадывается обо 

всем и вынуждает их признаться. Дмитрий чувствует, что мешает друзьям. Он любит и 

уважает жену, но понимает, что та будет счастлива только с Кирсановым. 

Чтобы дать жене свободу, Лопухов инсценирует самоубийство (эпизодом мнимого 

самоубийства начинается роман), сам же уезжает в Америку, чтобы на практике изучить 

промышленное производство. Естественно, о его планах никто не знает, все искренне 

оплакивают его кончину. Через некоторое время Лопухов, под именем Чарльза Бьюмонта, 

возвращается в Россию. Он – агент английской фирмы и прибыл по её поручению, чтобы 

приобрести стеариновый завод у промышленника Полозова. Вникая в дела завода, 

Лопухов посещает дом Полозова, где знакомится с его дочерью Екатериной. Молодые 

люди влюбляются друг в друга и вскоре женятся, после чего Лопухов-Бьюмонт сообщает 

о своем возвращении Кирсановым. Между семьями завязывается тесная дружба, они 

поселяются в одном доме и вокруг них ширится общество «новых людей» – тех, что 

желают устроить «по-новому» свою и общественную жизнь. 

(Слайд № 14) Отдельной смысловой линией романа является Рахметов, друг 

Кирсанова и Лопухова, которого те когда-то познакомили с учением социалистов-

утопистов. Рахметову посвящено короткое отступление в 29 главе («Особенный 

человек»). Это герой второго плана, лишь эпизодически связанный с основной сюжетной 

линией романа (приносит Вере Павловне письмо Дмитрия Лопухова с разъяснениями 

обстоятельств его мнимого самоубийства). Однако в идейной канве романа Рахметов 

играет особенную роль. 

– Таков в общих чертах сюжет романа. 

2. Система образов романа. 

– Давайте подумаем, на какие группы можно разделить героев романа? 

/«Старые люди», «новые» люди, особенные люди/ 

– Отразим систему образов романа в таблице. (Слайд № 15) 

Таблица «Система образов романа». 

Группа 

персонажей 

Имена Характеристика 

Старые люди М.И. Сторешников  

М.А. Розальская  

Новые люди Д.С. Лопухов  

А.М. Кирсанов  

В.П. Розальская  

Особенные люди Рахметов  

– Охарактеризуйте каждую группу образов. 

– Старый мир в романе представлен двумя социальными группами: дворянами и 

мещанами. Представители дворянства – домовладелец и прожигатель жизни 

Сторешников, его мать Анна Петровна, приятели Сторешникова с именами на 

французский манер – Жан, Серж, Жюли. Это не способные к труду люди – эгоисты, 

«поклонники и рабы собственного благополучия». 
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Мещанский мир представлен образами родителей Веры Павловны. Марья 

Алексеевна Розальская – энергичная и предприимчивая женщина, но на свою дочь и мужа 

она смотрит «под углом зрения доходов, которые из них можно извлечь». Писатель 

осуждает Марью Алексеевну за жадность, эгоизм, черствость и ограниченность, но в то 

же время и сочувствует ей, считая, что жизненные обстоятельства сделали ее такой. 

«Новые» люди, изображенные в романе, способны уйти от старого уклада и 

построить свое счастье. Они, следуя «разумному эгоизму», не могут совершить подлого, 

недостойного поступка. Они честны, благородны, способны и на самоотверженный труд, 

и на решительный поступок. Автор в них верит, его симпатии на стороне этих героев. Их 

жизнь на страницах романа – воплощение страстной мечты автора об идеальных 

человеческих отношениях. Свобода личных отношений «новых» людей: Дмитрия 

Сергеевича Лопухова, Александра Матвеевича Кирсанова и Веры Павловны Розальской – 

идеал и образец. «Я хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового 

поколения, людей, которых я встречал целые сотни...» – пишет Н. г. Чернышевский. 

Среди «новых людей» особое место занимает Вера Павловна Розальская, которую 

Лопухов и Кирсанов спасают от «старого» мира. Рассказ о ее деятельности даже на фоне 

труда «новых людей» производит впечатление. Ее замыслы пытались воплотить в жизнь 

многие люди. 

Но «новые люди» не из той породы, из которой выходят руководители. Этих людей 

нужно вести по избранному ими пути, и возглавлять их на таком пути должен человек 

иного масштаба. Для этого в романе появляется «особенный человек», Рахметов, – 

человек новой формации, который, по мнению Чернышевского, воплощает идеал 

революционера. Революционны не действия героя, а сама его сущность. «Он поважнее 

всех нас здесь, взятых вместе», – говорит Кирсанов. «Мало их, – утверждает 

Чернышевский, – но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; 

мало их, но они дают людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных 

и добрых людей, а таких людей мало; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, 

это соль соли земли». Автор рассказывает о нем подробно, сообщая о том, что он продал 

имение и вел спартанский образ жизни, лишь бы помочь своему народу. В его образе и 

скрыт истинный смысл книги. 

V. Закрепление (аналитический блок). 

– Невозможно в полной мере оценить художественное своеобразие произведения, не 

звыяснив особенности стиля автора. Сейчас вы поработаете в группах с текстом романа и 

попробуете дать самостоятельную оценку стиля и языка романа «Что делать?». 

1. Работа в группах. Чтение фрагмента романа (Гл. 1 «Жизнь Веры Павловны в 

родительском доме»). 
Задание группам: (Слайд № 16) 

– Оцените язык произведения. 

– Что кажется необычным в манере писателя? 

– Что в героях, изображенных Чернышевским, вызывает отвращение? 

2. Выступление групп. 

1. Язык сложный, с большим числом всевозможных оборотов, придаточных 

предложений. Много неудачных, «корявых» выражений. Употребление слов, похожих на 

старорусские, придает языку тяжеловесность и народность. Есть меткие короткие 

афоризмы. 

2. Повествование неожиданно прерывается цифрами, точными указаниями на цены, 

реплики героев смешиваются с авторскими ремарками (частые отступления, обращения к 

героям, беседы с читателем) – это затрудняет восприятие текста. 

3. Быт этих героев пошлый, грязный. Им присущи такие черты, как расчетливость, 

жадность, эгоизм, черствость и ограниченность. Язык, которым говорят эти люди, 

усиливает неприязнь к ним. 

VI. Обобщение. Итог урока. 
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Учитель организует подведение итогов урока: 

– Какие особенности романа Н.Г. Чернышевского вы можете отметить? 

– В чем проявилось новаторство автора романа? 

– Какое влияние оказал этот роман на развитие русской общественной мысли XIX 

века? 

– Возникло ли у вас желание прочитать роман полностью? 

VII. Заключительная часть занятия. 

1. Оценивание работы обучающихся на уроке. 

2. Рефлексия. 

– Какую цель вы ставили перед собой? Достигли ли ее? 

– Чему вы сегодня научились? 

–Что вызывало затруднение в процессе работы? 

3. Домашнее задание. 

1.Выборочное чтение глав романа. 

2. Дать характеристику главных героев романа (Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна, 

Рахметов). 

3. Заполнить последнюю колонку таблицы. 

 

ТЕМА: Повесть-хроника «Очарованный странник» 

Цель: 

1. Дать студентам представление о сказовой форме повествования. 

2. Выявить основные функции сказа в «Очарованном страннике». 

3. Развитие навыков самостоятельной работы учащихся. 

Ход урока: 

Проверка домашнего задания: в ходе опроса и чтения отрывков из повести «Очарованный 

странник» ученики приходят к выводу, что у повествователя и ге роя «свои голоса». 

Предоставляя Ивану Флягину слово, автор имитирует разго ворную устную речь 

персонажа. Это явление называется стилизацией. Этот вид работы позволяет 

учителю логично перейти к изложению теоретического материала, формируя у учащихся 

представление о том, что такое сказовая форма повествова ния. 

Слово учителя (учащиеся записывают в тетрадях по литературе). 

Понятие сказ употребляется в двух смыслах: 

1. жанр произведения; 

2. форма повествования. 

Сказ как жанр — это «форма художественной литературы, построенная в ос новном как 

монологическое повествование с использованием характерных особен ностей разговорно-

повествовательной речи» [Словарь литературоведческих тер минов, с.355]. 

В этом случае функция сказа — жанрообразующая. 

Сказовая форма повествования — один из нескольких стилистических пластов в 

произведении, жанр которого — образование более широкое, чем сказ (напри мер, роман, 

повесть). 

В произведении со сказовой формой повествования возникает, как правило, «двухголосое 

повествование, которое соотносит автора и рассказчика, стилизуется под 

устнопроизносимый, театрально-импровизированный монолог человека, предпо 

лагающего сочувственно настроенную аудиторию» [Мущенко, с. 34]. 

Общими признаками литературного сказа (жанра) и повествовательной сказовой формы 

являются установка на воспроизве дение устной речи (стилизаций), использование 

приемов разговорной речи, моно логическое повествование [См.: Виноградов 1980]. 

Сказовую форму повествования читатель воспринимает как установку на чу жую речь , 

тогда как в литературном сказе такого ощущения у чита теля нет. Создается иллюзия, что 

рассказчик есть автор произведения. Он выступа ет как субъект и объект речи. В тексте 
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со сказовой формой повествования автор не отождествляется с рассказчиком, 

«повествователь предстает как объект авторского исследования» [Мущенко, с. 28]. 

В произведении со сказовой формой повествования создается «сказовая ситуация», есть 

указание на присутствие слушателя, который задает вопросы, делает за мечания, 

вставляет реплики, то есть в произведении создается и образ слушателя. Это отличает 

такое произведение со сказовой формой от литературного сказа, где слушатель, как 

правило, фигура абстрактная, предполагаемая. 

(Для проверки усвоения теоретического материала можно предложить учени кам 

сформулировать вопросы, возникшие у них в процессе слушания лекции учи теля, а также 

проверить, что они записали в тетрадях, попросить одного-двух уча щихся прочитать 

записанное ими вслух). 

План анализа сказовой формы повествования в повести «Очарованный странник»: 

1. Жанр «Очарованного странника». 2. Композиционно-сюжетная структура 3. Речь 

повествователя. 4. Речь сказителя. 5. Функции сказа. 

«Очарованный странник» — повесть со сказовой формой повествования. В этом 

произведении несколько стилистических пластов, но сказовая форма повествова ния 

является преобладающей. Вступление и заключение написаны от лица повест вователя. 

Его речь отличается от речи рассказчика, как литературно оформленная от литературно 

неоформленной. Особый стилистический пласт в виде диалога слушателей-попутчиков 

Флягина и рассказчика. Например: 

— Вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у служ бы редко 

бываю. 

 Отчего же это? 

 Занятия мои мне это не позволяют. 

 Вы иеромонах или иеродьякон? 

 Нет, я еще просто в рясофоре. 

 Все же ведь уже это значит, вы инок? 

Н...Да-с; Вообще это так почитают. (IV, с. 390) 

Сказ в «Очарованном страннике» не выступает в качестве жанрообразующего фактора. Он 

присутствует как форма повествования, необходимая автору для соз дания образа героя-

рассказчика. 

Но в то же время сказовая форма повествования определяет композицию и 

сюжетосложение в произведении. Повесть построена просто: вступление — экспози ция, в 

которой читатель знакомится с местом действия («мы плыли по Ладожскому озеру») (IV, 

с.385), с героями; основная часть — рассказ 

Флягина о жизни; завер шается повесть кратким заключением от имени повествователя. 

Но продиктована эта простота требованиями сказовой формы повествования. Во 

вступлении слуша тели и читатели знакомятся с одним из попутчиков, который и станет 

рассказчи ком. Экспозиция мотивирует рассказ героя о собственной жизни. Цель 

вступления и заключения — воссоздать реальную обстановку, в которой развернулся 

монолог героя. Благодаря вступлению и заключению, вставным диалогам возникает связь 

между рассказчиком и слушателем, без которой сказ немыслим. 

Сюжет повести строится как процесс рассказывания, в котором существуют свои 

отношения между рассказчиками и слушателями. Собственно рассказ героя имеет свой 

сюжет, который представляет собой ряд быстро сменяющих друг друга историй из жизни 

рассказчика. 

Композиция и сюжет организованы так, чтобы привлечь внимание читателя к образу 

героя-рассказчика. 

Главным средством создания образа рассказчика является его речь. В ней отра жается 

мирочувствование и миропонимание героя, его характер, социальное поло жение, 

культурное развитие и др. Для сказовой речи характерна устная разговор ная интонация, 

что выражается в построении фраз, применении особенных изобра зительно-
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выразительных средств, профессиональных терминов, просторечий и др. Например: «...и 

оно, это донесение по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к 

ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик 

запивашка, и решили, что быть ему без места, Попик огорчился и даже перестал пить» 

(IV, с. 388). 

Иллюзию устной речи автор создает за счет повторений, междометий, оборотов, 

заимствованных из разговорной речи. Сказовая речь создает иллюзию «теат рально 

импровизированного монолога». 

В речи Флягина немного сравнений, метафор, эпитетов, они не отличаются яр костью, 

чаще всего кратки, но при этом — точно соответствуют мировидению ге роя. В них 

проявляется артистизм героя, тонкость его натуры, способность вос принимать 

прекрасное, ведь художественные тропы характеризуют не только сам предмет, но и того, 

кто о нем говорит. Показателен в этом отношении рассказ Фля гина о цыганке Груше; «И 

промежду всей этой публики цыганка ходит этакая... даже нельзя ее описать как женщину, 

а точно будто как яркая змея, на хвосте дви жет и вся станом гнется, а из черных глаз так 

и жжет огнем ресницы, ей-богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и 

точно они сами по себе жи вые, и, как птицы какие шевелятся...» (IV, с.469 — 470). Душа 

героя потрясена за мечательным искусством Груши. Описывая ее, он проявляет себя как 

художник, человек эстетически чуткий. Обычные по номинативному значению тропы 

упот реблены героем необычайно метко: «Тени перед ним в видении, как тощие гуси, 

плыли» (ГУ, с.389), «по небу звезды как лампады навешаны, а по низу темнота та кая 

густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает» (IV, с.463). Подобные примеры 

отражают бытовые впечатления Флягина, его жизненный опыт, владение народной 

лексикой. 

В сочетании простоты и красоты — особый колорит речи героя-рассказчика. За простыми 

выражениями, за простыми словами — прекрасный мир Флягина, мир, каким видит его 

герой. 

Раскрывается образ рассказчика и через его отношение к другим персонажам, о которых 

он же и повествует. Всех действующих лиц читатель воспринимает через субъективное 

отношение к ним рассказчика, которое проявляется в тоне рассказа, в выборе 

художественных средств через прямую или косвенную характеристику. Например, 

рассказ о хозяине, у которого герой нянчит ребенка (полячке). Здесь нет развернутой 

характеристики, но субъективное мнение Флягина об этом персонаже выявляется в 

следующих словах: «Барин мой, отец его, из полячков был чиновник, и 

никогда, прохвостик. дома не сидел» (IV, с.409). 

Иногда рассказчик воспроизводит характерные особенности речи персонажей, имитирует 

их интонацию, но в целом в произведении господствует одна речевая стихия. 

Яркие черты мировосприятия Флягина несет пейзаж (подробнее об этом на первом уроке). 

Описание природы здесь не только отражает эмоциональное со стояние героя-

рассказчика, но раскрывают его мировоззрение (См.: рассказ о жиз ни в степи). 

Условием сказовой формы повествования является иллюзия самостоятельности героя-

рассказчика. С помощью приема разграничения речи повествователя и рас сказчика автор 

и создает эту видимость самостоятельности. Речь повествователя литературно правильная, 

и его образ лишен ярко выраженных индивидуальных черт. Позиция повествователя 

выражена опосредованно: прежде всего через выбор героя-рассказчика. Речь Флягина, 

ориентированная на устный разговор, неповто рима и, следовательно, образ рассказчика 

явно индивидуализирован. 

Рассказчик самовыражается в слове, через которое и раскрывается его сложный 

внутренний мир. Функции сказа заключаются: 

1. В индивидуализации характера героя; 

2. В его типизации. 
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Иван Северьяныч Флягин. — русский человек, стиль его речи, художественная 

окрашенность неразрывно связаны с эстетическим мышлением народа, с народной 

эстетикой, мировидением. Его речь свидетельствует о постоянной духовной связи с 

духовной жизнью народа. «Сказ в повести «Очарованней странник» является средством 

воплощения в образе национального сознания и самосознания, характе ра героя» 

[Старыгина, с. 125]. 

При изучении повести «Очарованный странник» можно организовать просмотр 

одноименного фильма, снятого по мотивам произведения Лескова в 1990 году (ав торы 

сценария И. Поплавская и В. Соловьев, режиссер И. Пошгавская, композитор К. Волков). 

Главная удача фильма — 

А. Михайлов в роли Флягина. 

Фильм учитывает специфику лесковской повести: динамичное развитие дейст вия, 

удивительные приключения странника, неожиданные и даже «сказочные». 

Авторы фильма сумели передать еще одну особенность прозы Лескова: его обра щение к 

сказовой форме повествования. Неуловимое обаяние лесковского слова сложно 

воссоздать на экране, но авторам фильма это удалось: за кадром звучит го лос 

рассказчика. 

Просмотром и обсуждением фильма можно завершить изучение повести 

«Очарованный странник». 

На заключительном уроке можно провести сочинение или конкурс презентаций по 

творчест ву Н.С. Лескова. 

Цель: развитие связной речи учащихся, творческих способностей. 

Примерные темы сочинений: 

1. Богатырство и подвижничество Ивана Флягина. 

2. Тип праведника в изображении Бескова («Очарованный странник»). 

3. Художественное воплощение русского национального характера в повести 

«Очарованный странник». 

1. Чем «очарован» герой повести Лескова «Очарованный странник»? 

2. Мотивы странничества и дороги в повести Лескова «Очарованный странник». 

6. Автор и рассказчик в повести «Очарованный странник». 

7. Сказовая форма повествования в повести «Очарованный странник» 

1. Речевая характеристика героя-рассказчика. 

2. Пейзаж в повести Лескова «Очарованный странник». 

Также в качестве тем для сочинения учащимся можно предложить те, по кото рым 

возникали спорные ситуации при обсуждении произведений, таким образом, учащиеся  

покажут умение (или его отсутствие) формулировать проблемную тему и решать данную 

проблему в своей творческой работе. 

 

ТЕМА: Повторение. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», 

«Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Задачи:  

Обучающие, формирование регулятивных УУД:  

- Выяснить причины обращения писателя к сказкам, какие возможности открывал перед 

сатириком этот жанр; 

- выделить основные темы сказок, раскрыть их идейную направленность; 

- повторить значение литературных терминов («гротеск», «эзопов язык», «сарказм», 

«ирония», «литота» и другие) 

Развивающие, формирование познавательных УУД:  

- развивать умение анализировать сказки; 

- вызвать интерес к занятию, придать ему проблемно-творческий характер; 
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- учить диалогу, умению работать в группе. 

Воспитательные, формирование личностных УУД:  

- формировать коммуникативную компетентность в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

- определить те положительные идеалы, которые проповедует автор в сказках. 

Тип урока - комбинированный 

Форма урока — урок - анализ 

Оборудование: 

1. Портрет писателя. 

2 .Выставка популярных изданий щедринских произведений. 

З. Высказывания современников о сатирике.  

Эпиграф к уроку: 

                                                       Сказки могучи по своей мысли, забавны 

и                                                                             

                                                      вместе с тем трагичны по своему ехидству, 

                                                        очаровывают своим языковым         
                                                         совершенством. 

                                                                                         А.В. Луначарский. 

                                                      

                                                     Ход урока 

1. Организационный момент. Эмоциональный настрой учащихся. 

Сегодня мы продолжим изучение творчества М.Е Салтыкова-Щедрина и 

поговорим о его сказках. Какие слова в эпиграфе вы выделили бы логическим 

ударение? Почему? 

2. Проверка д/з: 

Предварительное д/задание. 

1. Из биографии писателя. Устно подготовить ответ на вопрос: какие факты 

биографии сатирика повлияли на формирование его мировоззрения? 

2. Прочитать сказки «Премудрый пискарь», «Дикий помещик». 

З. Подготовиться к 

инсценированию.                                                                                   З. Опрос по 

вопросам домашнего задания. 

- Какие факты биографии Салтыкова-Щедрина повлияли на 

формирование его мировоззрения? 

(Его детство на «лоне крепостного права», помещичьего произвола и семейного 

деспотизма. Вот что вспоминает писатель о своем детстве: «Я видел глаза, которые 

ничего не могли выражать, кроме испуга, я слышал вопли, которые раздирали 

сердце. В царстве испуга, физического страдания и желудочного деспотизма нет ни 

одной подробности, которая бы минула меня, которая в своё время не причинила 

бы мне боли»). 

- Сообщение ученика: 

- Каким человеком представляется вам Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

писатель-сатирик, критик и публицист? 

(Салтыков-Щедрин — человек необычной работоспособности. Работа для него -

 непреодолимая потребность. «Он не мог не писать: ни  какие- нибудь дела, ни 

усталость и желание отдохнуть, ни знакомства и отношения, ни даже сама болезнь 

не могли удержать его от этого.., он садился к письменному столу и писал своим 

сжатым почерком «страничку — другую», сколько мог») 

(Салтыков - Щедрин представляется мне прямолинейным, настойчивым, умеющим 

сказать своё веское слово в защиту интересов русского мужика. Не случайно он 

вызвал ненависть официальных кругов России, которые называли его «вице-

Робеспьером». Щедрин- создатель сатирических произведений.) 
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- Как вы понимаете слово «сатира»? (Сатира - обличительное литературное 

произведение, изображающее отрицательные явления жизни в смешном, 

уродливом виде. Сатирик в сущности тот же врач. Медик ищет способы 

оздоровления человеческого организма, а сатирик определяет диагноз «социально-

классовых болезней», которые обнаруживают себя в человеческих характерах и 

отношениях.) 

Физиолог И. М. Сеченов называет Салтыкова-Щедрина «всеми уважаемым 

диагностом наших общественных зол и недугов». 

4. Слово учителя.  

М. Е. Салтыкова-Щедрина всегда привлекали сказки своим юмором, осуждением зла, 

лени и трусости, прославлением добра, благородства. Еще в 1869 г. Щедрин написал 

три сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Пропала совесть»).       

5.Инсценирование.  

1. Эпизод из сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» в 

исполнении 2 учащихся « двух генералов». 

(Со слов «Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, - вижу, будто 

живу я на необитаемом острове...» до слов «С нами крестная сила! Ведь этак мы друг 

друга съедим! И так мы попали сюда! Кто тот элодей, который над нами такую штуку 

сыграл!».) 

2.Эпизод из сказки «Дикий помещик». Ученик в роли «одичавшего помещика».  

«Кши... - бросился он на мышонка...»                                                                            Нет, 

лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да 

скажет никто, что российский дворянин... от принципов отступил!» 

- Учитель: Вот вы и вспомнили героев щедринских сказок. 

В 80-е годы 19 века Салтыков-Щедрин за короткий срок создал книгу сказок (около 

30). «Голова до сих пор полна... между прочим, сказками... Надобно отказаться от этой 

книги, которая не повредила бы  . .»- писал сатирик. 

В 80-е годы «разгул» реакции, цензурные гонения, закрыты «Отечественные записки». 

У писателя, по его словам, «отняли, скомкали и запечатали душу». Обращение 

Щедрина к сказкам нельзя объяснить только произволом цензуры, более важными 

оказались содержательные возможности сказок. 

Сказки были напечатаны с многозначительным подзаголовком «для детей изрядного 

возраста» один из цензоров сказал : «То, что г. Салтыков называет сказками, вовсе не 

отвечает своему названию; его сказки — та же сатира, и сатира едкая... направленная 

против общественного и политического нашего устройства». Многие сказки так и не 

появились в печати при жизни писателя. 

Запись в тетрадях: 

«Сказки (для детей изрядного возраста)» - итог многолетних жизненных наблюдений 

Салтыкова-Щедрина, итог его творческого пути. 

6. Основные темы сказок. (Запись на доске.) 

1. Народ и самодержавие («Медведь на воеводстве», Орел-меценат», «Сказка о 

ретивом начальнике».).  

2. Народ и господствующие классы. («Дикий помещик», «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Коняга»). 

3. Народ и буржуазная обывательская интеллигенция («Премудрый 

пискарь», «Либерал», «Карась-идеалист», «Вяленая вобла»). 

7. Работа над литературными терминами. 

Вопросы: 

- Вспомните, что такое «гротеск». Приведите примеры гротеска из известных 

произведений Щедрина. 

- Как вы понимаете смысл слов «сатира», «эзопов язык»?                                               -
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Что такое «фантастика», «пародия», «ирония», «сарказм», «литота»?   Фантастика -

 несуществующее в действительности, выдуманное. 

Преувеличивая или преуменьшая, выдумывая неожиданное сочетание деталей, 

сатирик выявляет скрытые в обыденной жизни пороки и делает их в то же время 

смешными. 

Пародия - произведение, подражающее другому произведению, автору или течению с 

целью их осмеяния. Пародия состоит в «передразнивании», в «переворачивании» 

оригинала, сведении его «высокого», серьёзного образного языка в низкий смешной 

план. 

Ирония - отрицательная оценка предмета или явления через его осмеяние. При иронии 

высказывается прямо противоположное тому, что 

подразумевается.                                                                                                        Сарказм 

- едкая язвительная насмешка, с откровенно обличительным, сатирическим смыслом. 

Сарказм- разновидность иронии. В сарказме  крайняя степень эмоционального 

отношения, высокий пафос отрицания, переходящий в негодование. 

Литота- это образное выражение, оборот, в котором содержится художественное 

преуменьшение величины, силы, значения изображаемого предмета или явления. 

Эзопов язык - вынужденное иносказание, художественная речь, насыщенная 

недомолвками и ироническими насмешками. Выражение восходит к легендарному 

образу древнегреческого поэта б века до н. э. Эзопа, создателя жанра басни. Раб по 

происхождению, Эзоп, чтобы говорить правду о современниках, вынужден был 

прибегать к аллегорическим образам животных, птиц. Эзопова речь-своеобразная 

форма сатирической речи. Это целая система обманных сатирических приёмов, 

призванных выразить художественно- публицистическую мысль не прямо, а 

иносказательно. 

8.Анализ сказки «Премудрый пискарь» (1882-1883). 

Время написания и публикации сказки-трудная пора реакции и террора в стране. 

Салтыков - Щедрин: «Уж очень худое время наступает». В нравственную атмосферу 

жизни проникают недоверие, подозрительность, трусость, равнодушие. 

- Какое впечатление произвела на вас эта сказка? (уч-ся зачитывают написанные дома 

впечатления о сказке).- Как вы понимаете смысл заглавия сказки «Премудрый 

пескарь»?  

- Что означает эпитет «премудрый»? (синонимы-умный, рассудительный, антонимы-

 глупый, бестолковый. Смысл, который вкладывает автор в слово «премудрый», 

бесспорно, ироничный.) 

- Чем « премудрый» лучше «мудрёного», «мудрствующего»? 

- Гротеск или гипербола, с вашей точки зрения, преобладают в сказке? 

- Какие советы дает своему сыну старый пескарь?(гляди в оба) - Вспомните, а какие 

советы дают своим детям другие отцы- герои классических произведений русской 

литературы? 

Чичикову- «Копи копейку, копейка не выдаст»  

Молчалину- «Угождать всем людям без изъятья...» 

Петру Гринёву- «Береги платье снову, а честь смолоду». 

- К какому из «советов» ближе поучение старого пискаря? 

(жизненная позиция пискаря не совпадает ни с одной из этих позиций). 

- Какова жизненная позиция пискаря? Итог жизни пискаря? Что за мысли 

«посещают» его перед смертью? 

(чтение отрывков из сказки). 

- Почему, на ваш взгляд, сатирик прибегает к иносказанию и изображает не 

человека, а рыбу, наделённую обывательскими чертами? 

- В какие моменты (найдите) и с какой целью (объясните) «рыбье» в пискаре 

становится «человечьим»? 
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- Какая черта в пискаре вам наиболее неприятна? 

- Учитель: М.Е. Салтыков-Щедрин пишет: «И прожил премудрый пискарь таким 

родом с лишком сто лет. Всё дрожал, всё дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к 

кому, ни к нему кто... .только дрожит да одну думу думает: слава богу! Кажется, жив!» 

Изображением жалкой участи трусливого пискаря, замуровавшего себя в тесную 

норку, сатирик высказал свое презрение всем тем, кто, покоряясь инстинкту 

самосохранения, уходил от общественной жизни в узкий мир личных интересов. 

Салтыков- Щедрин приписал мелкой и жалкой рыбёшке человеческие черты и вместе 

с тем показал, что человеку присущи «рыбьи  черты. 

Писатель напомнил современникам (и современным читателям) о цене человеческой 

жизни, о её смысле, о человеческом достоинстве, о мужестве и чести. 

9. Запись вывода в тетради: 

«Премудрость» пискаря, его обывательское равнодушие, трусость лишают 

человеческую жизнь всякого смысла, «умерщвляют ум, честь и совесть», сказка учит 

честности, гражданской смелости и благородству, напоминает о цене человеческой 

жизни, о её смысле. 

10. Итоги урока: 

Итак, на примере сказки «Премудрый пискарь» мы увидели, какой смысл вкладывает в 

сказки писатель. В сказках сочетается реальное и фантастическое, сказочное. Писатель 

мастерски пользуется эзоповской манерой письма (эзопов язык), прибегает к 

заострению образов» с помощью гиперболы, гротеска, иронии. 

11. Домашнее задание. 

Проанализировать сказки: 

1 вариант- «Вяленая вобла» 

2 вариант- «Медведь на воеводстве». 

 

ТЕМА: Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. 

Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

 

Межпредметные связи: литература, словесность, информатика. 

 

Тип урока: комбинированный (сообщение новых знаний + практикум: слайдовые 

презентации учащихся, подготовленные самостоятельно) 

 

Деятельностный подход в организации урока отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество, нацеленного на совершенствование этого 

общества. Урок ориентирован не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет учащимся адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

Характеристика урока: 

1. По доминирующей деятельности учащихся – творческий проект. 

2. По характеру контактов – литературно-творческий. 

3. Краткосрочный проект 
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ХОД УРОКА: 

 

 

ПИТАЯ НЕНАВИСТЬЮ ГРУДЬ, 

УСТА ВООРУЖИВ САТИРОЙ, 

 

ПРОХОДИТ ОН ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 

 

С СВОЕЙ КАРАЮЩЕЮ ЛИРОЙ. 

 

Н.А.НЕКРАСОВ 

. 

 

Литературоведческий словарь к уроку: 

 

САРКАЗМ – едкая язвительная насмешка с откровенно обличительным, сатирическим 

смыслом. Сарказм–разновидность иронии. 

 

ИРОНИЯ – отрицательная оценка предмета или явления через его осмеяние. Комический 

эффект достигается тем, что истинный смысл события замаскирован. 

 

ГРОТЕСК – изображение действительности в преувеличенном, уродливо-комическом 

виде, переплетение реального и фантастического, страшного со смешным. 

 

ГИПЕРБОЛА – намеренное преувеличение. 

 

 

ЦЕЛЬ: 

Выявить факты биографии и творчества Салтыкова-Щедрина, дающие возможность 

сделать вывод о том, что обличение пороков общества сатириком – урок и нашим дням. 

 

Образовательная задача: 

Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения с 

использованием теоретико- литературных знаний. 

 

Воспитательная задача: 

Воспитание толерантности (терпимости) к чужому мнению и личной ответственности за 

выполнение коллективной работы; формирование эмоциональной компетентности 

(вызывать сочувствие, негодование и пр.) 

 

Развивающая задача: 

Развитие умений самостоятельно находить нужную информацию по заданной теме в 

источниках различного типа, использовать мультимедийные и компьютерные ресурсы для 

систематизации материала, создавать собственный текст, предъявлять свою работу 

другим; развитие образного и аналитического мышления, творческих способностей 

учащихся, читательских интересов. 

 

СЛОВО УЧИТЕЛЯ: 
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    . "Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме 

России,- писал Щедрин.- Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок 

в благорастворенных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которую сердце мое 

не рвалось бы к России". 

Эти слова можно считать эпиграфом ко всему творчеству сатирика, гнев и презрение 

которого рождались из суровой и требовательной любви к Родине, из выстраданной веры 

в ее творческие силы, одним из ярчайших проявлений которых была русская классическая 

литература. 

 

Сегодня мы с вами продолжим знакомство с выдающимся русским писателем и 

журналистом XIX века – М.Е.Салтыковым – Щедриным. 

 

Цель нашего урока - выявить факты биографии и творчества Салтыкова-Щедрина, 

дающие возможность сделать вывод о том, что обличение пороков общества сатириком – 

урок и нашим дням. 

 

На доске проецируется слайд с портретом М.Е.Салтыкова – Щедрина. 

Учитель: 

Ребята, вглядитесь внимательно в портет. 

Чем поражает внешний облик писателя? (чтение отзывов А.В.Луначарского, 

Н.К.Михайловского о портрете сатирика). 

Какие факты биографии Салтыкова –Щедрина повлияли на его мировоззрение? 

 

1 презентация – «Биография и этапы творчества М.Е.Салтыкова – Щедрина. (1 группа 

учащихся защищают слайдовую презентацию, учащиеся в тетрадях записывают основные 

положения) 

 

Учитель: 

2. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина чрезвычайно многообразно. Но среди огромного 

наследия сатирика едва ли не наибольшей популярностью пользуются его сказки. Форму 

народной сказки использовали многие писатели до Щедрина. Литературные сказки, 

написанные в стихах или прозе, воссоздавали мир народной поэзии, а иногда заключали в 

себе и сатирические элементы. Форма сказки отвечала задачам писателя, потому что она 

была доступна, близка простому народу и потому, что сказке искони присущи дидактизм 

и сатирическая направленность. 

Целый ряд причин побудил Салтыкова-Щедрина обратиться к сказкам. Сложная 

политическая ситуация в России: нравственный террор, разгром народничества, 

полицейское преследование интеллигенции — не позволили выявить все социальные 

противоречия общества и напрямую подвергнуть критике существующие порядки. С 

другой стороны, жанр сказки был близок характеру писателя-сатирика. Сказки 

Салтыкова-Щедрина в миниатюре содержат в себе проблемы и образы всего творчества 

великого сатирика. 

 

Сказки – это итог сорокалетней деятельности писателя, итог всего его творческого пути. В 

них сплетается комическое и трагическое, сочетаются фантастика с реальностью, широко 

используется гипербола, гротеск, эзопов язык. В сказках мы встречаем героев его эпохи: 

свирепых и невежественных правителей народа (“Медведь на воеводстве”, “Орел-

меценат”). Здесь и народ, могучий, талантливый, но вместе с тем покорный своим 

эксплуататорам (“Коняга”, “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”), 

сатира на либеральную интеллигенцию развернута в сказках “Премудрый пескарь”, 

“Карась-идеалист”, “Самоотверженный заяц”. 

М.Е. Салтыков-Щедрин вводит в мир сказки злободневные политические мотивы, 
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раскрывает сложные проблемы современности. Можно сказать, что и идейное 

содержание, и художественные особенности сатирических сказок направлены на 

воспитание уважения к народу и гражданских чувств в русских людях. 

Всего 32 сказки. Первые сказки : «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик» - были напечатаны Щедриным в 1869 

году в журнале «Отечественные записки». 

1882 – 1886 г.г. – период политической реакции – написаны остальные сказки. 

 

Основные задачи сказок: 

 обличение пороков; 

 освещение злободневных вопросов русской действительности; 

 выражение народных идеалов. 

 

 

Идейно – тематическое содержание сказок: 

 обличение самодержавия («Медведь на воеводстве», «Орел – меценат») 

 обличение господствующего класса («Дикий помещик») 

 обличение бездеятельных либералов и обывателей («Премудрый пескарь», «Либерал», 

«Карась – идеалист») 

 показ положения угнетенного народа («Коняга», «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил») 

 

В середине XIX века из-за строгой цензуры автор не мог до конца обнажить пороки 

общества, показать всю несостоятельность российского управленческого аппарата. 

В сказке «Медведь на воеводстве» содержится беспощадная критика самодержавия. 

 

Учитель: Какие явления современной действительности высмеял сатирик? 

Расскажите о судьбе Топтыгиных. 

(учащиеся работают с текстом сказки, литературоведческий анализ) 

 

2 презентация – «МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ» 

 

Топтыгин 1-й — один из героев сказки «Медведь на воеводстве».  

Мечтал запечатлеть себя в истории блестящим злодеянием, но с  

похмелья принял за «внутреннего супостата» безвредного чижика и  

съел его. Стал всеобщим посмешищем и уже ничем не смог исправить  

свою репутацию даже у начальства, как ни старался — «забрался ночью  

в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума  

человеческого в отхожую яму свалил». «А если б он прямо с  

типографий начал — быть бы ему... генералом». 

Топтыгин 2-й — персонаж сказки «Медведь на воеводстве». Прибыв  

на воеводство в расчете разорить типографию или спалить университет,  

обнаружил, что все это уже проделано. Решил, что надо уже не «дух»  

искоренять, а «прямо за шкуру приниматься». Забравшись к соседнему  

мужику, задрал весь скот и хотел разрушить двор, но был застигнут и с  

позором посажен на рогатину. 

Топтыгин 3-й — персонаж сказки «Медведь на воеводстве». Встал  

перед мучительной дилеммой: «мало напакостишь — поднимут на  

смех; много напакостишь — на рогатину поднимут...» Прибыв на  

воеводство, затаился в берлоге, не вступая в управление, и обнаружил,  

что и без его вмешательства все в лесу идет заведенным порядком. Стал  

выходить из берлоги только «для получения присвоенного содержания»  
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(хотя в глубине души недоумевал, «зачем воевод посылают»). Позже  

был убит охотниками, как «все пушные звери», тоже по заведенному  

порядку. 

 

Вопросы и задания для анализа сказки "Медведь на воеводстве" (1884) 

1.      Чем отличается сказка писателя от народных сказок? В центре сказки изображена 

жизнь в лесной трущобе, но образ Магницкого разрушает иллюзию сказки. 

2.      Традиционны ли герои сказки Салтыкова-Щедрина? Сказочные образы 

традиционны: Медведь, Орел, Лев, но они приобретают дополнительные нюансы. Лев , 

враг просвещения и искусств, мечтает изловить чижика. Невежественен, неграмотен. 

Резолюцию "нацарапал". Таким образом, Салтыков-Щедрин смешивает в героях 

различные черты: они и звери, и люди. 

3.      Почему же сказка была под запретом до 1906 года? Предполагают, что в образах 

сказки современники угадывали черты правительства: Лев -- Александр III, Осел -- 1-й 

советник Победоносцев, Топтыгин I и Топтыгин II -- граф Д. Толстой и министр 

внутренних дел Игнатьев. 

3. «Медведь на воеводстве» (1884) 

Вопросы: 

- Каковы впечатления от прочитанной сказки? Зачитайте. 

- Как автор называет Топтыгина I? («Гнилой чурбан», «негодяй» и т. д. Но 

предварительно сатирик «превратил» царского сановника в медведя.) 

- Расскажите о судьбе Топтыгиных. Чего же им надо? («Кровопролитиев» - вот что 

нужно. Судьба Топтыгина I- «погорел на ерунде», хоть потом все погромил - был 

отчислен. Топтыгин II -распоясался, все уничтожил, но мужиков «взорвало», они и 

проучили его рогатиной. Толпыгин III выбрал золотую средину: ничего не делал, но и его 

«настигла участь всех пушных зверей».) 

Учитель. Политический смысл сказки был понятен современникам писателя. Сказка была 

написана спустя три года после убийства Александра II. По требованию цензуры 

произведение Щедрина было изъято из журнала «Отечественные записки». 

- Какие же явления современной действительности высмеял сатирик? Против кого 

направлена сказка? 

Выводы. М. Е. Салтыков-Щедрин вводит в мир сказки злободневные политические 

мотивы, раскрывает сложные проблемы современности. Медведь под пером сатирика 

приобретает черты мракобеса-администратора, который притесняет народ, истребляет 

крамолу, уничтожает просвещение. 

 

Тупые и жестокие администраторы, которые, о чём бы с ними ни заговорили, «на одно 

поворачивали: кровопролитиев.. кровопролитиев.. вот чего нужно», изображены в сказке 

«Медведь на воеводстве»(1884 г). Рассказывается о царствовании в лесу трех воевод- 

медведей, различных по своему характеру: злого сменяет ретивый, ретивого добрый. Но 

эти перемены никак не отражаются на общем состоянии лесной жизни. Топтыгин 1, 

стремясь оправдать свою репутацию борца с «внутренним супостатом», «забрался ночью 

в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в 

отхожую яму свалил». Топтыгин 2 « в уныние впал», узнав, что в лесу нет «университета 

или хоть академии, дабы их спалить». «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, 

погубить нельзя, стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»- восклицает он. Но 

«злодейство свое выполнить» ему до конца не пришлось: сбежались мужики и уважили 

его рогатиной. Судьба третьего Топтыгина такая же : «…явились в трущобу мужики- 

лукаши, и постигла его участь всех пушных зверей». 

Основной художественный прием в сказках Салтыкова-Щедрина — аллегория. И то, что 

Медведь оказался на рогатине, символично. Это своеобразный призыв народа к борьбе за 

свои права и свободы. Политический смысл сказки, написанной всего три года спустя 
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после убийства Александра II, был настолько ясен, что сказка по требованию цензуры 

была вырезана из журнала «Отечественные записки» и запрещена. 

Во всех сказках заключен хорошо понятный читателю призыв к уничтожению 

самодержавия. 

 

3. 3 презентация – «ДИКИЙ ПОМЕЩИК» 

 

В сказке "Дикий помещик" Щедрин как бы обобщил свои мысли о реформе 

"освобождения" крестьян, содержащиеся во всех его произведениях 60-х годов. Он ставит 

здесь необычайно остро проблему пореформенных взаимоотношений дворян-

крепостников и окончательно разоренного реформой крестьянства: "Скотинка на водопой 

выйдет – помещик кричит: моя вода! курица за околицу выбредет – помещик кричит: моя 

земля! И земля, и вода, и воздух – все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, 

прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу 

богу: « Господи! Легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так 

маяться!" 

Этот помещик, как и генералы из сказки о двух генералах, не имел никакого 

представления о труде. Брошенный своими крестьянами, он сразу превращается в грязное 

и дикое животное. Он становится лесным хищником. И жизнь эта, в сущности, – 

продолжение его предыдущего хищнического существования. Внешний человеческий 

облик дикий помещик, как и генералы, приобретает снова лишь после того, как 

возвращаются его крестьяне. Ругая дикого помещика за глупость, исправник говорит ему, 

что без мужицких "податей и повинностей" государство "существовать не может", что без 

мужиков все умрут с голоду, "на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя", да 

и денег у господ не будет. Народ—созидатель богатства, а правящие классы лишь 

потребители этого богатства. 

 

4. 4 презентация – «ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ» 

 

В "Премудром пескаре" Щедрин рисует образ той интеллигенции, что поддалась панике, 

ушла от активной борьбы в мир личных забот и интересов. Пескарь-обыватель, боясь за 

свою жизнь, замуровал себя в темной норе. 

1. «Премудрый пескарь» (1882-1883) 

Время написания и публикации сказки - трудная пора реакции и террора в стране 

(Салтыков-Щедрин: «Уж очень худое время наступает»). В нравственную атмосферу 

жизни проникают недоверие, подозрительность, трусость, равнодушие.  

Страшнее всего, считал Щедрин, малодушие, овладевшее настроениями некоторой части 

интеллигенции. В эту мрачную реакционную пору сатирик и берется своей сказкой 

«Премудрый пескарь» напомнить современникам о человеческом достоинстве, о чести и 

стыде, о мудрости, истинной и мнимой. 

Вопросы: 

- Какое впечатление произвела на вас эта сказка? (Учащиеся зачитывают написанные дома 

свои впечатления о сказке.) 

- Как вы понимаете смысл заглавия сказки «Премудрый пескарь»? Что означает эпитет 

«премудрый»? (Синоним - умный, рассудительный. Антоним - глупый, бестолковый. 

Смысл, который вкладывает автор в слово «премудрый», бесспорно, ироничный.) 

- Какие советы дает своему сыну старый пескарь? («Гляди в оба...») 

- А какие заветы оставляют своим детям другие отцы - герои классических произведений 

русской литературы? 

Чичиков : «Копи копейку, копейка не выдаст». 

Молчалин : «Угождать всем людям без изъятья...» 

Петр Гринёв : «Береги платье снову, а честь смолоду». 
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- К какому из «советов» ближе поучение старого пескаря? (Жизненная позиция пескаря не 

совпадает ни с позицией Чичикова и Молчалина, ни с позицией Гринева.) 

- Какова жизненная позиция пескаря? 

- Итог жизни пескаря? 

- Что за мысли «посещают» его перед смертью? 

- Почему, на ваш взгляд, сатирик прибегает к иносказанию и изображает не человека, а 

рыбу, наделенную обывательскими чертами? 

Выводы (записать в тетради): 

М. Е. Салтыков-Щедрин пишет: «И прожил премудрый пескарь таким родом с лишком 

сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему 

кто... только дрожит да одну думу думает: слава богу! кажется, жив!» Изображением 

жалкой участи трусливого пескаря, замуровавшего себя в тесную норку, сатирик выразил 

свое презрение всем тем, кто, покоряясь инстинкту самосохранения, уходил от 

общественной жизни в узкий мир личных интересов. Салтыков-Щедрин приписал мелкой 

и жалкой рыбешке человеческие черты и вместе с тем показал, что человеку присущи 

«рыбьи» черты. 

Писатель напомнил современникам (и современным читателям) о цене человеческой 

жизни, о ее смысле, о человеческом достоинстве, о мужестве и чести. 

 

Домашнее задание: 

Хотя сказки Салтыкова-Щедрина созданы более 130 лет назад, в определенное 

историческое время, при определенном строе, имели прототипы, легко узнаваемые 

современниками писателя, но и в наше время эти сказки читаются не как рассказы XIX 

века, а как журналистские очерки о современной жизни. Актуальность и узнаваемость 

персонажей сказок Салтыкова-Щедрина не перестает удивлять своей неизменностью. 

Уже, кажется, ничего не может вывести из нашей жизни ни премудрого пескаря, ни 

вяленой воблы, ни медведя на воеводстве и т.д. Так кто же эти герои? Часть нашей 

русской судьбы или все-таки явление временное. 

 

Поразмышляйте об этом и напишите дома сочинение-эссе “ Существуют ли герои 

Салтыкова-Щедрина в наше время?” 

 

ТЕМА: Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Особенности 

сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа. 

Создание романа «Преступление и наказание» — это итог длительных раздумий автора 

над проблемами эпохи. Изображение «маленького человека» и сострадание к нему 

порождено проблемой социальной несправедливости и обостренным гуманизмом 

писателя. 

      Проблема, поставленная автором, может быть определена строчкой из «Гамлета» 

Шекспира, взятой эпиграфом к уроку. 

      Первый урок можно начать словами М. Горького: «Должен был явиться человек, 

который воплотил бы в своей душе память о всех муках людских и отрубил бы эту 

страшную память, — этот человек — Достоевский». 

      Достоевский писал: «И зачем я сочинил такую историю, так не идущую в 

обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказать 

преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и 

мерещится, что все это могло случиться действительно!» 
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      Вопросы для обсуждения 

      — Могла ли история преступления и наказания случиться действительно? 

      — Как вы понимаете слова Достоевского «Я — дитя века»? 

      — Какие «герои века» и «проблемы века» есть в романе? (Герои: обездоленный 

«маленький человек» и «хозяева жизни». Проблемы: может ли существовать этот мир? 

Защита униженных. Гуманизм. Нравственное совершенствование.) 

      — Какие вопросы поднимаются в романе? (Философские, политические, юридические, 

этические.) 

      — Как развивался и изменялся замысел романа? 

1. «Еще на каторге думал о чем-то подобном». 

2. 1855 г. — «Роман мой называется „Пьяненькие“ и будет связан с 

теперешним вопросом о пьянстве». Почему же не воплотился замысел? 

3. 2-я половина 1865 г. — работа над произведением, которое назвал 

психологическим отчетом одного преступления. 

4. Конец 1865 г. «Я сжег все. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал 

все сызнова». 

5. 1866 г. — роман опубликован в журнале «Русский вестник». Это год 

выстрела Дм. Каракозова. «Петербург, за ним Москва, а до некоторой степени вся Россия 

находятся чуть не на военном положении: аресты, обыски и пытки идут беспрерывно». 

6.  — Как в романе «Преступление и наказание» соединились предыдущие 

замыслы? 

7. — Как мог быть встречен роман, опубликованный в такое время, когда 

выступали революционеры, проповедующие насильственный путь решения проблем, и 

либералы, стоящие за реформы? 

      Вывод. Роман вызвал массу споров: одни считали Раскольникова нигилистом, т. е. 

революционером, другие, наоборот, говорили, что он не имеет ничего общего с 

революционной теорией. Споры вызвал главный герой, но все признавали гуманизм 

писателя в изображении обездоленных людей. Изображая тяжелую жизнь героев, автор 

обвиняет общество, показывая, что эти люди достойны лучшего, так как по душевным 

качествам они выше стоящих у власти и имеющих деньги. 

      Форма работы на втором уроке — наблюдения над героями и слово защиты. 

Слово в защиту Мармеладова и его семьи. 

      — Как Мармеладов появляется в романе? 

      — Какое впечатление он вызывает у окружающих? 

      — Каким видит его Раскольников? 

      — Каковы внешность и речь Мармеладова? 

      — Что рассказал Мармеладов о своей семье? 

      — Какова судьба Сонечки? 

      — Как появляется в романе Катерина Ивановна? 

      — Что читатель узнает о ее внешности и о прошлом? 

      — Какова дальнейшая судьба Мармеладова и Катерины Ивановны? 

      — Кто виноват в такой судьбе героев? 
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Вывод. Супруги Мармеладовы показаны двойственно. Мармеладов внешне смешон, 

«забавник», но внутренне трагичен; ему «некуда больше идти»; Катерина Ивановна 

криклива, шумна, бывает несправедлива, но внутренне трагична из-за стремления 

соблюсти приличия: «Уездили клячу! На-дорвала-а-сь!» 

Достоевский обвиняет в судьбе героев общество, но и их тоже, особенно Мармеладова. Не 

случайно последнее, что видят и Мармеладов, и Катерина Ивановна, — это образ Сони. 

2. Слово в защиту семьи Раскольниковых. 

— Почему Раскольниковы появляются не сразу, а мы узнаем о них из письма? 

— Каковы отношения между членами семьи? 

— Что мы узнаем о матери Раскольникова? 

— Каковы судьба Авдотьи Романовны, ее испытания в доме Свидригайлова? 

— Как характеризует Дунечку ее согласие на брак с Лужиным? 

Вывод. Высокие моральные и душевные качества сталкиваются с миром корысти и зла. 

Спасение героев — случайность. Для Раскольниковых характерна жертвенность, герои 

готовы жертвовать собой ради других. 

3. Слово в защиту детей. 

— Почему самое страшное — это судьбы детей, искалеченные этим миром? 

— На краю пропасти дети Мармеладовых. Какой бы могла быть их судьба, если бы не 

помощь Свидригайлова? 

— Что можно сказать о Соне, которая сама почти ребенок, но жертвует собой, помогая 

детям? 

— Зачем введен образ опозоренной девочки, которую видит на бульваре 

Раскольников? 

Вывод. Трагические судьбы детей — это страшное обвинение миру зла и наживы. 

Судьбы детей — это показатель состояния общества. Судьбы детей — это и ответ на 

вопрос: есть ли у такого общества будущее? 

      Итог уроков. Судьбы героев романа — это, во-первых, отражение времени, когда 

развитие капитализма внесло в отношения людей чисто денежные принципы, когда 

никого не интересуют душевные качества человека, когда его место в обществе 

определяется только финансовым состоянием. Во-вторых, это отражение гуманизма 

писателя, стремящегося вызвать жалость и сострадание к обездоленным. В-третьих, 

это обвинительный приговор обществу, допустившему подобное. В-четвертых, это 

предупреждение буржуазному обществу, так как мир, в котором гибнут дети, обречен. 
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ТЕМА: Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Тайны 

внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей Драматичность характера и судьбы Родиона 

Раскольникова. 

Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание». 

Сопоставление Раскольникова и Сони. 

      В романе «Преступление и наказание» две правды: правда Раскольникова и правда 

Сони. Но истинна одна правда, другая — ложна. 

      Чтобы понять, где истина, нужно сравнить этих героев, в судьбе которых много 

общего. 

Соня Раскольников 

Кроткая, добрая Гордый нрав, оскорбленное, униженное 

самолюбие 

Спасая других, берет на себя тяжести греха. 

В духовном плане — мученица 

Пытаясь доказать свою теорию, совершает 

преступление. В духовном плане — 

преступник, хотя берет на себя грех всего 

человечества. Спаситель? Наполеон? 

Рассказ о ее поступке в кабаке в самой 

разнузданной обстановке 

Знамение для Раскольникова. Жить, 

жертвуя собой, — это оправдание его 

предчувствий 

Живет, исходя из требований жизни, вне 

теорий 

Теория рассчитана безукоризненно, но 

человек не может переступить через кровь, 

спасая людей. Итог — тупик. Теория не 

может учесть все в жизни 

Полуграмотна, плохо говорит, читает 

только Евангелие 

Образован, хорошо говорит. Свет разума 

заводит в тупик 

Божественная правда — в ней. Она выше 

духовно. Не сознание делает человека, а 

душа 

В нем правда ложная. В рай ценой чужой 

крови попасть нельзя 

У нее есть смысл жизни: любовь, вера У него нет смысла жизни: убийство — это 

бунт для себя, индивидуалистический бунт 
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      Работая на уроке, следует остановиться на двух эпизодах романа, изображающих 

разговоры Раскольникова с Соней, — ч. 4, гл. 4 и ч. 5, гл. 4. 

      Проблемный вопрос 

      Почему Раскольников выбрал в собеседники именно Соню? (И Соня, и Раскольников 

переступили нравственные законы общества ради других. Но Соня сделала это ради 

конкретных людей, «убив себя», а Раскольников — ради абстрактного человечества, 

«убив других». Поэтому Соня — нравственный ориентир автора.) 

      Анализ первого эпизода (ч. 4, гл. 4) 

      1. Докажите, что во время первой встречи Раскольников «проверяет Соню на 

прочность». (Раскольников, выбрав Соню, считал, что у них много общего: он, убив 

старуху, совершает бунт; она, убив себя, приносит жертву. Он проверяет, до каких пор 

«простирается Сонино терпение, должна же и она взбунтоваться».) 

      2. Проследите, как Раскольников пытается сломить Соню. Покажите, что он в этом 

эпизоде выступает как змей-искуситель. (Раскольников говорит Соне: 

      — Знаю «и про то, как вы в 6 часов пошли». 

      — «Катерина Ивановна ведь вас чуть не била». 

      — «А с вами что будет?» 

      — «Катерина Ивановна в чахотке, в злой, она скоро умрет». 

      — «А коли вы теперь заболеете». 

      — «Дети на улицу всей гурьбой пойдут». 

      — «С Полечкой, наверно, то же самое будет».) 

      3. Каков результат первого разговора Раскольникова и Сони? (Результат этого 

мучительного разговора: Соня не бунтует, а только надеется на Бога. Раскольников 

чувствует ее силу. Отсюда — его понимание Сони: «ненасытимое страдание», «всему 

страданию человеческому поклонился», «юродивая» — святая.) 

      4. Почему Раскольников заставляет Соню читать Евангелие? (Раскольников не 

случайно заставляет Соню читать Евангелие, каждый из них вкладывает свой смысл в это 

чтение. В сцене «Воскресение Лазаря» — два героя: Лазарь и Иисус. Это сцена веры в 

Воскресение. А в системе образов романа тоже два героя: Соня и Раскольников. Соня 

ставит и себя, и Раскольникова на место Лазаря — это надежда на воскресение. Поэтому 

она сначала не хотела читать. Это для нее слишком личное, сокровенное. Раскольников 

ставит и себя, и Соню на место Иисуса: он взял на себя право распоряжаться жизнью 

людей, а Соня — святая, мученица.) 

      5. Как в лексике эпизода отражается состояние героя, сила и слабость, как постепенно 

оно меняется? (Если выписать опорные слова, станет ясно, что слабость Сони постепенно 

сменяется силой, которую она черпает в вере, а сила Раскольникова сменяется 

нерешительностью и неуверенностью.) 

      Анализ второго эпизода (ч. 5, гл. 4) 

      1. Зачем Раскольников приходит к Соне второй раз? (Раскольников приходит к Соне, 

чтобы сознаться в убийстве. Он чувствует ее нравственную силу и поэтому считает, что 

она выдержит.) 

      2. Докажите, что Раскольников хочет спровоцировать Соню на бунт. С каких позиций 

Соня оценивает преступление Раскольникова? (Раскольников начинает с проверки своей 

теории, пытаясь опять спровоцировать Соню на бунт. Но она понимает все с позиций 

народной нравственности. На Руси преступников считали несчастными, так как они 

нарушили божеские заповеди.) 

      3. Докажите цитатами, что Раскольников меняет свои убеждения, а Соня остается 

верна своей нравственной позиции. 

Раскольников — Соне Соня — Раскольникову 
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«Кого убить: Лужина или Катерину 

Ивановну?» 
«И кто меня тут судьей поставил?» 

«Зачем только тебя-то я пришел мучить?» «Ох, как вы мучаетесь!» 

Признание «Нет тебя несчастнее никого» 

      4. Что в разговоре с Соней заставляет Раскольникова понять ложность своей теории? 

(Соня не может понять причины, побудившие Раскольникова пойти на убийство. Можно 

понять, если человек голоден, если он хочет помочь матери, но ради какой-то идеи — 

понять сложно. Раскольников понимает вздорность своей теории: «Все вздор». Но 

отказаться от нее он не готов: «Я в каторгу-то, может, и не хочу».) 

      5. Как анализ лексики эпизода помогает понять его смысл? (Наблюдая за лексикой, 

можно проследить, как постепенно слабость Сони превращается в силу, а Раскольников 

теряет всю свою уверенность.) 

      Итог урока. Образ Сони — один из важнейших в романе. Соня — нравственный 

ориентир автора, символ самоотрицания и жертвенности. Героиня противопоставила уму 

Раскольникова душу и сердце, она оказалась сильнее его в нравственном плане. Именно 

Соня спасает героя, ведет его к вере через любовь и надежду. 

Композиционная роль эпилога в романе «Преступление и наказание». 

      На уроке-практикуме можно обсудить с учащимися ключевые проблемы эпилога 

романа. 

Примерный план анализа эпизода2 

Эпизод как самостоятельный структурный элемент, 

законченное целое 

Эпизод как часть 

произведения, звено в 

общей цепи событий 

1. Сюжет эпизода 1. Место эпизода 

в сюжете и композиции 

произведения 

2. Речевой строй эпизода 2. Герои эпизода 

в системе образов 

произведения 

Диалог Повествование Описание   

основной конфликт события и их 

динамика 

что и как 

описано 

(портрет, пейзаж, 

http://www.prosv.ru/ebooks/Belaeva_Literatura_10kl/15.html#1_2


69 
 

интерьер) 

речевые 

характеристики 

герои, их поступки чьими глазами 

дано описание 

авторские ремарки взаимосвязь героев 

и событий; 

причинно-

следственные связи 

способы 

описания 

состояния 

подтекст пространственно-

временные связи 

роль 

художественных 

деталей 

3. Функция эпизода: характерологическая, психологическая, 

оценочная 

3. Отражение в эпизоде 

особенностей жанра, 

творческого метода, 

литературного 

направления 

4. Роль изобразительно-выразительных средств в эпизоде 4. Связь проблемы 

эпизода с общей 

проблематикой 

произведения 

5. Эмоциональный пафос эпизода 5. Конфликт эпизода 

в связи со спецификой 

конфликта всего 

произведения 

6. Мастерство писателя, особенности писательского стиля  6. Развитие в эпизоде 

темы и идеи 

произведения. Выражение 

позиции автора, его 

идейно-эстетических 

взглядов 

Место эпизода в контексте творчества писателя 

Место эпизода в русской и мировой литературе и культуре 
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      Для обсуждения ключевых проблем эпилога классу предлагается система вопросов. 

      Основные вопросы урока 

      1. Почему так тяжело переносил каторгу Раскольников? 

      2. В чем выражалась его болезнь? 

      3. Как объяснить его отношение к Соне? Почему он мучил ее? 

      4. Как складываются его отношения с окружающими? 

      5. Почему он отделен от мира, кто в этом виноват? 

      6. Что для него страшнее каторги? 

      7. Почему он не раскаялся в своем преступлении? 

      8. Почему каторжники полюбили Соню? 

      9. Какую роль в возрождении Раскольникова сыграли болезнь и сон, приснившийся 

ему во время болезни? 

      10. Что помогло возродиться Раскольникову? 

      11. Как Раскольников помог Соне? 

      12. Какую роль отводит автор эпилогу в понимании смысла всего романа? 

      Итог урока. Роль эпилога очень важна в романе, так как это истинное раскаяние 

Раскольникова, отказ от своей теории. Это воплощение Достоевским библейской темы 

смирения — «Смирись, гордый человек!». Это воплощение главной идеи романа — 

только любовь к ближнему способна победить зло. 

 

ТЕМА: Аналитическая работа с текстом художественного произведения, подбор 

цитатного материала, составление характеристики героев, составление плана 

сочинения. 

Цель: формирование умений учащихся работать с выбранной темой: собирать материал, 

продумывать план, использовать информационную базу и опорную лексику. 

Задачи: 

1. Обобщить и систематизировать материал по изучению романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»; 

2. Развивать умение выявлять и формулировать основные, концептуальные идеи 

произведения; делать выводы, дополнять высказывания других, формировать 

аргументированную речь учащихся; 

3. Воспитывать внимательное отношение к слову, умение находить в каждом 

литературном произведении морально-эстетические ценности, ориентировать на 

современное прочтение произведений классической литературы. 

Ход урока 

1. Орг. момент 

2. Объявление темы, цели урока 
Умение убедительно, ярко, красиво говорить и писать необходимо каждому человеку, 

шахтёру и врачу, рабочему и колхознику. Сочинение – это возможность красиво и 

эмоционально высказать то, что не всегда можно сказать вслух. И цель сегодняшнего 

урока – выявить ваше отношение к «вечно живому роману» Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание», а также научиться самостоятельно мыслить, творить, 

сочинять, излагая на бумаге примеры ученической мудрости. 

3. Актуализация опорных знаний 

1. Кто из героев считает, что выгоднее брать жену из нищеты, чтобы потом над ней 

властвовать и попрекать? Лужин. 

2. Кто из героев говорит Раскольникову: «Мы одного поля ягоды»? Свидригайлов. 

3. Какую библейскую легенду читает Соня Раскольникову? 

4. Кто помогает определить осиротевших детей Мармеладова в приют, отчислив деньги на 

их счёт? Свидригайлов. 
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5. Кто первым догадался о том, что Раскольников – убийца старухи? 

6. Кому Раскольников признаётся в убийстве Алёны Ивановны? Соне. 

7. Почему Раскольников решил признаться в содеянном? 

8. В чем суть теории Раскольникова? 

9. Как мы должны относиться к убийству? 

10. Может ли современный человек оказаться в таких же условиях, что и Раскольников? 

11. Как созревала у Раскольникова идея убийства? Какие эпизоды из жизни укрепили его 

намерения убить? 

4. Работа по теме урока 

- Хочется понять, что вас взволновало и заинтересовало в романе Достоевского, о чём бы 

вы хотели поразмышлять в своём сочинении. Тема, сформулированная и представленная 

вами, поможет нам понять это. Подумайте, ребята, какие темы сочинений мы можем 

предложить друг другу на основе наших с вами знаний о романе? 

Ученики представляют и защищают темы сочинений. Под руководством учителя они 

выбирают наиболее интересные темы и обосновывают свой выбор. В итоге класс 

выбирает две темы: 

1. Изображение жизни «униженных» и «оскорблённых» в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

2. Теория идеи Раскольникова и её крах. 

 

Эпиграфы. - Присутствие эпиграфа очень украшает работу и свидетельствует о глубоком 

понимании темы ее автором. Поэтому очень важно уметь удачно подбирать подходящие 

эпиграфы и правильно оформлять их. Я предлагаю вам ряд эпиграфов, среди которых вы 

должны выбрать наиболее удачные, те, которые соотносимы с темой сочинения и вашими 

собственными мыслями. 

 В беду попадают, как в пропасть, вдруг, но в преступление сходят по ступеням. (А. А. 

Бестужев-Марлинский). 

 Мы все глядим в Наполеоны; 

Двуногих тварей миллионы 

 Для нас орудие одно. (А. С. Пушкин) 

 Он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало втягивать. (Ф. М. Достоевский) 

 Одна смерть и сто жизней взамен. Да ведь тут арифметика. (Ф. М. Достоевский) 

 Только слабые совершают преступления: сильному и счастливому они не нужны. (Ф. 

Вольтер) 

 Всякая идея для своего успеха нуждается в жертвах; из житейской борьбы никто не 

выходит незапятнанным. (Ж. Ренан) 

 Преступление и наказание растут на одном стебле. (Р. Эмерсон) 

 Если человек другого равнодушно убивает, то, значит, он в себе уже убил все 

человеческое. (Сае) 

 Преступление доводит. преступника до душевного ада. (В. Набоков) 

 Самое жестокое наказание то, которое вызывает искреннее раскаяние. (Э. Севрус) 

 Я себя убил, а не старушонку! (Ф. М. Достоевский) 

 

Составление плана. Учитель предлагает ребятам планы к первому и второму сочинению. 

 

1. Изображение жизни «униженных» и «оскорблённых» в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

I. Суровая правда в изображении безысходности жизни обездоленных людей 

II. Широта изображения в романе нищеты и страданий «бедных людей» 

1. Петербург Достоевского 

а) описание домов, комнат-«гробов»; 

б) будничные кошмары на улицах города; 
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в) петербургские распивочные. 

2. «Униженные» и «оскорбленные» в романе 

а) Соня Мармеладова и ее семья 

б) сестра и мать Раскольникова 

3. Мир насилия и грабителей в романе 

а) старуха-ростовщица, «высасывающая кровь из людей», как символ этого страшного 

мира; 

б) мир Лужина и Свидригайлова. 

4. Идеи Раскольникова как протест против этого мира. 

III. Боль за человека – основа авторской позиции в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

2. Теория идеи Раскольникова и её крах 

I. Социальные и философские истоки теории Раскольникова. 

II. Как развенчивается в романе теория Раскольникова? 

1. Идеи Раскольникова о праве сильной личности на преступление в системе авторских 

опровержений: 

а) «недодуманность» теории до конца, несоответствие замыслов и результатов; 

б) поединки Раскольникова с Порфирием Петровичем: мастерство следователя в 

опровержении теории «двух разрядов» людей. 

2. Наказание Раскольникова за преступление 

а) мучительнейшее ощущение «разомкнутости и разъединённости с человечеством»; 

б) смерть матери; 

в) всенародное осмеяние и осуждение; 

г) каторга - юридическое наказание и очистительное страдание. 

3. Почему Раскольников, несмотря на совершённое им преступление, вызывает не только 

сочувствие, но даже сострадание? 

а) Раскольников в оценке положительных героев романа: Дуни, Разумихина, Сони; 

в) душевные страдания Раскольникова, переживаемые им после преступления? 

г) возможность нравственного перерождения Раскольникова из его человеческой натуры. 

III. «Я хотел Наполеоном сделаться… ». Проблема наполеонизма в романе и в наши дни. 

 

Проверка дом. задания. Сейчас я предлагаю прослушать ваши письменные ответы на 

вопросы Думаю, это станет очень актуальным в свете выше обозначенной темы 

сочинения. 

Ребята зачитывают свои работы. Идет обсуждение 

 

5. Итог урока 
- Все ли проблемы, высказанные вами, включены в планы к сочинениям? 

- С чем вы не согласны? Приведите свой вариант плана или пункта к нему. 

6. Домашнее задание: написать сочинение на одну из рассмотренных тем 

 

ТЕМА: Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение 

понятий «война» и «мир». Правдивое изображение войны и русских солдат - 

художественное открытие Л.Н. Толстого. Бородинская битва - величайшее 

проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина 

народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и 

Платона Каратаева, их отношение к войне. 

Задачи уроков — показать, что народ является главной силой истории, основным 

хранителем нравственных основ, героем, спасшим Россию в 1812 г. от Наполеона. Л. Н. 
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Толстой признавался, что в романе «Война и мир» он «старался писать историю народа». 

Тема народа и цель «писать историю народа» определили жанр «Войны и мира» — роман-

эпопея. 

      Толстой хотел показать:  

      — народ-герой (сравнить с «Севастопольскими рассказами»); 

      — народ, влияющий на историю. 

      Главная задача писателя могла быть решена именно в романе-эпопее, так как эпопея 

воплощает в себе: 

      — судьбы народа; 

      — сам исторический процесс; 

      — широкую, многогранную, даже всестороннюю картину мира; 

      — раздумья над судьбами мира и людей. 

      Толстой выбирает самые сложные моменты истории, чтобы показать силу народа, его 

облик в годину испытаний, в эпоху военных событий. 

      Развитие темы народа в романе «Война и мир» 

I II III 

Война 1805—1807 гг. Австрийские походы 
1812 г. 

Бородино 

Партизанская 

война 

Завязка Кульминация Развязка 

Со стороны России это захватническая война, ее 

цели непонятны солдатам, поэтому Толстой 

показывает двойственность этой войны: 

Это освободительная война, цель 

которой — защита своей земли, 

поэтому здесь — единение всего 

народа, вылившееся в партизанскую 

войну, т. е. «движение самих масс». 

Отсюда высокий дух патриотизма, 

героизм (курган Раевского, полк 

Андрея) 

Героический дух русских 

солдат, способность 

к самоотверженности 

и подвигу (смотр 

в Браунау, переправа 

через Энс, 

Шенграбенская битва) 

Тяжелое положение 

армии, неразбериха 

среди командования, 

лицемерие штабных 

офицеров, военные 

амбиции (переправа 

через Энс, 

Шенграбенская битва, 

военный совет, 

Аустерлиц) 

      Вопросы и задания для анализа ключевых эпизодов 

      I. Война 1805—1807 гг. 

      1. Смотр под Браунау. 

      — Объясните цели и задачи этой войны. Зачем Россия принимает участие в ней? 

      — Сравните эпизоды «Вечер у А. П. Шерер» и «Смотр под Браунау». Как меняется 

интонация, позиция автора? 

      — Почему Толстой начинает разговор о теме народа эпизодом «Смотр под Браунау»? 

      — В чем особенности поведения Кутузова? Почему он так активно показывает 
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невозможность русской армии продолжать войну? 

      — Какая внутренняя связь существует между Кутузовым и солдатами? Как это 

показано? Почему из многих солдат Кутузов выделяет Тимохина? 

      — Сравните поведение Тимохина и Долохова во время разговора с Кутузовым. Какой 

смысл выявляет это сопоставление? 

      — Почему так детально «выписывает» Толстой сцену, изображающую солдат, 

поющих песню? Проанализируйте ее и определите, какие слова говорят об отношении 

автора к народу и о высоком духе русской армии. 

      2. Переправа через реку Энс. 

      — Почему в развитии военной темы переправа через Энс — вторая? 

      — Сравните эту сцену с «Вечером у А. П. Шерер» и найдите общее и различное. Где 

здесь «мир Курагиных», а где простой человек, готовый жертвовать собой? 

      — Кто виноват в неразберихе во время поджога моста? 

      — Как ведет себя эскадрон Василия Денисова, а как — штабные офицеры: Несвицкий, 

Жерков? Как раскрываются их цели? 

      Вывод. Таким образом, накануне сражений мы видим, что штабные офицеры «ловили 

кресты, рубли и чины», они продолжали жить по законам вечера у А. П. Шерер. Истинное 

же, по мнению Толстого, заключается в духе народа и офицеров, близких ему, в Кутузове. 

Толстой развенчивает высшее общество и восхищается духовной силой народа. 

      3. Сопоставительный анализ двух сражений. 

Шенграбенское сражение Аустерлицкое сражение 

Как понять слова Кутузова перед 

Шенграбенским сражением: «Еще впереди 

много, много всего будет. Ежели из отряда 

его придет завтра одна десятая часть, я 

буду его благодарить»? 

Аустерлицкое сражение было дано вопреки 

мнению Кутузова. Что дало ему право 

сказать: «Я думаю, что сражение будет 

проиграно»? 

Как подводит нас писатель к восприятию 

Шенграбенского сражения? 

Кем и как задумано Аустерлицкое сражение? 

Как развивался его ход? 

Как показан дух защитников в 

Шенграбенском сражении? Почему часто 

повторяются слова «веселый», «веселее»? 

Почему Толстой так пишет о подготовке 

Аустерлицкого сражения: «И чувство 

энергии, с которым выступали в дело войска, 

начало обращаться в досаду и в злобу на 

бестолковые распоряжения»? 

Зачем в сцене трехдневного перемирия 

автор показывает мирный разговор 

русских и французских солдат? 

Как на ход Аустерлицкого сражения влияет 

природа? 

Как ведут себя во время сражения 

Долохов, Жерков, штаб-офицер? Чем их 

поведение отличается от поведения 

Тушина и Тимохина? Почему 

Как ведут себя во время сражения Николай 

Ростов, Андрей Болконский? Почему 

Толстой «заставляет» князя Андрея 

совершить подвиг здесь, во время 
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подчеркивается невоенная, неказистая 

внешность Тушина, неприметность 

Тимохина? 

обреченного сражения, а не во время 

Шенграбенской битвы? 

Почему Багратион выиграл сражение? 

Багратион ли его выиграл, по мнению 

Толстого? Как ведут себя участники 

сражения на военном совете после 

окончания боя? Сравните поведение этих 

же людей во время боя и на военном 

совете 

Почему Аустерлицкое сражение проиграно, 

ведь солдаты и офицеры те же? 

Выводы 

Решающее сражение в кампании 1805— 

1807 гг. Шенграбен — это судьба русской 

армии, а значит, проверка нравственной 

силы русских солдат. Путь Багратиона с 

четырехтысячной армией через Богемские 

горы имел цель — задержать армию 

Наполеона и дать русской армии 

возможность собрать силы, т. е., по сути, 

сохранить армию 

Аустерлиц — «сражение трех императоров». 

Цель его — закрепить достигнутый успех. 

Но на самом деле Аустерлицкое сражение 

стало эпохой «срама и разочарования для 

всей России и отдельных людей 

и торжеством Наполеона-победителя» 

Цель сражения благородна и понятна 

солдатам 

Цель сражения не понята солдатами 

Поведение бойцов — героизм, подвиги Поведение бойцов — неразбериха среди 

солдат; бессмысленный подвиг князя Андрея 

Победа Поражение 

      II. Война 1812 г. 

      Трагические и героические страницы русской армии: 

      — от Немана до Смоленска; 

      — Смоленское сражение; 

      — Бородинское сражение. 

      Поэт Яков Полонский так увидел начало войны 1812 г., описав его в стихотворении 

«Переправа через Неман»: 

Вот Руси границы, вот Неман. Французы 

Наводят понтоны; работа кипит... 

И с грохотом катятся медные пушки, 
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И стонет земля от копыт. 

      Чу! бьют барабаны... Склоняют знамена; 

      Как гром, далеко раздается: «Vivat!» 

      За кем на конях короли-адъютанты 

      В парадных мундирах летят? 

Надвинув свою треугольную шляпу, 

Все в том же походном своем сюртуке, 

На белом коне проскакал император — 

С походной трубою в руке. 

      Чело его ясно, движенья спокойны, 

      В лице не видать сокровенных забот. 

      Коня на скаку осадил он и видит — 

      За Неманом туча встает... 

И думает он: «Эта темная туча 

Моей светозарной мечты не затмит!» 

И мнится ему в то же время, — сверкая, 

Из тучи перст Божий грозит... 

      И, душу волнуя, предчувствие шепчет: 

      «Сомнет знамена твои русский народ!» 

      «Вперед! — говорят ему слава и гений. — 

      Вперед, император! Вперед!» 

      И лик его бледен, движенья тревожны, 

И шагом он едет, и молча глядит, 

Как к Неману катятся медные пушки 

И стонут мосты от копыт. 

      Совсем по-другому видит эту сцену Толстой. 

      Вопросы и задания для беседы 

      1. Сравните два эпизода — «Переправа через Энс» и «Переправа через Неман». Что 

можно сказать о поведении русских солдат и польских улан? 

      2. В чем своеобразие смоленских сцен? Докажите, что именно в Смоленске начинает 

рождаться единение всех русских людей перед опасностью. Как ведут себя жители 

города? 

      3. О чем говорит тот факт, что русские войска оставили Смоленск? Кто в этом 

виноват? Как дрались русские солдаты под Смоленском? 

      4. Как можно объяснить бунт богучаровских мужиков, отказавшихся ехать с княжной 

Марьей? 

      5. Почему решающий бой был дан только на Бородинском поле? Какую мысль 

проводит Толстой, рассуждая о расположении войск? 

      6. По карте, показывающей, по мнению Толстого, истинное расположение войск, 

объясните, зачем он изменяет диспозицию, усложняя положение русских. (Русские 

сражались, почти не имея укреплений и выгодных положений.) 

      7. Зачем Толстой показывает войну глазами Пьера, человека невоенного? 

      8. Что видит Пьер, выезжая из Можайска? О чем говорит вид ополченцев, 

кавалеристов-песельников? 

      9. Какой смысл вкладывает Толстой в слова солдата: «Всем народом навалиться хотят, 

одно слово — Москва! Один конец сделать хотят»? 
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      10. О каком чувстве говорит Толстой: «Он [Пьер] оглянулся на Кутузова и на его 

свиту, чтобы сверить свое впечатление с другими. Все точно так же, как и он, и, как ему 

казалось, с тем же чувством смотрели вперед, на поле сражения. На всех лицах светилась 

теперь та скрытая теплота чувства, которое Пьер замечал вчера»? 

      11. Центральное место Бородинской битвы — курган Раевского. Как ведут себя 

защитники кургана Раевского? (Старший артиллерийский офицер — любопытно; 

несколько солдат с веселыми и ласковыми лицами; молоденький круглолицый 

офицерик — строго; старый унтер-офицер — смеясь; краснорожий широкий солдат — 

оскаливая крепкие белые зубы.) 

      12. Найдите слова и выражения, выявляющие общее настроение защитников кургана 

Раевского. (Слышался веселый говор и шутки; с хохотом прибавлял другой; смеялся 

другой солдат; послышался хохот; слышались веселые крики; смеялся краснорожий 

шутник; смеялся другой на ополченцев; передразнивали мужиков; разгоралось общее 

оживление.) 

      13. Какой смысл выявляется при сопоставлении ключевых слов эпизода, о каких 

качествах русских людей это говорит? 

      14. Найдите ключевые слова в следующих отрывках: 

      — «Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее 

вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии 

скрытого, разгорающегося огня...»; 

      — «...Он был поглощен в созерцанье этого все более и более разгорающегося огня, 

который точно так же (он чувствовал) разгорался в его душе»; 

      — «Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием 

которого следил Пьер». 

      Какой символической смысл проявляется в слове «огонь»? (В этом вдохновенном 

«огне» причина и источник победы, так как победа в Бородинской битве была более 

нравственная, нежели физическая.) 

      15. Сравните описание кургана Раевского с описанием Бородинской битвы в 

стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино». Что общего в нравственных позициях 

Лермонтова и Толстого? (Главное для писателей: возвеличить русский народ; показать, 

что он победитель и вершитель исторических событий; показать его патриотизм и 

героизм — «Да, были люди в наше время».) 

      16. Как эта позиция проявляется в композиции романа «Война и мир»? 

      (Вначале широкий план — позиция русских и французов; 

затем сужение — настроение русских; 

еще ýже — Кутузов противопоставлен Наполеону. 

Опять широкий план — ход сражения; 

сужение — поведение русских и Кутузова, полк князя Андрея; 

еще ýже — ранение Андрея.) 

      Таким образом, Толстой показывает войну двояко: 

      1. Изображая ужасы войны, например, на перевязочных пунктах: 

      — «Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и 

мундирах на полях и лугах»; 

      — «На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны 

кровью»; 

      — «Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на 

испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: 

„Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?“» 

      2. Изображая героизм народа, произнося гимн народу-победителю: «...победа 

нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего 

врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородином». 

      III. Партизанская война — это война самого народа. Изображение Толстым «дубины 
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народной войны». 

      Развитие партизанского движения: войска оставляют Смоленск (жители поджигают 

дома и уходят); войска оставляют Москву (жители уходят и поджигают Москву); 

Наполеон входит в пустой город; рождение партизанских отрядов. 

      Вопросы и задания 

      для исследовательской работы учащихся 
      — Сравните отношение к войне и поведение во время угрозы России в салонах 

А. П. Шерер и Элен Безуховой с поведением простого народа. Как ведет себя Ростопчин, 

выполняет ли он свои прямые обязанности? 

      — Опишите военные действия двух партизанских отрядов, показанных в романе 

(Денисова и Долохова). 

      — Как в образе Тихона Щербатого олицетворяется русский народ? Какие черты 

русского народа показаны в нем? 

      — Как бойцы отряда относятся к пленным? Почему жалеют французского 

барабанщика? 

      — Как с настроением русских людей связаны слова Кутузова: «Пока они были сильны, 

мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди»? 

      Таким образом, партизанское движение — это суть патриотизма русского народа. 

      Работа с классом завершается строками из стихотворения В. Жуковского 

«Бородинская годовщина», которые и станут итогом уроков: 

Память вечная вам, братья! 

Рать младая к вам объятья 

Простирает в глубь земли: 

Нашу Русь вы нам спасли; 

В свой черед мы грудью станем; 

В свой черед мы вас помянем, 

Если Царь велит отдать 

Жизнь за общую нам мать. 

 

ТЕМА: Аналитическая работа с текстом художественного произведения, подбор 

цитатного материала, составление характеристики героев, составление плана ответа 

Проблема истинного и ложного в романе «Война и мир». 

      Уроки могут быть проведены в форме семинара. 

      Роман «Война и мир» — это народно-героическая эпопея, главная мысль которой: 

народ — носитель нравственности. Отсюда вытекает философская позиция Толстого. 

Основные положения 

урока-семинара 
Практическая работа с текстом 

1. Народ — источник нравственности. 

Отсюда своеобразие толстовского взгляда 

на простого человека, противоречивое 

Сравните изображение крестьян в имении 

Пьера и у Болконского в Богучарове. 

Богучаровский бунт. Тихон Щербатый и 
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изображение мужицкого мира Платон Каратаев 

2. Проверка основных взглядов на народ 

войной, т. е. событием, требующим особой 

нравственной силы. Теория войны: 

— истинный и ложный патриотизм; 

— природа подвига; 

— «движение самих масс» — партизанская 

война — решение судьбы страны самим 

народом 

Сравните поведение в Шенграбенской 

битве Тимохина, Тушина, Долохова, 

Жеркова, штаб-офицера, Андрея. 

Вспомните Аустерлицкую битву, смотр в 

Браунау. 

Сравните поведение героев во время 

Бородинской битвы с их поведением на 

вечере у А. П. Шерер (защитники кургана 

Раевского, Андрей, Пьер, Берг, Друбецкой) 

3. Взгляд Толстого на войну как на ужасное, 

противоестественное дело. Уверенность в 

том, что люди могут договориться без 

войны. Показ войны со временем менялся. 

Толстой вносит что-то новое 

Сравните поле боя после сражений 

(Аустерлиц, Бородино), разговор русских и 

французских солдат. Сопоставьте военные 

эпизоды в романе с другими 

произведениями о войне, например: 

А. Пушкин. Полтава. 

М. Лермонтов. Бородино. Валерик. 

Л. Толстой. Севастопольские рассказы 

4. Вопрос о движущей силе истории: воля 

народа и воля истории. Как растет единство 

народа? 

Сравните смоленские сцены и 

Бородинскую битву. Рост единения народа. 

Вспомните путь Пьера от Можайска, то, что 

он видел и слышал. «Всем народом 

навалиться хотят» 

5. Роль личности в истории. При каких 

условиях великие личности могут влиять на 

ход истории? Как связаны личность и 

народ? 

Сравните Кутузова, Наполеона 

и Александра I. Кутузов руководит «духом 

армии», составляющим «главный нерв 

войны», а Наполеон выполняет роль 

доктора, «мешающего своими 

лекарствами». Кутузов велик, так как в нем 

«простота, добро и правда», чего нет в 

Александре и Наполеоне. Наполеон 

ничтожен, так как отрекся от «правды, 

добра и всего человеческого». Сопоставьте 

Шенграбенское, Аустерлицкое сражения и 

битву на Бородинском поле 

Шенграбен Аустерлиц 

Верное решение 

Кутузова, цель 

которого — 

спасение армии 

Неверное решение, 

принятое вопреки 

воле Кутузова 

Победа русских Поражение русских 

и победа Наполеона 
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Бородино 

Кутузов Наполеон 

Близок к народу, 

думает о солдатах, 

чувствует дух армии 

Далек от своих 

солдат, думает 

только о себе, не 

чувствует духа 

армии 

Победа Поражение 

      Итог уроков. 

      1. Народ — воплощение нравственных идеалов, движущая сила истории. 

      2. Война — проверка глубины патриотизма и силы духа, ужасное, 

противоестественное событие. 

      3. Только личность, близкая к народу, может влиять на исторические события. 

      4. Человек, Народ, История — толстовские мерки мира. 

Уроки 122—123. «Какая громада и какая стройность! Ничего подобного не 

представляет нам ни одна литература» 5 

Художественные особенности романа «Война и мир». 

      Жанр романа-эпопеи предполагает несколько аспектов изображения жизни: 

      — исторический — обращение к реальным историческим событиям; 

      — философский — раздумья о законах жизни, о месте человека в историческом 

процессе; 

      — нравственный — глубокий и многоплановый показ внутреннего мира человека, 

поиски смысла жизни. 

      Исходя из этого можно выделить особенности творчества Толстого. 

      1. Историзм. 

      Сам Толстой писал: «Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические 

лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей 

работы образовалась целая библиотека». Работая «в историческом роде», он, по его 

собственным словам, старался быть до мельчайших подробностей верным 

действительности. Толстой показывает величие и героизм правдиво, не опираясь на 

легенды и анекдоты. Не правы были те, кто упрекал писателя в «обесславливании» 

героического для России времени (генерал А. Норов, князь П. Вяземский). 

      На уроках можно провести интересную исследовательскую работу, доказывающую 

истинный подход к историческим событиям, сравнивая ход войны 1812 г. в романе и в 

исторических документах. 

Документы Роман 

http://www.prosv.ru/ebooks/Belaeva_Literatura_10kl/13.html#1_5
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От Немана до Смоленска 

Русское командование знало о скоплении 

французских войск на берегу Немана. 

Наполеон вечером 9 (21) июня посылает 

приказ — выдвинуться к Неману. 

Организация переправы возлагалась на 

корпус Даву. «Россия, — писал 

Наполеон, — увлекается роком! Судьба ее 

должна исполниться... Перейдем Неман, 

внесем войну в русские пределы». 

Переправа основных сил началась 12 (24) 

июня, левым крылом вперед. Вильна была 

занята 16 (28) июня без боя. 

Русские не ожидали начала войны. 12 (24) 

июня Александр I устроил для литовского 

шляхетства бал в имении Бенигсена. Ночью 

во время бала было получено известие о 

начавшейся переправе французов. 

Александр I послал к Наполеону генерала 

А. Д. Балашева. Но напрасно. Войска 

отходили тремя колоннами, уничтожая за 

собой переправы 

В романе эта ситуация описывается 

исторически точно. Мы видим и переправу 

через Неман, и корпус Даву, и разведку 

Мюрата, описывается и бал в Вильно, и 

сообщение о переправе французов через 

Неман, полученное во время бала, 

и посольство Балашева, и отход русских 

войск тремя колоннами. 

Но Толстой пытается объяснить причины, 

приведшие к войне, опираясь на мнения 

историков и противопоставляя им свои 

взгляды 

Смоленское сражение 

Отступлению от Смоленска 

предшествовало крупное столкновение 

отряда русских войск с передовыми 

кавалерийскими корпусами французов под 

селом Красным. Русскими командовал 

Неверовский (27-я дивизия, часть кавалерии 

и артиллерии, отряды Оленина и Лесли — 

около 7,2 тыс. человек при 14 орудиях). 

Французы имели 3 кавалерийских корпуса 

под командованием Мюрата (15 тыс. 

человек). Русские смогли задержать 

французов на целые сутки, сорвав замысел 

Наполеона внезапного выхода к Смоленску. 

В ночь со 2 (14) на 3 (15) августа VII корпус 

Раевского выступил навстречу отряду 

Неверовского и соединился с ним. Теперь 

15 тыс. человек и 76 орудий должны были 

Сражение под Смоленском в романе: 

«...Французы натыкаются на дивизию 

Неверовского и подходят к самым стенам 

Смоленска. Надо принять неожиданное 

сражение в Смоленске, чтобы спасти свои 

сообщения. Сражение дается. Убиты 

тысячи людей с той и с другой стороны, 

Смоленск оставлен вопреки воле государя и 

всего народа. Но Смоленск сожжен своими 

жителями, обманутыми своим 

губернатором... Наполеон идет дальше, мы 

отступаем». 

Мы видим и слышим в романе оборо- ну 

Смоленска. То гул артиллерии, то обстрел 

самого города, то голоса раненых — все это 

говорит о жестоком сражении и о силе 

русских. Мы видим, как войска покидают 
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противостоять всей армии Наполеона. 

Городские жители и крестьяне губернии 

начали формировать ополчение. В короткое 

время удалось собрать более 12 тыс. 

человек.Сражение началось 4 (16) августа 

около 7 часов утра. «Два раза, — писал 

Наполеон, — храбрые войска Нея 

достигали цитадели и два раза, не 

поддержанные свежими силами, были 

оттесняемы удачно направленными 

русскими резервами». Вечером Ней сделал 

еще одну попытку овладеть городом, но 

был отбит. Все атаки французов в этот день 

были отбиты. Обстрел города из 150 

французских орудий также не дал 

результатов. 

В Смоленске 5 (17) августа оставалось 20 

тыс. войск при 180 орудиях против 185 тыс. 

французов при 300 орудиях. Французы 

решили брать город штурмом, но атаки — 

Нея в 3 часа, Даву в 5 часов — были 

отбиты. Наполеон приказал открыть огонь 

из 200 орудий, чтобы сжечь город. За два 

дня русские потеряли 9,6 тыс. человек, 

французы — 20 тыс. человек. Продолжать 

оборону было опасно, и Барклай де Толли 

приказал начать отход в ночь с 5 (17) на 

6 (18) августа. К утру город был оставлен 

войсками и жителями 

город и как жители уходят с ними, сжигая 

свои дома. 

Алпатыч приехал в Смоленск 4 августа, по 

дороге «встречал и обгонял обозы и войска. 

Подъезжая к Смоленску, он слышал 

дальние выстрелы». «Всю ночь мимо 

постоялого двора двигались по улице 

войска». «С восьми часов к ружейным 

выстрелам присоединилась пушечная 

пальба». «С разных сторон слышались 

свисты, удары ядер и лопанье гранат, 

падавших в городе. Но звуки эти почти не 

слышны были и не обращали внимания 

жителей в сравнении с звуками пальбы, 

слышимыми за городом. Это было 

бомбардирование, которое в пятом часу 

приказал открыть Наполеон по городу». 

Толстой считает, что сражение могло быть 

выиграно, если бы не предубеждение 

некоторых военачальников. Свое мнение он 

вложил в слова и мысли Андрея 

Болконского 

Бородинское сражение 

24 августа (5 сентября) в 12 часов дня 

французы подошли к Бородинской позиции, 

Наполеон увидел невыгодную сторону 

позиции. Решено было захватить плацдарм 

с Шевардинским редутом, где было 12 

батарейных орудий, еще 24 стояли возле, а 

также 8 тыс. человек пехоты и 4 тыс. — 

конницы. 

Редут был захвачен, потом отбит: и те и 

другие потеряли около 6 тыс. человек. С 

наступлением темноты необходимость 

оборонять редут отпала, и Кутузов приказал 

В романе читаем: «Двадцать четвертого 

было сражение при Шевардинском редуте, 

двадцать пятого не было пущено ни одного 

выстрела ни с той ни с другой стороны, 

двадцать шестого произошло Бородинское 

сражение».  

Л. Толстой считает, что Бородинское 

сражение произошло совсем по-другому: 

«Бородинское сражение не произошло на 

избранной и укрепленной позиции с 

несколько только слабейшими со стороны 

русских силами, а Бородинское сражение, 
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оставить его. Но сражение за редут помогло 

понять замысел Наполеона — ударить по 

левому флангу. 

25 августа (6 сентября) шла энергичная 

перестрелка. 26 августа (7 сентября) с пяти 

часов начались военные действия. 

Сражение шло за Бородино у Семеновских 

флешей (8 атак). Большую роль сыграли 

казаки Платова и Уварова. На первый 

взгляд исход сражения как будто не был 

решен, так как обе стороны сохранили свое 

положение, но Кутузов вырвал у Наполеона 

инициативу и вынудил отказаться от 

поставленной цели 

вследствие потери Шевардинского редута, 

принято было русскими на открытой, почти 

не укрепленной местности с вдвое 

слабейшими силами против французов, то 

есть в таких условиях, в которых не только 

немыслимо было драться десять часов и 

сделать сражение нерешительным, но 

немыслимо было удержать в продолжение 

трех часов армию от совершенного 

разгрома и бегства» 

      Можно сравнить исторических личностей, выведенных в романе. Особенно интересна 

эта работа с теми героями, которые в романе показаны под другими фамилиями, но 

узнаваемы. Например, Денис Давыдов и Василий Денисов. Герой романа, будучи гусаром, 

ведет такую же жизнь, как и Давыдов. Толстой точно передает характер и стиль жизни 

Давыдова: вольнолюбивый гусар, любящий поиграть в карты и вообще покутить, но 

верный товарищ, не умеющий кривить душой, человек пылкий, испытывающий тягу к 

военной жизни. Кто это — Денисов или Давыдов? Они оба легко попадают в любовные 

сети, любят пылко и страстно, выражая свои чувства в стихах. 

      Ситуации влюбленности очень похожи, но Толстой делает своего героя более 

лиричным и душевным. Денисов — это обобщенный образ гусара, а Давыдов — это 

жизненное воплощение обобщенного образа гусара. 

Стихотворение 

Дениса Давыдова 

Стихотворение «Волшебница»  

Василия Денисова, которое он спел 

Наташе под свою же музыку 

Но, Аглая, как идет к тебе 

Быть лукавой и обманчивой! 

Ты изменишь — и прекраснее! 

И уста твои румяные 

Еще более румянятся 

Новой клятвой, новой выдумкой! 

Голос, взор твой привлекательней, 

И, богами вдохновенная, 

Ты улыбкою небесною 

Разрушаешь все намеренья 

Разлюбить неразлюбимую... 

 

Волшебница, скажи, какая сила 

Влечет меня к покинутым струнам; 

Какой огонь ты в сердце заронила, 

Какой восторг разлила по перстам! 
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      Отряд Дениса Давыдова сражался в войне 1812 года, а потом стал первым 

партизанским отрядом, но Толстой не упоминает об участии Василия Денисова в военных 

действиях до партизанских, считая, что Денисов нужен как герой именно партизанской 

войны. Зато партизанские страницы героев очень похожи: Давыдов излагает план 

партизанской войны Багратиону, Денисов — Кутузову; они командиры, которые своей 

смелостью и осторожностью показывают пример. 

      Давыдов пишет: 

Начальник, в бурке на плечах, 

В косматой шапке кабардинской, 

Горит в передовых рядах 

Особой яростью воинской... 

      Оба поменяли одежду гусара на крестьянскую. «Денисов одевался в чекмень, носил 

бороду и на груди образ Николая-чудотворца». Так же одевался и Давыдов. Оба брали в 

отряд крестьян (например, Тихон Щербатый), гуманно относились к пленным. В романе 

есть эпизод с французским барабанщиком; Давыдов в обращении с пленными следовал 

словам Суворова, своего кумира: «С пленными поступать человеколюбиво и стыдиться 

варварства». 

      Можно сравнить и самую загадочную страницу истории — масонство — в романе и в 

реальной жизни. Обряд приема в масоны Пьера полностью совпадает с обрядами в 

масонских ложах. А вот идеи, скорее всего, различаются. Идеи масонства в романе можно 

выразить словами: возроди себя духовно. Эта цель становится ясной после разговора 

Пьера Безухова со старым масоном Осипом Алексеевичем Баздеевым, где Толстой 

приписывает масону мысль, что Бог «не постигается умом, а постигается жизнью». Это не 

сочетается с 258-й статьей французской ложи «Великий Восток», которая гласит: «Никто 

не может быть допущен к посвящению и пользоваться правами, связанными с 

преимуществом масона, если он не имеет достаточных и приличных средств к 

существованию». Масоны не помогли Пьеру. 

      2. Сопоставление или противопоставление. 

      Противопоставляются: 

      — два состояния: мир и война; 

      — различные слои общества: народная Россия и великосветское общество, причем и в 

мирное, и в военное время; 

      — передовое дворянство и светская аристократия; 

      — отдельные герои: Наташа — Элен, Пьер и Андрей — Анатоль и Долохов; 

      — полководцы: Кутузов — Наполеон; 

      — Кутузов и Александр I; 

      — события: вечер у А. П. Шерер и именины у Ростовых;    

      — поведение на войне: Тушин, Тимохин — Долохов, Жерков. 

      Сопоставляются: 

      — образ жизни: Ростовы и Болконские; 

      — герои: Андрей и Пьер; 

      — правители: Александр I и Наполеон и др. 

      Для сопоставления и противопоставления большую роль играет первая сцена — вечер 

у А. П. Шерер. Это та неприемлемая норма жизни, с которой Толстой будет сравнивать 

все последующие сцены (у писателя было 14 вариантов этой сцены). 

      3. «Диалектика души», умение глубоко показать внутренний мир героя. 

      Портреты героев показаны в развитии, изменчивы, и это говорит о формировании 

личности. Можно проследить, как меняется портрет Андрея Болконского или Наташи 



85 
 

Ростовой. 

      В практической работе можно выяснить, как меняется лицо Наташи в различных 

эпизодах романа и какой смысл при этом выявляется. 

      — Именины (т. 1, ч. 1, гл. VIII, XVII). 

      — Возвращение Николая (т. 2, ч. 1, гл. I). 

      — Бал у Йогеля (т. 2, ч. 1, гл. XII). 

      — Пение Наташи (т. 2, ч. 1, гл. XV). 

      — В Отрадном (т. 2, ч. 3, гл. II). 

      — В гостях у Бергов (т. 2, ч. 3, гл. XXI). 

      — Андрей Болконский у Ростовых (т. 2, ч. 3, гл. XXII). 

      — Посещение Болконских (т. 2, ч. 5, гл. VII). 

      — После неудавшегося побега (т. 2, ч. 5, гл. XX, XXII). 

      — Разговор о подводах для раненых (т. 3, ч. 3, гл. XVI). 

      — Свидание с Андреем в Мытищах (т. 3, ч. 3, гл. ХХХ— ХХХII). 

      — После смерти Болконского (т. 4, ч. 4, гл. I—III). 

      — Встреча с Пьером (т. 4, ч. 4, гл. XV—XVII). 

      По тому, как меняется портрет, можно судить о характере и внутреннем состоянии 

героя. 

      Деталь помогает сделать портрет индивидуальным, выразительным. Например, у 

княжны Марьи — необыкновенные лучистые глаза, у Лизы Болконской — короткая 

верхняя губа, что делало ее похожей на белочку, у Пьера — неуклюжесть и 

растерянность. 

      Внутренний монолог показывает сложность и противоречия внутреннего мира героев, 

их духовную жизнь. 

      4. Изображение природы, психологический пейзаж. 

      Сын Толстого писал, что «отец, как очень немногие, любил и чувствовал красоту 

лесов, полей, лугов, неба. Он, бывало, говорил: „Природа бесконечно разнообразна; 

каждый день отличается от предыдущего, каждый год бывает неожиданная погода“». 

      Важно показать школьникам своеобразие изображения природы в романе: 

реалистичность, точность, выразительность, поэтичность. Интересно проследить связь 

природы с героями, их переживаниями. Например, князь Андрей на поле Аустерлица, 

раненый, открывает для себя высокое небо (т. 1, ч. 3, гл. XVI, XIX); две встречи с дубом 

на пути в Отрадное и назад помогают понять изменения в его душе (т. 2, ч. 3, гл. I, III); 

лунной ночью в Отрадном чувствует желание жить (т. 2, ч. 3, гл. II). 

      Можно найти такие примеры и у других персонажей, но у Толстого связаны с 

природой только положительные герои:  

      — Наташа Ростова весенней лунной ночью в Отрадном (т. 2, ч. 3, гл. II); в сцене охоты 

(т. 2, ч. 4, гл. III); в святочную ночь (т. 2, ч. 4, гл. X, XI); 

      — Николай Ростов в сцене поджога моста (т. 1, ч. 2, гл. VIII); в святочную ночь (т. 2, 

ч. 4, гл. X, XI); 

      — Пьер Безухов в плену (т. 4, ч. 2, гл. XI). 

      В романе своеобразно связаны природа и война. Во время Аустерлица природа 

мешает, войска не могут ориентироваться, что вызывает страшную неразбериху. Эпизод 

дается в восприятии князя Андрея (т. 1, ч. 3, гл. XIV, XV). Накануне Бородинской битвы 

«было ясно, светло, росисто и весело»; после битвы «стояла теперь мгла сырости и дыма», 

что подчеркивает драматизм ситуации (т. 3, ч. 2, гл. XXX, XXXIX). У Толстого в военных 

эпизодах никогда не бывает радостной природы. 

      Природа в романе связана с жизнью людей, их деятельностью, помогает понять 

психологию героев, показана в развитии, в движении, изображается реалистически. Мы 

видим зимнюю природу (Святки), весеннюю (лунная ночь, пробуждающийся дуб), 

осеннюю (охота). Мир, где царит единство человека и природы, гармоничен. Война — 

разрушение гармонии мира. 
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      5. Особенности языка романа. 

      В толстовском повествовании преобладают сложные синтаксические конструкции. 

Это отражение сложной мыслительной деятельности, сложной внутренней жизни. Для 

стиля писателя характерны сила и выразительность, богатство и разнообразие лексики, 

средств художественной изобразительности (эпитеты, метафоры, сравнения, 

олицетворения и пр.), индивидуальность языка каждого героя. 

      Итог уроков. Роман «Война и мир» грандиозен не только по замыслу, но и по 

художественному мастерству, заставляющему нас сопереживать героям, испытывать 

эмоциональное воздействие. Сам Л. Н. Толстой в статье «Несколько слов по поводу книги 

„Война и мир“» писал: «Что такое „Война и мир“? Это не роман, еще менее поэма, еще 

менее историческая хроника, „Война и мир“ есть то, что хотел и мог выразить автор в той 

форме, в которой оно выразилось». 

 

ТЕМА: Аналитическая работа с текстом художественного произведения, подбор 

цитатного материала, составление характеристики героев, составление плана 

ответа. 

Семья Ростовых и семья Болконских. 

      Задачи урока — сопоставить любимые семьи автора; выяснить, что в семье он считает 

главным. Семьи Ростовых и Болконских Толстой изображает с большой симпатией, 

потому что: 

      — они участники исторических событий, патриоты; 

      — их не привлекают карьеризм и выгода; 

      — они близки к русскому народу. 

      На уроке можно провести сопоставительный анализ двух семей. Можно сопоставить 

семьи Ростовых и Болконских с вечером в салоне у А. П. Шерер. 

Семьи Ростовы Болконские 

1. Старшее поколение. 

Сравните: 

— отношения между 

гостями в салоне 

у А. П. Шерер; 

— причины прихода на 

вечер (внешние: 

великосветский раут — 

и внутренние: личные 

интересы) 

Родители Ростовых — 

хлебосольны, простодушны, 

доверчивы, щедры (эпизод с 

деньгами для А. М. 

Друбецкой; Митенька, Соня, 

воспитывающиеся в их 

семье). 

Отношения между 

родителями — взаимоуваже- 

ние, почтение (обраще- ния 

друг к другу). 

Положение матери —

  положение хозяйки дома 

(именины). 

Отношение к гостям — 

радушие ко всем без 

Старый князь Болконский — 

упрямый и властный старик, не 

склоняющийся ни перед чем. 

Генерал-аншеф при Павле I 

был сослан в деревню. Хотя 

ему при новом царствовании 

разрешили въезд в столицы, он 

не мог простить обиду и 

продолжал жить в Лысых 

Горах. Он считал пороками 

праздность и суеверие, 

добродетелями — деятельность 

и ум. «Постоянно был занят то 

писанием своих мемуаров, то 

выкладками из высшей 

математики, то точением 
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почитания чинов (именины) табакерок на станке, то работой 

в саду и наблюдением над 

постройками». Главная 

нравственная основа для 

него — честь 

2. Отношения в семье 

между взрослыми и 

детьми 

Доверчивость, чистота и 

естественность (рассказы 

Наташи матери обо всех 

своих увлечениях). 

Уважение друг к другу, 

желание помочь без нудных 

нотаций (история с 

проигрышем Николая). 

Свобода и любовь, отсутствие 

жестких норм воспитания 

(поведение Наташи во время 

именин; пляска графа 

Ростова). Верность семейным 

отношениям (Николай не 

отказался от долгов отца). 

Главное — любовь, жизнь по 

законам сердца 

Отношения без 

сентиментальностей. Отец —

  непререкаемый авторитет, 

хотя он «...с людьми, 

окружающими его, от дочери 

до слуг... был резок и 

неизменно требователен, и 

потому, не быв жестоким, он 

возбуждал к себе страх 

и почтительность». 

Почтение к отцу, который сам 

занимался воспитанием Марьи, 

отрицая нормы воспитания в 

придворных кругах. Скрытая, 

мужская любовь отца (сцена 

смерти князя — последние 

слова о княжне Марье). 

Главное — жизнь по законам 

разума 

3. Отношения в семьях 

между детьми. 

Сравните: 

— поведение Ипполита 

на вечере у А. П. 

Шерер; 

— кутежи Анатоля 

Курагина и Долохова 

Искренность, естественность, 

любовь, уважение друг к 

другу (объяснения Сони с 

Николаем, Наташи с 

Борисом). 

Заинтересованность в судьбе 

друг друга (Наташа — Соня, 

Наташа — Николай). 

Занятия (увлечение пением, 

танцами). Главное 

в отношениях — душа 

Сложность положения княжны 

Марьи в семье — ей не с кем 

поделиться своей духовной 

жизнью. 

В отношениях с Андреем — 

глубокая привязанность 

и любовь. 

В детях Болконских — высокая 

честность и чувство 

собственного достоинства 

(отказ княжны Марьи от брака 

с Анатолем). 

Религиозность, доброта 

княжны Марьи (отношения с 

божьими людьми, с Лизой) 

4. Близость к природе. Умение тонко чувствовать Постижение вечности 
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Семьи чаще живут в 

имениях (Отрадном, 

Лысых Горах), чем 

в столицах 

природу (лунная ночь 

в Отрадном; сцена охоты; 

катание на Святках). 

Ощущение гармонии человека 

и природы 

и величия природы князем 

Андреем (аустерлицкое небо, 

описание дуба на пути в 

Отрадное). Постоянная жизнь в 

Лысых Горах — естественная 

связь с природой княжны 

Марьи и старого князя 

Болконского 

5. Отношение к народу Восприятие народности и 

близость к народу на 

эмоциональном уровне (сцена 

охоты, песня дядюшки, пляска 

Наташи) 

Разумное восприятие народных 

проблем: преобразования в 

Богучарове, направленные на 

улучшение жизни крестьян. 

Отношения Андрея 

с солдатами 

6. Патриотизм. 

Отношение к войне. 

Сравните: 

— отношение к войне 

на вечере 

у А. П. Шерер; 

— поведение на войне 

Жеркова, Бориса 

Друбецкого, Анатоля 

Искренний патриотизм, боль 

за свою Родину. Сражается на 

войне Николай; Петя, совсем 

еще мальчик, уходит на войну 

в 1812 г. с согласия родителей 

и погибает в первом бою. 

Наташа требует отдать 

подводы раненым. Ростовы 

покидают свои дома, как и 

многие жители Москвы 

Глубокий патриотизм и отца, и 

детей. 

Андрей сражается во время 

войны 1805—1807 гг., уходит в 

отряд Багратиона, в 1812 г. 

уходит из штаба, командует 

полком (солдаты называют его 

«наш князь»). 

Старый князь Болконский сам 

пытается защищать свою 

землю. 

Княжна Марья отказывается от 

покровительства врагов и 

уезжает из Лысых Гор, которые 

должны захватить французы 

7. Недостатки Доброта иногда носит 

внешний характер (история 

Сони). 

Проявление жесткости 

Николая по отношению к 

крестьянам. 

Непрактичность, мотовство 

отца Ростова 

Тяжелый, иногда самодурный 

характер старого князя 

Болконского (история с 

мадемуазель Бурьен) 

8. Отношение автора к 

героиням 

Наташа — любимая героиня 

Толстого, идеал женщины, 

Княжна Марья тоже идеал 

женщины, которая, по мнению 



89 
 

смысл жизни которой в семье автора, способна быть 

хранительницей очага 

9. Отношение автора к 

семьям. 

Автобиографичность 

Автор любит эту семью, 

изображая ее реалистически, 

но привлекательно. Многие 

герои несут в себе 

автобиографические черты: 

Николай Ростов — черты отца 

писателя, Наташа — 

родственницы жены писателя 

Автор любит эту семью. Хотя 

жесткость воспитания не всегда 

привлекательна, но понятие 

чести ставит эту семью очень 

высоко. Автобиографические 

черты в старом князе 

Болконском — дед по линии 

матери, в княжне Марье — 

черты матери (скорее 

ощущения, что его мать была 

именно такой). Андрей 

Болконский воплощает мысли 

самого Толстого 

      Урок может быть проведен и в форме диспута «Какое воспитание вам ближе: 

воспитание в семье Ростовых или воспитание в семье Болконских? Почему?» 

      Итог урока. Отношения отцов и детей в семьях Ростовых и Болконских, основанные 

на любви, взаимопонимании и доверии, — образец для подражания. 

 

ТЕМА: Аналитическая работа с текстом художественного произведения, подбор 

цитатного материала, составление характеристики героев. Рассказ «Ионыч». Для 

чтения и изучения. Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

Задача урока — ответить на вопрос: в чем своеобразие рассказов 1890-х гг. по 

проблематике и системе образов, чем они отличаются от раннего творчества Чехова. 

      29 апреля 1892 г. в письме к Л. А. Авиловой Чехов писал: «Кончаю повесть, очень 

скучную, так как в ней совершенно отсутствует женщина и элемент любви. Терпеть не 

могу таких повестей, написал же как-то нечаянно, по легкомыслию». Так сообщал Чехов о 

повести «Палата № 6», написанной в 1892 г., замысел которой возник после поездки на 

остров-каторгу Сахалин. В этой повести отразились новые взгляды писателя: в 1890-е гг. 

он стал проявлять симпатию к демократическим и либеральным выступлениям. «Палата 

№ 6» имеет остросоциальную направленность. Критики считают, что в ней есть герой, 

высказывающий радикальные революционные взгляды, — это сумасшедший Громов, у 

которого и болезнь-то тоже напоминает действия революционеров (мания преследования). 

      Работу по анализу рассказа лучше проводить постепенно, углубляясь в содержание и 

сопоставляя основных героев. 

      Описание места действия 
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Найдите наиболее характерные слова и словосочетания, которые характеризуют место 

действия. 

      — Флигель: «окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли», 

«крыша ржавая», «труба наполовину обвалилась», «ступеньки сгнили и поросли травой», 

«от штукатурки остались одни следы», «серый больничный забор с гвоздями», «эти 

гвозди обращены остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, 

окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек». 

Неслучайно рядом с этой больницей находится тюрьма. 

      — Сени: «рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый 

запах». 

      — Сторож: «испитое лицо», «выражение степной овчарки», «убежден, что их надо 

бить», «он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не 

было бы здесь порядка». 

      — Комната: «стены вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в 

курной избе», «зимой дымят печи и бывает угарно», «окна обезображены решетками», 

«воняет кислою капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком», «как будто вы 

входите в зверинец». 

      Трудно сразу определить, о каком заведении идет речь: то ли тюрьма, то ли зверинец... 

      Нет, здесь находятся обиженные судьбой, да и другими людьми люди. Это больница 

для умалишенных. Мы читаем в повести: «...люди в синих больничных халатах и по-

старинному в колпаках. Это — сумасшедшие». Гуманист Чехов на первое место в своем 

предложении поставил слово «люди». Они, несмотря ни на что, люди! 

      Вопросы и задания на выявление читательского восприятия 

      — Кто же находится в этой палате? Перечислите пациентов. 

      — Как они попали сюда? 

      — На самом ли деле они сумасшедшие? 

      Результаты работы с текстом по сопоставлению основных героев: Громова и доктора 

Рагина — зафиксированы в таблице: 

Герои 
Иван Дмитрич Громов, 

сумасшедший 
Андрей ефимыч Рагин, доктор  

Кто они 

такие 

Из благородных, бывший судебный 

пристав и губернский секретарь... 

Из семьи врача, отец был хирург... 

мечтал о духовной карьере... 

Внутреннее 

состояние 

Он всегда возбужден, взволнован и 

напряжен 

Отнесся к беспорядкам, по-

видимому, довольно равнодушно 
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Внешность Лицо бледное и несчастное, 

отражающее в себе, как в зеркале, 

замученную борьбой и 

продолжительным страхом душу... 

тонкие черты разумны 

и интеллигентны, и в глазах теплится 

здоровый блеск... вежливый, 

услужливый и необыкновенно 

деликатный 

Наружность у него тяжелая, грубая, 

мужицкая... 

напоминает трактирщика на 

большой дороге, разъевшегося, 

невоздержанного и крутого... 

глаза маленькие, нос красный... 

у него громадные руки и ноги... 

но поступь у него тихая и походка 

осторожная... 

он всегда первый остановится, 

чтобы дать дорогу... 

Отношение 

автора 

Мне нравится его лицо... 

нравится мне он сам... 

Но в чем-то автор его осуждает 

Автор осуждает и оправдывает 

героя 

Отношение 

горожан 

В городе его любили... Замечательный человек в своем роде 

Суждения о 

людях и 

жизни 

О горожанах он всегда отзывался с 

презрением 

К чему мешать людям умирать, если 

смерть есть нормальный и законный 

процесс каждого... 

Речь Беспорядочна, лихорадочна, как 

бред, порывиста и не всегда понятна, 

но зато в ней слышится, и в словах, и 

в голосе, что-то чрезвычайно 

хорошее 

Не басом, как ждешь, а тонким, 

мягким тенорком говорит: 

«Виноват!» 

Что 

волнует 

Говорит о человеческой подлости, о 

насилии, попирающем правду, о 

прекрасной жизни, какая со 

временем будет на земле, об оконных 

решетках, напоминающих ему 

каждую минуту о тупости и 

жестокости 

Чрезвычайно любит ум и честность, 

но чтобы устроить около себя жизнь 

умную и честную, у него не хватает 

характера и веры в свое право 

Прошлое Есть подробный авторский рассказ о 

прошлом, и сам герой рассказывает о 

себе 

Тоже есть подробный авторский 

рассказ, и сам герой рассказывает о 

себе 

Отношение Читал он очень много. Читает он очень много и всегда с 
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к чтению Чтение было одною из его 

болезненных привычек 

большим удовольствием. Половина 

жалованья уходит у него на покупку 

книг 

Вывод Его речь осознанна и глубока. Он 

видит социальную несправедливость 

мира, готов выступать против нее. 

Сложно назвать этого героя 

сумасшедшим 

Он понимает, что его жизнь пуста. 

Прошлое противно, лучше не 

вспоминать о нем. А в настоящем то 

же, что в прошлом. 

Он понимает это, но ничего не 

делает 

      Таким образом, это люди, которые находятся по разные стороны решетки, но в них так 

много общего и привлекательного, что, безусловно, они попытаются найти общий язык. 

      Вопросы для обсуждения 

За что Громов осуждает Рагина? В чем он его упрекает? Как относится к нему? (Громов 

осуждает Рагина за то, что: 1) тот не страдал и не может его понять; 2) у них разное 

положение; 3) его философия пустая и надуманная. Громов агрессивен, даже называет 

собеседника «гадина».) 

Почему Рагин тянется к Громову? Что привлекает его? (Рагин тянется к Громову потому, 

что: 1) считает, что в городе нет умнее человека, чем Громов; 2) доктору нравится 

беседовать с сумасшедшим, его мысли совпадают со словами Громова. Он спокойно и 

уважительно относится к собеседнику.) 

Изменяются ли их отношения после того, как Рагин становится пациентом палаты № 6? 

В чем разница их положения? Кому труднее пережить происходящее? (Их отношения не 

изменились: Громов так же агрессивен, но Рагину тяжелее, он попал сюда обманом, он не 

сумасшедший. К тому же он чувствует свою вину за состояние палаты № 6, он не хотел 

ничего изменять, его пассивность сыграла с ним злую шутку. Громов здесь уже давно, он 

как-то притерпелся. Фактически из-за Громова доктор и попал сюда.) 

      4. О чем беседуют герои, находясь в больнице? Напоминает ли их разговор речи 

сумасшедшего? 

      5. Сравните их реплики, попытайтесь по ним понять, кто больше приспособлен к 

жизни в любых условиях. В ком больше силы? Действуют ли здесь закон и права? 

Громов Рагин 

Значит, я идиот, так как я страдаю, 

недоволен и удивляюсь человеческой 

подлости. И я реагирую!.. 

Между теплым, уютным кабинетом и этою 

палатой нет никакой разницы... Холод и 

всякую боль можно не чувствовать... 

Покой и довольство человека в нем самом... 

Страдания понимает только тот, кто сам 

Рагин не страдал в жизни и поэтому, по 

мнению Громова, не может понять и 
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испытал его страдания человека, и страдания Христа 

Нас держат здесь за решетками, гноят, 

истязуют, но это прекрасно и разумно, 

потому что между этою палатой и теплым 

удобным кабинетом нет никакой разницы 

Меня приятно поражает в вас склонность к 

обобщению, а моя характеристика, которую 

вы только что изволили сделать, просто 

блестяща... 

Никогда нас не выпустят! Сгноят нас здесь! 

Где же справедливость? 

Слабы мы, дорогой. Был я равнодушен, 

бодро и здраво рассуждал, а стоило только 

жизни прикоснуться ко мне, как я пал 

духом... 

Как они смеют держать нас здесь? В законе, 

кажется, ясно сказано, что никто не может 

быть лишен свободы без суда! Это насилие! 

Произвол 

Конечно, произвол! Он не имеет права 

И что горько и обидно, ведь эта жизнь 

кончится не наградой за страдания, не 

апофеозом, как в опере, а смертью; придут 

мужики и потащат мертвого за руки и за 

ноги в подвал 

Потом все исчезло, и Андрей Ефимыч 

забылся навеки. Пришли мужики, взяли его 

за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там 

он лежал на столе с открытыми глазами, и 

луна ночью освещала его 

Каково отношение автора к своим героям? Можно ли однозначно ответить на этот 

вопрос? Как бы вы оценили противостояние героев? 

      Автор осуждает Рагина за нежелание действовать, изменять эту жизнь, тем более, что 

это было в его силах, но защищает доктора, показывая, что у него чувствительная душа, 

он тянется к духовному, он способен понять человека, а его философия не примитивна, и 

если у врача нет опыта страдания, то и у Громова нет опыта Рагина. Автор ценит доктора 

за то, что, попав в палату № 6, он понимает бесчеловечность своей философии и 

безнравственность своей жизни. Рагин, попав в больницу, погибает, он не может здесь 

жить. 

      Автор осуждает Громова за ограниченность его философии, за упреки Рагину в 

отсутствии опыта, за агрессивность, неспособность понять другого человека, но защищает 

за его деятельную натуру, за понимание ужасного состояния общества. Громов не смог 

жить в мире Рагина, там он стал сумасшедшим. 

Что представляет собой город, в котором происходит действие? Почему город не имеет 

названия? Как развиваются отношения между героями и городом? (Рагин и Громов 

противостоят городу, провинциальному городу «без имени», обобщенному образу всех 

городов русских конца XIX в.) Н. С. Лесков писал: «„В палате № 6“ в миниатюре 

изображены общие наши порядки и характеры. Всюду — палата № 6. Это Россия»5. 

Город — это: 
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      — сами жители, которые, узнав, что доктор ходит к сумасшедшему, стали и его 

считать сумасшедшим; 

      — скудные интересы, скука, унылое однообразие; 

      — почтмейстер Михаил Аверьянович, напускной оптимист, любитель грубоватых 

историй, лишенный деликатности; 

      — молодой самоуверенный врач Хоботов, агрессивный и пошлый; он готов любыми 

путями добиваться «теплого местечка» 

      Рагин и Громов являются жертвами этого мира. 

Индивидуальное задание. Сопоставьте в рассказе состояния человека и картины 

природы. В чем они сходны? Подтвердите свои мысли цитатами: 

      — «...осенним утром... шлепая по грязи...» — «настроение у него [Громова] было 

мрачное...» (глава 3); 

      — «...весной, когда сошел снег, в овраге нашли два трупа...» — Громову «хотелось 

спрятаться в хозяйкин погреб...» (глава 3); 

      — «В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в 

больничном саду пели скворцы...» — «он [Рагин] пошел во флигель, где познакомился с 

милым человеком» (глава 9); 

      — «В саду уже тропинки...» — [Рагин и Громов]: «Теперь бы хорошо проехаться в 

коляске куда-нибудь за город» (глава 10); 

      — «Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, 

багровая луна...» — [Рагин в палате № 6]: «Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на 

заборе» (глава 18); 

      — «Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его» — 

смерть Рагина (глава 19). 

      Вывод. Эта повесть отражает состояние Чехова в начале 1890-х гг.: социальные 

проблемы, вопросы о жизни, о справедливости. Повесть наполнена образами-символами: 

символичен и город, и палата, и сторож, и герои. Чехов показывает ужасающее положение 

в России и говорит о том, что нужно что-то делать. 

      Совсем другим по настроению является рассказ «Студент», написанный в 1894 г. 

И. А. Бунин вспоминает слова А. П. Чехова: «Какой я пессимист? Ведь из моих вещей 

самый любимый мой рассказ — „Студент“»6. 

      Рассказ интересен и при внешней простоте глубок. К его анализу можно подходить, 

учитывая его трехчастную композицию. 

      Часть 1. Студент духовной академии Иван Великопольский возвращается домой с 

охоты. Автор описывает его настроение и мировосприятие. Кругом темно, холодно, и 

только где-то далеко впереди виден огонь. 
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      Часть 2. Встреча на вдовьих огородах с двумя женщинами, разговор с ними. 

Возможность погреться у костра (огонь оказался костром). Изменение настроения Ивана. 

      Часть 3. Дальнейший путь домой. Совершенно другое настроение и мировосприятие. 

Огонь костра теперь провожает студента. 

      Критик В. Б. Катаев писал о начале этого рассказа: «Если всмотреться, три начала, три 

стихии присутствуют уже в первых абзацах. Эти три стихии — природа, быт и история. 

Они определяют мировосприятие молодого человека. В природе — это холод, 

побеждающий весну; в повседневности — лютая бедность, голод, невежество, тоска; в 

русской истории (и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре) — дурная 

бесконечность... все эти ужасы были, есть и будут»7. 

      Вопросы для обсуждения 

1. Найдите в рассказе три части. Докажите, что именно так нужно 

композиционно разделить его. 

2.       2. Найдите в каждой части «три стихии»: природу, быт и историю. 

Докажите, что они связаны между собой и влияют друг на друга. 

3.       3. Как «три стихии» влияют на Ивана? Что происходит с ним в течение 

этого ночного пути? 

4.       4. О каком времени (временах) повествуется в рассказе? Найдите время 

суток и время года, время современное и время историческое. Какова смысловая роль 

образа времени? 

5.       5. Найдите в рассказе символы или символические события. Объясните 

их роль. 

6.       6. Зачем студент рассказывает о последних днях Христа? Почему 

говорит не языком Евангелия, а очень поэтично? Как реагируют на его рассказ женщины? 

7.       7. Что начал понимать студент? Почему у него изменилось настроение? 

8.       В ходе работы с текстом школьники записывают основные положения 

беседы. В результате может получиться такая запись. 

      Часть 1 

      Природа: «подул с востока холодный пронизывающий ветер», «по лужам протянулись 

ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой», «внезапно 

наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие», «самой природе жутко, и 

оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо», «кругом было пустынно и как-то 

особенно мрачно». 

      Быт: бесконечный голод, «по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и 

мучительно хотелось есть». 

      История: «точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при 

Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые 

соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — 

все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет 

лучше. И ему не хотелось домой». 

      Вывод. Мы видим, что все «три стихии» взаимосвязаны, и студент, ощущая их, 

чувствует безысходность, так как жизнь, двигаясь по кругу, не изменится в будущем. 

Оттого так печальны его мысли: мир постоянно обречен на такое же существование, 
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бедное, голодное, неуютное. Впереди виден огонь, но он где-то так далеко, что сложно 

понять, какой это огонь. 

      Часть 2 

      Природа: «Вот вам и зима пришла», «И опять наступили потемки», «Дул жесткий 

ветер, в самом деле возвращалась зима». 

      Быт: «Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха», «ее дочь, Лукерья, маленькая, рябая, 

с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки». 

      История: рассказ студента о последних днях Христа. Сухому, хронологическому 

повествованию он противопоставляет живое, эмоциональное, понятое им и 

прочувствованное. «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности 

унылая, длинная ночь!.. Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр 

истомился душой, ослабел... Его, связанного, вели к первосвященнику и били, а Петр, 

изнеможенный, замученный тоской и тревогой... предчувствуя, что вот-вот на земле 

произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь 

видел издали, как его били...» 

      Вывод. Накануне Пасхи студент, случайно встретивший в поле женщин, рассказывает 

им то, что сам понял и осознал. Женщины не просто слушают, они переживают. После 

слов студента «В Евангелии сказано: „И исшед вон, плакался горько“. Воображаю: тихий-

тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...» «Василиса 

вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам», «а Лукерья... 

покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который 

сдерживает сильную боль». 

      Иван понимает что-то очень важное. Все пережили чувство сострадания, 

сопереживания, сочувствия. Поэтому изменилось мироощущение Ивана 

Великопольского. Природа та же, быт так же убог, но ощущение безысходности мира 

пропало. И костер рядом. 

      Образ огня имеет несколько значений: 

      — это костер, у которого можно погреться. «Костер горел жарко, с треском, освещая 

далеко кругом вспаханную землю»; 

      — это костер, у которого грелся апостол Петр. «Точно так же в холодную ночь грелся 

у костра апостол Петр»; 

      — это костер-свет, открывающий что-то скрытое. Именно при свете костра узнали 

Петра. «С ними около костра стоял Петр». «Одна женщина узнала его»; 

      — костер — это символ света, озарившего студенту тьму ночи и мысли. 

      Часть 3 

      Природа: «...глядел на свою родную деревню и на запад, где узкой полосой светилась 

холодная багровая заря». 

      Быт: своя деревня. 
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      История: «Прошлое связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших 

одно из другого, и ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся 

до одного конца, как дрогнул другой». 

      Костер провожает студента — «одинокий огонь спокойно мигал в темноте». Но уже 

другое состояние: надежда на то, что мир будет стоять, — «и жизнь казалась ему 

восхитительной, чудесной и полной высокого смысла». 

      Кажется, в рассказе ничего не произошло, но на самом деле глубокие изменения 

коснулись души студента. Четыре времени соединились: прошлое, настоящее, будущее и 

вечное — и помогли понять, что все будет по-другому. 

      Главная мысль рассказа — в последнем предложении: «...думал он о том, что правда и 

красота, направляющие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, 

продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в 

человеческой жизни и вообще на земле». 

      Вопросы для обсуждения 

1. Какую роль играют похожие начало и конец рассказа? 

2. Повествование А. П. Чехова называют «слитным». Что «сливается» в рассказе? 

3. Как меняется настроение Ивана? 

4. Сравните описание последних дней Христа в Евангелии (26: 36—75) и в рассказе. 

О чем говорит такое повествование Ивана? Что это: проповедь, притча, поучение или что-

то совсем другое? 

5. Как показан Петр в рассказе студента? 

6. Есть ли в рассказе чудо? 

Вывод. Люди поняли друг друга, испытали похожие чувства, значит, будет то, что 

объединит людей, что поможет подняться над дисгармонией природы, повседневности и 

человека. Правда и красота направляют человеческую жизнь. 

Итог урока. В рассказах «Палата № 6» и «Студент» Чехов побуждает читателя к 

размышлениям о дисгармонии современной жизни. Смысл первого рассказа в том, что 

нельзя становиться «рабом» ненормальной жизни, нужно что-то делать. Второй рассказ 

говорит о необходимости осмысления своего места не только в бытовом, но в бытийном 

масштабе. Что-то изменить в мире можно, только разобравшись в себе самом. Писатель-

психолог ставит перед нами вопросы, на которые каждый должен ответить сам. Не 

случайно Чехов говорил, что не дело художника давать ответы, его задача — ставить 

вопросы. 

 

ТЕМА: Чтение по ролям, работа в группах по подготовке ответов на проблемные 

вопросы; составление характеристики героев. 

Цели урока: 1) рассмотреть тему прошлого, настоящего и будущего на примере образцов 

героев пьесы, выяснить в чем заключается новаторство Чехова-драматурга; 

2) развивать учебно-познавательную компетентность учащихся – умение анализировать 

художественный текст; 

3) воспитывать общечеловеческие ценностные ориентации, формировать общекультурные 

компетенции и личностное определение учащихся. 
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Тип урока: Урок-диалог. 

 

Оборудование: 1) таблицы, опорные схемы-конспекты по теме 

2) иллюстрации к пьесе (рисунки учащихся) 

3) портрет А.П. Чехова 

4) презентация, проектор, компьютер 

 

Словарная работа: лексическое значение слов драматизм, порядочность, 

интеллигентность 

 

План урока 
I. Вступительное слово учителя 

II. Беседа по вопросам, основанная на работе с текстом, работе с таблицами, ОСК (опорная 

схема-конспект) 

III. Презентация «Новаторство Чехова-драматурга» 

IV. Итоги урока 

Ход урока: 

1.Вступительное слово учителя 

Представим Антона Павловича Чехова в последние годы его жизни, обреченного, 

знающего, что ему предстоит. Ольга Леонардовна Книппер в Москве, Ялта, одиночество. 

В это время он создает свою последнюю пьесу о жизни, о Родине, о любви, об утрате, о 

безжалостно ускользающем времени. 

В ней он передал свои думы о человеке, о смысле земного бытия. 

Пьеса «Вишневый сад» стала завещанием читателям, театру, ХХ веку. 

Учитель читает письмо Чехова Суворину (9 декабря 1890 г. Москва). 

«Хорош Божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас осталось справедливости 

и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! Мы, говорят в газетах, любим нашу 

великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний – нахальство и 

самомнение паче меры, вместо труда – лень и свинство, справедливости нет… Работать 

надо, а все остальное к черту. Главное – надо быть справедливым…» 

Пьеса была написана на переломе веков, Чехов изобразил уходящее дворянство 

(Раневская, Гаев) – это прошлое России, век девятнадцатый, уходящий; расцвет 

буржуазии (Лопахин) – начало ХХ века и новые демократические силы, с которыми автор 

связывал будущее России (Петя Трофимов, Аня). Тема нашего урока – прошлое, 

настоящее и будущее в пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». 

 

2.Беседа по вопросам 

1. Узнай героя. Кто это? 

«…прожила за границей пять лет, не знаю, какая она стала… Хороший она человек. 

Легкий, простой человек» 

«Хотелось поглядеть на вас, поговорить. Вы все такая же великолепная» 

(ответ: Раневская) 

2. Что мы знаем о прошлом Раневской? 
Ответ: Когда-то она была богата, ездила на лошадях в 

Париж, на балах у нее танцевали генералы, бароны, адмиралы, имела дачу на юге 

Франции. Прошлое теперь стоит перед Раневской в виде цветущего вишневого сада, 

который предстоит продать за долги. 

 

3. Какие положительные и отрицательные черты характера вы видите в образе 

Раневской? 

Ответ: Образ Раневской очень сложный, его нужно рассматривать в двух 
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планах: внешняя линия 

внутренняя линия 

На первый взгляд, она простая, непосредственная, добрая. 

В ней много положительных черт: обаятельная, изящная, непосредственная и искренняя, 

эмоциональная, восторженная. 

Она любит природ, музыку, свой дом, вишневый сад. Вишневый сад для нее «самое 

прекрасное, что может быть на земле». Рассматривая образ Раневской более глубоко, мы 

приходим к выводу, что в ее душевных переживаниях нет глубины, что она эгоистична. 

Доказать это можно ее поступками: 

А) Бросает 12-летнюю дочь Аню и уезжает в Париж на 5 лет 

Б) В конце пьесы снова оставляет дочь, забрав у нее 15 тысяч, которые ей прислала 

ярославская бабушка 

В) Забывает преданного слугу Фирса (он остается в заколоченном доме) 

Раневская легкомысленна, ей свойственны такие черты, как безделье, непрактичность, 

мотовство, неспособность защитить дорогое ей имение. 

 

4. Как Раневскую характеризует ее отношение к Ане, Варе, Фирсу и ее отказ от 

предложения Лопахина? 
В отношении к Ане, Варе, Фирсу она поступает эгоистично, она их всех предает. 

Раневская отказывается от проекта спасения вишневого сада, который делает Лопахин, 

т.к. для нее сад – это самое дорогое, что у нее есть, это ее детство, ее счастье. 

Цитата из текста: «Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во 

всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш 

вишневый сад». 

В Раневской развито чувство красоты, она не может от нее отказаться. С другой стороны, 

ее отказ характеризует ее как человека непрактичного, легкомысленного. Лопахин 

говорит о Раневской и Гаеве: « Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, 

таких неделовых, странных, я еще не встречал». 

Работа с таблицей по образу Раневской (обобщение). 

 

Образ Раневской 

Внешняя линия 

Внутренняя 

Линия 

Поступки 

Обаятельная, изящная, непосредственная, искренняя, эмоциональная, восторженная 

 

Добрая, простая. Сочувствует людям 

В душевных переживаниях нет глубины, эгоистична 

1.Бросает 12-летнюю дочь Аню и уезжает в Париж на 5 лет. 

2.В конце пьесы снова оставляет дочь, забрав ее деньги. 

3.Забывает преданного слугу Фирса и оставляет его в заколоченном доме 

Любит природу, музыку, свой дом, вишневый сад 

Неспособность защитить дорогой ей вишневый сад, беспомощность, легкомыслие, 

мотовство, безделие, непрактичность 

Отказывается от проекта Лопахина спасти вишневый сад 

 

Драматизм 

(тяжесть положения) 

 

1. Лишена чувства реальности: время для нее остановилось. Прошлое невозвратно уходит. 

2. Неустроенность в настоящем. 
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3. Душевный кризис, угасающая воля к жизни. 

4. Одиночество. 

 

Отношение автора к героине 
Ирония неотделима от сочувствия и сожаления 

 

5. Чем похож Гаев на Раневскую? Чем он отличается от нее? Докажите цитатами из 

текста. 
Ответ: Гаев, как и Раневская, кажется добрым, гуманным, в нем развито чувство красоты, 

сентиментализм. Он любит свой дом, вишневый сад, родных. 

Гаев неспособен к труду, ему свойственна лень, беспомощность. В своей жизни много 

времени он тратит на два занятия: игру в бильярд и вкусную еду. 

Цитаты из текста: «Говорят, что я все состояние проел на леденцах» 

«От шара направо в угол! Режу в среднюю». Вся его жизнь похожа на игру. 

Появление Фирса, его фразы помогают раскрыть неспособность Гаева к труду. 

Цитаты: Гаев: «Проценты мы заплатим…Я убежден! (кладет в рот леденец) 

Фирс: «Леонид Андреевич, Бога вы не боитесь! Когда же спать?» 

В другой сцене Гаев: «Мне предлагают место в банке. Шесть тысяч в год…» 

Фирс: «Извольте, сударь, надеть, тут сыро» (одевает пальто). 

Гаев легкомысленен, занимается пустым философствованием, иногда доходящих до 

глупостей. 

Цитата: «Многоуважаемый шкаф, приветствую твое существование…» 

В нем также, как и в Раневской, нет глубины душевных переживаний. Очень ярким 

доказательством этого является сцена, когда Гаев возвращается с аукциона. «Я сегодня 

ничего не ел. Сколько я выстрадал (дверь в бильярдную открыта, слышен стук шаров…он 

уже не плачет). От Раневской он отличается тем, что бывает бестактным, грубым, 

хамоватым. В нем есть барское высокомерие. 

 

Работа с таблицей по образу Гаева (обобщение) 

 

Образ Гаева 

 

Положительные черты 

 

Отрицательные черты 

Как и Раневская, кажется добрым и гуманным 

Беспомощность, лень, неспособность к труду 

 

Развитое чувство красоты, сентиментализм 

Барское высокомерие, капризность, бестактность 
 

Любовь к своему дому, вишневому саду, к родным 

Легкомыслие, пустое философствование, душевная пустота и эгоизм 

 

«Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах» 

«От шара направо в угол! Режу в среднюю» 

 

«Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет» 

«Хам...» (О Лопахине) 

 

«Да и сад продадим за долги, как это ни странно» 

«И сегодня я речь говорил перед шкафом — так глупо» 
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«Я сегодня ничего не ел. Сколько я выстрадал» (дверь в бильярдную открыта... слышен 

стук шаров... он уже не плачет) 

 

6. В чем драматизм Раневской и Гаева? Как относится к ним автор? 
Ответ: Раневская и Гаев переживают крушение последних надежд. Прошлое невозвратно 

уходит. Время для них как бы остановилось (лишены чувства реальности). Жизнь 

прожита впустую, нет воли к жизни, они переживают духовный кризис. Чехов с 

сочувствием и сожалением относится к Раневской и Гаеву, ирония неотделима от этих 

чувств. 

 

7. Узнай героя (о каком герое идет речь?) 

«Мой отец, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках… Со свиным 

рылом в калашный ряд… Только вот богатый, денег много, а ежели подумать и 

разобраться, то мужи мужиком». 

Ответ: Лопахин 

 

8. Что автор говорит о прошлом Лопахина? 

Ответ: Отец и дед были крепостными, жили бедно, его били, отец пьянствовал. 

Образования Лопахин не получил. Всего, что он добился в жизни, он добился 

самостоятельно и своим трудом. 

 

9. Чем отличается Лопахин от Раневской и Гаева? Докажите цитатами из текста. 
Ответ: Лопахин трудолюбивый, деловой, предприимчивый, честный и порядочный 

человек. Цитата из текста: «Я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера…и я 

вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало 

честных, порядочных людей». 

Доказательством его предприимчивости, деловитости является проект спасения 

вишневого сада. 

 

10. Вопрос классу: Какие черты характера можно назвать главными (именно на них 

указывает Чехов)? 

Ответ: Лопахин порядочный человек, он не способен на низкие поступки, он честный, 

интеллигентный. Лопахин искренен и добр. 

Словарная работа: Ученики в тетрадях записывают лексическое значение слов: 

Подрядочность- честность, неспособность к низким, аморальным поступкам. 

Интеллигентный – обладающий большой внутренней культурой, интеллигентным 

поведением, образованный. 

 

11. Почему Петя Трофимов говорит о Лопахине, что он «нежная душа» и «хищный 

зверь»? (найдите цитаты в тексте) 
Ответ: в Лопахине сочетается «нежная душа» и «хищный зверь». «Нежная душа» («У тебя 

тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа»). Да, он добрый, 

способен любить и поступаться собственными интересами ради любимой (Раневской). 

Он «хищный зверь» - ради наживы уничтожает прекрасное – вишневый сад. 

В какой сцене проявилась его хищническая натура? 

Цитата из текста: «Я купил! Приходите смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором 

по вишневому саду, как упадут на землю деревья. За все могу заплатить!» 

 

12. Какие слова доказывают, что Лопахин мечтает о новой жизни, хочет жить иначе? 

Ответ: «Скорее бы все это прошло, скорее изменилась как-нибудь наша нескладная, 

несчастливая жизнь». 
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13. В чем трагизм Лопахина? 

Ответ: У Лопахина есть стремления, настоящая и искренняя жажда духовности. Он не 

может жить только в мире денег. Но как жить иначе, ему тоже неизвестно. Отсюда его 

глубочайший трагизм, странное сочетание грубости и мягкости. 

 

14. В чем заключается отношение автора к Лопахину? 
Ответ: Чехов писал к Станиславскому (30 октября 1903 г.): «Лопахин, правда, купец, но 

порядочный человек во всех смыслах, держаться он должен вполне благопристойно, 

интеллигентно, не мелко, без фокусов. Эта роль центральная». 

 

Работа с текстом 

Учитель: Давайте постараемся услышать голос автора. 

Задание: Найдите ключевые слова и объясните их смысловое значение, какой смысл в них 

вкладывал автор (действие второе. Лопахин: «Иной раз, когда не спится, я думаю: 

«Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя 

тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами». 

 

15. Узнай героя. Кто это? 
« мне еще нет тридцати, я молод, я еще студент, но я уже столько вынес! Как зима, так я 

голоден, болен… беден, как нищий, и – куда только судьба не гоняла меня… И все же 

душа моя всегда… была полна неизъяснимых предчувствий» 

(Ответ: Петя Трофимов) 

 

16. Что мы знаем о Пете Трофимове? 
Ответ: Петя Трофимов - бедный студент-разночинец. Его уже два раза увольняли из 

университета, он не всегда бывает сыт и может оказаться без крыши над головой. 

Живет верой в светлое будущее «Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая 

горит там вдали! Вперед! Не отставайте, друзья!». Он видит сегодняшние беды и 

одушевлен мечтой о будущем. 

 

17. В чем драматизм Трофимова? Является ли он настоящим героем? 

Ответ: В мечтах он обогнал время, но реально он беспомощен. 

Он бескорыстен и трогателен, но он не герой. Монологи его не приводят к никаким 

конкретным поступкам. 

 

3. Презентация «Новаторство Чехова-драматурга» 
Задание классу: составить краткий конспект по ходу презентации 

 

5. Итоги урока 

 

ТЕМА: Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. 

Анненский, В. Пьецух). 

 

Д. В. Григорович:"...у Вас настоящий талант, - талант, выдвигающий Вас далеко из круга 

литераторов нового поколенья. <...> 

...по разнообразным свойствам Вашего несомненного таланта, верному чувству 

внутреннего анализа, мастерству в описательном роде (метель, ночь и местность в 

"Агафье" и т. д.), чувству пластичности, где в нескольких строчках является полная 

картина: тучки на угасающей заре - "как пепел на потухающих угольях..." и т. д. - Вы, я 
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уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно 

художественных произведений. <...> 

В основу Ваших рассказов часто взят мотив несколько цинического оттенка, к чему это? 

Правдивость, реализм не только не исключают изящества,- но выигрывают от последнего. 

Вы настолько сильно владеете формой и чувством пластики, что нет особой надобности 

говорить, например, о грязных ногах с вывороченными ногтями и о пупке у дьячка. 

Детали эти ровно ничего не прибавляют к художественной красоте описания, а только 

портят впечатление в глазах читателя со вкусом. Простите мне великодушно такие 

замечания; я решился их высказать потому только, что истинно верю в Ваш талант и 

желаю ему ото всей души полного развития и полного выражения." 

(Д. В. Григорович - А. П. Чехову , 25 марта 1886 г., Петербург) 

 

В. Г. Короленко:"...глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно 

мыслью и какой-то, почти детской, непосредственностью. Простота всех движений, 

приемов и речи была господствующей чертой во всей его фигуре, как и в его писаниях. 

<...> 

 

И опять невольно приходит в голову сопоставление: Гоголь, Успенский, Щедрин, теперь - 

Чехов. Этими именами почти исчерпывается ряд выдающихся русских писателей с сильно 

выраженным юмористическим темпераментом. Двое из них кончили прямо острой 

меланхолией, двое других - беспросветной тоской. Пушкин называл Гоголя "веселым 

меланхоликом", и это меткое определение относится одинаково ко всем перечисленным 

писателям... Гоголь, Успенский, Щедрин и Чехов..." 

(В. Г. Короленко, "Антон Павлович Чехов", 1904 г.) 

М. Горький:"...в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу 

тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох 

сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без 

сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме 

необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, 

кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их. 

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до 

него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину 

их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины. 

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал 

бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого 

взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже - с блеском..." (М. Горький, 

"А.П.Чехов", 1905 г.) 

Д. Н. Овсянико-Куликовский: Чехов никогда не дает нам всесторонней детальной 

разработки типов или характеров, которые он изображает. Он только намечает одну, две, 

три черты и затем придает им известное освещение, большею частью при помощи 

необыкновенно тонкого и меткого психологического анализа. В результате получается 

сильный и своеобразный художественный эффект, - такой, какого не найдем у других 

художников, кроме разве Мопассана, талант которого во многих отношениях очень 

близко подходит к таланту Чехова." 

(Д. Н. Овсянико-Куликовский, "Этюды о творчестве А. П. Чехова", 1904 г.) 

 

А. Дерман в газете "Восточно-Сибирская правда":"...для нас, людей советской эпохи, 

чеховское наследие представляет глубокий интерес. <...> В окружающей нас жизни 
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осталось немало того, что изображал Чехов. Его рассказы помогают нам яснее видеть и 

узнавать эти остатки затхлого прошлого, а стало 

быть и бороться с ними, искоренять их и в других и в себе самих. 

 

Язык, стиль, приемы Чехова, как писателя, не только в наши дни, но еще на долгие годы 

будут служить непревзойденными образцами, поучительным примером того, что простота 

и ясность являются самой существенной чертой подлинного глубокого реалистического 

искусства." 

(А. Дерман, статья "Знаменитый русский писатель" в газете "Восточно-Сибирская 

правда", №159, 15 июля 1939 г.) 

Газета "Правда":"Великая любовь к родной земле родила чеховский пейзаж. Чехов 

горячей, нежной и чуткой любовью любил нашу Родину – её прекрасную природу, 

беспредельные душевные богатства русского человека, его могучую, широкую душу." 

(газета "Правда", 15 июля 1944 г.) 

Л. Н. Толстой: 

"Чехов — это Пушкин в прозе"...Чехов — истинный художник. Его можно перечитывать 

несколько раз, кроме пьес, которые совсем не чеховское дело." Главное, он был постоянно 

искренен, а это великое достоинство писателя, и благодаря своей искренности Чехов 

создал новые, совершенно новые для сего мира формы писания, которых я не встречал 

нигде."  

(Л. Н. Толстой) 

"Чехов... несравненный художник... И достоинство его творчества в том, что оно понятно 

и сродни не только всякому русскому человеку, но и всякому человеку вообще. А это 

главное." 

(Л. Н. Толстой, по воспоминаниям П.А.Сергеенко) 

М. Бенюк: "Бесспорное, подлинно народное творчество великого русского писателя-

реалиста Антона Павловича Чехова всегда будет служить для нас, иностранных 

писателей, лучшим примером." (М. Бенюк, румынский поэт и прозаик) 

К. С. Станиславский: "Чехов – неисчерпаем, потому что, несмотря на обыденщину, 

которую он будто бы всегда изображает, он говорит всегда, в своем основном, духовном 

лейтмотиве, не о случайном, не о частном, а о Человеческом с большой буквы. <...> 

 

Глава о Чехове еще не кончена, ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность и 

преждевременно закрыли книгу. Пусть ее раскроют вновь, изучат и дочтут до конца. <...> 

 

Чеховские мечты о будущей жизни говорят, о высокой культуре духа, о Мировой Душе, о 

том Человеке, которому нужны не «три 20 аршина земли», а весь земной шар. О новой 

прекрасной жизни, для создания которой нам надо ещѐ двести, триста, тысячу лет 

работать, трудиться в поте лица, страдать." (К. Станиславский, "Моя жизнь в искусстве", 

1924 г. 

Вл. И. Немирович-Данченко: "Искусство Чехова – искусство художественной свободы и 

художественной правды." Он был искренен и говорил и писал только так, как чувствовал. 

Он был глубоко добросовестен и говорил и писал только о том, что знал крепко."  

(Вл. И. Немирович-Данченко, "Через 30 лет")/ 

П. И. Чайковский: "Имеете ли Вы понятие о новом большом русском литературном 

таланте, Чехове? ... По-моему, это будущий столп нашей словесности." (письмо П. И. 

Чайковского Ю. П. Шпажинской, 1889 г.) К. Чуковский: "Не верится, что все эти толпы 
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людей, кишащие в чеховских книгах, созданы одним человеком, что только два глаза, а не 

тысяча глаз с такою нечеловеческой зоркостью подсмотрели, запомнили и запечатлели 

навек все это множество жестов, походок, улыбок, физиономий, одежд. И что не тысяча 

сердец, а всего лишь одно вместило в себе боли и радости этой громады людей." 

(К. Чуковский)  

М. А. Шолохов: "На меня влияют все хорошие писатели. Каждый по-своему хорош. Вот, 

например, Чехов. Казалось бы, что общего между мной и Чеховым? Однако и Чехов 

влияет. И вся беда моя и многих других в том, что влияют еще на нас мало. Чехов никогда 

не выпускал полу- фабрикатов. И брака у него не найдешь." 

(М. А. Шолохов. газета "Известия", 1937 г., 31 дек.) 

С. В. Рахманинов: "Он <Чайковский> был одним из самых обаятельных художников и 

людей, которых я когда-либо встречал. Он отличался необычайной деликатностью ума. 

Он был скромен, как скромны истинно великие люди, прост, как мало кто бывает. Я 

встречал одного человека, который на него походил, и это был Чехов." (С. В. Рахманинов 

о Чайковском и Чехове) 

М. Пришвин: "Чехов – поэт нежнейших прикосновений к страдающей душе человека… 

В наше время героических требований к личности Чехов, яркий представитель нашего 

русского родного дома, каждому претенденту на героя может служить проверкой: 

действительно ли ты цвет или пустоцвет." 

(М. Пришвин, "Незабудки", 1960 г.) 
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Тема 3. Поэзия второй половины XIX века 
ТЕМА: Ф.И. Тютчев. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика. 

Художественные особенности лирики Для чтения и изучения. Стихотворения 

«Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти 

бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя 

любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…» 

Цели урока: 

1. Познакомить учащихся с жизнью и творчеством Ф.И.Тютчева. 

2. Выделить основные темы и особенности тютчевской лирики. 

3. На примере стихотворений показать, что произведения Тютчева несут в себе заряд 

жизнеутверждающей силы. 

4. Помочь старшеклассникам почувствовать поэтическое обаяние, певучесть и 

музыкальность текстов Тютчева. 

Оборудование: 

 Презентация 

 музыкальная композиция «Времена года» П.И. Чайковского; 

 романс «Я встретил вас». 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Ход урока. 
Сообщения подготовленных учащихся по биографии Ф.И.Тютчева. 

  1 ученик 

Детство. 

Недалеко от города Брянска, в селе Овстуг, расположенном у реки Десны, 23 ноября 1803 

года родился Фёдор Иванович Тютчев в родовитой дворянской семье. Ко дню рождения 

отца,13 ноября, будущий поэт написал стихотворение, и называлось оно «Любезному 

папеньке». Юному стихотворцу тогда ещё не исполнилось одиннадцати лет, и чтение 

стихотворения всегда вызывало слёзы восторга 

В сей день счастливый нежность сына 

Какой бы дар принесть смогла!  

Букет цветов? – но флора отцвела, 

И луг поблёкнул и долина… 

 2 ученик 

Юность. 
Тютчев рано обнаружил необыкновенные дарования и способности к учению. Получил 

хорошее домашнее образование, которым с десяти лет руководил Раич, поэт-переводчик, 

знаток классической древности и итальянской литературы. Уже в двенадцать лет Тютчев 

поступает на словесное отделение Московского университета. После окончания 

университета (1821) Тютчев едет в Петербург, поступает на службу в Коллегию 

иностранных дел, получает место сверхштатного чиновника русской дипломатической 

миссии в Баварии и в девятнадцать лет отправляется в Мюнхен. За границей Тютчеву 

предстоит провести двадцать два года. 

Они познакомились во второй половине 1823 года, когда двадцатилетний Фёдор Тютчев 

уже освоил свои немногочисленные служебные обязанности и стал чаще появляться в 

свете. Пятью годами моложе его была Амалия Лерхенфельд. Пятнадцатилетняя красавица 

взяла под своё покровительство превосходно воспитанного, чуть застенчивого русского 

дипломата. 

Теодор (как звали Фёдора Ивановича) и Амалия совершали частые прогулки по зелёным, 

дышащим стариной предместьям. 
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О тех временах осталось нам слишком мало сведений, но зато картину их воссоздают 

воспоминания Тютчева. 

3 ученик 

Я помню время золотое, 

Я помню сердцу милый край. 

День вечерел; мы были двое; 

Внизу, в тени, шумел Дунай. 

За год их знакомства, того самого «времени золотого», Тютчев был настолько очарован 

своей юной избранницей, что стал всерьёз подумывать о женитьбе. Фёдор Иванович 

решился просить руки Амалии. Но русский дворянин показался её родителям не такой уж 

выгодной партией для их дочери, и они предпочли ему барона Крюденера. 

С годами Тютчев и Амалия встречались всё реже и реже. И всё-таки судьба им подарила 

ещё дважды дружеские свидания, ставшие достойным эпилогом их многолетней 

привязанности. 

Прогулки с пожилой, но всё ещё сохранившей привлекательность Амалией вдохновили 

поэта на одно из самых прекрасных его стихотворений. 

26 июля, возвратившись в гостиницу после прогулки, он написал своё стихотворное 

признание. 

В июле 1870 года Фёдор Иванович лечился в Карлсбаде. Многие были здесь знакомы 

Тютчеву. Но самой радостной встречей для него стала встреча с Амалией, которая с 

мужем приехала тоже на лечение. 

Редко кто сейчас не знает этих строк о любви, которые теперь чаще поются, нежели 

декламируются: 

Я встретил вас – и всё былое 

В отжившем сердце ожило; 

Я вспомнил время золотое –  

И сердцу стало так тепло… 

Стихотворение «Я встретил вас» написано в один день – 26 июля 1870 года, имеет 

посвящение «К.Б.» (Крюденер. Баронессе) 

Ещё недавно ходили пластинки с записью романса в исполнении И. Козловского, и на 

этикетках значилось: «Автор музыки неизвестен». Но благодаря музыковедам удалось 

доказать, что композитор, написавший музыку, очень близкую той, что поёт Козловский,- 

Леонид Дмитриевич Малашкин. 

«Лирическое завещание» Фёдора Ивановича Тютчева остаётся любимым романсом и 

молодых исполнителей, и молодых слушателей. 

 4 ученик 

Поэзию Тютчева нельзя представить без лирики природы. И в сознание читателей поэт 

вошёл прежде всего как певец природы. Некрасов отметил его необыкновенную 

способность улавливать «именно те черты, по которым в воображении читателя может 

возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина». 

Картины природы в лирике Тютчева воплощают глубокие, напряжённые трагические 

раздумья поэта о жизни и смерти, о человечестве и мироздании. 

Тютчев неповторимо запечатлел в своих стихотворениях все четыре времени года. 

Мы видим и слышим звуки природы от апрельского бурного таяния снегов до тёплых, 

майских дней 

 «Весенняя гроза» передаёт возвышенную по-тютчевски красоту мира. 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые. 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 
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Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 

Более всего поэта привлекала весна, как торжество жизни над увяданием, как символ 

обновления мира. 

Ещё в полях белеет снег,  

А воды уж весной шумят – 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут и блещут и гласят… 

Они гласят во все концы: 

«Весна идёт, весна идёт! 

Мы молодой весны гонцы. 

5 ученик 

Тютчевское лето часто грозовое. Место действия – земля и небо, они же – главные 

персонажи, гроза – это их сложные и противоречивые отношения. Она нас выслала 

вперёд!» 

Неохотно и несмело 

Солнце всходит на поля. 

Чу, за тучей прогремело, 

Принахмурилась земля. 

Ветры тёплого порывы, 

Дальний гром и дождь порой… 

Зеленеющие нивы 

Зеленее под грозой. 

Вот пробилось из-за тучи 

Синей молнии струя –  

Пламень белый и летучий 

Окаймил её поля. 

6 ученик 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

Есть в светлости осенних вечеров 

Умильная, таинственная прелесть: 

Зловещий блеск и пестрота дерев, 

Багряных листьев томный, лёгкий шелест, 

 7 ученик 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит – 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

И стоит он, околдован, – 

Не мертвец и не живой – 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Лёгкой цепью пуховой… 

8 ученик 

Одной из центральных в зрелой лирике Тютчева стала тема любви. Любовная лирика 

отразила его личную жизнь, полную страстей и страданий. 



109 
 

Любовь для поэта – и «блаженство», и «безнадёжность», и напряжённое чувство, несущее 

человеку страдание и счастье, «поединок роковой» двух сердец. С особым драматизмом 

тема любви раскрылась в стихах, посвящённых Е.А.Денисьевой. 

В 1826 году Тютчев женился на вдове русского дипломата Элеоноре Петерсон. В мае 1838 

года произошла трагедия. На пароходе «Николай I», на котором плыли в Турин жена и 

дети Тютчева, возник страшный пожар. Элеонора мужественно перенесла и сумела спасти 

детей. Но нервное напряжение было велико, и спустя некоторое время Элеонора умирает. 

По семейному преданию, Тютчев, проведя ночь у гроба первой жены, поседел от горя. 

Звучат стихи, посвящённые Элеоноре Петерсон. 

9 ученик 

В 1839 году Тютчев женится на Эрнестине Дернберг. В 1844 году возвращается на 

Родину. 

В минуты душевной радости и впору глубокого отчаяния у изголовья больного духом и 

телом поэта склонялась верная Нести. Это она, в пору его великого горя после утраты 

Лели, сказала любопытствующим и злорадствующим: «…его скорбь для меня священна, 

какова бы ни была её причина». 

Звучат стихи, посвящённые Эрнестине Дернбнрг. 

 10 ученик. 

Когда Тютчеву было 47 лет, началось любовное увлечение, обогатившее русскую поэзию 

бессмертным лирическим циклом. 24-летняя Елена Александровна Денисьева училась в 

Смольном институте с дочерьми Тютчева. Они полюбили друг друга и 14 лет были 

связаны узами гражданского брака и двумя детьми. Сложность ситуации состояла в том, 

что Тютчев по-прежнему любил вторую жену Эрнестину, семью. В глазах высшего 

петербургского света их открытая связь была вызывающе скандальной, причём вся 

тяжесть осуждения пала на плечи Денисьевой. Под влиянием двусмысленного положения 

в свете в Елене Александровне развились раздражительность, вспыльчивость. Всё это 

ускорило ход её болезни (чахотка) и в 1864 году она умирает. 

Звучат стихи, посвящённые Елене Денисьевой. 

Последняя любовь 

О, как на склоне наших лет 

Нежней мы любим и суеверней… 

Сияй, сияй, прощальный свет 

Любви последней, зари вечерней! 

Полнеба обхватила тень, 

Лишь там, на западе, бродит сиянье,-- 

Помедли, помедли, вечерний день, 

Продлись, продлись, очарованье. 

Пускай скудеет в жилах кровь, 

Но в сердце не скудеет нежность… 

О ты, последняя любовь! 

Ты и блаженство и безнадежность. 

Любила ты, и так, как ты, любить – 

Нет, никому ещё не удавалось! 

О господи!.. И это пережить… 

И сердце на клочки не разорвалось… 

Учитель. 

Философская лирика. 

Тютчев начал свой творческий путь в ту эпоху, которую принято называть пушкинской. 

Но он создал совершенно иной тип поэзии. Не отменяя всего, что было открыто его 

гениальным современником, он указал русской литературе ещё один путь. Если для 

Пушкина поэзия – способ познания мира, то для Тютчева – возможность прикоснуться к 

непознаваемому через познание мира. Поэт воспринимал мир таким, каков он есть, и умел 
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при этом оценивать всю кратковременность действительности. Он понимал, что любое 

«сегодня» или «вчера» есть не что иное, как точка в неизмеримом пространстве времени. 

«Как мало реален человек, как легко он исчезает! Когда он далеко – он ничто. Его 

присутствие – не более как точка в пространстве, его отсутствие – всё пространство, – 

писал Тютчев. Смерть же он считает единственным исключением, которое увековечивает 

По Тютчеву, мир, окружающий человека, едва ему знаком, едва освоен им, а по 

содержанию своему он превышает практические и духовные запросы человека. Мир этот 

глубок и таинствен. Поэт пишет о «двойной бездне» – о бездонном небе, отражённом в 

море. Тоже бездонном, о бесконечности вверху и о бесконечности внизу. 

Сон – способ проникновения к тайнам сущего, сверхчувственного познания секретов 

пространства и времени, жизни и смерти. 

Как океан объемлет шар земной,  

Земная жизнь кругом объята снами...  

Настанет ночь – и звучными волнами  

Стихия бьёт о берег свой. 

Истинная жизнь человека – жизнь его души: 

Лишь жить в себе самом умей – 

Есть целый мир в душе твоей 

Таинственно – волшебных дум… 

Гражданская лирика 

Счастлив, кто посетил сей мир  

В его минуты роковые! 

Его призвали всеблагие, 

Как собеседника на пир. 

Он их высоких зрелищ зритель… 

За свою долгую жизнь Тютчев был свидетелем многих «роковых минут» истории: 

Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, революционные события в Европе 

1830 и 1848 годов, реформа 1861 года… Все эти события не могли не волновать Тютчева 

и как поэта, и как гражданина. В стихотворении «Наш век» (1851) поэт говорит о тоске по 

свету, о жажде веры, которую потерял человек: 

Не плоть, а дух растлился в наши дни, 

И человек отчаянно тоскует… 

Он к свету рвётся из ночной тени 

И, свет обретши, ропщет и бунтует. 

Стихотворение «Эти бедные селенья» (1855) проникнуто любовью и состраданием к 

нищему народу, удручённому тяжёлой ношей, к его долготерпению и 

самопожертвованию: 

Эти бедные селенья, 

Эта скудная природа –  

Край родной долготерпенья,  

Край ты русского народа! 

А в стихотворении «Слёзы» (1849) Тютчев говорит о социальном страдании тех, кто 

оскорблён и унижен: 

Слёзы людские, о слёзы людские,  

Льётесь вы ранней и поздней порой… 

Льётесь безвестные, льётесь незримые  

Неистощимые, неисчислимые, –  

Льётесь, как льются струи дождевые, 

В осень глухую, порою ночной. 

Размышляя о судьбе России, о её особом многострадальном пути, о самобытности, поэт 

пишет свои знаменитые строки, которые стали афоризмом: 
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Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить. 

Последние годы жизни. 

С 1858 года и до конца своих дней Тютчев занимал должность председателя Комитета 

цензуры иностранной. Он часто выступал в роли заступника изданий и влиял на органы 

печати в духе своих убеждений. Чувство одиночества было особенно ощутимо в 

последние годы жизни поэта. Ушли из жизни многие близкие люди. Тяжело больной, 

прикованный к постели, Тютчев поражал окружающих остротой и живостью ума, 

интересом к событиям политической и литературной жизни. 

Умер Тютчев 15/27 июля 1873 года. 

После смерти поэта вышло издание его стихотворений. А.А.Фет приветствовал его 

стихотворным посвящением: 

Но муза, правду соблюдая,  

Глядит – а на весах у ней  

Вот эта книжка небольшая,  

Томов премногих тяжелей 

Это один из многих памятников Ф.И.Тютчеву в селе Овстуг на Брянщине. 

Вопросы и задания: 

1. Где и когда родился Ф.И.Тютчев? 

2. Поэт, критик, переводчик – наставник Тютчева? 

3. Сколько лет провёл поэт за границей? Где именно? 

4. Назовите основные темы лирики Тютчева. 

5. «История любви» Тютчева. Назовите имена его «муз». 

6. Кому посвящено стихотворение «Я встретил вас – и всё былое…»? 

7. Кому посвящено стихотворение «О, как убийственно мы любим…»? 

8. Тютчев любил сопоставлять то или иное явление природы с душевным состоянием 

человека. Найдите подтверждение или опровержение этой мысли в лирике поэта. 

9. Какие художественные средства являются для Тютчева ведущими, 

предпочтительными при создании облика природы? 

10. Как личная жизнь поэта связана с его творчеством? 
 

ТЕМА: Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость 

эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», 

«Одним толчком согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», 

«Еще майская ночь…». Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком 

волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», 

«Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». Автобиографическая повесть «Жизнь 

Степановки, или Лирическое хозяйство». 

Цели урока: 

1.Познакомить  с жизнью и поэзией А.А. Фета. 

 2.Ввести учащихся в эмоциональную атмосферу творчества Фета; 

    помочь увидеть музыкальность его поэзии; 

    раскрыть тему любви на примере стихотворения  «Шёпот, робкое дыханье… 

 3.Развивать умения исследовательской деятельности. 
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             4.Воспитывать  вдумчивое, бережное отношение к художественному    слову. 

 

Методы: рассказ учителя, чтение и анализ отдельных стихотворений, 

прослушивание аудиозаписей, тестирование. 

 

Оборудование: портрет, презентация, тест, тексты стихотворений А. Фета, аудиозапись 

«На заре ты её не буди…». 

 

 

Ход урока: 

1.Сообщение темы и целей урока. 

Вступительная беседа по вопросам. 

-Что вы знаете о А. А. Фете? 

-Какие стихи читали, учили? 

-О чём этот поэт пишет? 

-Какие стихи А. Фета привлекли ваше внимание, когда взяли в руки сборник? Почему? 

(д/з) 

Слово учителя. 

И личность, и судьба, и творческая биография А. А. Фета необычны и полны загадок, 

некоторые из них до сих пор не разгаданы. 

Популярность Фета и сейчас велика. Современный читатель, несомненно, испытывает 

интерес к его стихам. Это трудно соотнести с неприятием поэзии Фета демократическим 

читателем в 60-е годы XIX века. 

А может быть, не давать однозначный ответ, а просто вчитываясь в 

 

музыкальные строки и размышляя над фактами жизни, любви и смерти, каждому 

постараться найти ответы в стихах поэта на многие волнующие вопросы бытия. 

По ходу нашего урока вы должны заполнить в своих тетрадях хронологическую таблицу и 

записать ряд характерных особенностей лирики А. Фета. А в конце урока вас ждет 

небольшой тест "Проверь себя". Если будете внимательно слушать и работать, то легко с 

ним справитесь. 

 

Деятельность учащихся 

Рассказ учителя. Показ презентации. 

Составление хронологической таблицы 

 

Мать Фета Шарлотта Фет была женой немецкого чиновника Фета, но сбежала с 

орловским помещиком Шеншиным в Россию. Тогда это был неслыханно дерзкий 

поступок, который долго обсуждали в гостиных. Уже в России в 1820 году в Орловской 

губернии Шарлотта Фет родила сына Афанасия. Мальчик получил фамилию Шеншин, эти 

две фамилии он носил всю жизнь. Но когда мальчику было 14 лет, Орловская духовная 

консистория установила, что на момент рождения Фета брак Шарлотты Фет и Шеншина 

не был зарегистрирован, поэтому их сына посчитали незаконнорожденным. Мальчика 

лишили фамилии Шеншин, всех привилегий, связанных со званием дворянина, и права на 

получение наследства. Для Фета это был удар, последствия которого он испытывал на 

протяжении всей жизни. С этого момента у Фета возникла идея-фикс, вернуть себе титул 

дворянина, во что бы то ни стало. Образование Фет получил в немецком пансионе и в 

Московском университете на факультете философии. В студенческие годы у Фета 

возникла дружба с Аполлоном Григорьевым, который познакомил Фета с Владимиром 
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Соловьевым, Яковом Полонским и другими литераторами. Именно в это время у Фета 

возник интерес к поэзии 

В 1838 году А. Фёт (именно так звучит настоящая фамилия поэта) поступил в Московский 

университет. В это время и происходит "рождение поэта" - 18-летний "Афоня", как звали 

его друзья, начинает писать стихи, которые помещает в специальную "желтую тетрадь". 

Первый "студенческий" сборник вышел в 1840 г. под инициалами "А. Ф.", и назывался он 

"Лирический пантеон". Эта книга во многом еще ученическая: в ней заметно влияние 

самых разных как русских, так и западных поэтов. (Подобный этап проходят все 

начинающие поэты). Впоследствии А. Фет так и не решится ее переиздать. Но уже здесь, в 

дебютном лирическом сборнике, виден почерк мастера. 

После выхода "Лирического пантеона" два крупнейших журнала 40-х г.г. 19 в.: 

"Москвитянин" и "Отечественные Записки" - стали охотно печатать стихотворения 

молодого поэта. За период с 1841 по 1845 г. г. в них были напечатаны 85 стихотворений. 

(Кстати, именно в это время из-за ошибки наборщика появляется у Фёта творческий 

псевдоним - Фет). Среди этих стихотворений было стихотворение "Я пришел к тебе с 

приветом..." (1843 г.), которое стало "поэтической декларацией", " лирическим портретом" 

автора. 

 

 23 ноября 1820 г. 

 1834 г. 

 1834 – 1837 г. 

 1838 – 1844 г. 

 1840 г. 

 1841 – 45 гг. 

 

3.Чтение стихотворения "Я пришел к тебе с приветом" (9-11 слайды) 

А. Фет как-то написал: " Поэзия требует новизны, под новизной я подразумеваю не 

новые предметы, а новое их освещение волшебным фонарем искусства". 

 

4.Анализ стихотворения. 

Какова тема стихотворения "Я пришел к тебе с приветом..."? (любовь) 

Согласитесь, тема сама по себе стара, неоригинальна. Тогда в чем же новизна? 

Необычно уже самое начало стихотворения: 

Я пришел к тебе с приветом 

Рассказать, что... 

Фраза по законам грамматики построена неправильно. Для нас сейчас эта строка удачна, а 

вот современниками Фета она воспринималась как поэтическая дерзость (ведь 

пушкинская норма требовала точности в слове, сочетании слов). Сам автор шутливо, но не 

без гордости называл свои стихи стихами "в растрепанном роде". Вот еще несколько 

примеров: "Можно ль тужить и не жить нам в обаянии?", "Теснее и ближе сюда! 

Раскрой ненаглядное око!". 

Неточные слова, неряшливые, "растрепанные" выражения в стихах Фета создают 

неожиданные, яркие, волнующие образы. Создается впечатление, что поэт не задумывался 

над словами, они сами к нему пришли. 

Пересказать стихотворение прозой нельзя, но мы можем найти опорные слова, 

передающие настроение. 

 

-Какие слова в стихотворении вы можете выделить? (привет, солнце, свет, трепет 

листьев) 

-Какое настроение они передают? (радость, счастье, любовь) 
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Радость, счастье, любовь - это то, о чем пришел рассказать Фет в русской поэзии. Поэзия 

Фета в целом очень жизнерадостна, оптимистична (не зря Фет своим учителем считал 

Пушкина). И чем суровее была к нему жизнь, тем ярче, теплее и радостнее становились 

его стихи. "Радуга фетовской поэзии победила мрак его жизни". 

Скажите, как в стихотворении соотносятся мир чувств лирического героя и мир 

природы? (они едины) 

Это еще одна особенность всей фетовской поэзии: человек, природа, красота - 

нераздельны. 

В чем в последней строке стихотворения любовь и радость лирического героя находят 

свое воплощение? (в песне) 

О последних строках стихотворения: 

...не знаю сам, что буду 

петь, но только песня зреет, 

Л. Н. Толстой сказал: 

"...этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, 

что он поет, -ох, да -ой, да -эй, - а выходит настоящая песня, прямо из души, как у 

птицы". 

Таким образом, песня - высшая точка радости. Это открывает нам, пожалуй, самую яркую 

особенность лирики А. Фета - музыкальность. Поэт считал, что лирика и музыка не 

просто родственны, а нераздельны. 

5. Слово учителя 
В 1845 году Фет оканчивает университет, но вместо того, чтобы полностью отдаться 

творческой деятельности, он идет на военную службу. Служить он идет не по призванию, 

а потому что в то время определенный военный чин мог возвратить Фету дворянское 

достоинство. Но и здесь судьба будто играет им, стоит Фету дослужиться до 

определенного звания, как тут же выходит указ, дающий право зваться дворянином тем, 

кто находится выше в иерархии военных званий, чем сам Фет; стоит Фету дослужиться до 

этого высшего звания, как тут же выходит аналогичный указ. Так и не вернув себе 

дворянское достоинство, в 1858 году Фет оставляет военную службу. Следует сказать, что 

за время службы Фет не оставляет свою литературную деятельность, он печатается в 

«Современнике», «Отечественных записках», «Москвитянине». 

В период службы Фет пережил тяжелую личную драму. Он познакомился с Марией Лазич 

и страстно полюбил ее, это чувство было взаимным. Мария сначала влюбилась в стихи 

Фета, а затем и в самого поэта. Как ни странно, Фет не предложил ей руку и сердце. Он 

объяснял это тем, что Мария была бедна, да и он не может ей ничего предложить в 

материальном плане. Следует сказать, что Фет особо относился к материальному 

достатку. Целью своей жизни он считал возвращение дворянского титула и богатство, 

которое даст ему независимость. Видимо, эта расчетливость, стремление к независимости 

взяло верх над его чувствами, Фет не решился на брак и порвал отношения Марией, 

которую все же любил. А спустя некоторое время произошла трагедия – Мария Лазич 

сгорела. Официальная версия была такова, что это был пожар от неосторожно брошенной 

спички (на Марии было легкое капроновое платье, которое моментально вспыхнуло), но 

те, кто знал, как она переживала разрыв с Фетом, считали, что это было самоубийство. 

 1845 г. 

 1858 г. 

 

Я верить не хочу! Когда в степи, как диво, 

В полночной темноте, безвременно горя, 

Вдали перед тобой прозрачно и красиво 

Вставала вдруг заря. 

http://infourok.ru/site/go?href=javascript%3A%2F%2F
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И в эту красоту невольно взор тянуло, 

В тот величавый блеск за темный весь предел- 

Ужель ничто тебе в то время не шепнуло: 

Там человек сгорел! 

Это фрагмент из стихотворения «Когда читала ты мучительные строки» 1887г. У вас 

на доске записано имя Марии Лазич и некоторые стихи, посвященные ей. 

Фет очень тяжело переживал смерть Марии Лазич, он чувствовал себя виновным в ее 

смерти. Образ Марии в ореоле трогательного чистого чувства и мученической смерти 

приковал поэтический талант Фета до последних дней, был источником вдохновения, но и 

раскаяния, грусти. Поэтому фетовская тема любви часто имеет трагический оттенок. Это 

можно проследить в стихах, записанных на доске: 

 «Напрасно, дивная, смешавшися с толпою» 1850. 

 «Что за ночь! Прозрачный воздух скован…» 1854. 

 «Напрасно!» 1852. 

 «Долго снились мне вопли рыданий твоих» 1886. 

 «Когда читала ты мучительные строки» 1887. 

 «Старые письма»1859. 

 «Ты отстрадала, я еще страдаю» 1878. 

Позже Фет женился на некрасивой, но богатой женщине Марии Боткиной, купил 

имение, развернул свой талант хозяина-практика, делового, расчетливого человека. 

Сбылась в какой-то мере его мечта: Фет стал богатым и независимым человеком. 

Но между Шеншиным - человеком и Фетом – поэтом существовала пропасть. Эта 

двойственность поражала всех. Наверное, эту психологическую загадку в какой-то 

мере можно разгадать, если обратиться к взглядам Фета на назначение поэзии. 

Фет относился к тому направлению, которое мы называем «чистое искусство» или 

«искусство для искусства», «искусство ради искусства». Это значит, что в своем 

творчестве Фет уходил от злобы дня, от острых социальных проблем, которые 

особенно в то время волновали Россию. Фет считал, что в поэзии не должно 

никакой утилитарности, поэзия не может быть средством выражения идей, она 

самодостаточна и самоценна! 

 1857 г. 

 1860 г. 

 1873 г. 

 1880-е гг. 

 1885-1891 гг. 

(3 слайд) 

 

Музыка живет внутри человеческих слов, которые есть не только "смысл", но и 

"звук". Стихи Фета с легкостью ложатся на музыку, становясь песнями, 

романсами. Написанное в 1842 г. стихотворение "На заре ты ее не буди..." стало первым 

стихотворением А. Фета, положенным на музыку. Сделал это композитор Александр 

Егорович Варламов. Романс получил широчайшую известность, его распевали по всей 

России. У нас с вами есть возможность послушать его. 

 

6. Прослушивание аудиозаписи романса "На заре ты ее не буди" на стихи 

А. Фета) (14 слайд) 

 

Но стихи Фета уподобляют не только песням, но и произведениям живописи, а именно 

полотнам художников импрессионистов (15-16 слайды), за умение автора изображать 
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предметы не в целостности, а в мгновенных, случайных фрагментах. Ярким примером 

стихотворения, написанного в стиле импрессионизма, является стихотворение "Шепот, 

робкое дыханье..."(1850), которое стало в свое время настоящим литературным 

скандалом. 

 

7.Чтение стихотворения "Шепот, робкое дыханье..." (17-24 слайды) 

Читатели поражались "безглагольности" стихотворения. Стихотворение насыщено 

действием, а между тем в нем нет ни одного глагола. Появлялось много пародий на него. 

Правда, пародии отражали лишь формальные стороны поэтики А. Фета, не касаясь сути. 

Вот одна из них: 

Звуки музыки и трели, - 

Трели соловья, 

И под липами густыми 

И она, и я. 

И она, и я, и трели, 

Небо и луна, 

Трели, я, она и небо. 

Небо и она. 

Николай Вормс 

 

В этой пародии подчеркивается якобы бессодержательность стихотворения Фета. 

А в этой пародии автор Минаев сыграл на контрасте между биографией Фета (13 лет 

офицерской службы) и его творчеством: 

 

Топот, радостное ржанье, 

Стройный эскадрон, 

Трель горниста, колыханье 

Вьющихся знамен... 

Амуниция в порядке, 

Отблеск серебра,- 

И марш-марш во все лопатки, 

И ура, ура! 

 

Но сейчас этих авторов знает только узкий круг специалистов, а А. Фета - все. 

Разбор стихотворения. 

-Какое содержание доносит это стихотворение в пределах исключительно малого 

объёма строк? 

-Какова степень подробности описаний происходящих изменений в мире природы? 

-Как переданы изменяющиеся отношения влюблённых? 

-В чём, на ваш взгляд, состоит необыкновенность формы этого стихотворения? 

-Как поэту удаётся передать без единого глагола процесс изменений в природе и в 

душевном состоянии человека? 

-В чём вы видите своеобразие лексического, грамматического и синтаксического строя 

стихотворения? 

-Какую роль играют в стихотворении долгие и короткие паузы? 

-Какая нагрузка падает на последнюю строку стихотворения? В чём заключается 

многозначность повторяющегося слова «заря»? 

 

8. Итоги урока. (25-26 слайды) 
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А. Фет - поэт "чистого искусства". Цель поэзии для него - сама поэзия. Многие были не 

согласны с подобным отношением к творчеству (например, Николай Алексеевич 

Некрасов), считая, что поэзия должна воспитывать в читателях граждан, говорить о 

житейском. Послушайте, как высказался об этой ситуации Ф. М. Достоевский: 

 

"Представьте себе, что в каком-то городе произошло стихийное бедствие. Жители в 

отчаянии, они поражены, обезумели от ужаса. Утром следующего дня в городе 

выходит очередной номер газеты. Несчастные надеются, что в ней есть сведения о 

погибших, пропавших без вести. Но на самом видном месте газетного листа 

напечатано: "Шепот, робкое дыханье...". Что должны были бы сделать горожане с 

автором стихотворения? Поэта они б казнили, а через 50 лет поставили б ему на 

площади памятник за его удивительные стихи... Конечно, кто-то должен помогать 

нам разбираться в сумятице повседневной жизни. Но в равной мере кто-то должен 

хранить священный огонь поэзии". 

Стихи А. Фета - поэта, хранящего "священный огонь поэзии" - посвящены трем 

составляющим прекрасного: любви, природе, искусству. 

Сделаем выводы. Характерные особенности лирики А.Фета. 

Проверка записей в тетрадях: 

 новые формы 

 человек и природа - едины 

 любовь к жизни 

 использование приёмов импрессионизма 

 метафоричность 

 ассоциативность 

 музыкальность, мелодичность 

Таким интересным был этот поэт, разделивший свою жизнь на две половины. Фет – автор 

прекрасных стихов, поклонник красоты во всех её проявлениях и Шеншин – служака, 

расчётливый помещик, ненавидящий прогресс, всю свою жизнь добивавшийся титула 

дворянина и отцовской фамилии. Титул дворянина Фету всё-таки пожаловали уже на 

закате его жизни. 

Смерть Фета тоже была странной. Поэт сильно болел, страдал астмой, в какой-то момент 

Фет решил покончить жизнь самоубийством, но в последний момент его спасает 

секретарь, и в этот же самый момент у Фета происходит разрыв сердца. Он умер в то 

время, которое сам для себя выбрал и, слава Богу, не взял на душу один из самых 

страшных грехов – самоубийство. Нам этот 

поэт памятен своими изумительными стихами, к которым мы ещё будем обращаться на 

уроках. 

 

 21 ноября 1892 г. 

 

Тест «Проверь себя». 

 

А1. Кого Фет считал своим наставником в литературе? 

А. М. Ю. Лермонтова; 

Б. А. С. Пушкина; + 

В. Ф. И. Тютчева. 

 

А2. Первое стихотворение А. Фета, положенное на музыку 

А. "Шепот, робкое дыханье..."; 
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Б. "Я пришел к тебе с приветом..."; 

В. "На заре ты ее не буди...". + 

 

А3. Как называется первый поэтический сборник А. Фета? 

А. "Лирический пантеон"; + 

Б. "Вечерние огни"; 

В. "Весна". 

А4. В чем видел А. Фет назначение поэзии? 

А. воспевать прекрасное; + 

Б. просвещать; 

В. наставлять. 

А5. Почему А. Фет использует в своих стихах неправильные грамматические 

конструкции? 

А. чтобы шокировать читателей; 

Б. для привнесения новизны; + 

В. по другой причине. 

В1. Когда родился поэт? (1920г.) 

В2. Какую фамилию получил при рождении? (Шеншин) 

В3. Где он получал образование? (пансион Крюммера в Верро, Москов. университет) 

В4. Какое стихотворение стало лирическим портретом автора? («Я пришёл к тебе…») 

В5. Чему посвятил поэт 13 лет своей жизни? (военной службе) 

В6. Главные цели в жизни Фета. (двор. титул, богатство) 

В7. Кто является причиной тяжёлой личной драмы поэта? (Мария Лазич) 

В8. Имя жены Фета. (Мария Боткина) 

Часть С. (1 группа) 

Эссе на тему «Почему А. Фета называют поэтом «чистого искусства»?» 

Рубрика “А знаете ли вы?” (Учащиеся дома должны были найти интересный материал 

по творчеству А.А. Фета) 

А знаете ли вы, что Фет писал свои стихи без помарок, без черновиков, они у него 

выпевались из груди, как песня у птицы. 

А знаете ли вы, что Фет всегда особенно дорожил концовкой стихотворений – последним 

их аккордом. Например, вот концовка стихотворения “Далекий друг, 

пойми мои рыданья…” делает стихотворение не только любовным, но и философским. 

Не жизни жаль с томительным дыханьем, 

Что жизнь и смерть? А жаль того огня, 

Что просиял над целым мирозданьем, 

И в ночь идет, и плачет, уходя. 

 

Рефлексия. 

Задание: Прочитайте записанные на доске высказывания о Фете. С каким из них вы НЕ 

согласны? 

М. Е. Салтыков –Щедрин: « В семье русских поэтов Фету принадлежит одно из видных 

мест» 

Д. И. Писарев: «Произведения Фета ни на что не годны, кроме как для оклеивания 

комнат под обои и для завертывания сальных свечей, сыра и копченой рыбы» 

П. И. Чайковский: "Фет есть явление совершенно исключительное; нет никакой 

возможности сравнивать его с другими первоклассными или иностранными поэтами. 

Скорее можно считать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных 
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поэзии, и смело делает шаги в нашу область. Поэтому часто Фет напоминает мне 

Бетховена..." 

 

Н. А. Некрасов: "Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно 

открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, не 

почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему Фет" 

 

Домашнее задание. 

1. Выучить понравившееся стихотворение А. А. Фета наизусть. 

2. Подготовить презентацию на тему «Основные мотивы лирики А. Фета» 

(1 группа); высказывания к рубрике «А знаете ли вы, что Фет…» (2-3 группы). 

 

ТЕМА: Для чтения и изучения. Анализ стихотворений: «Родина», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге». Наизусть стихотворение «Тройка» 

 

Цель урока: знакомство с тематикой лирики Некрасова, ее своеобразием. 

Методические приемы: групповая работа, сообщения учащихся, чтение стихов. 

Ход урока 

I. Проверка домашнего задания 

1. Пересказ конспекта предыдущего урока. 

2. Чтение наизусть «Любимые строки Н. А. Некрасова». 

II. Запись, темы, эпиграфа, плана урока 

Эпиграф: 

Некрасов — целое поэтическое государство, 

живущее по своим законам. 

Р. Гамзатов 

План: 

1. Своеобразие лирики Некрасова. 

2. Основные темы, идеи: 

а) о назначении поэта и поэзии; 

б) тема родины и народа; 

в) идеал общественного деятеля; 

г) Некрасов — поэт-сатирик; 

д) любовная лирика. 

III. Слово учителя 
Н. А. Некрасов — один из трех гигантов русской поэзии ХIХ века. Продолжив традиции 

своих великих предшественников — Пушкина и Лермонтова, Некрасов в то же время 

открыл новую страницу в истории нашей поэзии. Он прокладывал свои пути в литературе 

как поэт новатор. Его поэтические произведения вызывали бурные споры: его стихи 

называли приближенными к прозе, диссертациями на заданные темы, но, тем не менее, 

Некрасов сразу же нашел своего читателя. 

В чем же заключается неповторимая особенность поэзии и новаторство Некрасова? 

• Некрасовская поэзия открыла читателям духовный мир русского крестьянина, его 

нужды, стремления. 

• Некрасов в своих стихах говорил о повседневных непоэтических явлениях: о грязной 

петербургской улице, о крестьянине, который под пьяную руку бивал жен, о труде 

бурлаков и т. д. 

• Новые герои вносят в стихи и новую речь — подчас «грубую», «неблагозвучную», с 

точки зрения сторонников «чистого искусства». 
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• Интонации живой речи влияют и на характер стиха, его ритмику, поэтому Некрасов 

широко использует трехсложные рифмы, передающие разнообразные оттенки живого 

человеческого голоса. 

• Для лирики Некрасова характерен полифонизм: голоса автора и героев сливаются. 

• Лирика Некрасова всегда среди людей, их жизнь, судьба глубоко его волнует. Поэтому 

поэзия его всегда социальна: отражает вопросы общества, устройства человеческих 

отношений. Всегда проникнуты гражданственностью. 

Это своеобразие некрасовской лирики, конечно же, обусловлено и ее тематикой, 

идейностью. 

IV. Чтение и анализ стихотворений 
— Каковы основные темы лирики Некрасова? 

1. Тема поэта и поэзии. 
Стихотворения для чтения и анализа: «Поэт и гражданин», «Муза», «Элегия», «Умру я 

скоро». 

а) «Поэт и гражданин» (1856) 

— О чем спорят герои стихотворения? 

— Кто победил в этом споре? 

(В споре нет победителя: и поэт, и гражданин приходят к выводу, что роль художника в 

жизни общества настолько значительна, что требует от него не только 

художественного таланта, но и гражданственности, активности борьбы за 

гражданские убеждения). 

б) Звучит стихотворение «Муза» (1852) 

— Кто такая Муза? 

(Муза — 1. В греческой мифологии: богиня покровительница искусств и наук. 2. (перен. 

зн.) Источник поэтического вдохновения, а также само вдохновение, творчество.) 

— А как изображает поэт Музу? 

(Изображение Музы можно понимать по-разному. С одной стороны, Муза — 

крестьянка, потому что крестьянская тема — среди особо волнующих поэта, с другой 

стороны, судьба поэта, по-видимому, символически уподобляется судьбе крестьянки: как 

и она, поэт гоним и преследуем более сильными мира сего. Наконец, можно считать 

этот образ емкой метафорой: крестьянка — сама поэзия, обреченная в эпоху Некрасова 

несколько умалять свое достоинство, на время «притворяться прозою», как бы в самом 

деле побыть некоторое время «безмолвной») 

Также в стихотворении «Муза» конкретизирован образ «бледной, в крови, кнутом 

иссеченной Музы», «плачущей, скорбящей и болящей, всечасно жаждущей, униженно 

просящей... согбенной трудом, убитой кручиной», «неласковой и нелюбимой». 

Образ русской женщины предстал у Некрасова и образом самой его поэзии, и образом 

русской жизни во всех ее гранях, которые поэт создал в своем творчестве. 

в) «Элегия (1874) 

В письме к А. Н. Ермакову (А. Н. Ермаков был инженером путейцем, человеком 

отзывчивым и добрым, с большим художественным вкусом. После смерти его жены 

сестра Некрасова — Анна Алексеевна — воспитывала детей Ермакова, а позже вышла 

замуж за него) 29 августа 1874 года Некрасов писал: «Посылаю тебе стихи. Так как это 

самые мои задушевные и любимые из написанных мною в последнее время, то посвящаю 

их тебе, самому дорогому моему другу». 

Записываем определение жанра элегии. 

Элегия — жанр стихотворения, в котором выражены настроения грустного раздумья, 

скорбь, философские размышления. 

— Почему Некрасов выбрал жанр элегии? 

— О чем говорится в первой строфе стихотворения? К кому она обращена? 

(В первой строфе поэт обращается к молодежи, говорит о бедственном положении 

народа и определяет высокое назначение своей поэзии.) 
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— О чем говорится во второй строфе стихотворения? 

(Во второй строфе поэт выразил свое отношение к реформе 1861 года и продолжает 

развивать тему служения народу). 

— Чем объясняется обилие риторических вопросов во второй части третьей строфы? 

Какой смысл этих вопросов? 

(Размышляя о том, что он видит и слышит кругом, поэт конкретизирует риторический 

вопрос, завершающий вторую строфу). 

— О чем говорится в четвертой строфе стихотворения? 

(Некрасов рассказывает о том, как приходит к нему вдохновение и как поиск ответов на 

тайные вопросы» выливается в громкую, широкую песню). 

— Итак, каким представлен народ в «элегии»? Что можно сказать о Некрасове, прочитав 

стихотворение «Элегия»? 

(Он человек, умеющий не обольщаться, смотреть и думать. Поэт, создающий 

произведения не ради славы, а ради своей совести. Целеустремленный художник, хотя 

ему известны колебания и ошибки. Но в главном он человек и поэт, уверен: жить можно 

только в служении народу, а не себе. Нельзя быть счастливым, пока народ в беде. Это 

мужественный и мудрый человек. Верный друг. Ему никогда не была безразлична судьба 

молодежи, ее пути в жизни. Наконец, это поэт, который творит по внутреннему 

свободному побуждению. 

Некрасовская муза — страдающая, воспевающая народ, зовущая к борьбе, 

протестующая, сочувствующая народу. Поэт должен быть с народом, служить 

народу). 

2. Тема родины и народа. 

Слово учителя 
Эта тема тесным образом связана с патриотизмом и народностью поэзии Некрасова. 

Поэтому рассмотрим, как Некрасов впервые в русскую поэзию ввел образ народа; бурлак, 

крестьяне-просители, строители железной дороги — все они в центре внимания поэта. 

Сам поэт свое обращение к народу объясняет так: «Каждый писатель передает то, что он 

глубоко прочувствовал. Так как мне выпало на долю с детства видеть страдания русского 

мужика от холода, голода и всяких жестокостей, то мотивы для моих стихов беру из их 

среды». (Из воспоминаний Панаевой). 

Стихотворения для чтения: «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», 

«Забытая деревня», «Школьник», «Несжатая полоса», «В полном о разгаре...» 

а) «Размышления у парадного подъезда» 

Это стихотворение написано в 1858 г. В первоначальной редакции «Размышлений...» 

автор выражал надежду, что народ забудет свои печальные песни, подобные стону и споет 

веселую песню. В окончательной редакции нет этой оптимистической уверенности. 

— Какие композиционные особенности стихотворения вы мо жете выделить? 

(Композиция этого стихотворения, как любого произведения, представляет особый 

интерес. Даже при беглом чтении «Размышлений…» становится ясно, что основной 

особенностью стихотворения является разительный контраст двух миров (с одной 

стороны — «владелец роскошных палат», с другой — обездоленные бедняки). 

Противопоставленные темы чередуются в тексте стихотворения: описание пышного 

парадного подъезда предваряет сцену с мужиками, подошедшими к нему, не 

допущенными швейцаром и ушедшими обратно; далее сообщается о вельможе, его 

жизни и вероятной дальнейшей судьбе, и в это сообщение вклиниваются (и разбивают 

его на две части) две строчки, напоминающие об ушедших мужиках; затем поэт 

возвращается к теме народных страданий и ею заканчивает стихотворение. Мысли о 

нищете проскальзывают подчас и в описаниях роскоши, в которой утопают сильные 

мира сего, но эти мысли не оформляются в виде самостоятельных тем-компонентов и, 

следовательно, не меняют общего композиционного плана. Переходы от одной темы к 
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другой выполнены с помощью различных приемов, с разной степенью четкости (или 

резкости)). 

б) «Забытая деревня» 

— О чем это стихотворение? Какие картины встают перед глазами, читая это 

стихотворение? 

(Это стихотворение затрагивает одну из самых печальных тем русской литературы. 

Мы вспоминаем гончаровскую Обломовку, чеховский «Вишневый сад», которые когда-то 

являлись подобием земного рая. Но наступили новые времена, и хозяева покидают свои 

владения. Впрочем, не о «хозяевах» грустил Некрасов. Автор наверняка сожалеет о том, 

что после всех перемен крестьянам лучше не стало, хотя открыто чувств своих не 

выражает.) 

— Можно ли назвать это стихотворение лирическим? 

(Это стихотворение нельзя считать вполне лирическим: в нем нет лирического героя, 

этого навязчивого я с его скорбью, негодованием, исповедальностью. Вместо всего этого 

— рассказ, причем интонация у рассказчика слегка ироническая, как если бы он вообще 

никому не сочувствовал.) 

— Только ли сожаление автора о жизни крестьян и судьбе деревни мы видим в 

стихотворении? 

(Но при всей сдержанности Некрасова, читатели не упустили между строк нечто 

грандиозное: забытая деревня — вся Россия! Стихотворение опубликовано в 1856 г., а 

годом раньше умер Николай I — старый барин, от которого никто не дождался ничего 

хорошего. Едва ли будет лучше при новом барине — Александре II. Можно истолковать и 

так.) 

Показывая тяжелую жизнь народа, его страдания, поэт убеждает нас в одном: вечно так 

продолжать не может, настанет время, не скоро, но настанет, когда народ «широкую 

ясную грудью дорогу проложит себе». Но прежде народ надо просветить, помочь ему 

осознать свою могучую силу, что предстояло сделать народным заступ 

3. Идеал общественного деятеля. 
Идеал появляется в творчестве Некрасова, пронизанный беспредельной любовью к 

родине, способный отдать во имя нее жизнь. Пример высокой честности, душевного 

благородства, самоотверженного служения родине мы видим в стихотворении «Память 

Добролюбова» (1864). Слушаем стихотворение. 

Слово учителя 

Личное чувство гражданина-борца наполняет стихотворение «Памяти Добролюбова». 

Если в первых строках поэт словно сдерживает свои чувства: суровая, мужественная 

скорбь звучит лишь в подтексте, выражается лишь в том, что обращаясь к другу так, 

словно он жив, говоря ему «ты», поэт вместе с тем говорит в прошедшем времени: «Суров 

ты был...» Но чем ярче в памяти поэта встает образ погибшего, тем трагичнее становится 

ощущение невозвратимой утраты. 

Последние две строчки, напоминающие восклицание Горацио над трупом Гамлета, стали 

крылатыми, так как в них настолько сильно выражена скорбь о гибели большого человека. 

В конце стихотворения Некрасов от мысли о погибшем друге, учителе, переходит к 

мыслям о родной земле, о жизни человека. На самой высокой ноте, словно горло 

перехватила боль и говорить больше нет сил, обрывается стихотворение. 

В поэтических раздумьях поэта о друзьях народа запечатлены черты положительных 

героев, лучших людей времени и неповторимые индивидуальные портреты Добролюбова 

и Белинского. В творчестве Некрасова тема «Белинский» была не только глубоко личной, 

но и общественно важной. В 1853 году, когда имя Белинского находилось под запретом 

цензуры, поэт публикует стихотворение «Памяти приятеля» (к пятилетию со дня смерти 

друга). Белинскому посвящены и поэмы «В. Г. Белинский» (1855), «Несчастные» (1856). 

Все свое творчество Некрасов посвятил народу. И тяжело больной, он не переставал 

думать о нем. Так, стихотворение «Сеятелям» является призывом продолжить борьбу за 
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освобождение народа. Сеятели — это общественные деятели, народные заступники, 

которые должны нести в народ семена правды. 

4. Некрасов-сатирик. 

В русскую поэзию Некрасов вошел не только как поэт-гражданин, патриот, народный 

певец, но и как сатирик. Ирония — сильное оружие некрасовской поэзии. В 

«Колыбельной» (1845) поэт сатирически рисует типичную карьеру чиновника 

— Каков тон стихотворения? 

— Каково отношение поэта к своему герою? 

Учащиеся слушают чтение стихотворения «Нравственный человек». 

— Каков герой этого стихотворения? 

(Герой сам за себя говорит, а читатель негодует. Поэт к герою тоже относится с 

издевкой. Порой сам себя разоблачает, показывает свою подлую душу). 

— Что хотел сказать нам о нравственности автор? 

(Некрасов хотел показать, каким гибким стало понятие нравственность», как легко его 

приложить к любому человеку, даже такому, как герой стихотворения.) 

5. Любовная лирика Некрасова 
Говоря о поэзии Некрасова, нельзя не отметить и его любовную лирику. 

Предшественники поэта предпочитали изображать это чувство в прекрасных мгновениях. 

Некрасов, поэтизируя взлеты любви, не обошел вниманием и «прозу жизни», которая в 

любви неизбежна. 

Звучит стихотворение «Мы с тобой бестолковые люди...» 

— Какую любовь мы видим в произведениях Некрасова? 

(Любовь в стихах Некрасова согревает человека, помогает выжить в жестоком мире.) 

Слово учителя 
Драматичной была и любовь самого поэта, связавшая его на долгие годы с Авдотьей 

Яковлевной Панаевой. Она была его счастьем и мукой, вызвала целую серию любовных 

стихотворений, известных под названием панаевского цикла. Влюбленные встречаются, 

ссорятся, мирятся, расстаются, вспоминают, И в этом «романе» утверждается идеал 

заботливой, ласковой женщины — подруги как опоры в трудной жизненной борьбе, как 

целительницы поэта, испытывающего творческие и сердечные муки. 

Домашнее задание 

1. Сделать письменный анализ любого стихотворения. 

2. Индивидуальное задание. Подготовить сообщение «Жанр и композиция поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо». 

3. Знать содержание поэм «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», 

«Дедушка». 

 

Уроки 60-61. Душа народа русского... 

Цели уроков: раскрыть богатство, сложность, противоречивость мира русского 

крестьянства, зреющий в народе стихийный протест; глубину поэта в создании образа 

народа во всей его широте и целостности. 

Методические приемы: работа по тексту с элементами беседы; сообщения. 

Ход урока 

I. Запись темы, эпиграфа, плана урока 

Эпиграф: 

Ты и могучая, 

Ты и бессильная, 

Матушка-Русь! 

Н. А. Некрасов 

План урока: 

1. Отношение русской революционной демократии к народу. 
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2. Противоречивость, сложность и богатство духовного мира крестьянства. 

II. Слово учителя 
Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо» продиктован самой жизнью, тем 

значение, которое приобретал в пореформенную пору крестьянский вопрос. 

Крестьянское движение в 1859-1861 годы приобрело широкий размах. 90% всех 

губерний европейской части России, на которые распространялось действие Манифеста 

19 февраля, было охвачено крестьянскими бунтами. Однако вожди революционной 

демократии несколько преувеличивали возможности народа, так он не был подготовлен к 

сознательным действиям. 

Некрасов остро чувствовал «больные» вопросы своего времени и живо 

откликался на события современной ему жизни. Это и подтолкнуло поэта к созданию 

народной книги. 

В поэме «Кому на Руси жить хорошо» автор стремился дать читателю как можно 

более полные сведения о русском народе, о тех процессах, которые происходили в 

духовной жизни крестьянства после реформы 1861 года. Поэт стремился не только 

показать пробуждение крестьянских масс, но повлиять на их политическое самосознание. 

Народная жизнь Некрасовым изображена глазами самого народа. 

III. Работа с текстом первой части «Сельская ярмонка», «Пьяная ночь». 

Ответы учащихся 1 группы 

— Как показано безудержное веселье? 

— Какие глаголы использованы? 

(Шумит, поет, ругается, 

Качается, валяется, 

Дерется и целуется 

У праздника народ). 

Задание. 
Выразительно прочитать и постараться передать атмосферу широкого народного 

праздника. 

Первая картина: обратите внимание на богатство красок (пестро, красно кругом; 

рубахи всех цветов; платья красные; косы с лентами). Безудержная веселость, 

жизнерадостность, царящие на ярмонке («играет солнце вешнее, хмельно, горласто, 

празднично»). 

Во второй картине выделим глаголы: шумит, поет..., передающие поведение 

народа на празднике; сравнения (не ветры воют буйные, не мать-земля колышется) 

заставляют почувствовать размах, удаль, силу молодецкую, проявляющуюся даже в 

гульбе. 

В третьей картине отметим художественные детали (песня хором грянула, 

согласная, складная, и катится она «широко», «вольно»…). Эти детали говорят о 

талантливости, эстетической чуткости и душевной силе народа. 

— Как отнеслись крестьяне к поступку Веретенникова, подарившего внучке 

Вавилы ботиночки? 

Задание. 
Найдите и зачитайте эпизоды, передающие как веселье перешло в ничем не 

сдерживаемое пьянство. 

(В первом эпизоде создается, а во втором усиливается представление о том, как 

еще много в народе темного, неприглядного и безобразного. 

По всей по той дороженьке 

И по окольным тропочкам 

Покуда глаз хватал, 

Ползли, лежали, ехали, 

Барахталися пьяные, ... 

Дорога многолюдная 
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Что позже — безобразнее: 

Все чаще попадаются...) 

Вывод. 

Итак, сознание народное — сложное и противоречивое: 

Народ суеверен                                    На баб нарядных глядючи, 

                                                              Старообрядка злющая 

                                                              Товарке говорит: 

                                                              Быть голоду! быть голоду! 

В семье деспотизм                              Другая: «Врешь, в моем дому 

                                                              Похуже твоего! 

                                                              Мне старший зять ребро сломал!...» 

Пьянству — пристрастие                   Расхвастался Вавилушка, 

                                                              И старому, и малому 

                                                              Подарков насулил. 

                                                              А пропился до грошика! 

Таким образом, все высказывания из толпы (в главе «Пьяная ночь») 

свидетельствуют о темноте, невежестве, терпении и смирении народа. Однако есть и 

другие реплики, свидетельствующие о стремлении и способности крестьян осмыслить 

свое положение. В них звучит несогласие с пореформенными порядками, скептическая 

оценка проведенной реформы: 

Добра ты царска грамота, 

Да не про нас написана... 

IV. Анализ образа Якима Нагого 

Завершим рассматривать крестьянский мир на сельской ярмарке рассказом о 

Якиме Нагом. (Учащиеся зачитывают соответствующие эпизоды.) 

— Кто такой Яким Нагой? 

(Яким Нагой — представляет ту часть крестьянства, для которой характерно 

активное, протестующее начало. Он относится к поколению крестьян пореформенной 

России. Он выступает в поэме как народный защитник. Он говорит не об отдельных 

крестьянах, своих земляках или посетителях ярмонки, а о всем мире тружеников. 

Герой чувствует величие и правильно оценивает роль крестьянского труда в 

жизни страны. Яким уже не поддакивает барину, Павлуше Веретенникову. У него есть 

свое представление о сути крестьянской жизни, свое, крестьянское чувство чести и 

собственного достоинства: 

Постой, башка порожняя! 

Шальных вестей бессовестных 

Про нас не разноси!.. 

Отстаивая чувство трудовой крестьянской гордости, Яким видит и 

общественную несправедливость по отношению к трудовому крестьянству: 

Работаешь один, 

А чуть работа кончена 

Гляди, стоят три дольщика: 

Бог, царь и господин! 

В словах Якима о народной душе звучит грозное предостережение: 

У каждого крестьянина 

Душа, что туча черная 

Гневна, грозна, и надо бы 

Громам греметь оттудова, 

Кровавым лить дождям... 

Таким образом, Яким Нагой — личность, способная постоять за народные 

интересы, готовая на решительный спор с теми, кто судит о народе превратно). 
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V. Работа с текстом третьей части. Глава «Последыш». Ответы учащихся 2, 3 

группы 

1. Краткий пересказ текста 

2. Беседа по тексту 

Задание. 

Увидев крестьян деревни Вахлаки, Пахом назвал их богатырями, докажите это 

текстом поэмы. 

(Картина коллективного труда, богатырство вахлаков: 

Народу тьма... 

…Проворных кос... 

Размахи сенокосные... 

…И пало, прошумев!) 

— Почему мужики согласились «выдать себя» за крепостных? 

(Крестьяне наивны, доверчивы и темны. Они не утратили веру в возможность 

договориться с помещиками, в возможность извлечь что-то для себя, сохранив 

отжившую систему отношений. В самом решении помалчивать до смерти старика 

много от прежней приниженности и покорности.) 

Задание. 
Зачитайте эпизоды, где вахлаки безропотно и смиренно переносят всякий раз 

моральное унижение. 

(Народ — богатырь и труженик обрекает себя на добровольное рабство. И 

слово «вахлак» воспринимается как символ покорности, невежества. Их «шутка», 

«дурачество» обернулось бедой. Погиб Агап Петров, единственный в Вахлаках 

крестьянин, осмелившийся сказать правду в глаза Утятину. После смерти князя 

кончилась «ласка» барина и началась бесполезная судебная тяжба.) 

Таким образом, главное в этой части — общественные отношения между 

помещиками и крестьянами. Крестьянство многосложно, уровень духовного развития 

крестьян различен. Каждый из них (и Влас, и Агап Петров, и Клим Лавин) высказывают 

свою точку зрения на отношения между крестьянами и помещиками, сложившиеся на 

Вахлачине. 

По-иному расценивают сложившуюся в Вахлачине ситуацию Агап Петров. В 

решении вахлаков сохранить старые порядки Агап Петров видит проявление мужицкой 

глупости и вступает в откровенный конфликт с Последышем: 

Цыц! Ничикни! 

Крестьянских душ владение 

Покончено. Последыш ты! 

Агап возмущен, он не желает терпеть моральное унижение, не желает участвовать 

в комедии вахлаков. 

VI. Работа с текстом главы «Крестьянка». Слушаем ответы 4 группы 

1. Беседа по вопросам домашнего задания. 
Итак, осмыслив характер отношений между вахлацким миром и помещиком 

переключим внимание на крестьянство корежского края. 

Задание. 

Рассказать, как жили корежские крестьяне. 

— Одинаков ли уровень сознания вахлаков и корежских крестьян (в отношениях с 

помещиками)? 

(В отличие от вахлаков поведение корежских крестьян в истории с 

Шалашниковым и немцем Фогелем не покорность, не вера в возможность договориться с 

помещиком, а страстная жажда независимости. 

В своеобразном состязании с Шалашниковым они проявили беспримерную 

стойкость, сумели одержать моральную победу над своим поработителем. Грубая сила 

Шалашникова не смогла победить упорства мужиков. Жажда независимости, жгучее 



127 
 

чувство ненависти к угнетателям, непокорность судьбе ведут корежских крестьян на 

путь борьбы, против немца Фогеля, которого они живьем в землю закопали). 

— Кто такой Савелий? 

Слушаем сообщение учащихся о Савелии. 

Задание. 

Найдите в тексте портрет Савелия. 

— Как понимает Савелий слово «терпит»? 

(Слово «терпит» в данном контексте ассоциируется с такими понятиями как 

стойкость, выносливость, умение противостоять злу, выстоять, не согнуться. В этом 

«терпении» и видит Савелий богатырство крестьянина). 

— Почему в размышлениях Савелия о судьбе народа возникает ассоциация с 

былиной о Святогоре? 

(Глава называется «Савелий, богатырь святорусский». Образ Савелия внутренне 

соотносится с образом Святогора и со всем русским крестьянством. Образ Святогора 

помогает донести мысль не только о могучей силе, но и о слабости героя-богатыря. Он 

один из самых сильных, но и один из самых неподвижных героев богатырского эпоса. Так 

и народ русский и силен, и бессилен одновременно). 

— Какие любимые слова Савелия? Что в них звучит? 

(Эх вы, Аники-воины! 

Со стариками, с бабами 

Вам только воевать! 

Звучит презрение к тем, кто не способен на борьбу). 

— Как понимать «терпение», к которому призывает Савелий Матрену 

Тимофеевну? 

(Терпение как покорность, смирение. Отчаяние, безысходность, обреченность, 

неверие в возможность изменить горькую судьбу крестьянина слышится в предсмертных 

словах героя. 

Так в образе Савелия обнажается сила и бессилие русского крестьянина, 

противоречивость его сознания. С одной стороны, могучая, несгибаемая мощь, понимание 

бесполезности терпения, неутихающий гневный протест, с другой — незнание, как надо 

завоевать себе свободу. А отсюда— ноты отчаяния, чувство безысходности, неверие в 

возможность изменить свою судьбу). 

2. Слушаем сообщение о Матрене Тимофеевне. Заключительные слова главы 

как бы подводят итог ее раздумьям: 

Я потупленную голову, 

Сердце гневное ношу!.. 

Слова эти заставляют почувствовать, как велика сила зреющего гнева и протеста. 

Матрена Тимофеевна — представительница новой эпохи и нового поколения коржцев, в 

ее душе растет протест против угнетения. Это женщина большого ума и сердца, 

самоотверженная, волевая, решительная. 

«Крестьянка» - единственная часть поэмы, написанная от первого лица, Матрена 

Тимофеевна сама рассказывает о своей судьбе. Речь ее насыщена пословицами, 

поговорками, песнями, легендами, плачами и причитаниями, что свидетельствует о 

творческом складе ее души. Эта женщина не только сильная духом, но и одаренная, 

талантливая. 

VII. Итог урока 
Итак, в поэме народная жизнь раскрыта в самых разнообразных проявлениях. Для 

поэта мужик велик во всем: и в своем рабском терпении, в своих вековых страданиях, в 

грехах, и в разгуле, и в жажде воли. Некрасов показал народ, сохранивший и в тягостной, 

нищей, беспросветной жизни могучие силы. Поэтому ведущее место в поэме занимают 

образы крестьян, не примиряющихся со своим положением, протестующих против 

угнетателей. 
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Домашнее задание 

Ответить на вопросы: 

— В чем увидел Некрасов сущность характера, миросозерцания народа? 

— Перечитать все части до «Пира на весь мир» выделить все эпизоды, в которых 

дается ответ на вопрос о счастье. 

— Что нового внесли поиски счастливого странниками правдоискателями в спор 

о счастье, вспыхнувший в «Прологе». (Письменный ответ). 

Урок 62. Народ в споре о счастье 
Цель урока: рассмотреть проблему — в чем же увидел Некрасов сущность 

изменений, происходящих в судьбе крестьянина после реформы. 

Ход урока 

Свобода, наконец, внесла ли перемену 

В народные судьбы? 

I. Вступительное слово учителя 
Поэма — путешествие по родной стране позволила автору ввести в поэму самый 

разнообразный материал: встречи, расспросы, подробные рассказы, описания, биографии 

героев. Перед нами движущаяся панорама жизни. Некрасов сосредоточивает внимание на 

раскрытии обстановки, обстоятельств, событий, с которыми встречаются 7 мужиков. В 

центре поэмы не судьбы отдельной личности, а необычайно широкий охват событий 

народной жизни. И вопрос, по которому разгорается спор, - самый главный в жизни всего 

крестьянства пореформенной России. Поэма строится по принципу внешней 

завершенности отдельных частей, но они находятся в диалектическом единстве, спаяны 

общностью замысла. Проблема поиска счастья выступает как центральный мотив, 

которому подчинено все. 

II. Работа с текстом 

1. Выразительное чтение и анализ начала «Пролога» - «...А Пров сказал: 

царю...» 

Первые слова - «В каком году...» - звучат как сказочное вступление. Из семи 

мужиков только два брата Иван и Митродор — Губины, а остальные, как в сказке, 

называются только по именам. Цифра «семь» — считается народной поэзией магической 

и тоже вводит нас в мир сказки. Речь идет о Русской земле, и называет ее Некрасов не 

Россией, а Русью, что сразу придает рассказу необычайную широту. Но уже на фоне этой 

первой сказочной строфы резким диссонансом звучит: «семь временнообязанных» — и 

все приобретает остросовременный смысл. 

2. Беседа: вопросы и задания 

Задание. 
Проследить, как автор передает динамику нарастания спора, и на основе 

наблюдений сделать выводы по проблеме урока. Отметим прежде всего применяемые 

автором глаголы. Начало спора: все «заспорили», и каждый из крестьян — Роман Демьян, 

Лука, братья Губины, Пров — свое мнение «сказал», а Пахом ! — «молвил». Продолжал 

спор, они «упираются, всяк на своем стоит», а в конце — «...перекоряются! Кричат — не 

образумятся»! Спор вспыхивает снова, во 2-ой раз. И каждый из крестьян уже — «кричит» 

(«Роман кричит...»), а вместо, ругательски ругаются, не мудрено, что вцепятся друг другу 

в волоса». 

(Подбор глаголов помогает автору создать ощущение спора, глубокой 

заинтересованности спорящих. Усиливает это впечатление характер сравнений, 

используемых автором: «Мужик, что бык: втемяшится в башку какая блажь, колом ее 

оттудова не выбьешь», «Идут, как будто гонятся за ними волки серые, что доле – то 

скорей».) 

— Какие мысли и чувства рождает описание драки мужиков в сказочном лесу? 

(«Оживление» природы в этой сцене усиливает общее напряжение, помогает 

увидеть «взбаламученное, крестьянское море»: все волнуется, движется, шумит. Но 
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пьяное побоище в сказочном лесу заставляет задуматься, сколько еще в этом 

разбушевавшемся крестьянстве неорганизованного, стихийного, темного: 

И в правду: сами спорщики 

Едва ли знали, помнили — 

О чем они шумят... 

И все же самый спор временнообязанных мужиков говорит о значительных 

сдвигах в сознании крестьянства. Пробуждение активности крестьян, их самосознания 

ощущается уже в самом начале поэмы. Герои решают вековечный для народной жизни 

вопрос: о правде и счастье. Мужики из нищих деревень задумались о том, кому живется 

весело, вольготно на Руси?». Эта вековечная мечта о хорошей жизни в середине 

прошлого века становится всеобщей, по-особому злободневной. Дорожная ссора 

мужиков все менее остается бытовой. Пьяная драка переросла в грандиозное побоище и 

стала своеобразным испытанием — очищением. После чуда — явления самобранной 

скатерти — мужики решают «дело спорное по разуму, по-божески, на чести повести», 

дают обет на подвижничество: 

В домишки не встречаться, 

Не видеться ни с женами, 

Ни с малыми ребятами, 

Ни с стариками старыми, 

Покуда не доведают, как ни на есть доподлинно, 

Кому живется счастливо, вольготно на Руси?) 

Так, к концу «Пролога» семь мужиков уже становятся семью странниками-

правдоискателями. Вопрос о счастье, который они будут решать, - не личный, а 

общественный, и обсуждение его обусловлено не частными интересами, а общественным 

положением крестьянства. Речь идет о самом главном в жизни всего народа. Дорожная 

ссора становится все более великим спором. Все главные социальные силы русской жизни 

призваны на мужицкий суд: поп и помещик, купец и чиновник, и царь. 7 странников-

правдоискателей как бы символизируют собой всю тронувшуюся с места, ждущую 

перемен пореформенную народную Россию. 

Задание. 
Рассказать о встрече крестьян с попом, помещиком, о Ермиле Гирине. Найдите 

строки, в которых говорится о том, что же включает в идеал счастья каждый из них. 

(Все они в идеал счастья включают «покой», «богатство», «почет». Первым 

встретился странникам поп. На их вопрос: «Ты как вольготно, счастливо живешь, 

честной отец?» - Поп ответил прежде всего вопросом же: «В чем счастие по-вашему?». 

Вопросы: что такое счастье? Что нужно человеку для счастья? — возникают и в 

разговоре с помещиком, и в рассказе об Ермиле Гирине. Выясняется, одинаковый ли смысл 

вкладывает помещик и крестьяне в понятие «счастье», «почет». Дворянское понимание 

счастья — это: 

Богатство, владение собственностью:               Бывало, ты в окружности 

                                                                            Один, как солнце на небе, 

                                                                            Твои деревки скромные, 

                                                                            Твои леса дремучие, 

                                                                            Твои поля кругом! 

Всеобщая покорность:                                       Пойдешь ли деревенькою — 

                                                                            Крестьяне в ноги валятся, 

                                                                            Пойдешь лесными дачами — 

                                                                            Столетними деревьями 

                                                                            Преклонятся леса! 

                                                                            ……………. 

                                                                            Все веселило барина, 

                                                                            Любовно травка каждая 
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                                                                            Шептала: «Я твоя!» 

Неограниченная власть над людьми,                Ни в ком противоречия, 

ему принадлежащими:                                       Кого хочу — помилую, 

                                                                            Кого хочу — казню. 

                                                                            Закон — мое желание! 

                                                                            Кулак – моя полиция! 

                                                                            Удар искросыпительный, 

                                                                            Удар зубодробительный, 

                                                                            Удар скуловорррот!.. 

В рассказе об Ермиле Гирине                           Почет завидный, истинный, 

имеется в виду:                                                   Не купленный ни деньгами, 

                                                                            Ни страхом: строгой правдою, 

                                                                            Умом и добротой. 

Народ единодушен в своем добровольном желании поддержать Гирина в борьбе с 

купцом Алтынниковым, как велико доверие крестьян к Ермиле. Это с особой силой 

передано в сцене сельского схода, выбирающего бурмистра, когда «шесть тысяч душ 

всей вотчиной» кричат: «Ермилу Гирина!» — Как человек один!» Это почет истинный».) 

Размышления о счастье попа, помещика и Ермилы заставляют задуматься, что 

люди понимают счастье по-разному. Счастье попа и помещика — это счастье жить чужим 

трудом. Именно к этому выводу приводят рассуждения попа о том, «о богачество 

поповское идет»: «Не брать, так нечем жить» - и рассказ Оболта Оболдуева о счастье 

помещика в дореформенное время. Ермиле мало иметь «спокойствие, и деньги, и почет» - 

нужно, чтобы каждый имел это все. 

— Каким путем идет к счастью Ермила Гирин? 

(Крестьянину, рассказывающему об Ермиле Гирине, странники задают вопрос: 

Однако знать желательно — 

Каким же колдовством 

Мужик над всей округою 

Такую силу взял? 

В ответ они услышали: «Не колдовством, а правдою».) 

— В чем же правда Ермилы Гирина? 

(Где хватит силы — выручит, 

Не спросит благодарности, 

И дашь, так не возьмет! 

Худую совесть надобно — 

Крестьянину с крестьянина 

Копейку вымогать. 

В семь лет мирской копеечки 

Под ноготь не зажал, 

В семь лет не тронул правого, 

Не попустил виновному, 

Душой не покривил...) 

Итак, поистине ответа на вопрос — кто счастлив? — ставит странников перед 

решением других вопросов: 

— Что такое счастье? 

— Как счастья добиться? 

— Сознание семи странников не остается неизменным. В каком же направлении 

идет это изменение? 

(В начале пути странники считали счастливыми только господ и спорили лишь о 

том, кто из них счастливее. Предмет спора осмыслен ими лишь с одной стороны, и, как 

выясняется в дальнейшем, не главной его стороны. 
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Пока их представление о счастье обязательно связано с богатством. Мужики 

без всяких оговорок соглашаются с формулой счастья попа — «покой, богатство, 

честь». Они воспринимают его рассказ с полным доверием.) 

— Как осмыслили крестьяне самый предмет спора в «Прологе», в начале пути 

при встрече с попом? 

(После встречи с попом странники попадают в богатое село Кузьминское, где 

идет веселый праздник — «ярмонка» с многоликим, разноголосым крестьянским миром. У 

мужиков-правдоискателей рождается желание поискать счастливого среди мужиков. 

Выслушав рассказы «счастливых» из народной толпы, семь странников отвергают 

ограниченные мужицкие представления о счастье, «дырявом с заплатами», «горбатом с 

мозолями».) 

— Какие представления о счастье отвергают поспорившие мужики? 

(Ермил Гирин имел все, что надобно для счастья, живя по законам на родной 

правды. Но это не явилось гарантией счастья, а, напротив, привело к столкновению с 

силами, стоящими в стране порядков. Народный заступник не принимает жизни, 

построенной на корысти и лжи, он бьется за добро и правду, социальную 

справедливость, но заступничество за народ во время бунта в «вотчине помещика 

Обрубкова, Испуганной губернии, уезда Недыханьева, деревни Столбняки» окончилось для 

Гирина трагически. С тех пор «в остроге он сидит». Судьба этого героя заставляет 

почувствовать неразделимость понятий: «счастливо» и «вольготно», «счастье» и «воля, 

свобода». 

Встреча семи странников с помещиком, реплики крестьян по ходу его рассказа 

свидетельствуют о том, как глубоко чужды им идеалы господствующего класса. 

Разговор мужиков с Оболтом-Оболдуевым воспринимается как столкновение 

непримиримых точек зрения. Реплики крестьян, сопровождающие рассказ Оболта-

Оболдуева, начиная с наивно-простодушной: 

Леса нам не заказаны — 

Видали древо всякое! 

кончая социально-острыми: 

Кость белая, кость черная, 

И поглядеть, так разные, - 

Им разный и почет! 

А про себя подумали: 

«Колом сбивал их, что ли ты 

Молиться в барский дом?.. 

— Да, было вам, помещикам, 

Житье куда завидное, 

Не надо умирать! — 

обнаруживают враждебность народа к господам и господ к народу, открывают ту 

пропасть, которая существует между ними). 

После встречи с помещиком поспорившие мужики приходят в деревню Вахлаки. 

Здесь на вопрос дяди Власа: «О чем же вы хлопочите?» — они ответили так: 

…Мы ищем, дядя Влас, 

Непоротой губернии, 

Непотрошеной волости, 

Избыткова села!..) 

— Когда по-новому определили цель своих поисков странники? Чем это вызвано? 

— Кто еще включается в поиск ответа на вопрос о счастье? 

(В новом определении цели странствий речь идет уже о счастье народном. С 

особой силой звучит мысль о коренных преобразованиях, создании жизненных условий, 

совсем не похожих на те старые, что оно до сих пор знали. 
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В поиски счастливого, в обсуждение вопроса — кто счастлив? — постепенно 

включается буквально весь народ. Не только странники, крестьянин Федосей, попик 

седенький, Матрена Тимофеевна, но и «молва народная придающая делу, затеянному 

семью поспорившими мужиками, всенародный размах. Народной молвой прославлены 

счастливыми Ермил Гирин, дед Савелий, Матрена Тимофеевна.) 

— К какому итогу приходят они? Действительно ли счастье в богатстве? В чем 

оно, народное счастье? 

(Рассказы о их жизни убеждают, что в народном представлении о счастье 

главным является не богатство. Народный идеал счастья предполагает человеколюбие, 

сострадание, братство, добро, честь, правду и свободу. Отвергается ложный идеал 

счастья: кто всех богаче, тот и всех счастливей, — воспитанный в условиях классового 

общества, где все сводится к сытости, материальному достатку, жизни для себя 

одного.) 

— В чем особенности представления народа о счастье? Каковы необходимые 

условия счастья народа? 

(Народное счастье оказывается органически связанным с вопросом о путях его 

достижения. 

Вопрос о счастье переводится из этического в социальный план, приобретает 

острое политическое звучание. Поиски счастливого заставили задуматься крестьян о 

невозможности счастья без изменений условий жизни народа и поставили их перед 

вопросом — что делать, чтобы счастье стало возможным?). 

Таковы новые выводы, к которым пришли странники — правдоискатели, 

свидетельствуют о росте самосознания крестьянства. Спор, возникший в «Прологе», 

продолжается во всех главах и частях поэмы, все время приковывая внимание читателя к 

тем процессам, которые происходят в жизни русского народа после реформы. 

Домашнее задание 
1. Ответить на вопрос: «К какому решению дела спорного привели странников-

правдоискателей встречи со «счастливыми» и почему? 

2. Перечитать главы «Помещик» (I ч.), «Последыш» (II ч.). 

3. Подготовить развернутый ответ на вопрос: «Идейный смысл изображения, 

помещичьей России» в решении проблемы о счастье и путях его достижения». 

4. По изученным темам письменно ответить на вопрос: Каковы особенности 

авторской речи в изображении народной жизни? 

5. Прочитать «Пир на весь мир». Рассказать «Про холопа примерного — Якова 

верного», легенду «О двух великих грешниках», «Крестьянский грех» и ответить на 

вопрос: в чем суть и внутреннее единство этих рассказов? 

6. Выучить наизусть «Пир...», «Русь» «Ты убогая...» — песня Гриши 

Добросклонова. 

7. Индивидуальное задание. Подготовить сжатый пересказ и сделать анализ 

легенд: 

— «Про холопа примерного — Якова верного», 

— «О двух великих грешниках», 

— «Крестьянский грех». 

Дополнительная информация для учителя 
Необычен сюжет поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Семеро крестьян затевают 

спор о том, каким группам населения «на Руси жить хорошо», определяют совместно эти 

группы и решают опросить представителей всех названных групп. Но впоследствии никто 

из опрашиваемых кандидатов в счастливые не признает себя счастливым. А поскольку 

среди высших слоев уже заведомо нет счастливых, их, значит, нет ни в одном слое 

общества. 

В написанных частях поэмы из предполагаемых счастливцев опрошены лишь поп 

и помещик, в черновике еще чиновник. Все они считают себя несчастливыми. Но ведь 
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нелегко было бы предположить, что по замыслу поэмы несчастливая доля попа, помещика 

и чиновника должна была быть противопоставлена счастливой доле купца, министра или 

царя. Значит, несчастливы и они. 

Замысел Некрасова документирован мемуарным свидетельством Глеба 

Успенского, не вызывающим никаких сомнений в своей правдивости. Успенский так 

передает свой разговор с Некрасовым: «Однажды я спросил его: «А каков будет конец 

«Кому на Руси жить хорошо»? 

— А вы как думаете? 

Некрасов улыбался и ждал. 

Эта улыбка дала мне понять, что у Н. А. Некрасова есть на мой вопрос какой-то 

непредвиденный ответ, и, чтобы вызвать его, я наудачу назвал одного из поименованных 

в начале поэмы счастливцев. 

— Этому? — спросил я. 

— Ну вот! Какое там счастье! 

И Некрасов немногими, но яркими чертами обрисовал бесчисленные черные 

минуты и призрачные радости названного мною счастливца. 

— Так кому же? — переспросил я. 

И тогда Некрасов, вновь улыбнувшись, произнес с расстановкой: 

— Пья-но-му! 

Затем он рассказал, как именно предполагал окончить поэму. Не найдя на Руси 

счастливого, странствующие мужики возвращаются к своим семи деревням: Горелову, 

Неелову и т. д. Деревни эти «смежны», стоят близко друг от друга, и от каждой идет 

тропинка к кабаку. Вот у этого кабака встречают они спившегося с кругу человека, 

«подпоясанного лычком», и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо. 

Это окончание поэмы в литературных кругах известно, по всей вероятности, не 

мне одному. Сообщаю его для провинциальных читателей». (Г. Н. Успенский). 
 

ТЕМА: Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький 

«Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь 

Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской 

литературе»; В. Брюсов «Свобода слова» 

Цели урока 

1. Дать представление о традиционной периодизации литературы XX века. 

2. Осознать кризисность эпохи начала XX века и понять её причину. 

3. Дать общее представление о литературных течениях начала XX века 

Значение художественной литературы огромно потому, что 

она действует одновременно и одинаково сильно на мысль и 

чувство. 

М.Горький. 

Ход урока. 

1. Вступление к уроку. На рубеже веков Россия пережила перемены во всех областях 

жизни. Этот рубеж характеризовался предельной напряжённостью, трагичностью 

времени. Для России это время ознаменовалось тремя революциями, двумя мировыми 

войнами, гражданской войной, целым рядом побед, оказавших влияние на мировую 

историю, и едва ли не меньшим количеством трагедий, принёсших народу неисчислимые 

страдания. 

- Какой была внутриполитическая обстановка в стране? 

(Необходимость перемен, перестройки. В России противоборствовали 3 основные 

политические силы: защитники монархии, сторонники буржуазных реформ, идеологи 

пролетарской революции). 
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И если, несмотря ни на что, наша страна выстояла, то лишь благодаря той духовной 

культуре, которая веками формировалась в недрах народных и нашла своё воплощение в 

национальном фольклоре, православии, русской философии, литературе, музыке, 

живописи. 

Литература 20 века – это и советская литература, и литература русского зарубежья. 

 

Периодизация русской литературы6 

- серебряный век (1900-1917) 

-первые десятилетия советской литературы (1917-1941) 

-литература в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

-литература середины века (50-70-е годы) 

- литература 80-90-х годов 

- современная литература 

 

2. Русская литература рубежа веков. 

Последнее десятилетие 19 века открывает в русской литературе новый этап. Радикально 

изменились буквально все стороны жизни России – экономика, политика, наука, культура, 

искусство. Н.Бердяев так сказал об этом времени: «Это была эпоха пробуждения в России 

самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии и обострения эстетической 

чувствительности…» Русская литература стала многослойной. Появились различные 

литературные направления. Перечислим их. 

 

Основные направления литературы 19-20 веков. 

1. Критический реализм. 

2. Декаданс. 

3. Модернизм : символизм, акмеизм, футуризм. 

4. Социалистический реализм. 

Рассмотрим их более подробно. Учащиеся по ходу урока составляют таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Декаданс (конец 19-начало 20 в.), в переводе с французского «упадок» 

 

 

 

3.Модернизм ( от франц. «современный»). 

 

 

 

 

А) Символизм (1870-1910г.) 

Первое и самое крупное течение, возникшее в России. 
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Б) Акмеизм (возникло в начале 1910-х годов) 

 

 

 

 

 

 

В) Футуризм (будущее) 

 

 

 

 

 

4. Соц. реализм. 

1.Правдивое, объективное отображение действительности в её историческом развитии. 

2.Продолжение традиций русской литературы 19 века, критическое осмысление 

происходящего. 

3.Человеческий характер раскрывается в связи с социальными обстоятельствами. 

4. Пристальное внимание к внутреннему миру человека. 

 

1.Это определённое умонастроение, кризисный тип сознания, который выражается в 

чувстве отчаяния, бессилия, душевной усталости. 

2.Настроение безнадёжности, неприятия действительности, стремление замкнуться в 

своих переживаниях. 

 

1.В творчестве возобладало не столько следование духу природы и традиции, сколько 

свободный взгляд мастера, вольного изменить мир по своему усмотрению, следуя 

личному впечатлению, внутренней идее или мистике. 

2.Основу его составляли 3 течения: символизм, акмеизм, футуризм. 

1. Выражение идеи с помощью символов. 

2. Метафоричность, «Поэзия намёков», иносказательность, культ впечатления. 

3. Внутренний мир человека – показатель общего трагического мира, обречённого на 

гибель. 

4. Существование в двух планах: реальном и мистическом. 

5. Главная заслуга- создание новой философии культуры, выработка нового 

мировоззрения. Оно сделало искусство более личностным. 

 

1.Это попытка заново открыть ценность человеческой жизни, отказавшись от стремления 

символистов познать непознаваемое. 

2.Возврат слову его изначального, не символического смысла. 

3. Главное значение – Художественное освоение многогранного и яркого земного мира. 

 

1.Авангардное течение, отрицающее художественное и нравственное наследие. 

2. Создание «заумного языка», игра слов и букв. 

3. Любование словом вне зависимости от смысла. Словотворчество и словоновшество. 

 

1.Правдивое, исторически-конкретное изображение действительности в её 

революционном развитии. 

2. Основная задача: идейная переделка и воспитание трудящихся в духе социализма. 

3. Писатель-это выразитель идей социализма. 
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4. Герои-борцы за идею, труженики, честные, справедливые люди. 

 

3. Прослушайте стихотворение В.Брюсова «Мы» и сопоставьте время, в которое мы 

живём с рубежом 19-20 веков. 
 

В мире широком, в море шумящем 

Мы-гребень встающей волны, 

Странно и сладко жить настоящим, 

Предчувствием песни полны. 

 

Радуйтесь, братья, верным победам! 

Смотрите на даль с вышины! 

Нам чуждо сомненье, нам трепет неведом,- 

Мы-гребень встающей воны. 

 

- Вот результаты сопоставления: 

1. Перестройка во всех областях жизни. 

2. Борьба идей. 

3. Многопартийность. 

4. Путь реформ и насильственный путь(терроризм) 

5. Ещё… 

4. Вывод. Наша задача, задача читателя,-разобраться в духовной жизни ушедшего века. 

Духовная память народа должна пережить века и тысячелетия, чтобы воскресла духовная 

мощь России. Лучшие поэты эпохи редко замыкались в рамка определённого 

литературного течения. Поэтому реальная картина литературного процесса этого периода 

определяется творческими индивидуальностями писателей и поэтов, чем историей 

направлений и течений. 

5. Домашнее задание. 
1) Выучить основные положения лекции. 

2) Мини-сочинение на одну из тем: «Рекомендую почитать», «Любимая книга 

современной прозы», «Меня потрясла книга» и др. 

 

ТЕМА: Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля 

И. А. Бунина. Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с 

классической традицией. Воспевание здоровых человеческих чувств в 

произведениях А. И. Куприна. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет» (2 

часа). 

Урок построен с использованием технологии проблемного обучения 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Форма урока:  урок – беседа (аналитико-исследовательская работа по тексту) 

Цели урока: 
- познакомить (обзорно)  с творчеством А.И. Куприна; 

- показать мастерство Куприна в изображении мира человеческих чувств; 

- обозначить роль детали в рассказе; 

- развивать навыки аналитико-исследовательской работы по тексту, культуру связной 

устной речи; навыки выразительного чтения; мышление; 

- пробудить желание учащихся философствовать на тему любви, учиться отстаивать своё 

мнение, приводя аргументы из текста и жизни. 
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Методические приёмы: доклад (компьютерная презентация) учащегося, лекция учителя, 

работа с текстом, аналитическая беседа, работа в парах. 

Проблемный вопрос – понять, как Куприн разрешает вечную проблему неразделённой 

любви. 

  

Оборудование:  портрет А.И. Куприна; аудиозапись Второй сонаты Л.В. Бетховена. 

Эпиграф (к 1 уроку):                               Оно живёт и правит на земле – 

                                                                   Из всех чудес единственное чудо. 

                                                                                                                  Ю. Огнев 

Ход урока 

1. Орг. момент. 

2. Вступительное слово учителя. 
-  Александр Иванович Куприн (1870 - 1938 г.г.) – один из самых популярных писателей 

дореволюционной России. Его проза  с одобрением была замечена Л.Н. Толстым, А.П. 

Чеховым. И для Куприна  эти великие мастера слова остались на всю жизнь идеалом 

художника. 

     Уже в своих ранних произведениях Куприн с большим мастерством раскрывает 

вечные, бытийные  проблемы, критикует тёмные стороны окружающей  действительности 

(«Жизнь», «Ужас»), подневольный труд («Молох»). Пишет он  и о горьких судьбах 

людей («С улицы»), и о русской армии («Поединок»). Но самой заветной темой стала 

для  него любовь, часто неразделённая, безответная («Святая любовь», «Гранатовый 

браслет»). Важное место занимает и такая тема, как  человек и окружающая 

среда («Олеся», «На глухарей»). 

     В отличие от Бунина, который лучшие свои произведения написал в эмиграции, 

Куприн  пережил в эти годы тяжёлый творческий кризис. Творчество Куприна  было 

более известно  советскому читателю, потому что он, в отличие от Бунина, за год до своей 

смерти, в 1937 году, вернулся из эмиграции на родину, вернулся глубоко больным, не 

способным работать. По воспоминаниям писателя Никандрова, «он не приехал в Москву, а 

его привезла жена, как вещь, так как он ничего не сознавал, где он и что он». Но в 

советской Москве  за Куприна написали панегирические (хвалебные) очерки и покаянные 

интервью. Но только нацарапанная немощной рукой подпись принадлежала достоверно 

ему. Умер писатель в 1938 году в Ленинграде от рака, а жена его покончила с собой в 

блокаду там же. 

 - Краткое сообщение или компьютерную презентацию о жизни и творчестве 

Куприна и его отношении к революционным событиям сделает… 

3. Проверка индивидуального домашнего задания. 
 (Сообщение или презентация на тему «Жизнь и творчество А.И. Куприна»  – по 

материалам учебника, дополнительной литературы и Интернет-ресурсов.) 

4. Работа по теме урока.   

1). Чтение и обсуждение эпиграфа. 
- Как вы понимаете смысл эпиграфа к уроку? Что же это за «чудо», которое «живёт и 

правит на земле»? 

- А что такое любовь?  Что значит любить? 

Учитель: - Действительно, очень трудно объяснить, что же такое любовь. На протяжении 

многих веков ответ  на этот вопрос искали и продолжают искать философы, композиторы, 

поэты, писатели и обычные люди. Всегда не переставали прославлять это великое  и 

вечное чувство человека. Вот как писал о любви ещё в ХVII  веке известный 

драматург  Ж.-Б. Мольер: 

В душе померк бы день, и тьма настала вновь, 

Когда бы на земле изгнали мы любовь. 

Лишь тот блаженство знал, кто страстно сердце нежил, 

А кто не знал любви, тот всё равно, 
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Что не жил… 

Сам Куприн  так говорил о любви: это чувство, «которое  до сих пор ещё не нашло себе 

толкователя». 

Наверное, интересным  вам будет и размышление о любви В. Рождественского: 

Любовь, любовь – загадочное слово, 

Кто мог бы до конца его понять? 

Всегда во всём старо ты или ново, 

Томленье духа ты иль благодать? 

Невозвратимая себе утрата 

Или обогащенье без конца? 

Горячий день, какому нет заката 

Иль ночь, опустошившая сердца? 

А может быть, ты лишь напоминанье 

О том, что всех нас неизбежно ждёт? 

С природою, с беспамятством слиянье 

И вечный мировой  круговорот? 

2). Чтение и обсуждение сонета И.Л. Сельвинского «Венок сонетов». 

- «Любовь» и «влюблённость»: чем отличаются эти понятия? 

Учитель: - Наверное, нелегко сразу понять чувство, охватившее и захватившее вас: что 

это – любовь или влюблённость? 

Послушайте сонет И.Л. Сельвинского.  

- Как  вы думаете, какие чувства испытывает герой: любовь или влюблённость? 
Бывал влюблённым я, но не любил. 

Любовь? Не знаю имени такого. 

Я мог бы описать её толково, 

Как это мне Тургенев объяснил. 

Или блеснуть цитатой из Толстого, 

Или занять у Пушкина чернил… 

Но отчего – шепну лишь это слово, 

И за плечами очертанья крыл? 

Но крылья веяли, как опахала. 

Душа моя томилась и вздыхала, 

Но паруса не мчали сквозь туман. 

Ничто, ничто меня не чаровало. 

И хоть любовь – безбрежный океан, 

Ещё мой брег не трогался с причала. 

- Как любовь преображает героя? 

- Объясните смысл метафоры «любовь – безбрежный океан». 
- Любовь, страсть, чувственность, жалость, сострадание… На ваш взгляд, являются 

ли эти слова синонимами? 

- Подберите эпитеты к слову «ЛЮБОВЬ», обсудите в парах  и запишите. 

- Разграничьте эти понятия: любовь – страсть; любовь – жалость; любовь – 

привычка; любовь –  поклонение. 

- Любить и быть любимым – это одно то же? Что лучше? 

- Любовь без взаимности: счастье или трагедия? 

- Какими качествами обладает любящий человек? 

- Существует ли идеальная любовь? Какая она? 

- Возможно ли сохранить любовь в браке? Неужели остаётся только привычка, 

привязанность? 

- Согласны ли вы, что любовь возвышает человека? 
3). Викторина по рассказу «Гранатовый браслет» (1910 г.). 
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Учитель: - Сегодня мы не случайно так много говорим о любви, ведь рассказ, который 

нам предстоит обсудить – «Гранатовый браслет»  – тоже о любви. 

Но прежде чем непосредственно  перейти к обсуждению произведения Куприна, к 

раскрытию его главных тем, к обсуждению характеров героев, проведём викторину, 

вопросы которой помогут вам вспомнить содержание и некоторые   детали произведения. 

- В какое время года происходит действие рассказа? (Осень, сентябрь.) 

- Где происходят события произведения? (Черноморский курорт.) 

- Как зовут главную героиню? (Княгиня Вера Шеина.) 

- Фамилия  княгини Шеиной до замужества? (Мирза-Булат-Тугановская.) 

- Кто был предок Веры Шеиной? (Тамерлан.) 

- Как зовут сестру Веры Шеиной? (Анна Фриессе.) 

- Как зовут мужа княгини Веры? (Князь Василий Львович.) 

- Его должность? (Предводитель дворянства.) 

- Какого числа были именины княгини веры Шеиной? (17 сентября по старому стилю, 30 

сентября – по новому.) 

- Что подарил ей муж? (Серьги из жемчуга  грушевидной формы.) 

- Что подарила Вере сестра? (Записную книжку «в удивительном переплёте».) 

- Как звали знаменитую пианистку, подругу Веры? (Жени Рейтер.) 

- Кто подарил браслет с гранатами? (Желтков.) 

- С чем сравнивает Вера густо-красные гранаты? («Точно кровь».) 

- Кто такой Желтков? (Влюблённый в Веру телеграфист.) 

- Как зовёт Желткова его хозяйка? (пан Ежий») 

- Настоящее имя Желткова? (Георгий.) 

- О ком Куприн писал: «Пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой 

фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими 

руками, и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных 

миниатюрах…» (О княгине Вере.) 

- Как звали мужа Анны, сестры Веры? (Густав Иванович.) 

- Чей это портрет? «Она была…несколько широкая в плечах, живая и  легкомысленная, 

насмешница. Лицо её сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, 

с  узенькими глазами…пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью…» (Анна.) 

- О ком пишет Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами 

и упрямым  детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, около 

тридцати, тридцати пяти»? (О Желткове.) 

- Какая музыка звучит в произведении? (Вторая соната Бетховена.) 

- Чей это портрет? «Тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки… У 

него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-

величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах…какое 

свойственно мужественным и простым людям…» (Генерал Аносов.) 

- О ком пишет автор: «…обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала…? (О Вере 

Шеиной.) 

- Кому принадлежат слова «А где же  любовь-то? Любовь бескорыстная, 

самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как 

смерть»? ...такая любовь, для которой совершить  любой подвиг, отдать жизнь, пойти 

на мучение –  вовсе не труд, а одна радость… Любовь должна быть трагедией. 

Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчёты и компромиссы не 

должны её касаться». (Генералу Аносову.) 

4. Обсуждение рассказа «Гранатовый браслет». Аналитико-исследовательская 

работа по тексту.  (2-й урок) 

Эпиграфы:                                                                    «Да святится имя твое…» 

«Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте.., не в творчестве выражается 

индивидуальность. Но в любви» 
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                                                     А.И.Куприн. Письмо Ф.Д.Батюшкову (1906 г.) 

Нет на земле любви, не знающей страданий, 

Нет на земле любви, чтоб мук не принесла, 

Нет на земле любви, чтоб скорбью не жила… 

                                                                                Луи Арагон, французский поэт 

Учитель: - В рассказе «Гранатовый браслет» нашла отражение «вечная» тема – любовь. 

- А какая эта любовь? Какие эпитеты применимы к тому чувству, что описано в 

этом рассказе? 
 (Страстная, возвышенная, идеальная, необыкновенная, чистая, неразделённая, 

безответная.) 

  

Цель нашего урока (проблемный вопрос) – понять, как Куприн разрешает эту вечную 

проблему неразделённой любви. 

- Кто же оказался способным на такую возвышенную любовь? (Желтков.) 

- Отчего же эта страстная любовь Желткова неразделённая?  

(Разный социальный статус героев (она из высшего общества, а он мелкий чиновник)  и 

замужество Веры.) 

Учитель: - Сам герой прекрасно понимает и признаётся в письме, что на его долю 

выпало «только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность». 

- Чем же представляет собой это светское общество, к которому принадлежит 

Вера? Каков образ жизни ведут эти знатные и богатые люди? Чем занимаются, как 

развлекаются? Как Куприн описывает гостей?  

Кто выделяется среди них? 

(Автор не описывает детально портреты гостей, а лишь даёт их краткие характеристики. 

Здесь есть «толстый, безобразно огромный» Спешников, муж Анны «с гнилыми зубами 

на лице черепа», «преждевременно состарившийся, худой, желчный» Пономарёв. Они 

играют в азартные игры, рассматривают юмористический журнал, слушают пение, 

рассказывают истории. 

Из всех гостей выделяется генерал Аносов, друг покойного отца Веры и Анны. Это 

бравый служака, человек простой и мудрый. Героини ласково называют 

его «дедушкой». Он знает много рассказов. Человеческое отношение к каждому – вот что 

отличает его. Аносов – один из гостей,  кто разбирается в музыке.) 

Учитель: - Вечеринки, игра в покер; сплетни, флирт светский; прогулки – вот чем 

занимаются эти знатные люди; кто-то ещё числится в каких-то благотворительных 

заведениях. 

- Когда происходит завязка действия рассказа? 
(В день именин Веры – 17 сентября (по старому стилю) 

- Что же ждёт от именин героиня и что происходит в этот день? 

(Вера «всегда ожидала от дня именин чего-то счастливо-чудесного». Она получает 

подарок от мужа – серьги; подарок от сестры – записную книжку; и от человека с 

инициалами Г.С. Ж. – браслет.) 

Учитель: - Наверное, действительно,  подарок Г.С. Ж. выглядит безвкусной безделушкой 

рядом с дорогими изящными подарками. Но ведь ценность его совершенно в другом. 

- Что значит для Желткова это гранатовый браслет? 
(Для него браслет – фамильная драгоценность.) 

Учитель: - Браслет для Желткова не только символ благоговейной любви, он имеет и 

некую магическую силу, как и любая фамильная драгоценность. Об этом и пишет 

молодой человек в письме  к Вере Шеиной: «По старинному преданию, сохранившемуся в 

нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и 

отгоняет от них тяжёлые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти…» 

- Почему Желтков подарил эту ценную вещь, а не оставил её себе? 
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(Ради спокойствия любимой женщины – браслет поможет её предвидеть что-то плохое и 

не допустить этого. Кроме того, браслет для него самая дорогая вещь – только так он мог 

выразить свою любовь к ней.) 

- Что почувствовала героиня, получив этот подарок? 
 (Почувствовала тревогу, ощущение приближения чего-то неприятного. В этом браслете 

она видит какое-то предзнаменование. Не случайно она сравнивает эти красные камни с 

кровью: браслет загорается «живыми огнями», «точно кровь!» – восклицает 

она.  Спокойствие Веры было нарушено.) 

  

Учитель. Куприн в рассказе не делает особого акцента на «неравенстве состояний», не 

критикует открыто общество, к которому принадлежит главная героиня. Автор находит 

другой способ для того, чтобы показать ту пропасть, которая разделяет главных героев и 

которая делает невозможным взаимное чувство. Этим способом является описание 

поведения людей из окружения княгини Веры Шеиной. 

- Как ведут себя эти знатные люди, узнав о письмах, чувствах  и подарке Желткова? 

(Они смеются над письмами молодого чиновника, издеваются над его чувствами, 

пренебрежительно относятся к его подарку. Эти люди готовы растоптать плебея за 

посягательство на то, что ему, по их мнению, недоступно, они легко могут признать 

простого человека сумасшедшим. Подарком Желткова муж и брат Веры оскорблены.) 

- А способны ли на настоящую любовь эти богатые, влиятельные люди? Была ли в их 

жизни пылкая, страстная любовь? Например, у Веры Николаевны, у генерала 

Аносова,  у Анны Николаевны? 
(Анна лишь флиртует; генерал никогда не любил; Вера любила страстно мужа, князя 

Василия Шеина, но отчего-то угасла – Куприн ничего не говорит об этом.) 

- Верят ли они в то, что ещё существует страстная, бескорыстная любовь?  Как 

генерал Аносов объясняет Вере отсутствие настоящей любви? Кто, по его мнению, в 

этом виноват? 

 (Гл. 8. Генерал Аносов, рассказал две истории о «любви». Первая история –     о жене 

полкового командира и новоиспеченном прапорщике, а вторая –  о Леночке, которая 

сошлась с поручиком Вишняковым,  и её, муже-олухе для которого самым главным 

было «счастье Леночки».  «Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с 

цыплячьими  телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к 

героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью…». Генерал делает 

вывод:  «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире…», а всё, что он 

видел,  - «так… какая-то кислятина…») 

- Давайте вспомним страницы рассказа, где герои рассказывают любовные истории, 

случившиеся с ними или услышанные. 

- Перескажите историю любви бедного телеграфиста, которую Шеин 

рассказал,  желая развеселить гостей. 

(Стр. 386-387, гл. VI.  Из рассказов Шеина мы узнаём впервые о любви Желткова. Муж 

Веры смеется над незнакомым ему Желтковым, показывая гостям юмористический 

альбом с письмом телеграфиста. При этом правда у князя переплетается с вымыслом. Для 

него это забавная история, «новость книжного рынка», «трогательная поэма», которую 

он назвал  «Княгиня Вера и влюблённый телеграфист». Образ Желткова в рассказах 

претерпевает изменения: телеграфист> переодевается в трубочиста> становится 

судомойкой> превращается в монаха > герой трагически гибнет, оставляет после смерти 

завещание (две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами). 

- А какова любовь в рассказах генерала Аносова?   
(Стр. 390-391, гл. 7: «Приличный роман» с «прехорошенькой болгарочкой»; «обнял её, 

прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал…»; «когда появлялась луна на небе со 

звёздами, спешил» к ней и «все денные заботы на время забывал с ней». Конечно же, эту 

любовную историю гости назвали «приключением армейского офицера». Да и сам генерал 



142 
 

понял, что в его жизни, к сожалению, не было настоящей любви: «святой, чистой, 

вечной…неземной…» Не было у генерала и особой любви к жене – просто 

привлекла  «свежая девчонка», у которой  «грудь так и ходит под кофточкой», но 

эта «мотовка, актриса, неряха, жадная», так называет генерал  свою бывшую жену, ещё 

и изменяла… Вот такая «любовь»…) 

 - Что нового узнали об этом Г.С. Ж. из рассказа Веры генералу? 
(Гл. 8.  Г.С.Ж. начал преследовать её своею любовью ещё за два года до замужества. О 

себе он обмолвился, что служит где-то маленьким чиновников. Из его писем она поняла, 

что он за неё постоянно следит, так как знает, где она бывает, как одета и т.д. Но когда она 

попросила его не утруждать себя письмами, он практически перестал ей писать – его 

письма приходили лишь на пасху, на новый год и в день её именин. И вот сегодня прислал 

этот гранатовый браслет.) 

- Какое неожиданное предположение высказывает генерал, выслушав рассказ Веры? 

Какую характеристику даёт генерал Аносов Желткову? 
 ( «Безумец; может быть, это просто ненормальный парень, маниак, почём знать? - может 

быть, твой путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой  грезят женщины и 

на которую больше не способны мужчины».) 

- Почему именно  Желтков, этот маленький чиновник, противопоставлен 

пресыщенным, обленившимся  богачам, не способным на настоящую любовь? Что 

хотел сказать этим автор? 
(Этим противопоставлением он бросает вызов низменному миру, этому богатому, но 

эгоистическому, лицемерному обществу. Желтков как бы спорит с «сильными мира 

сего». Они доказывают, что настоящей любви нет, и приводят примеры убедительные. А 

он опровергает все их доводы тем, что просто любит по-настоящему, не требуя ничего 

взамен.) 

- Почему Желтков решил исчезнуть? Почему обрывает свою жизнь? Может, его 

испугал визит мужа и брата Веры? 

(Вера просила «прекратить эту историю».) 

- Может, ему стоило уехать? 

(От любви не скроешься никуда.) 

- Прочитайте предсмертное письмо Желткова Вере Николаевне. Каким 

показался  вам  герой? Что  мы  узнаём о молодом человеке из этого письма? 

Сопоставьте его с другими знакомыми и друзьями Веры Николаевны. 

 (Гл 11. Стр. 406-407. «Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать мне. 

Как громадное счастье, любовь к Вам…меня не интересует в жизни ничто: ни политика, 

ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается 

только в Вас. Я проверял себя – это не  болезнь… – это любовь, которою богу было 

угодно за что-то меня вознаградить… В Вас как будто бы воплотилась вся красота 

земли…От души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, 

единственным утешением…Дай бог Вам счастья, и пусть ничто …житейское не тревожит 

Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки. Г.С. Ж.») 

- Почему он не сообщил в письме о том, что решил покончить с собой? 
(Не мог потревожить спокойствие любимой.) 

- Прочитайте финальную главу – В.Н. слушает бетховенскую сонату, прослушать 

которую завещал Желтков. Какое открытие делает она для себя, слушая Бетховена, 

что постигает? Какие слова, совпадающие с музыкой,  слагаются в её уме? Почему 

героиня заплакала?   

Примечание. Звучит Вторая симфония Бетховена – учащийся читает финальную главку, 

напоминающую «молитву» «Да святится имя Твое»  

(гл. ХIII, стр.410-411. «Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно 

и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть…Я перед тобою – одна молитва: 

«Да святится имя Твое». 
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…Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд,  звук твоей походки… Я не причиню 

тебе горя. Я ухожу один, молча, так угодно было богу и судьбе. «Да святится имя Твое». 

… В предсмертный печальный час я молюсь только тебе… В душе я призываю смерть, но 

в сердце полон хвалы тебе: «Да святится имя Твое». 

…ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна.  ...в 

скорбный час расставания с жизнью всё-таки пою – слава Тебе. 

 Вот она идёт, всё усмиряющая смерть, а я говорю – слава Тебе».) 

(В. Н. постигает «жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, 

страдания и смерть». Возможно, она поняла, что  «мимо неё прошла большая любовь, 

которая повторяется только один  раз в тысячу лет». А может,  в её душе хоть на 

мгновение пробудилось ответное чувство.) 

- Почему Желтков «заставил» любимую женщину слушать именно это бессмертное 

произведение? (гл. ХIII, стр.319) 

(В пробуждении души Веры большую роль играет музыка. Вторая соната Бетховена 

созвучна настроению Веры, через музыку её душа словно соединяется с душой Желткова.) 

- Почему единственное их свидание – прощание В.Н. с прахом молодого человека – 

можно считать поворотным моментом в её внутреннем состоянии? 

(Она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо неё. Она 

поняла, как отличается он  от пустых, бесчувственных и безразличных её знакомых – на 

его лице она увидела «то самое умиротворённое выражение», которое видела «на масках 

великих страдальцев – Пушкина и Наполеона».) 

- Так как же решает Куприн «вечную» проблему – неразделённая, страстная, но 

настоящая любовь? Несчастной ли она оказалась, эта безответная любовь 

Желткова? Привела к страданиям? Или что-то другое хотел сказать автор? 
(Высокая и безответная любовь Желткова стала «громадным счастьем» для него. Именно 

своей любовью поднимается он над другими героями, именно своей любовью разрушает 

царское спокойствие Веры Николаевны. Именно свое любовью заставляет Веру 

Николаевну в слезах, боли, раскаяния «постичь жизнь», которая «покорно и радостно 

обрекла себя на мучения и смерть».) 

- А какая ещё тема, кроме высокой и безответной любви, звучит в рассказе? Почему 

В.Н. сразу, ещё до замужества, как-то несерьёзно отнеслась к неизвестному 

поклоннику? 
(Тема неравенства. У героев разное социальное происхождение.) 

- Представьте, что этим страстным поклонником оказался бы богатый, 

влиятельный человек. Как общество расценило бы его поведение? Позволили б 

себе  вмешиваться в эту историю? 
(Нет. Везде и всюду были флирт, любовные связи – богатым можно всё. Но маленький 

чиновник… Как он мог осмелиться?!) 

Учитель. Вы, наверное, обратили внимание, что в произведении много пейзажных 

зарисовок; человеческое чувство отожествлено с творческой энергией самой природы. 

-  Какова роль пейзажа в начале рассказа? Как пейзаж помогает понять 

психологическое состояние Веры? 
(Первая глава – это вступление, которое должно подготовить читателя к восприятию 

последующих событий. Куприн проводит параллель между описанием осеннего сада и 

внутренним состоянием главной героини. Возникает ощущение увядания. Её жизнь такая 

же: однообразная, осенняя. «Деревья успокоились, бесшумно и покорно роняли жёлтые 

листья». В таком же спокойном, благоразумном состоянии пребывает княгиня Вера, на 

душе у неё покой: «И  Вера  была строго проста, со всеми холодна…любезна, независима 

и царственно спокойна».) 

Учитель. Совсем иная картина  в  7 главе: в природе – «осенний закат догорал». И в 

жизни – со смертью Желткова (он застрелился) умерла и настоящая, страстная любовь, 
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которую ждут женщины, мечтают о ней. Мы, к сожалению, и в природе, и в жизни часто 

не замечает красоты! 

 «Налетел лёгкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями…» Природа 

способна сочувствовать, сопереживать. 

- Так можно ли чувство Желткова назвать сумасшествием? Найдите в тексте слова 

князя Шеина, которые и станут ответом на поставленный вопрос. 
(«Я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо… (10 

гл.); «   я чувствую, что  присутствую при какой-то громадной трагедии души, и не могу 

здесь поясничать». (11 гл.) и обращение князя к жене: «Я скажу, что он любил тебя, а 

вовсе не был сумасшедшим».) 

- Почему автор дал главному герою имя Георгий? 

(Имя Георгий означает  «победоносец». Желтков из победоносцев. Куприн в своём 

произведении нарисовал «маленького, но великого человека».) 

- В чём, на ваш взгляд, состоит сила любви? 
(Любовь возвышает человека, преображает его душу. Любовь дарит влюблённому 

громадное счастье. Искренняя, чистая любовь возвышает человека не только в 

собственных, но и чужих глазах. Именно такая любовь бессмертна!) 

Учитель. Действительно, образ Желткова – одно из лучших достижений Куприна. Этот 

молодой человек единственный носитель светлого, самоотверженного чувства в 

низменном мире богатства, эгоизма, лицемерия. И потому этот рассказ звучит как 

призыв  писателя ценить и оберегать любовь как высокую ценность человеческого бытия. 

- Какие основные темы поднимает Куприн в рассказе? 
Запись. В рассказе «Гранатовый браслет» Куприн раскрывает «вечные» темы: высокая 

и безответная любовь, тема неравенства. 

- Объясните формулировку темы  «Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет». 

Учитель. Кстати, у героев рассказа есть реальные прототипа. В основу произведения 

положены факты из семейной  хроники князей Туган-Барановских. Эта печальная история 

случилась в Одессе. Жолтиков – маленький телеграфный чиновник – безнадёжно и 

трогательно влюблён в жену члена Государственного Совета Л. Любимова,  в Людмилу 

Ивановну, урождённую Туран-Барановскую; брат княгини – чиновник Государственной 

канцелярии – Николай Иванович Туран-Барановский. 

Учитель.  А закончить сегодняшний урок хотелось бы стихотворением  Николая Ленау, 

австрийского поэта первой половины ХIХ века: «Молчать и гибнуть…», которое, как 

мне кажется,  имеет  связь  с  содержанием  рассказа «Гранатовый браслет»: 

Молчать и гибнуть... Но милей, 

Чем жизнь, волшебные оковы! 

Свой лучший сон в очах у ней 

Искать, не проронив ни слова! - 

Как свет застенчивой лампад 

Трепещет пред лицом Мадонны 

И, умирая, ловит взгляд, 

Небесный взгляд её бездонный! 

Учитель. «Молчать и гибнуть» – вот духовный обет влюблённого телеграфиста. Но всё-

таки он нарушает его, напоминая о себе своей единственной и недоступной Мадонне. Это 

поддерживает в его душе надежду, дает ему силы переносить страдания любви. Любви 

страстной, испепеляющей, которую он готов унести с собой в потусторонний мир. Смерть 

не страшит героя. Любовь сильнее смерти.  Он благодарен той, которая вызвала 

в  его  сердце  это  прекрасное  чувство, возвысившее его, маленького 

человека,  над  огромным  суетным  миром,  миром несправедливости и злобы. Именно 

поэтому, уходя из жизни,  он  благословляет свою возлюбленную: “Да святится имя 

твое”. 

5. Чтение и обсуждение эпиграфов. 
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- Объясните выбор и смысл эпиграфов: 

1). “Да святится имя твое”. 

2). «Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте.., не в творчестве выражается 

индивидуальность. Но в любви. 

                                             А.И.Куприн. Письмо Ф.Д.Батюшкову (1906 г.) 

3). Нет на земле любви, не знающей страданий, 

Нет на земле любви, чтоб мук не принесла, 

Нет на земле любви, чтоб скорбью не жила… 

                                          Луи Арагон, французский поэт 

6. Итоги урока. Оценки. Рефлексия. 
- Возможна ли сейчас такая любовь? Есть ли она вообще? 

- Актуально ли произведение   в наши дни? 

- Как теперь вы ответите на вопрос: что такое любовь? 

- Как Куприн разрешает эту вечную проблему неразделённой любви. 

7. Домашнее задание. 

 По выбору учащихся:  Сочинение-миниатюра «Что такое 

любовь?» или синквейн на одну из тем:  «Счастье», «Любовь» (по рассказу А. 

Куприна «Гранатовый браслет».)                                               

 Индивидуальное задание (через урок): по материалам учебника, дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов  (список рекомендуемой литературы на стр. 

81) подготовить сообщение или презентацию на тему «Максим 

Горький.  Личность. Творчество. Судьба». 

 

ТЕМА: Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по 

выбору). Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк. 

Символизм, акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. Н.Клюев, С.Есенин. 

Общая характеристика творчества 

Символизм (фр.symbolisme, от греч. symbol — символ, условный знак) возник во Франции 

в конце XIX века. В основу эстетической программы символизма были положены взгляды 

ряда философов. А. Шопенгауэр в своем труде под названием «Мир как воля и 

представление» создал пессимистическую идеалистическую концепцию мира и полагал, 

что искусство зиждется на интуитивном познании и прозрении. Ф. Ницше разработал 

теорию о «сверхчеловеке», создал концепцию материалистического бессмертия человека 

(работа «О вечном возвращении»). Позже французский философ А. Бергсон обнародовал 

учение об интуиции. 

Символизм середины 80-х годов XIX — середины 10-х годов XX века проявился в разных 

литературных жанрах, оказал влияние и на другие виды искусства — музыку, живопись, 

театр. Поэты-символисты противопоставляли свой метод натурализму, презирали 

современный им буржуазный быт, осуждали практицизм и духовное оскудение общества. 

В их творчестве возникали образы идеальной красоты и чистоты. В целом их поэзия 

противостояла реалистическому искусству. Однако некоторые поэты не отказывались от 

изображения определенных черт действительности, вводили в свои произведения земные, 

вещные детали, используя их как средство познания многозначной символики реальной 

жизни.  

Явления, факты, предметы действительности трактовались сторонниками этого 

направления как символы, иероглифы представлений, впечатлений о действительности. 

Например, любовная лирика символистов посвящалась не конкретной женщине, а 

отвлеченному идеалу красоты и женственности, Прекрасной Даме (этот образ создал в 
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своей поэзии и А. Блок). В представлении символистов идеалом прекрасного были две 

Софии: божественная и земная, когда-то отверженная Богом, но теперь возвышающаяся, 

устремившаяся к Небу. Прекрасная Дама А. Блока и есть благородная, светлая, 

богоподобная София. В произведениях символистов часто преобладало настроение 

меланхолии, звучали трагические пророчества, содержались неясные намеки на что-то 

непонятное, звучали таинственные угрозы кому-то. Связь между вымышленными 

образами порой было трудно уловить. 

Яркими представителями символизма в европейской литературе были П. Верлен, Л. 

Рембо, М. Метерлинк. 

Поль Верлен 

Поль Верлен (1844—1896) тяготел в своем творчестве к музыке, считая, что данный вид 

искусства в полной мере способен передавать эмоции человека. В стихотворении 

«Искусство поэзии» он писал: 

Сначала — музыку! Певучий  

Придай размер стихам твоим. 

Чтоб невесом, неуловим,Дышал воздушный строй созвучий. 

П. Верлен считал, что поэзия должна строиться на интуиции, что ей противопоказаны 

ясность и рационализм, а потому в стихах все контуры должны быть размыты, образы 

лишены четкости, в них должен присутствовать элемент таинственности. Многие стихи 

поэта глубоко пессимистичны. Картины природы даются им в сумеречном освещении или 

в осеннем убранстве: опадающие листья, увядшие цветы, звон колокола напоминают о 

безвозвратно уходящем времени. Эти образы трактовались П. Верленом как символы 

обреченности и смерти. В данном случае поэт продолжает развивать традицию 

романтического искусства, выступает как неоромантик (стихотворение «Час любви»): 

Уже закрылись чаши сонных лилий, 

В кустарнике мерцают светляки. 

Как призрачные стражи вдоль реки. 

Вершины в небо тополя вонзили. 

В стихах П. Верлена встречаются карнавальные образы Арлекина и Коломбины как 

доказательство того, что истинный мир открывается человеку лишь под маской. В других 

его стихотворениях прослеживаются традиции средневековой лирики с ее религиозными 

настроениями и образностью. Название одного из сборников поэта «Романсы без слов» 

(1874) также свидетельствует о том, что для П. Верлена важен был не столько смысл, 

сколько сама музыка стиха. Создавая скорбное и меланхолическое настроение, поэт 

достиг большого мастерства, свободно меняя темп и ритм, постепенно приходя к гибкому, 

свободному стиху. В отличие от многих поэтов, Верлен избегал экзотических сюжетов, 

открывая прелесть в обыденных пейзажах родной природы и одухотворяя их. Картины 

природы противопоставлены в его стихах жестокой и грязной атмосфере города, где 

непомерная роскошь контрастирует с беспросветной нищетой. Поэт трагически ощущал 

разрыв между своими духовными потребностями и окружающей социальной 

действительностью: 

Как тянется душа в тот мир необычайный. 
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Считая каждый миг и каждый час кляня. 

Из тины тусклых дней, опутавших меня. 

Артюр Рембо 

Артюр Рембо (1854—1891) начал писать стихи будучи подростком. Сочувствуя 

парижским коммунарам, в стихотворении «Кузнец» (1870) он изобразил разгневанный 

народ в аллегорическом образе рабочего с огромным молотом в руке. Как реакция на 

поражение Коммуны появилось его стихотворение «Париж заселяется вновь», ставшее 

злой сатирой на буржуазию, празднующую свою победу: 

Пейте! Вспыхнет заря сумасшедшая снова. 

Фейерверки цветов рассыпая вкруг вас. 

Но в белесой дали, без движенья, без слова. 

Вы утопите скуку бессмысленных глаз. 

Поражение Парижской коммуны вызвало глубокий пессимизм в душе и в творчестве А. 

Рембо, считавшего, что загублены все самые светлые надежды человечества. Примкнув к 

символистам, поэт не растратил свою художественную самобытность. По-прежнему его 

пристрастием остаются гротеск, неожиданные метафоры и сравнения. Он шокировал 

добропорядочных обывателей, издеваясь над религией и обрядами, постоянно перемежал 

высокое с прозаическим и даже с вульгарным. Именно такими являются его 

стихотворения «Бедняки в церкви», «Вечерняя молитва» и др. Тема смерти, 

характерная для символистов, подастся у Рембо то в романтических, то в откровенно 

зловещих тонах («Офелия», «Бал повешенных»). 

Наиболее значительным в творчестве А. Рембо является стихотворение «Пьяный 

корабль», основная идея которого — утверждение бессмысленности человеческого 

существования. Пьяный, никем не управляемый, заблудившийся в морских просторах 

корабль предоставлен сам себе. Но свобода не приносит ему радости, он обречен 

разбиться о скалы. Это стихотворение-исповедь: поэт не принимает мир, построенный на 

выгоде, он жаждет свободы, но вынужден жить в одиночестве. Повествование динамично, 

насыщено энергией протеста, что не было характерно для лирики символистов в целом с 

ее настроениями бессилия перед обстоятельствами. Зрительные, предметные образы 

стихотворения экспрессивны и красочны, особенно впечатляет описание моря и неба в 

разное время суток. 

А. Рембо старался найти гармонию, соединяя в своих произведениях краски и звуки. Это в 

полной мере отразилось в его сборнике «Озарение» (1873), стихотворения которого 

написаны ритмической прозой. 

М. Метерлинк 

В Бельгии символизм нашел свое выражение в творчестве Мориса Метерлинка (1862—

1949) — величайшего драматурга, создателя «театра смерти». Символистские драмы 

писателя полны отчаяния, культивируют одиночество человека, не умеющего распознать 

тайны жизни. На родине М. Метерлинка насаждалось мнение, что обязательным 

свойством «фламандской души» является мистика. Страной руководила партия католиков, 

влияние церкви на все сферы жизни, включая искусство, было огромным. По 

воспоминаниям М. Метерлинка, самое «неприятное время» он провел в детстве «меж 

двумя монастырями» и в иезуитском колледже. Результатом такого давления на 
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формирующееся сознание будущего писателя стали его попытки найти замену 

скомпрометировавшей себя идее Бога. М. Метерлинк в духе идеалистической 

философской мысли XIX века считал, что «Бог умер» (Ф. Ницше), его место занимает 

некий Неизвестный, олицетворяющий смерть, а человек — лишь его жертва. Эти 

размышления находят выражение в пьесах «Непрошеная» (1890), «Слепые» (1890), 

«Семь принцесс» (1891). 

Испытывая потребность комментировать свои драмы, М. Метерлинк написал 24 

произведения прозаического характера, среди которых особенно выделяется эссе 

«Сокровище смиренных» (1896), где теоретически обосновывается появление 

символизма в драматургии и Неизвестного в его пьесах. 

В 1905 году появляется знаменитая пьеса М. Метерлинка «Синяя птица», в которой 

впервые в его творчестве героями выступают бедняки и их дети. Именно им автор 

доверяет поиски гармонической истины, символом которой является Синяя птица. В 

процессе поисков брат и сестра Тильтиль и Митиль взрослеют, набираются опыта. 

Испытания, выпавшие на их долю, возвышают детей духовно, открывают перед ними 

новые пути. Не найдя птицу, дети возвращаются в свою бедную хижину, но не теряют 

надежды достичь цели. Обретение истины и счастья автор видит в 

самоусовершенствовании, в развитии личности, готовой к новым подвигам. 

Источник: Русская литература: уч. пособие для 11 класса / Н.И. Мищенчук и др. - Минск: 

Нац. ин-т образования, 2010 

Новокрестьянская поэзия (Клюев, Есенин, Клычков, Ширяевцев) 

Новокрестьянская поэзия – это течение поэтов, вышедших из народной среды. Они 

опирались на фольклорную традицию и литературную традицию XIX века (Некрасов, 

Кольцов, Никитин, Суриков). Основные мотивы – жизнь деревни, природы, родство 

жизни деревни с жизнью природы. Основные проблемы – оппозиция город/деревня и 

трагические противоречия внутри самой деревни. 

Первая волна крестьянской поэзии – 1903-1905 гг. (Дрожжин, Леонов, Шкулев) 

Они объединились внутри суриковского литературно-музыкального кружка, издавали 

сборники, сотрудничали с пролетарскими поэтами. 

Вторая волна – 1910-е гг. (Клюев, Есенин, Клычков, Ширяевцев, Орешин). В 1916 

г. выходит сборник Есенина «Радуница». Были встречены как посланцы новой русской 

деревни. Группа была неоднородной: разные судьбы, разные идеологии, разный подход к 

освоению поэтической традиции. Поэтому это название хоть и традиционное, но 

достаточно условное. 

Новокрестьянские поэты испытали воздействие символизма и акмеизма. 

Символисты испытывали к ним интерес из-за тенденций, свойственных им самим в годы, 

предшествующие Первой мировой войне: националистические настроения, размышления 

о «народной стихии», судьбах России, интерес к славянской мифологии. Те же тенденции 

наблюдались в религиозно-философских исканиях русской интеллигенции. 

Еще один представитель новокрестьянской поэзии – Сергей Клычков. Главная 

тема его сборников («Песни», «Потаенный сад») – деревенская природа. Очевидно 

влияние Блока, Городецкого и Клычкова. Таким образом, можно говорить о синтезе 

символизма, акмеизма и фольклорной традиции. 



149 
 

Его пейзажи условны, декоративны, в образах славянская мифология. Реальность 

как таковую он игнорирует. Большинство его стихов – это обработка славянских мифов: о 

богине весны и плодородия Ладе, о ее сестре Купаве, о Деде, который правит миром 

природы. 

В отличие от Клычкова, у которого лейтмотивом была «грусть-печаль», 

творчество Александра Ширяевца было проникнуто жизнеутверждающим пафосом. 

Искренность и непосредственность поэтического чувства роднит его с Есениным, а 

славянская мифология и фольклорные темы (Ванька-ключник) с Клычковым. Но в его 

стихах больше чувств, чем у Клычкова (любовь к Родине, к воле, к жизни). 
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Тема 4. Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале XX века. 
ТЕМА: Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы «Челкаш», «Старуха 

Изергиль» 

Цель урока: показать новаторство Горького; определить составляющие жанра и 

конфликта в пьесе.  

Создавать проблемную ситуацию и побудить учеников к высказыванию 

собственной точки зрения на образ Луки и его жизненную позицию. 

Выявление позиции героев пьесы и авторскую позицию по отношению к 

вопросу о правде.  

Активизировать монологическую речь учащихся, навыки выразительного 

чтения.  

Воспитание активной жизненной позиции, гуманного отношения к людям, 

непримиримости к пассивности, равнодушию.  
Методические приемы: аналитическая беседа, дискуссия, инсценирование.  
Тип урока: комбинированный.  
Вид урока: урок-исследование с использованием элементов литературной композиции.  

 

Раздумья о человеке в пьесе М. Горького «На дне» (Проблема истинного и ложного 

гуманизма).  

Господа! Если к правде святой 

мир дорогу найти не сумеет, 

Честь безумцу, который навеет 

Человечеству сон золотой!  

Проблема истинного гуманизма -  

основа философско - житейской  

проблематики в драме М. Горького «На дне».  

 

Какие люди являются обитателями ночлежки. В ранних романтических произведениях 

Горького нашли отражение некоторые философские и эстетические представления 

Ницше. Центральным образом у раннего Горького является гордая и сильная личность, 

воплощающая идею свободы. Поэтому жертвующий собой ради людей Данко находится в 

одном ряду с пьяницей и вором Челкашом, никаких подвигов ради кого-либо не 

совершающим. «Сила есть добродетель», - утверждал Ницше, и для Горького красота 

человека заключается в силе и подвиге даже бесцельном: сильный человек имеет право 

находиться «по ту сторону добра и зла», быть вне этических принципов, как Челкаш, а 

подвигом, с этой точки зрения, является сопротивление общему течению жизни.  

После серии романтических произведений 90-х годов, полных бунтарских идей, Горький 

создаёт пьесу, ставшую, пожалуй, наиболее важным звеном во всей философско-

художественной системе писателя.  

Философский вопрос, который поставил cам М. Горький: что лучше - истина или 

сострадание? Что нужнее? Нужно ли доводить сострадание до того, чтобы пользоваться 

ложью, как Лука?  

Каждый человек понимает правду по-своему, имея всё-таки в виду некую окончательную, 

высшую правду. Это вопрос не субъективный, а общефилософский.  

Учитель: для начала, что понимаете Вы под словом 

<<Правда». - Работаем на белых листах.  
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- Что понимают под «правдой» герой пьесы?  

Ученик: Можно выделить два уровня правды. Один - это «частичная» правда, которые 

герои отстаивают «для себя». Настя уверяет всех, и, прежде всего себя, в существовании 

необыкновенной, светлой любви. Барон - в существование своего благополучного 

прошлого. Клещ правдой называет своё положение, оказавшееся безнадёжным после 

смерти жены: «Работы нет ... СИЛЫ нет! Вот - правда! Пристанища… пристанища нету! 

Издыхать надо... вот она правда! Для Вас».  

Другой уровень правды - мировоззренческий в репликах Луки. «Правда» Луки и его 

«ложь» выражаются формулой: «Во что веришь - то и есть».  

Учитель: - А нужна ли вообще, правда?  

 

 

 

На этот счёт могут быть разные мнения. Лука бескорыстно пытается помочь людям, 

заронить в них веру в себя, пробудить лучшие стороны натуры. Он искренне желает 

добра, показывает реальные пути достижения новой, лучшей жизни, которой он манит 

анну, вопрос сложнее, это вопрос веры и религиозных убеждений.  

Учитель: В чём же он врал?  

Ученик: - когда Лука убеждает Настю что он верит в её чувства, в её любовь: «Коли ты 

веришь, была ли у тебя настоящая любовь... значит - была она! - он лишь помогает ей 

найти в себе силы для жизни, для настоящей, а не вымышленной любви.  

Учитель: - Как обитатели ночлежкu относятся к словам Лукu?  

Ученик: Ночлежники сперва недоверчиво относятся к слова М Луки: «Зачем ты врешь?» 

Лука же не отрицает этого, он отвечает вопросом на вопрос: «И… чего тебе, правда, 

больно нужна ... подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя ... » даже на прямой 

вопрос о Боге Лука отвечает уклончиво: «Коли веришь - есть, не веришь - нет ... во что 

веришь, то и есть ... »  

Учитель: На какие группы можно разделить 6 героев пьесы:  

Ученик: (Героев в пьесе можно разделить на «верующих» и «неверующих» . Анна верит в 

Бога, Татарин в Аллаха, Настя в «роковую» любовь, Барон- в своё прошлое, возможно, 

придуманное. Клещ уже ни во что не верит, а Бубнов и не верил никогда и ничему).  

Учитель: - В чем сакральный смысл имени «Лука»?  

Ученик: (У имени Лука двойственный смысл: Это 'имя напоминает евангелиста Луку, 

означает «светлый» и в то же время ассоциируется со словом «лукавый» (эвфемизм слова 

«Чёрт»).  

У поэта Беранже есть такие строки:  

Господа! Если к правде святой Мир 

дорогу найти не сумеет, Честь 

безумцу, который навеет 

Человечеству сон золотой!  

 Был ли с ним согласен М. Горькuй?  

В чём выражалась авторская позиция по отношению к Луке?  

Благообразная внешность, ласковая «благостная» речь Луки, его ОСТРЫЙ интерес к 

людям могут пробудить симпатию к этому герою, и сам автор в чём - то ему 



152 
 

симпатизирует. Но факты - упрямая вещь.  

 

Беседа.  

Учитель: - Какую роль выполняет 

Лука? 

Ученик:  Утешителя.  

Анну он успокаивал разговором о блаженной тишине после смерти. Пепла он соблазняет 

картинами вольно и свободной жизни в Сибири. Несчастному Актеру - пьянице он 

сообщает об устройстве специальных лечебниц, где лечат алкоголиков, он повсюду сеет 

слова утешения и надежды. Жаль только, что все его обещания основаны на лжи.  

Намерения Луки помочь другим людям кажутся попятными ... Чтение 

притчи стр. 194 гл.3  

Он рассказывает притчу о человеке, который верил в существование праведной земли. 

Когда некий учёный доказал, что такой земли нет, человек с горя повесился. Этим лука 

хочет лишний раз подтвердить, насколько спасительна для людей иногда ложь, и как не 

нужна и опасна для них бывает  

ПРАВДА.  

Учитель: - Что мы знаем о Луке?  

Ученик: О себе Лука практически ничего не сообщает, мы узнаем только: «Мяли много, 

оттого и мягок ... »  

Учитель: - Каким образом лука действует на ночлежников?  

Ученик: В каждом из ночлежников лука видит человека, открывает светлые их стороны, 

суть личности, и это производит переворот в жизни героев.  

Странник добр, мягок, милосерден к несчастным, он идёт к жертвам жизни, к 

«униженным и оскорблённым», бескорыстно старается облегчить их страдания. Лука 

старается всех примирить и успокоить. Он поддерживает радужные иллюзии 

окружающих его людей:  

1) Умирающей Анне он рисует ласковую смерть - утешительную, спокойную загробную 

жизнь;  

2) В насте поддерживает веру в существование возлюбленного в неё студента;  

3) Вору Пеплу Лука внушает веру в счастливую, богатую, свободную страну Сибирь;  

4) Актёру помогает поверить в бесплатную и прекрасную лечебницу, где его излечат от 

алкоголизма.  

У поэта Беранже есть такие строки:  

Господа! Если к правде святой  

Мир дорогу найти не сумеет,  

Честь безумцу, который нaвeeт 

Человечеству сон золотой!  

Учитель: Согласен ли был с ним M. 

Гopькuй? Врал ли ночлежникам лука?  

1)Умирает в муках Анна, моля Бога продлить её невыносимую жизнь на земле «хоть 

немножечко».  

2) От снов о роковой судьбе освобождается Настя; она беснуется, неистовствует, готова 

свести счёты с жизнью.  

3)Попадет за убийство Костылёва на каторгу, в Сибирь, Васька Пепел. 4) 
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Исчезает из ночлежки Наташа.  

4) Кончает жизнь самоубийством Актёр.  

5) Каждый из последних трёх актов пьесы заканчивается в финале чьей  - нибудь 

смертью.  

- Горький противопоставляет не истину и ложь, а истину и сострадание. Насколько 

оправдано такое противопоставление?  

(ОБСУЖДЕНИЕ)  

 

Учитель- В чём значение влияния Луки на ночлежников?  

Ученик: (Все герои сходятся на том, что Лука вселил в них ложную надежду. Но ведь он 

не обещал поднять их со дна жизни, он просто показал их собственные возможности, 

показал, что выход есть, и теперь всё зависит от них самих).  

Учитель: - Насколько прочна вера в себя, разбуженная Лукой?  

Ученик: Эта вера в сознании ночлежников и не успела закрепиться, оказалась непрочной 

и не жизненной, с исчезновением Луки надежда гаснет.  

Учитель: В чём причина быстрого угасания веры?  

Ученик: (Может быть, дело в слабости самих героев, в их неспособности и нежелании 

сделать хоть что-то для осуществления новых планов. Неудовлетворенность реальностью, 

резко отрицательное к ней отношение сочетаются с полной неготовностью, что бы то ни 

было предпринять с целью изменить эту реальность).  

Философский вопрос, который поставил сам Горький: что лучше истина или сострадание? 

Вопрос о правде многогранен. Каждый человек понимает правду по-своему, имея все-таки 

в виду некую окончательную, высшую правду. Посмотрим, как соотносятся, правда и 

ложь в драме «На дне».  

Учитель: Позиция, какого персонажа противопоставляется позиции Луки?  

Учитель: Позиции Луки, как компромиссной, утешительной, противостоит позиция 

Бубнова. Это наиболее мрачная фигура в пьесе. Бубнов вступает в спор неявно, словно 

разговаривая с самим собой, поддерживая многоголосие пьесы. Первый акт: сцена у 

постели Анны.  

 

Бубнов, стиснув зубы: А нитки - то гнилые ...  

Учитель: Эта фраза повторяется на протяжении пьесы несколько раз, как будто 

комментируя происходящее с точки зрения пошляка, скептика и циника Бубнова. 

Он относится к жизни со злым пессимизмом.  

Учитель:  Найдите реплики, характеризующие мировоззрение Бубнова и 

прокомментируйте их.  

Ученик: «Шум - смерти не помеха»~ снаружи как себя ни раскрашивай, всё сотрётся ... 

всё сотрется, да!  

«На что совесть? Я - не богатый».  

Учитель: - Какова позиция Сатина в пьесе?  

Ученик: Циничная «правда» Бубнова противостоит утешительной проповеди Луки.  

Но эта проповедь дала импульс для определения ещё одной жизненной позиции. Её 

выразителем стал Сатин. Ещё в начале пьесы он заявляет: «Сделай так, чтобы работа была 

мне приятна - я, может быть, буду работать ... да! Может быть! Когда труд - удовольствие, 

жизнь - хороша! Когда труд обязанность, жизнь - рабство!»  
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После ухода Луки Сатин осознает, что его умонастроение оказывается реакцией на слова 

Луки: «Да, это он старая дрожжа, проквасил нам сожителей ... Старик - не шарлатан! Что 

такое правда? Человек - вот правда ... Старик? Он - умница! Он ... подействовал на меня, 

как кислота на старую и грязную монету!..  

Знаменитый монолог Сатина о человеке в котором ОН говорит о необходимости уважать 

человека : «Не жалеть... не унижать его жалостью ... уважать надо! - утверждает иную 

жизненную позицию.  

Учитель: Чью позицию выражает Сатин в монологе о человеке?  

Ученик: - Ложь Луки не устраивает Сатина: Ложь - религия рабов и хозяев! Правда- бог 

свободного века! «Правда» Сатина - в человеке: «Человек О свободен .. он за всё платит 

сам : за веру, за неверие, за любовь, за ум - человек за всё платит сам, и потому он - 

свободен! ...  

Человек - вот правда!  

Эти слова в устах шулера и пьяницы звучат не очень – то ограничено. Скорее, эти мысли 

принадлежат самому автору, для которого Человек находился в центре модели мира. 

 

ТЕМА: А.А. Блок. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).Природа 

социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма 

«Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы. 

ПРИНЦИПЫ УРОКА: целеполагание (система целей учителя и ученика), 

бинарность (взаимодействие учителя и ученика), успешность, комфортность, 

целесообразность, разумность, уместность. 

ЦЕЛЬ УРОКА: формирование интереса к личности поэта; расширения круга 

чтения одиннадцатиклассников; развитие умственной частично-поисковой 

познавательной деятельности. 

ЗАДАЧИ УРОКА: (слайд 2) 

Обучающая: познакомить с основными этапами жизни и творчества А. 

Блока; отметить своеобразие поэтического мира раннего Блока, проявление 

его творчества в символизме; рассмотреть основные темы и образы первого 

сборника «Стихи о Прекрасной Даме». 

 Воспитательная: способствовать формированию толерантности, уважения к 

окружающим и самоуважения, атмосферы свободного выбора и 

доверительности. 

Развивающая: способствовать формированию последовательного, 

логического мышления, устной и письменной речи, воли и 

самостоятельности, умения работать в группе. 

ОБОРУДОВАНИЕ: мультимедийная презентация, мультимедиапроектор, портативный 

компьютер 

Ход урока(слайд 3) 

Блок является одним из чудотворцев русского стиха... 

Обыкновенный поэт отдает людям свои творения, 

 людям самого себя. 

Н. Гумилев 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 
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Приветствие. 

Определение отсутствующих. 

Проверка готовности к уроку. 

Проверка подготовленности классного помещения к уроку. 

Организация внимания. 

ЭТАП ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К АКТИВНОМУ И СОЗНАТЕЛЬНОМУ 

УСВОЕНИЮ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

1. Лекция учителя. Постановка цели урока. 
Сегодня в центре нашего внимания - судьба и творчество Александра Александровича 

Блока. Его наследие уже целый век не теряет своей ценности для русского читателя. 

(слайд 4) Вот как пишет об этом доктор филологических наук профессор Л. Ф. 

Алексеева: «Теперь, когда XX век позади, по-новому воспринимается творческое наследие 

многих поэтов. Опять, как и в 1910-1920-е годы, выделяется на многообразном и 

пестром фоне литературы этих исторических десятилетий поэтический голос 

Александра Блока. В нем не только предельная искренность, то есть достоверность 

чувств и настроений конкретной неординарной личности, свидетеля эпохи, 

воспринимающего ее всеми силами души, но и глубокое предчувствие перспективы 

истории, способность расслышать в звуках современности голоса грядущего». 

- Что вы знаете об этом поэте, может быть, раньше уже читали его стихи? 

Блок - одна из ярких фигур поэзии серебряного века. Его читали и почитали не только 

простые читатели, но и поэты разных литературных течений. (слайд 5) 

М. Цветаева посвятила ему такие строки: 

Имя твое - птица в руке, 

Имя твое - льдинка на языке. 

Одно-единственное движение губ. 

Имя твое - пять букв. 

БЛОКЪ - так по правилам грамматики дореволюционной России писали это имя. 

Сегодня наш урок пройдет несколько необычно. Главным действующим лицом будет, 

конечно, А.А. Блок. Услышим мы и Л.Л. Менделееву, и голоса людей, которые были 

современниками Александра Александровича, его знакомыми и близкими.  А познакомит 

нас с биографическими датами и событиями в жизни поэта Биограф. 

Итак, слово Биографу.   

ЭТАП УСВОЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА. (слайд 6) 

Биограф. Александр Блок родился и воспитывался в высококультурной дворянско-

интеллигентской семье 16 ноября (28 ноября) 1880 г. (слайд 7) Его отец, Александр 

Львович, вел свой род от врача Иоганна фон Блока, приехавшего в Россию в середине 

XVIII века из Мекленбурга, и был профессором Варшавского университета по кафедре 

государственного права. По отзывам сына, он был способным музыкантом, знатоком 

литературы и тонким стилистом. Однако его деспотический характер стал причиной того, 

что мать будущего поэта, Александра Андреевна, литератор, переводчица, была 

вынуждена уйти от мужа. Так в 1881 году А. Л. Блок возвращается в Варшаву, а А. А. 

Бекетова-Блок остается в Петербурге в доме своего отца,(слайд 8) Андрея Николаевича 

Бекетова, известного ученого-ботаника, общественного деятеля, ректора Санкт-

Петербургского университета. В семье Бекетовых многие занимались литературным 

трудом. Дед Блока был автором не только солидных трудов, но и многих научно-

популярных очерков. Бабушка, Елизавета Григорьевна, всю жизнь занималась переводами 

научных и художественных произведений. «Список ее трудов громаден», - вспоминал 

позднее внук. Литературной работой систематически занимались и ее дочери - мать Блока 

и его тетки. 

Атмосфера литературных интересов очень рано пробудила в нем непреодолимую тягу к 

поэзии. В 1894 г. становится «редактором-издателем» домашнего рукописного журнала 

«Вестник», готовит переводы, пародии, рецензии, стихотворные и прозаические опыты, 
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привлекает к сотрудничеству двоюродных и троюродных братьев. В 1894-1897 годах 

гимназист Блок выпускает 37 номеров журнала.(слайд 8) «Тогда уж меня пленила в нем 

(Блоке) любовь к технике литературного дела и особенная аккуратность», - вспоминал 

Сергей Соловьев, кузен Блока, будущий  поэт-младосимволист. 

В юности Александр Блок мечтал стать актером, занимался декламацией, участвовал в 

любительских спектаклях. 

1 августа  1898 года, будучи в гостях в соседнем имении Менделеевых  Боблово (где и 

познакомился со своей будущей женой, дочерью (великого русского химика Дмитрия 

Ивановича Менделеева, Любой), играл в сценах из трагедии Шекспира «Гамлет». Роль 

Гамлета исполнял Блок, роль Офелии - Любовь Менделеева. Так начиналась история 

любви. (слайд 10) 

      Диалог по письмам и воспоминаниям А. Блока и Л. Менделеевой Выразительное 

чтение или чтение наизусть подготовленными учениками. 

     Менделеева. Первый и единственный за все эти годы мой более смелый шаг навстречу 

Блоку был вечер представления «Гамлета». В костюме и гриме я чувствовала себя смелее. 

Венок, сноп полевых цветов, распущенный напоказ всем плащ золотых волос, падающий 

ниже колен... Блок в черном берете, со шпагой. Мы сидели за кулисами, в полутайне, пока 

готовили сцену. Блок сидел у моих ног, потому что табурет мой стоял выше. Мы говорили 

о чем-то более личном, чем всегда, а главное, жуткое: я не бежала, я смотрела в глаза, мы 

были вместе, мы были ближе, чем слова разговора. Да, был и этот разговор, и 

возвращение после него домой. Как-то вышло, что после спектакля мы ушли с Блоком в 

костюмах (переодевались дома) и очутились вдвоем Офелией и Гамлетом в этой звездной 

ночи. Мы были еще в мире того разговора, и было не страшно, когда перед нами в 

широком небосводе медленно прочертил путь сияющий голубизной метеор. 

Перед природой, перед ее жизнью и ее участием в судьбах мы с Блоком, как оказалось 

потом, Дышали одним дыханием... 

Даже руки наши не встретились, и смотрели мы прямо перед собой. И было нам 

шестнадцать и семнадцать лет. 

Блок. Помните Вы-то эти сумерки? Вдруг в тусклом свете появлялась ваша фигура. Когда 

я догонял Вас, Вы оборачивались, смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, 

умеренно. Рука еле дотрагивалась (и вообще-то Ваша рука всегда торопится вырваться)... 

Я путался, говорил ужасные глупости, падал духом; вдруг душа заливалась какой-то 

душной волной. И вдруг, страшно редко, - но ведь было же и это! - тонкое слово, лёгкий 

шепот, крошечное движение... После этого опять еще глуше, еще неподвижнее. 

Менделеева. (звучит музыка Л. Бетховена, соната №14, «Лунная») Раз, идя по Садовой 

мимо часовни у Спаса на Сенной, я заглянула в открытые двери. Образа, трепет 

бесчисленных огоньков восковых свечей, припавшие, молящиеся фигуры. Сердце 

защемило от того, что я вне этого мира, вне этой древней правды... Я пошла дальше и 

почти машинально зашла в Казанский собор. Я не подошла к богатой, в бриллиантах, 

чудотворной иконе, а дальше - за колоннами - остановилась у другой Казанской. Я 

опустилась на колени, еще плохо умея молиться... Потом это стала наша Казанская, к ней 

же при ходила за помощью и после смерти Саши... Я стала приходить в собор к моей 

Казанской и ставить ей свечу. 

В сумерки октябрьского дня я шла к собору и встретила Блока. Мы пошли рядом. Я 

рассказала, куда иду и как все это вышло. Позволила идти с собой. 

 Блок. Вошли внутрь. В соборе почти никого не было. Вас  поразила высота, громада, 

торжество, сумрак. Голос понизили  даже. Потом ходили по диагонали. Солнце лучилось 

косо. Отчего   вам тогда хотелось сумрака, пугал Вас рассеянный свет из окон? Oh портил 

собор, портил мысли, что же еще? Стало поздно, вышли, прошли на Сенную... Мне 

показалось ужасно близко! 

  Менделеева. Так начались соборы - сначала Казанский, потом и Исаакиевский. Встречи 

наши на улице продолжались.   Мы все еще делали вид, что они случайны. Но часто... мы 
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шли  вместе далекий путь и много говорили. Все о том же. Много о  стихах. Раз Блок 

спросил, что я думаю о его стихах. Я ответила,  что думаю, что он поэт не меньше Фета. 

Это было для нас громадно! Мы были взволнованы оба, когда я это сказала, потому что в 

ту пору мы ничего не болтали зря. 

 Биограф.  История любви двух молодых людей не была безмятежной. Было и 

недопонимание, и временный разрыв отношений. А. Блок болезненно переживал разлуку 

с любимой девушкой, которая стала его поэтической Музой. (слайд 11) 29 января  1902 

года Блок пишет ей: «...Моя жизнь... немыслима без исходящего от Вас ко мне 

некоторого непознанного, а только еще  смутно ощущаемого мной Духа». В дневниках 

Блока даже появляется тема самоубийства. 

17 ноября Блок пишет предсмертную записку и, с револьвером в кармане, отправляется в 

зал Дворянского собрания, на вечер Высших женских курсов. После вечера происходит 

решительное объяснение. Л. Д. Менделеева соглашается стать женой поэта. 

Еще в 1898 году Блок стал студентом юридического факультета Петербургского 

университете, но растет увлечение литературой и философией, ив 1901 году Блок 

начинает учиться на 1 курсе славяно-русского отделения историко-филологического 

факультета Петербургского университета. В этом же году он начинает писать стихи, 

которые позже войдут в сборник «Стихи о Прекрасной даме». (слайд 12) В 1903 г. в книге 

«Северные цветы. Третий альманах книгоиздательства «Скорпион» опубликован цикл из 

10 стихотворений «Стихи о Прекрасной Даме». Именно в этом году состоялся 

литературный дебют Блока. 

22 ноября молодой поэт получает письмо от Брюсова с предложением сотрудничать в 

журнале «Весы» (это был влиятельнейший журнал русского модернизма). (слайд 13) 

В 1906 г. Блок предлагает московскому издательству «Скорпион» вторую книгу стихов. В 

этом же году он начинает работу над первой пьесой «Балаганчик». Заканчивает Санкт-

Петербургский университет с дипломом 1-й степени. 

30 декабря состоялась премьера спектакля «Балаганчик» в театре В. Комиссаржевской. 

В 1906 году под впечатлением от знакомства с актрисой театра Комиссаржевской 

Натальей Волоховой Блок пишет цикл  стихотворений «Снежная Маска». 

Летом 1908 года в родовом имении Шахматове написан цикл стихотворений «На поле 

Куликовом». 

В 1910 году в Обществе ревнителей художественного слова выступает с программным 

докладом «О современном состоянии русского символизма». В журнал «Русская мысль» 

отсылает цикл стихов «Страшный мир». Эти стихи стали символом «пробуждения» 

лирического героя, осознания им реальности страшного мира. Названия стихов этого 

цикла говорят сами за себя: «Песнь ада», «Пляски смерти», «Унижение». (слайд 14) 

В 1913 году слушает оперу «Кармен» в постановке петербургского Театра музыкальной 

драмы. Заглавную партию пела Любовь Дельмас. Еще не будучи знаком с актрисой, поэт 

пишет ей: «Я смотрю на Вас в «Кармен» третий раз, и волнение мое растет с каждым 

разом. Прекрасно знаю, что я неизбежно влюбляюсь в Вас, едва Вы появитесь на 

сцене». В течение марта этого года пишет цикл стихотворений «Кармен». (слайд 15) 

В начале Первой мировой войны пишет поэмы «Возмездие», «Соловьиный сад». 

Выходит его книга «Стихи о России». 

В июле 1916 года призван в действующую армию, зачислен табельщиком в инженерно-

строительную дружину. 

В мае 1917 года назначается редактором стенографического отчета Чрезвычайной 

следственной комиссии, учрежденной Временным правительством для расследования 

деятельности царских министров и сановников. 

После Октябрьской революции соглашается «сотрудничать с большевиками», но душу 

терзают сомнения. Первая восторженность случившимся историческим событием прошла. 

В дневниках 1917 года можно прочитать... (слайд 16) 

Художественное чтение подготовленными учащимися. 
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16 июля. 

...Я притупился, перестал расчленять, события пестрят в глазах, противоречивы; то 

есть это утрата некоторая пафоса, в данном случае революционного.   

30 июля. 

Большевизм (стихия) - к «вечному покою»... Это ведь только сначала - кровь, насилие, 

зверство, а потом - клевер, розовая кашка... Буйство идет от вечного покоя и 

завершается им. Мои «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура». Сковывая 

железом, не потерять этого драгоценного буйства, этой неусталости... 

Последовательность метаний, способность жить в вечном разногласии с собой... 

6 августа. 

.. Между двух снов: 

Спасайте, спасайте! Что спасать? 

— «Россию», «Родину», «Отечество», не знаю, что и как назвать, чтобы не стало 

больно и горько и стыдно перед бедными, озлобленными, темными, обиженными! Но - 

спасайте! Желто-бурые клубы дыма уже подходят к деревням, широкими полосами 

вспыхивают кусты и травы, а дождя Бог не посылает, и хлеба нет, и то, что есть, 

сгорит. 

Такие же желто-бурые клубы дыма, за которыми - тление и горение... стелются в 

миллионах душ, пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, забитости, 

недоверия, мести - то там, то здесь вспыхивает; русский большевизм гуляет, а дождя 

нет, и Бог не посылает его! (слайд 17) 

В январе 1918 года пишет поэму «Двенадцать». 3 марта она была опубликована в газете 

«Знамя труда». 

Приглашен участвовать в работе издательства «Всемирная литература», учрежденного А. 

М. Горьким. 

В целом этот год был чрезвычайно труден для Блока. После публикации статьи 

«Интеллигенция и революция» и поэмы «Двенадцать» от него отвернулись многие прежде 

близкие ему люди (Гиппиус, Мережковский, Сологуб и др.) В 1918 г. в печати появилось 

около 30 откликов на поэму «Двенадцать». В большинстве своем они содержали резкое 

осуждение «идей» поэмы. 

24 апреля 1919 года назначается председателем Управления Большого драматического 

театра. 

В 1920 году избирается председателем Петроградского отделения Всероссийского союза 

поэтов. 

Май-июнь 1921 года - начало, постепенное обострение предсмертной болезни. 

Уничтожение части архива. (слайд 18) 

7 августа - умер. Похоронен на Смоленском кладбище. В 1944 году прах поэта был 

перенесен на Литераторские мостки Волкова кладбища. 

Наш небольшой экскурс по страницам жизни Александра Блока хочется закончить 

строками из его письма. Это ответ на предложение стать крестным отцом маленького 

мальчика. Эти строки, написанные незадолго до смерти, стали не просто добрыми 

пожеланиями новорожденному, это обращение к «человеку близкого будущего», 

рожденному в России: 

... пусть, если только это будет возможно, он будет человеком мира, а не войны, пусть 

он будет спокойно и медленно созидать истребленное... годами ужаса. Если оке это 

невозможно, если кровь все еще будет в нем кипеть и бунтовать и разрушать, она во 

всех нас, грешных, - то пусть уж его терзает всегда и неотступно прежде всего 

совесть, пусть она хоть обезвреживает его ядовитые, страшные порывы, которыми 

богата современность наша и, может быть, будет богато и ближайшее будущее. 

Поймите, хотя я говорю это, говорю с болью и отчаяньем в душе... Если он будет 

хороший, какой он будет мученик, он будет расплачиваться за все, что мы наделали, за 

каждую минуту наших дней. (слайд 19) 
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ЭТАП ЗАКРЕПЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

  
1.Слово учителя. Раннее творчество Александра Блока. 

Лирика Блока - явление уникальное. При всем многообразии ее проблематики и 

художественных решений, при всем отличии ранних стихотворений от последующих - она 

выступает как единое целое, как одно развернутое во времени произведение, как 

отражение пройденного поэтом пути. На эту особенность указывал и сам Блок. 

Центральный цикл первого тома стихов Блока - «Стихи о Прекрасной Даме». В нем 

нашли отражение любовь молодого поэта к своей будущей жене Л. Д. Менделеевой и 

увлечение философскими идеями Вл. Соловьева. Наиболее близко в это время поэту было 

учение Соловьева о существовании Души Мира, или Вечной Женственности, которая 

может примирить «землю» и «небо» и спасти находящийся на грани катастрофы мир 

через его духовное обновление. Живой отклик у поэта-романтика получила мысль 

философа о том, что сама любовь к миру открыта через любовь к женщине. 

Многопланов облик героини. С одной стороны, это вполне реальная, «земная» женщина: 

«Она стройна и высока,   Всегда надменна и сурова». Герой видит ее «каждый день 

издалека». С другой же стороны, перед нами небесный, мистический образ «Девы», 

«Зари», «Величавой Вечной жены», «Святой»... То же можно сказать и о герое цикла. «Я и 

молод, и свеж, и влюблен», - вполне «земная» характеристика. А далее он же 

«безрадостный и темный инок» или «отрок», зажигающий свечи. Для усиления 

мистического впечатления Блок щедро использует эпитеты «призрачные», «неведомые 

тени» или «неведомые звуки», «надежды нездешние» или «нездешние видения», 

«непостижимая тайна», «грусть несказанных намеков» и т. п. (слайд 20) 

Об этой особенности данного цикла В. Я. Брюсов писал: ...В стихах о «Прекрасной Даме» 

как бы совсем нет ничего реального, - все чувства, все переживания перенесены в какой-

то идеальный мир. Всему, что совершалось в жизни, поэт в стихах придает смысл 

иносказаний. В ранних стихах Блока река — не просто река, но символ границы, 

отделяющей его от Идеала, белая церковь вдали, которая утром кажется 

приближенной, не просто церковь; «терем», «дверь», «ступени», «дорога», «заря», 

«небеса» - едва ли не все слова берутся поэтом в особом условном значении. Надо 

освоиться с этим языком иносказаний, чтобы верно понимать смысл стихов...(слайд 21) 

И все же это стихи о любви. Так считал поэт Н. Гумилев, называвший Блока «одним из 

чудотворцев русского стиха»: О блоковской Прекрасной Даме много гадали - хотели 

видеть в ней - то Жену, облаченную в Солнце, то Вечную Женственность, то символ 

России. Но если поверить, что это просто девушка, в которую впервые был влюблен 

поэт, то, мне кажется, ни одно стихотворение в книге не опровергает этого мнения, а 

сам образ, сделавшись ближе, станет еще чудеснее и бесконечно выиграет от этого в 

художественном отношении. В этой книге... нам явлен новый лик любви; любви, которая 

хочет ослепительности, питается предчувствиями, верит предзнаменованиям и во всем 

видит единство; любви, которая лишний раз доказывает, что человек - не только 

усовершенствованная обезьяна. 

2.Работа с текстом. 

Подготовленный ученик читает наизусть: 

Мы встречались с тобой на закате,                     

Ты веслом рассекала залив. 

Я любил твое белое платье, 

Утонченность мечты разлюбив. 

Были странны безмолвные встречи. 

Впереди - на песчаной косе 

Загорались вечерние свечи. 

Кто-то думал о бледной красе. 

Приближений, сближений, сгораний - 
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Не приемлет лазурная тишь... 

Мы встречались в вечернем тумане, 

Где у берега рябь и камыш. 

Ни тоски, ни любви, ни обиды, 

Все померкло, прошло, отошло. 

Белый стан, голоса панихиды 

И твое золотое весло. 

- Какие картины предстали в вашем воображении? 

- Какими чувствами, по вашему мнению, наполнены строки стихотворения? 

- Что вы скажете о цветописи в этом произведении? 

С первого взгляда, это рассказ о любовном свидании. Молодой человек со своей девушкой 

встречает вечернюю зарю на реке. Но для внимательного читателя история земной, 

вполне реальной любви преображается в романтико-символический миф. У него своя 

фабула и свой сюжет. Основа фабулы - противопоставление «земного» (лирический 

герой) «небесному» (Прекрасная Дама) и в то же время стремление к их соединению 

вопреки всему: «приближений, сближений, сгораний не приемлет лазурная тишь». Так 

представлен поэтом светлый и чистый мир трех канонических цветов юности: розовый 

закат, лазурная река, белое платье девушки. 

Подведение итогов урока. 

-  Каковы ваши впечатления от первой встречи с поэтом и 

человеком  Александром  Александровичем   Блоком?   (можно предложить письменно 

ответить на вопрос). 

Заключительное слово учителя. (слайд 22) 

Что такое поэт? Человек, который пишет стихами. Нет, конечно. Он называется поэтом не 

потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова 

и звуки, потому что он — сын гармонии, поэт. 

Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. 

Порядок — космос, в противоположность беспорядку — хаосу. 

Поэт — сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. 

Три дела возложены на него: во-первых — освободить звуки из родной безначальной 

стихии, в которой они пребывают, во-вторых — привести эти звуки в гармонию, дать им 

форму, в-третьих — внести эту гармонию во внешний мир». (слайд 23) 

Александр Блок блестяще исполнил все эти три дела, возложенные на него. 

«Блок изумительно красив как поэт и как личность. Завидно красив, — писал М. Горький. 

— Нравится мне его строгое лицо и голова флорентинца эпохи Возрождения». (слайд 24) 

И мне нравится. Я люблю Александра Блока и его поэзию. Закончу 

стихами Анны Андреевны Ахматовой, которые посвящены  Александру Александровичу 

Блоку: 

 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. 

(слайд 25) 

«И вечный бой, покой нам только снится!» 

  

Пускай я умру под забором, как пёс, 

Пусть жизнь меня в землю втоптала, — 

Я верю: то Бог меня снегом занёс, 

http://search.qip.ru/search?query=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://search.qip.ru/search?query=
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То вьюга меня целовала! 

Одним словом: Поэт. Гений (слайд 26) 

V. ЭТАП ИНФОРМАЦИИ УЧАЩИХСЯ О ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ, 

ИНСТРУКТАЖ О ЕГО ВЫПОЛНЕНИИ. 
1.  Пользуясь материалом лекции и статьи в учебнике на с. 159-162, рассказать, в чем 

особенности раннего творчества Блока и стихов цикла «Стихи о Прекрасной Даме». 

2. Прочитать статью (с. 162-166 учебника) и ответить на вопрос, какое содержание и 

настроение проникает в творчество Блока в 1905-1908 гг. 

3. Индивидуальное задание: 

- В чем проявляется в «Стихах о Прекрасной Даме» отражение реальной жизни, родной 

природы, отголосков мировых событий? (Вопрос 1, с. 179.) (слайд 27) 
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Тема 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 

ТЕМА: Творческие задания. Роман «Разгром». Гуманистическая направленность 

романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский 

характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. 

Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Цели урока: дать представление о личности писателя; дать краткий обзор 

литературной ситуации 1920-30-х годов; определить особенности жанра и композиции 

романа. 

Оборудование урока: портрет А. А. Фадеева (1901—1956). 

Методические приемы: лекция с элементами беседы, контроль знаний учащихся 

— тест. 

Ход урока 

I. Лекция учителя 

Александр Александрович Фадеев прошел путь от начинающего писателя, чей 

первый же роман был высоко оценен советской критикой, до поста председателя Союза 

писателей СССР, и закончился этот путь трагически. 

1. Рассказ о жизни, творчестве и смерти А. А. Фадеева. 

2. Краткий обзор литературной ситуации времен создания Фадеевым романа 

«Разгром». 

«Кровь» и «мораль», «насилие» и «нравственность», «цель» и «средство» — эти 

коренные вопросы жизни и революции, занимавшие великие умы всех времен, 

мучительно решавшиеся классиками мировой и русской литературы и особенно 

болезненно Достоевским и Толстым, в первые годы после Октябрьской революции 

приобрели небывалую остроту. 

Революция и гражданская война, расколовшие общество и страну надвое, 

заставляли каждого сделать жестки выбор, неизбежно ставили вопросы: с кем я? за кого 

я? Особенно остро и бескомпромиссно встали эти вопросы перед представителями 

интеллигенции, с одной стороны сочувствовавшими народу, идеям революции, с другой 

— защищавшими ценности культуры от разрушения, отстаивавшими принципы 

гуманизма, нравственности как высшие критерии человеческого существования. В 

дискуссии об «истинном» и «ложном» гуманизме, о гуманизме «революционном» и 

«абстрактном», о «мертвой» морали и «большевистской» этике выступали в эти годы В. 

Иванов, К. Федин, М. Шолохов, Б. Лавренев, К. Тренев, Л. Сейфуллина. 

Гражданская война, потрясшая огромную страну, осознавалась в литературе по-

разному: и как трагедия народа, влекущая за собой необратимые последствия, и как 

романтически окрашенное великое событие, закрепившее победу большевиков в 

революции. В условиях «диктатуры пролетариата» главенствовала и побеждала, конечно, 

точка зрения, оправдывавшая любые средства на пути революционных завоеваний. Новую 

«мораль» ясно выразила, например, Л. Сейфуллина, которая из всех человеческих эмоций 

предпочитала «классовую ненависть»: «Сострадание и любовь можно обмануть; 

ненависть — священное, боевое чувство в борьбе человека со злом, дает человеку видеть 

это зло во всей его чернотё сквозь всякие приукрасы». 

Характерной не только для тех, но и многих последующих лет, была 

романтизация гражданской войны. Страшная трагедия, имевшая необратимые для страны 
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последствия, в художественных произведениях советских лет была окутана неким 

героическим и романтическим ореолом. Прочитаем хотя бы стихотворение М. Светлова 

«Гренада», вспомним цикл фильмов о «неуловимых мстителях». Для революционной 

романтики характерны чрезвычайные обстоятельства, «приподнятость» героев, явное 

пристрастие автора к своим героям, героизация «своих» и принижение «чужих», 

мифологизация действительности. 

Автор «Разгрома», вышедшего отдельным изданием в 1927 году, был молодым 

писателем, не понаслышке знавшем о событиях гражданской войны. Он был ее 

непосредственным участником, очевидцем. Книга сразу была высоко оценена. Ее 

называли «произведением большого идейного и художественного масштаба», говорили о 

том, что ее героем является «эпоха и борьба», М. Горький отнес ее к числу книг, дающих 

«широкую, правдивую и талантливейшую картину гражданской войны». Фадеев был 

признан достойнейшим продолжателем толстовской эпической традиции: явно сходство 

интонаций, приемов раскрытия характеров, пристальное внимание к деталям, 

психологизм. Роман отличает романтическое мировосприятие, лирический голос автора, 

однозначно определившего свое место в революции. 

Сам Фадеев видел идею своего романа в переделке «человеческого материала» в 

ходе революции под руководством коммуниста-организатора: «В гражданской войне 

происходит отбор человеческого материала, все враждебное сметается революцией, все 

неспособное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции 

отсеивается, а все поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс 

народа закаляется, растет развивается в этой борьбе. 

Происходит огромнейшая переделка людей. Эта переделка людей происходит 

потому, что революцией руководят передовые представители рабочего класса — 

коммунисты, которые ясно видят цель движения и которые ведут за собой более отсталых 

и помогают им перевоспитаться. Так я могу определить тему романа» (1932 г.). 

Однако реальное произведение вышло за эти схематические рамки. 

Роман о становлении личности в борьбе за революцию в партизанском отряде на 

Дальнем Востоке называется «Разгром». 

II. Предварительная беседа по роману 

— Почему произведение с масштабным названием «Разгром» ограничено 

историей одного отряда? 

Фадееву важно было показать не столько широту, размах революции, сколько ее 

глубину — влияние на человека, важно было исследовать изменения, происходившие с 

отдельным человеком под воздействием великих исторических событий. Всем тоном 

повествования автор подчеркивает значительность и трагизм описываемых событий, 

оттеняет при этом идею победы «революционного гуманизма». 

— Каковы особенности композиции романа? 

Роман содержит семнадцать глав. В первых девяти дается обрисовка характеров и 

ситуации. По существу, это экспозиция романа. В Х—ХIII главах раскрывается 

внутренний мир героев, в ХIV—ХVII — проверка характеров «в деле». 

Сюжетная композиция такова, что разгром отряда, очевидность этого разгрома 

надвигается с каждой главой. Путь к разгрому — это внешняя сюжетная канва. Но вместе 

с тем это постепенное проникновение во внутренний мир и осложняющиеся отношения 

героев. Три части романа, которые мы выделили условно, — три этапа по пути к разгрому 
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отряда. Но вместе с тем это постепенное проникновение во внутренний мир и 

осложняющиеся отношения героев. 

Развернутая экспозиция знакомит с положением дел в отряде, с обстановкой 

вокруг отряда, дает первые характеристики героям, их взаимоотношениям и конфликтам. 

Боевые действия не Пя отряд находится на отдыхе. Левинсон, командир отряда, получает 

указание из города «сохранить боевую единицу», хотя бы небольшую, но крепкую, 

дисциплинированную. Это сюжетная завязка романа. 

Во второй части описываются бесконечные переходы и борьба с противником с 

целью «сохранить боевую единицу», отряд. Батальных сцен нет, авторское внимание 

останавливается на сценах передышки, ночевок, отдыха. Именно в этих сценах 

происходят ключевые в проблематике романа эпизоды: смерть Фролова, случай с 

глушением рыбы, конфискация свиньи у корейца, разговор Левинсона с Мечиком. Эти 

сцены полны драматизма и динамики не меньшей, чем батальные, а для главной задачи — 

сохранения отряда — имеют решающее значение. 

В последней части происходят и кульминация и развязка. Фадеев рисует отряд в 

сражениях. Здесь изображается разгром отряда, разрешаются все конфликты. Главное же 

— показано, на что способен каждый герой в решительную минуту, как проявляется его 

сущность. 

Домашнее задание 

Сопоставить образы Морозки и Мечика: подобрать эпизоды, характеризующие 

героев. 

Морозка и Мечик. 

Народ и интеллигенция в романе А. А. Фадеева «Разгром» 

Цель урока: выявить авторское отношение к проблеме интеллигенция и 

революция, сопоставив образы Морозки и Мечика. 

Методические приемы: аналитическая беседа. 

Ход урока 

I. Слово учителя 

Для Фадеева как пролетарского писателя и активного деятеля РАПП очень важно 

противопоставление героев в классовом, социально-политическом плане. 

Противопоставление это всегда прямолинейно и однозначно. 

— В чем особенность этого противопоставления? 

Антитеза — главный прием романа. Противопоставление происходит на разных 

уровнях: внешнем («красные» и «белые») и внутреннем (инстинкт — сознание, добро — 

зло, любовь — ненависть, анархия — дисциплина и т. д.). В системе образов также явна 

антитеза. Это прежде всего противопоставление двух героев — Мечика и Морозки. 

Морозка — рабочий, Мечик — интеллигент. Этим противопоставлением Фадеев по-

своему решает важнейший вопрос: каковы пути народа в революции. Вспомним, как 

вопрос Бунин, Горький, Блок. Посмотрим, как отвечает на этот вопрос автор «Разгрома». 

II. Сопоставительный анализ образов Морозки и Мечика 

— Каков путь становления Морозки? 

Морозке посвящена первая глава романа. Тема образа Морозки — трудный, через 

подъемы и срывы, путь становления личности. Осознания себя личностью, вероятно, 

начинается с того момента, когда человек начинает задаваться вопросами: в чем смысл 

моего существования? Зачем я родился? В чем суть жизни? Морозка до того, как попал в 

отряд, подобных вопросов себе никогда не задавал. Он был «шахтер во втором 
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поколении». Родился он «в темном бараке, у шахты № 2, когда сиплый гудок звал на 

работу утреннюю смену». Описание этого радостного события — рождение человека — 

описано жестко, по-деловому темными красками. Морозка появился свет по гудку, и 

дальнейшая его жизнь казалась запрограммированной: «В двенадцать лет Морозка 

научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, большие матерные 

слова и пить водку». Писатель подчеркивает типичность, обыкновенность жизни героя: 

«В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными 

тропами». Несколько эпизодов даже начинаются одинаково: «Когда пришло время...» 

Никаких намеков на революционность и не было. Разве что обращает на себя внимание 

факт, что Морозка не выдал полицейским зачинщиков стачки. А в общем-то «он все делал 

необдуманно: жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский 

огурец...» 

— Какое событие заставило Морозку взглянуть на жизнь по-другому? 

Первой вехой осознания себя стал для героя суд над ним (глава V). Морозка 

сначала и не понял что его судят: подумаешь, дыню украл; в поселке «шахтерские» часто 

воровали арбузы, огурцы — это было в порядке вещей. Но когда он почувствовал на себе 

«сотни любопытных глаз», когда наткнулся на суровые лица товарищей, когда услышал 

тяжелые слова Дубова, что он «позорит угольное племя», Морозка дрогнул стал «бледным 

как полотно», «сердце падало в нем, словно подбитое». Угроза изгнания его из отряда 

оказалась для него неожиданной и страшной: «Да разве б я... сделал такое... Да я кровь 

отдам по жилке за каждого, а не то чтобы позор или как!..» Дав «шахтерское» слово, 

Морозка держал его до конца. 

— Что мы узнаем о жизненных устремлениях Морозки? 

Морозка точно знает, зачем он в отряде. Он свой в революционном потоке, так 

как, несмотря на все свои выходки и стихийные срывы, тянулся он всегда к лучшим, к 

«правильным» людям: «Он всеми силами старался попасть на ту, казавшуюся ему прямой, 

ясной и правильной, дорогу, по которой шли такие люди, как Левинсон, Бакланов, дубов» 

(глава ХII «Злые» мысли Морозки о том, что кто-то упорно мешает ему выйти на эту 

«правильную дорогу», не привели его к выводу, что «этот враг сидит в нем самом, ему 

особенно приятно и горько было думать о том, что он страдает из-за подлости людей — 

таких, как Мечик, в первую голову». 

— Как развивается образ Мечика в романе? 

Фадеев с самого начала противопоставляет дебоширу, пьянице и сквернослову 

Морозке чистенького, благообразного Мечика. Мечик впервые показан вместе с 

мечущимися в панике людьми: «в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча 

винтовку, бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка». Так же Мечик будет метаться, 

когда, предав товарищей, будет спасаться от погони (не от этих ли метаний и его имя?). 

«Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови». Обратим 

внимание, что эта кровь случайна, как будто герой и не ранен, а только испачкал свое 

«чистенькое» лицо. Фадеев описывает Мечика таким образом, что сразу становится ясен и 

его жалкий вид, и отношение автора к нему. Морозка спасает его, рискуя собственной 

жизнью. В последней главе Морозка спасает весь отряд, преданный Мечиком, ценой свой 

жизни. 

— Как проявляется авторское отношение к Мечику? 
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Мечику посвящена вторая глава романа, таким образом в первых двух главах 

определяется главная антитеза, намечается конфликт: «Сказать правду, спасенный не 

понравился Морозке с первого взгляда» — Морозка здесь проявляет «классовое», 

интуитивное чутье. «Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это 

были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить». Первое впечатление 

Морозки полностью оправдывается в конце романа. Так автор через Морозку сразу дает 

оценку Мечику, подчеркивая ее различными уничижительными наименованиями: 

«зануда», «желторотый», «сопливый». 

При описании Мечика Фадеев часто использует слова с уменьшительными 

суффиксами, которые придают образу презрительный оттенок: «в кургузом городском 

пиджачишке», «бодро насвистывал веселенький городской мотивчик» — постоянно 

подчеркивается «городское» происхождение героя. Мечик то и дело краснеет, вздыхает, 

говорит неуверенно, «зажмуривается от жути». 

— Чем вызван внутренний конфликт Мечика? 

Втянувшийся в мясорубку гражданской войны, Мечик ужаснулся грязи, насилию 

несоответствию двух миров — внутреннего и внешнего. Сначала он «очень смутно 

представлял себе, что его ожидает». Попав в отряд, он увидел, что «окружающие люди 

нисколько, не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, 

вшивей, жестче и непосредственней». Внешние «чистота» и «грязь» будут 

противопоставлены внутренним, только поменяются местами. На самом деле Мечик 

мечтает о «мире, сне, тишине». Он тянется к доброй, заботливой Варе, и тут же предает 

свою былую любовь — «девушку в светлых кудряшках»: когда Варя случайно наступила 

на фотографию ногой, «Мечику стыдно было даже попросить, чтобы карточку подняли», 

а затем он сам рвет портрет девушки в клочки. Однако и любовь к Варе у Мечика 

ненастоящая. Он испытывает к ней «почти сыновнюю благодарность», мечтает о «розово-

тихих облаках», о косах, «золотых, как полдень», о «хороших словах». Тут же автор 

прямо говорит, что «все, о чем думал Мечик, было не настоящее, а такое, каким он хотел 

бы все видеть». 

Столкновения с действительностью приносят Мечику все новые разочарования в 

его романтических представлениях о жизни. Например, в IX главе (эпизод с лошадью) 

рушатся «мальчишески-гордые надежды» героя. Вместо доброго коня ему приказали 

ухаживать за «слезливой скорбной кобылой, грязно-белого цвета, с продавленной спиной 

и мякинным брюхом». Он почувствовал себя униженным и решил, что не будет ухаживать 

за кобылой — «пускай подыхает». Так автор выявляет несостоятельность Мечика, 

объясняет нелюбовь к нему в отряде — все считали его лодырем и задавалой». 

Если Морозка тянется к «правильным людям», то Мечик сошелся с Пикой, 

Чижом, да и учился у них худшему. 

— Как в композиции романа проявляется авторское отношение к Мечику? 

Фадеев строит роман так, что предоставляет Мечику целый ряд возможностей 

слиться с отрядом, понять внутреннюю сущность происходящего. Но Мечик так и не 

увидел «главных пружин отрядного механизма и не чувствовал необходимости всего, что 

делается». Мечик любит прежде всего самого себя, жалеет себя, оправдывает себя. 

— Какой эпизод раскрывает истинную суть Морозки и Мечика? 

Самая жестокая проверка человека — ситуация выбора между жизнью и смертью. 

В последней главе Фадеев ставит героев в такую ситуацию, причем одинаковую для 
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обоих. Выбор человека зависит от того, чем он жил до этого, каков его нравственный 

стержень. Гибель Морозки, его подвиг показали, что он настоящий товарищ, что он тот 

самый «новый человек», каких должна родить и воспитывать революция. Не задумываясь 

о себе, Морозка отдает свою жизнь ради жизни товарищей: «Он так ярко чувствовал их в 

себе, этих уставших, ничего не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не 

зародилось мысли о какой-либо иной возможности для себя, кроме возможности еще 

предупредить их об опасности». 

Мечик же, посланный в дозор, «соскользнул с седла». Это предопределено 

автором: Мечик «плохо понимал, зачем его послали вперед, но под чинился»; он даже 

задремал в седле и «не было ни конца, ни начала тому сонному, тупому, не связанному с 

окружающим миром состоянию, в котором он сам находился». Предательство Мечика 

подчеркивается его «унизительными телодвижениями»; он «барахтается на 

четвереньках», «делает невероятные прыжки», спасал свою жизнь. И мучается он не 

столько потому, что из-за него погибли десятки доверившихся ему людей, сколько 

потому, что «несмываемо-грязное, отвратительное пятно этого поступка противоречило 

всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе». 

— Как через образы Морозки и Мечика решает автор проблему интеллигенции и 

революции? 

Морозке присущи трезвое, реальное отношение к действительности, растущая 

осознанность происходящего, понимание смысла и цели борьбы. Мечик — 

переполненный не жизненно-реальными, а книжными знаниями, человек, не обладавший 

четким, ясным видением событий и не осознавший еще своего места в жизни, а главное — 

не обремененный политическими и нравственными принципами. Сопоставление Морозки 

и Мечика демонстрирует, по мысли Фадеева, превосходство одного и ущербность 

другого. 

III. Заключительное слово учителя 

Главной причиной и безответственности, и трусости, и слабости «образованного», 

«чистенького», «городского» Мечика Фадеев считает его чрезмерно развитое чувство 

личности. Предательство, по Фадееву, — естественный финал, к которому приходит (и не 

может не прийти!) интеллигент, не связанный глубинными корнями с народом, с массами, 

с пролетариатом и его партией. Однако Фадеев показывает, что и в среде интеллигентов 

есть люди, преданные делу революции. Это люди «особой породы». 

Домашнее задание 

Подобрать эпизоды, характеризующие образ Левинсона. 

Образ Левинсона и проблема гуманизма 

в романе А. А. Фадеева «Разгром» 
Цели урока: раскрыть авторский замысел — изображение героя, который мог бы 

стать примером в жизни; рассмотреть проблему гуманизма в романе. 

Методические приемы: аналитическая беседа. 

Ход урока 

I. Слово учителя 

В Левинсоне Фадеев воплотил образ человека, «идущего всегда во главе», 

гармонично сочетающего в себе инстинкт, волю и разум. Это «особенный человек». В 

композиции романа ему тоже посвящена отдельная глава (IV). Левинсон открывает и 

закрывает роман: он выступает в первом и последнем абзацах романа. 
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Самое важное в общем движении действия — судьба всего коллектива, всего 

партизанского отряда. Левинсон является носителем общего, объединяющего, 

сплачивающего и организующего начала. 

Фадееву было очень важно художественно воспроизвести в «Разгроме» особый 

тип взаимоотношении коммуниста-руководителя с партизанами: «На своем опыте 

партизанской борьбы я видел, что при больших элементах стихийности в партизанском 

движении решающую, организующую роль играли в нем большевики-рабочие, — говорил 

он. — Эту мысль… мне хотелось подчеркнуть в романе «Разгром». Фадеев показывает, 

как коренные, классовые интересы людей подчас идут вразрез с их частными, 

временными интересами, желаниями и представлениями. В глазах Фадеева Левинсон — 

средоточие именно этих главных, коренных интересов народа. 

II. Беседа 

— Как рисует Фадеев образ Левинсона? 

Левинсон представляется непререкаемым авторитетом, человеком несгибаемой 

воли, уверенным в себе, рожденным, чтобы руководить. Фадеев рисует образ Левинсона 

через отношение к нему других персонажей: «никто в отряде не знал, что Левинсон может 

вообще колебаться: он ни с кем не делился своими мыслями и чувствами, преподносил 

уже готовые «да» или «нет». Поэтому он казался всем... человеком особой, правильной 

породы». Каждый партизан думал, что Левинсон «все понимает, все делает как нужно... 

Поэтому нельзя не доверять и не подчиняться такому правильному человеку...» Автор 

подчеркивает в Левинсоне природное, интуитивное чувство правды, умение 

ориентироваться в обстановке: «особенный нюх... шестое чутье, как у летучей мыши»; 

«он был на редкость терпелив и настойчив, как старый таежный волк, у которого, может 

быть, недостает уже зубов, но который властно водит за собой стаи — непобедимой 

мудростью многих поколений» (глава III). 

— Какое значение имеют воспоминания Левинсона о детстве? 

Воспоминания о детстве Левинсона, его внешность находятся в противоречии с 

его образом «человека особой породы». «В детстве он помогал отцу торговать 

подержанной мебелью, а отец его всю жизнь хотел разбогатеть, но боялся мышей и 

скверно играл на скрипке» — таких вещей Левинсон никому не рассказывал. Левинсон 

вспоминает «старинную семейную фотографию, где тщедушный еврейский мальчик — в 

черной курточке, с большими наивными глазами — глядел с удивительным, недетским 

упорством в то место, откуда, как ему сказали тогда, должна вылететь птичка». Со 

временем Левинсон разочаровался «в лживых баснях о красивых птичках» и пришел к 

«самой простой и самой нелегкой мудрости: «Видеть все так, как оно есть, — для того, 

чтобы изменять то, что есть, приближать то, что рождается и должно быть». 

— Какова роль портретной характеристики? 

Внешность Леви совсем не геройская: «Он был такой маленький, неказистый на 

вид — весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен». Мечику Левинсон 

напоминает «гнома из сказки». Фадеев подчеркивает физическую слабость, внешнюю 

неказистость героя, выделяя, впрочем, его «нездешние глаза», глубокие, как озера. Эта 

портретная деталь говорит о незаурядности, значительности личности. 

— Каковы основные черты характера Левинсона? 

В сцене суда над Морозкой Левинсон показан жестким, подчиняющим себе 

людей: «Морозка заколебался. Левинсон подался вперед и, сразу схватив его, как 
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клещами, немигающим взглядом, выдернул из толпы, как гвоздь». Морозка «был уверен, 

что командир «видит все наскрозь» и обмануть его почти невозможно». Левинсон может 

говорить «удивительно тихо», но его все слышат, ловят каждое его слово. Слова его 

убедительны, хотя он может внутренне колебаться, не иметь плана действий, чувствовать 

себя растерянно. Однако он никого не пускает в свой внутренний мир. 

Замкнутость, сдержанность, воля, хладнокровие, ответственность, 

целеустремленность, настойчивость, знание психологии людей — основные его черты. 

— Что дает Левинсону такую уверенность и власть над людьми? Как он понимает 

свою ответственность перед ними? 

Левинсон глубоко верил в то, что людьми движет не только чувство 

самосохранения, но и другой, «не менее важный инстинкт, не осознанный даже 

большинством из них, по которому все, что приходится им переносить, даже смерть, 

оправдано своей конечной целью». Этот инстинкт, считает Левинсон, «живет в людях под 

спудом бесконечно маленьких, каждодневных, насущных потребностей и забот о своей — 

такой же маленькой, но живой — личности, потому что каждый человек хочет есть и 

спать, потому что каждый человек слаб». Люди передоверяют «самую важную свою 

заботу» таким, как Левинсон. 

III. Дискуссия 

Прокомментируем сцену конфискации свиньи у корейца, эпизод с решением 

судьбы Фролова (глава ХI) Прав ли Левинсон? Оправданны ли его действия? Можно ли 

чувства Мечика назвать гуманными? (Обсуждение). 

IV. Задания по роману А. А. Фадеева «Разгром» 

1. Сравните отношение к проблеме «народ и интеллигенция» А. А. Фадеева с 

позициями И. А. Бунина, А. М. Горького, А. А. Блока. Чья позиция вам ближе? 

2. В чем, по вашему, заключается сила Левинсона? 

3. Что вы думаете по поводу «классового гуманизма»? 

4. На кого из героев А. А. Фадеева вам хотелось бы походить и почему? 

Домашнее задание 

Написать сочинение по одной из тем: 

1. Образ Человека в произведениях Горького и Фадеева. 

2. Интеллигенция и революция с точки зрения Горького, Блока, Фадеева. 

3. Существует ли «абстрактный» гуманизм? 

 

ТЕМА: Для чтения и изучения. Стихотворения «Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», поэма «Двенадцать» 

(обзор с чтением фрагментов). Наизусть 2-3 стихотворения по выбору студентов. 

Цели урока: 

1. познакомить учащихся со стихотворениями «Незнакомка» и «О доблестях, о подвигах, о 

славе», произвести их анализ (идейное содержание, художественные особенности); 

2. развивать навык анализа лирического текста, формировать умение работать в группе; 

3. привлекать любовь к русской поэзии, развивать эстетический вкус. 

Оборудование: портрет писателя, иллюстрации к стихам, презентация, аудиозапись 

стихов А.Блока. 

Метод введения: исследовательский метод (беседа, анализ лирического текста) 

 

Ход урока 
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I. Вступительное слово учителя. 

Один из величайших лириков начала XX века, Блок создал грандиозные по значению 

стихи о любви, они пронизаны болью поэта, его жаждой красоты мира. Любовь прошла 

через все творчество Блока, считавшего, что «только влюбленный имеет право на звание 

человека». 

В своих стихах о любви поэт преклоняется перед идеалом красоты и женственности, 

ощущает себя рыцарем, отдающим жизнь служению Даме. Для Блока женщина – идеал 

всего прекрасного, это синтез гармонии и красоты, добра и духовного начала, это начало 

всего живого, небесного, именно в женщине есть небесная природа. 

Слава, признания таланта пришли к Блоку после создания знаменитого цикла «Стихи о 

Прекрасной Даме», посвященных Л.Д.Менделеевой (его возлюбленной, его жене). Но в 

ней он видел не земную женщину, а божество, совершенство. 

Эта книга – стихотворный мир, составленный из легенд, молитвенных обращений, снов –

 рассказывает о жажде возвышенной любви, и о том, как эта любовь преображает мир. 

Культ идеальной, неземной любви получил распространение среди интеллигенции конца 

XIX – начала XX века. 

Блок в начале XX века чувствовал близость катастрофы, перемен, он замечал, что вокруг 

него растет «буря жизни». 

Он страшился этой бури и пытался укрыться от нее в идеальном мире своей мечты и 

фантазии, где нет ни слез, ни мук, ни крови. 

(Ученики читают стихи Блока из цикла «Стихи о Прекрасной Даме») 

1. Царьков Виталий «Вхожу я в темные храмы» 

2. Бушин Глеб «Девушка пела в церковном хоре» 

3. Солодков Костя «Предчувствую тебя» 

В этом цикле все связано атмосферой мистической тайны и совершающегося чуда, все 

«робко и темно, зыбко и туманно» Все это – знаки на вселенское чудо, на явление Вечной 

Девы, Прекрасной Дамы, в образе которой для Блока воплощалось некое всеединое 

божественное начало. 

 

II. Анализ стихотворения «Незнакомка» 
а) Читает отрывок из стихотворения Кукушкин Валентин 

б) Прослушиваем все стихотворение в актерском исполнении. 

1) История создания (слово учителя) 

Стихотворение появилось в 1906 году. Оно родилось из скитаний по петербургским 

пригородам, из впечатлений поездки в дачный поселок Озерки. Многое в стихотворении 

перенесено отсюда: озеро, скрип уключин, ресторан, шлагбаумы, позолоченный крендель 

булочной. 

2) Беседа по вопросам, работа с текстом 

а) Что вы скажите о композиции стихотворения? 

Сколько частей вы бы выделили? 

Как они связаны между собой? 

Ответ: Стихотворение построено на контрасте картин и образов (прием антитез.) 

I часть – мир пошлой и обыденной реальности, мир пьяниц и визжащих женщин, 

враждебный счастью и красоте любви. 

II часть – мир поэтических грез, мир неземных образов, возвышенной любви к 

незнакомке. 

б) Каковы образы I части? 

Что мы видим, что осязаем? 

Найдите в I части ключевые (опорные) слова, которые помогут при ответе. 

Ответ: Опорные слова: 

- ресторан, горячий воздух, окрики пьяных; 

- пыл, скука, крендель булочной, детский плач; 
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- вечер, шлагбаум, канавы; испытанные остряки; 

- озеро, уключины, женский визг, в небе диск; 

- вечер, стакан, влага терпкая и таинство; 

- сонные лакеи, пьяницы с глазами кроликов. 

Мы видим пыль переулочной, канавы, шлагбаум, ресторан. 

Мы видим, кто населяет этот мир: 

пошлые женщины и мужчины, играющие в любовь, «пьяницы с глазами кроликов», 

«сонные лакеи», «плачущие дети», «визжащие женщины». 

Их развлечения: 

- катание на лодках; 

- посещение ресторанов. 

Мы осязаем (чувствуем) «горячий воздух», он «дик и глух». Здесь нечем 

дышать. Вывод: Блок говорит об атмосфере города, о пустоте и безысходности жизни, о 

дикой и глухой толпе, о дисгармонии мира («А в небе… бессмысленно кривится диск»). 

в) Какие образы появляются во II части? 

Найдите опорные слова, которые помогут при ответе. 

Ответ: Опорные (ключевые) слова: 

- вечер, час назначенный, сок, девичий стан, шелка; 

- духи, туманы, одна; 

- древние поверья, шелка, шляпа с траурными перьями, узкая рука в кольцах; 

- вуаль, берег, даль; 

- тайны, солнце, душа измучена, вино; 

- перья страуса, очи, берег. 

Главный образ – образ незнакомки. Она полна тайны, поэтической прелести, лишена 

реалистических черт. Она окутана шелками, духами, туманами. 

Мы видим прекрасную женщину в шляпе с траурными перьями, окутанную шелками, с 

узкой рукой в кольцах, с вуалью, синими очами. 

г) Какие выразительно-изобразительные средства использует Блок, создавая 

таинственный образ незнакомки? (эпитеты, метафоры) 

Ответ: 

Эпитеты (Образные определения. На что они указывают?): 

- «древние поверья»; 

- «траурные перья»; 

- «узкая рука»; 

- «очарованный берег»; 

- «странная близость»; 

- «глухие тайны»; 

- «терпкое вино». 

Метафоры: 

- «очи бездонные»; 

- «очарованная даль»; 

- «близостью закованный»; 

- «очи… цветут на дальнем берегу»; 

- «пьяное чудовище». 

д) Какие художественные средства способствуют созданию ощущения нереальности, 

воздушности образа незнакомки? 

Ответ: 

- Ассонанс – фонетическое строение текста, повторение гласных; 

и кАждый вечер, в чАс нАзнАченный; 

девичий стАн; шелкАми схвАченный. 

- А также ощущения нереальности, привносят в текст глаголы: движется, веют, цветут, 

качаются. 
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е) Что, по вашему, является «очарованной далью» для лирического героя? 

Ответ: очарованная даль – это прекрасное будущее, без пошлости, грязи, но пока эта даль 

недосягаема для героя. Рассеется сказочный туман – все прекрасное исчезнет. Чем близок, 

находящийся «среди пьяниц» лирический герой таинственной незнакомки? 

Ответ: Незнакомка всегда «без спутников, одна». Она чужда окружающей 

действительности, жизни. И он одинок (друг единственный в моем стакане 

отражен). Одиночество выделяет их из толпы, притягивает их друг к другу. 

ж) Какой след в жизни лирического героя оставляет незнакомка? 

Ответ: Благодаря незнакомке герой увидел возможность иной жизни 

«В моей душе лежит сокровище 

И ключ поручен только мне» 

Образ незнакомки – это дверь в другой мир, без грязи и пошлости. Он гордится 

посвященностью в чужие тайны, воспринимает их, как «чье-то солнце». 

Сокровище – это душевная чистота, умение любить и они дают силы человеку жить. 

з) Назовите главную идею (мысль) этого произведения. Что сказал поэт о судьбе любви и 

красоты? 

- истинная мечта, истинная любовь, чистота неприкосновенности; 

- любовь, являясь в мир, приносит гармонию, прекрасную музыку, заглушающую все 

будничное, мелкое; 

- любви нет места в жизни поэта, она только в его воображении. 

В конце стихотворения лирический герой возвращается в реальный мир, снова встает 

образ душного, грязного мира. 

«Ты право пьяное чудовище 

Я знаю: истина в вине». 

III) Анализ стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе» 

Читает стихотворение Басенков Дима. 

1. История создания (учитель). 

2. Беседа по вопросам. 

а) Каков сюжет этого стихотворения? 

Ответ: Блок описывает одно событие – уход женщины из его жизни, этот рассказ о 

страданиях лирического героя. 

б) Какова композиция этого стихотворения? 

Ответ: Стихотворение имеет структуру кольцевой композиции (первая строка повторяет 

последнюю, но противопоставлена ей, в заключение автор уже не думает ни о доблестях, 

ни о славе, он ищет нежности, но не находит ее. 

Назовите жанр стихотворения. 

Ответ: Это любовное послание. Автор обращается к ушедшей от него любимой женщине. 

Он испытывает страстное желание вернуть любовь. 

«И вспомнил я тебя перед аналоем 

И звал тебя, как молодость свою. 

Я звал тебя, но ты не оглянулась, 

Я слезы лил, но ты не снизошла» 

в) Почему Блок написал, что ее лицо «сияло на столе»? 

Ответ: слово «Сияло» говорит о красоте возлюбленной, о ее возвышенности. 

г) Как протекала жизнь без нее? 

Ответ: «Летели дни, крутясь проклятым роем, 

Вино и страсть терзали жизнь мою» 

Это страшные дни, бессмысленные, серые, в разврате и пьянстве. 

д) Выделите центральный образ – символ. 

Ответ: Это синий плащ, который окутав возлюбленную делает ее недостижимой и 

поднимает на звездную высоту. 
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Синий плащ становится синью безмерного неба, в сырую космическую ночь поглотивший 

женскую тень. 

е) Какие изобразительно-выразительные средства использует Блок? 

Ответ: О нежности и любви главного героя говорят 

эпитеты: «прекрасное лицо», «ты милая», «сырая ночь», «ты нежная», «печально 

завернулась», 

метафоры: 

- твое лицо сияло на столе; 

- летели дни, кружась проклятым роем; 

- вино и страсть терзали жизнь мою. 

ж) Назовите идею (главную мысль) стихотворения 

Ответ: Расставшись с любимой, герой потерял смысл жизни, он потерял самого себя. 

«Уж не мечтать о нежности, о славе 

Все миновалось…» 

Любовь – это высшая ценность в жизни. Человек сам виновен в своих страданиях. 

з) Сопоставьте стих Блока «О доблестях, о подвигах, о славе и А.С.Пушкина «Я помню 

чудное мгновенье!». Найдите совпадения лексического и композиционного характера. 

Чем отличаются финалы стихотворений? 

Ответ: У Пушкина в финале наступает пробуждение души. У Блока в финале лишь горечь 

и отчаяние (герой не вернул любимую). 

IV. Презентация 

(любовная лирика Блока). 

V. Подведение итогов урока 

а) Выводы по анализу стихотворений; 

б) Комментирование оценок за урок. 

 

ТЕМА: Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 

лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 

любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных» 

Цели: 

 1. Обучающая цель: путем анализа стихотворений показать, как созревал талант 

Маяковского-сатирика, против чего была направлена его сатира; 

2. Развивающая цель: развитие навыков работы с лирическим произведением; 

3. Воспитывающая цель: формировать нравственные ориентации на распознавание 

истинных и ложных ценностей. 

 

Оборудование: листы с таблицей, со стихотворениями «К ответу» «Прозаседавшиеся», 

«О дряни», аудиозапись стихотворения «К ответу», листы со словарными статьями, 

плакаты  Окон РОСТА . 

Эпиграф:      «У меня большой зуд на писание сатирических вещей». 

                                                                                      В. В. Маяковский.  
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Ход урока 

№ Этап 

урока 

Содержание  Прим. 

1

. 

Орг. 

момент 

(Проверить готовность учащихся к уроку. Приветствие 

учащихся и гостей.)  

- Присаживайтесь.  Я приветствую одиннадцатиклассников и 

гостей на открытом уроке литературы.   

 

2 Мотиваци

онный 

этап 

Продолжаем изучать творчество В.В. Маяковского.  Итак, 

представьте, выступление Маяковского  в политехническом 

музее 

Дима: «Долой Маяковского!  

Наташа: Долой!»,  

Кристина: «Да здравствует Маяковский!». 

И тут на середину класса выходит ученик – Маяковский и 

говорит: 

 «А я все-таки послушаю тех, кто кричит «Да здравствует 

Маяковский!».  

Дима: «Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не 

поняли». 

Ученик – Маяковский: «Надо иметь умных товарищей». 

Вопрос из класса, Наташа: «Маяковский, ваши стихи не 

волнуют, не греют, не заражают». 

Маяковский:  «Мои стихи не люди, не печка и не чума». 

 Кристина:«Маяковский, как вы чувствуете себя в русской 

литературе?» 

Маяковский:  «Ничего,  не жмет». 

 Наталья: Кто вы по национальности: русский или грузин? 

Маяковский:Среди русских я чувствую себя русским, среди 

грузин я чувствую себя грузином... 

  Дима : А среди дураков? 

  Маяковский: А среди дураков я впервые.  

 Наташа: От великого до смешного - один шаг!"  

Маяковский шагает навстречу: "Вот я его и делаю".  

- Поаплодируем Маяковскому. 

 

Каким мы увидели Маяковского в этих ответах? (резок, 

остроумен, умен, злословит).  Подберите определение, 

литературный термин к выражению – злословие, злая 

насмешка – сатира 

В. Маяковский говорил:  «У меня большой зуд на писание 

сатирических вещей». 

     Обобщив все выше сказанное, сформулируйте тему урока.        

Тема: Сатирические мотивы лирики В.Маяковского. 

Оформите тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыть 

доску с 

темой 

3 Тема 

урока 

Сегодня на уроке мы на какое-то мгновение соприкоснемся с 

сатирическим творчеством В. В. Маяковского. Именно 

соприкоснемся, потому что сатира Маяковского – это огромная 

страница творческого пути поэта, и охватить всю страницу – 

это объять необъятное. 

 

4 Ход урока Сатирические произведения В.Маяковский создавал на всех  
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этапах своего творчества. Но сатирическая направленность 

поэзии В.Маяковского меняется в зависимости от периода. В 

течение урока вы должны заполнить следующую схему:  

Период  сатирической поэзии 

В. Маяковского  

Предмет сатиры. 

1. Сатира в 

дореволюционном 

творчестве Маяковского 

 

2. Сатира в 

послереволюционном 

творчестве Маяковского 

 

 

 

1. Сатира в дореволюционном творчестве 

Маяковского. Прослушайте сообщение (см. Приложение №1) 

одноклассника о данном периоде творчества В. Маяковского, в 

таблице сделайте соответствующие пометы (сообщение 

ученика, запись учащимися предмета сатиры поэта, далее 

работа со стихотворением «К ответу») 

 

   Послушаем стихотворение  «К ответу!», напечатанное в 

августе 1917г. Написанное давно, оно, по-моему, очень 

злободневно (слова положены на музыку). После 

прослушивания ответьте на вопрос: Какова тема 

стихотворения?  В чем нас убеждает Маяковский? Какова 

истинная причина войн?  

                                (прослушивание) 

 

Ваши ответы? Зачитайте. (Антивоенной теме посвящено 

стихотворение.  В нем Маяковский убеждает нас, что 

продолжение войны – это преступление против народа, он 

разоблачает лживые утверждения тех, кто пытается 

доказать, что война ведется во имя каких-то возвышенных 

целей («свобода», «бог»). Истинная причина войны – только 

нажива для немногих). Допишите в таблицу данные. 

 

2. Сатира в послереволюционном творчестве 

Маяковского 

После революции сатирическая направленность поэзии 

В.Маяковского меняется. Многие стихи Маяковского 

показывают пороки новой жизни. Ведь постреволюционное 

общество для Маяковского — идеал, новая вера, которой он 

отдался всей душой. И старые недостатки в новом, светлом и 

правильном мире недопустимы. Большую известность 

приобрели сатирические стихотворения Маяковского «О 

дряни», «Прозаседавшиеся». 

 

Исследовательская работа в группах. 

1 группа.   Задание: выявить сатирическую направленность 

стихотворения «О дряни» 1921г.  

 

 

 

 

 

 

 

На столах 

листы с 

таблицей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиозап

ись, 

листы на 

столах со 

стихом 
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(В центре его образ мещанина, втершегося в советское 

уҹреждение и заботящегося только о своем благополуҹии. 

Характеристика мрази, прямо противопоставленной 

настоящим героям революции, завершается фантастиҹеской 

картиной: будто сам Маркс с портрета поднял возмущенный 

голос против обывательского быта. Тема борьбы с 

обывательщиной). 

 

Словарная статья.  

Мещанство: 

1) Сословие в дореволюционной России, состоявшее из 

мелких городских торговцев, ремесленников. 

2) перен. Психология, идеология, поведение мещанина; 

обывательщина. 

           

     Мещанин: 

1) Лицо, принадлежавшее к мещанскому сословию. 

2) перен. Человек с мелкособственническими интересами, 

узким кругозором, обыватель.  

 

 

2 группа.  Задание: определить сатирическую направленность 

стихотворения  «Прозаседавшиеся» 1922г.  

 

(Стихотворение «Прозаседавшиеся» создает гротескную 

картину того, как новые чиновники бесконечно заседают, 

соответственно, ни времени, ни желания действовать у них 

не остается. В том, что сидят «людей половины», не только 

реализация метафоры — люди разрываются пополам, чтобы 

все успеть, — но и сама цена таких заседаний). 

 

Словарная статья.  

Бюрократизм: 

1) Система управления в классовом обществе, при котором 

государственная власть осуществляется через 

чиновников, оторванных от народа. 

2) Пренебрежение к существу дела ради соблюдения 

формальностей, формализм, канцелярщина. 

 

Вопросы  для исследовательской работы в группах: 

1. Кто или что является объектом сатиры Маяковского? 

3. Какие пороки и недостатки обличает поэт? 

4. Что использует Маяковский из поэтического языка 

футуристов для создания образов? (грубая лексика, сравнения, 

гипербола, гротеск, ирония, новое значение старых слов, 

неологизмы, графические эффекты) 

5. Сделайте вывод: В чем заключается социальный 

обличительный пафос стихотворения? 

 

(самостоятельная работа учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На столах 

листы с 

вопросам

и, со 

словарны

ми 

статьями 
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Пока ребята работают, я прошу наших журналистов в классе, 

Юлю и Кристину, провести опрос среди наших гостей и на 

тему «Злободневные современные проблемы», а потом 

обработать и нам озвучить. 

 

Выступление учащихся. Запись в таблице: что высмеивает 

автор в стихотворении.  

Дискуссия: что, по-вашему, мнению страшнее мещанство 

или бюрократизм? 

 

3. Немало сатирических произведений было написано 

Маяковским в период работы в «Окнах РОСТА». Что вам 

известно об «Окнах РОСТА»? (Сообщение учащегося, см. 

Приложение №2, показ плакатов, см. Приложение №3). 

5 Выводы  Подведём итоги по таблице. Каковы сатирические мотивы 

лирики В.Маяковского? (чтение таблицы) + озвучивание 

опроса гостей: злободневные современные проблемы. 

(Сравнение злободневных проблем прошлого и настоящего). 

 

6 Итог  Вывод: оказывается, Маяковский современен и сейчас. 

 

 

 

Д.З. Создать карикатурный плакат на злобу дня, можно 

использовать  стихи- тексты В. Маяковского.   

 

Выставле

ние 

оценок.  

 

Раздать 

тексты 

 

Приложение№1. 

В дореволюционный период творчества поэта основной целью его сатиры было 

беспощадно обличение существующего ненавистного Маяковскому буржуазного  строя. 

Поэт рисует буржуазную среду как бездуховную, погруженную в мир низменных 

интересов, в мир вещей. В 1915 году в журнале "Новый сатирикон" было опубликовано 

несколько стихотворений Маяковского с гордым названием - "Гимны". Как известно, 

гимн — это торжественная песнь. Гимны же Маяковского — злая сатира. По сути, в этих 

произведениях Маяковский язвительно развенчивает бюрократическую власть ("Гимн 

судье" и "Гимн взятке"), науку, не видящую человека, равнодушную к нему ("Гимн 

ученому"). Особенно яркий сатирический пафос слышится в «Гимне обеду». Герои 

стихотворения — те самые сытые, которые обретают значение символа буржуазности - 

"общества потребления". В «Гимне обеду» вместо человека действует желудок: 

Желудок в панаме! 

Тебя ль заразят величием смерти 

для новой эры?! 

Желудку ничем болеть нельзя, 
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кроме аппендицита и холеры! 

Своеобразным поворотным моментом в сатирическом творчестве Маяковского стала 

сочиненная им в октябре 1917 года частушка: 

Ешь ананасы, рябчиков жуй, 

День твой последний приходит, буржуй. 

Бесчеловечный эксплуататорский строй, который приносит людям боль и страдания, 

вызывает решительный  протест революционно настроенного поэта.   

Маяковский, считая себя глашатаем революции, искренне верил в то, что именно он 

должен указать миру, человечеству на его недостатки, грехи и помочь избавиться от них.  

Приложение №2. 

Окна РОСТА 

Окна РОСТА, точнее — «Окна сатиры РОСТА» - плакаты, создававшиеся в 1919—1921 

годах советскими художниками и поэтами, работавшими в системе Российского 

телеграфного агентства. «Окна РОСТА» — самобытный вид агитационно-массового 

искусства, возникший в период Гражданской войны и военной интервенции 1918—20. 

Острые, сатирические плакаты с краткими, легко запоминающимися стихотворными 

текстами разоблачали врагов молодой Советской республики, освещали злободневные 

события, иллюстрировали телеграммы, передававшиеся агентством в газеты. Плакаты, за 

исключением первых, нарисованных от руки, выполнялись и размножались с помощью 

трафарета до 150 и более экземпляров, затем выставлялись в витринах в Москве и др. 

городах. Рисунки «Окна РОСТА» (в сериях до 12 на одном листе) отличались 

подчёркнутой простотой и лаконизмом изобразительных средств (выразительность 

силуэтов, раскраска в 2—3 цвета). 

Первое «Окна РОСТА» исполнил в октябре 1919 М.М.Черемных. Затем к нему 

присоединился В.В.Маяковский, который сам создавал яркие, меткие и рисунки, и 

подписи и др.  

Маяковский использовал в плакатах то, что любил с детства – образы народной сказки, 

песни, частушки. Брал пословицы, по-своему их переиначивал.     В агитационных 

плакатах не поддерживались ни стихотворный размер, ни длина строк, но была рифма. 

Называется такой стих раешником (или раёк). За 28 месяцев Маяковский сделал 3 тысячи 

плакатов и 6 тысяч подписей.  

Приложение №3. 
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ТЕМА: Для чтения и изучения. Художественное своеобразие творчества Есенина: 

глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 

принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов 

Тип урока: урок-исследование. 

Форма работы: групповая. 

Оборудование: компьютер; мультимедиа-проектор; интерактивная доска; презентация, 

посвящённая любовной лирике С. Есенина; выставка книг со сборниками стихотворений 

поэта; стихотворения С. Есенина; аудиозапись стихотворений и романсов на стихи 

Есенина. 

Раздаточный материал: карточки с вопросами-заданиями; таблица «Динамика развития 

темы любви в творчестве С. Есенина. 

Опережающее групповое задание: 

1)изучить любовную лирику С. Есенина  обозначенного периода творчества; 2)ответить на 

вопросы , анализировать, сравнивать произведения, делать умозаключения ;3)подготовить 

сообщения, выразительное чтение понравившихся стихотворений наизусть. 

Цель урока: 

Обучающая: показать динамику развития любовной темы в лирике С. Есенина, 

обозначить специфику поэтических образов; раскрыть красоту и искренность чувств. 

Развивающая: развивать активное, творческое, ассоциативное мышление; формировать 

умения самостоятельно определять задачи своей деятельности; отбирать материал, 

анализировать, сравнивать, делать умозаключения; совершенствовать навыки 

выразительного чтения, 

 Воспитательная: пробудить интерес к произведениям русской литературы, стремление 

открывать глубину чувств лирического героя в поэзии. 

Все на этом свете из людей 

Песнь любви поют и повторяют. 

С. Есенин 

 

Ход урока: 

1.Организационный момент. Слайд 1. 

- Здравствуйте, я рада видеть вас на нашем уроке. Мы продолжаем изучать лирику Сергея 

Есенина. К уроку вы получили групповое задание и должны были изучить любовную 

лирику обозначенного периода творчества Есенина, ответить на вопросы и подготовить 

небольшие сообщения. Аня М. и Катя А. составили нам презентацию. На уроке будут 

звучать любимые нами стихи поэта, романсы, сложенные на слова Есенина. Хочу 
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напомнить: успех правильного и красивого чтения заключается не только в знании текста, 

а в умении вкладывать в них собственные  чувства. 

2. Работа по теме урока. 

Слайд 3. 

Послушаем стихотворение  «Руки  милой - пара лебедей…» в исполнении… (читает 

наизусть ученик, стр. 187 (1) 

Руки милой — пара лебедей — 

В золоте волос моих ныряют. 

Все на этом свете из людей 

Песнь любви поют и повторяют. 

Пел и я когда-то далеко 

И теперь пою про то же снова, 

Потому и дышит глубоко 

Нежностью пропитанное слово. 

3. Слово учителя. 

- Трудно найти человека, которого любовь захватывала и потрясала в такой же степени, 

как Есенина. Так красиво, проникновенно мог сказать человек, чувствующий сердцем.  

« Я сердцем никогда не лгу», - сказал о себе Есенин. И действительно, его произведения 

на редкость пронзительно искренни. В них звенит, радуется, тоскует, мечется, « ходит по 

мукам» сама русская душа. Она страдает, истязает себя, а затем находит очищение в 

исповеди.  

-  Итак, предметом нашего разговора станет лирика. Но не просто лирика, а стихотворения 

Есенина о любви. 

Слайд 4. 

Ваша задача: 

Знать: динамику развития любовной темы в стихотворениях поэта, понять, как Есенин 

чувствует и выражает в слове такое тонкое понятие, как  Любовь к  женщине. 

Уметь: самостоятельно отбирать материал к уроку, анализировать, сравнивать, делать 

умозаключения; совершенствовать навыки выразительного чтения. 

- Запишите, пожалуйста,  дату, тему урока. 

Слайд 5. 

А эпиграфом нашего урока являются строки из прочитанного отрывка стихотворения С. 

Есенина «Руки милой – пара лебедей…»: 

Все на этом свете из людей 

Песнь любви поют и повторяют. 

С. Есенин 
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- Как вы понимаете смысл выражения, предложенного в качестве эпиграфа? (Каждый 

человек в жизни хоть раз да был влюблён, когда он окрылён и ни о чём не может думать, 

кроме как о любимом или возлюбленной). А если вас ещё не успело посетить это 

прекрасное чувство, то оно обязательно впереди. 

- Итак, тема урока - любовная лирика Есенина. 

Слайд 6. 

- Давайте представим себе, что мы читаем книгу под названием «Любовная лирика 

Есенина». В ней несколько глав. Познакомимся с ними. Каждая глава имеет название, 

которое соответствует определенному периоду жизни поэта.   

 Откроем  1 главу нашей книги и назовём её условно «Ранняя лирика».  Определим 

специфику ранней лирики о любви С. Есенина и можем дать ей собственное название. 

1-ая группа заранее получила список произведений С. Есенина и вопросы. Распределяя 

задания в группе и отвечая на них, она должна анализировать, сравнивать, составить 

связные сообщения, делать умозаключения. Определить особенности ранней любовной 

лирики Есенина. Выразительно читать наизусть понравившиеся стихотворения данного 

периода. 

 Сейчас мы познакомимся с 1-ой главой книги и предоставим слово 1-ой группе. 

Слайд 7. 

Ваша задача: внимательно слушать товарищей и в течение урока заполнять таблицу, 

которая находится у вас на столах. 

«Динамика развития темы любви в творчестве С. Есенина» 

Период творчества 

поэта 

Стихотворен

ия, 

соотносимые 

к данному 

периоду 

Адресаты 

(кому 

посвящены) 

Образ 

возлюблен

ной 

представле

н: 

Чувства 

лирического 

героя 

Ранняя лирика А.«Подража

нье песне», 

1910г. 

Б.«Выткался 

на озере 

алый свет 

зари…» 

(1910). 

В.«Закружил

ась листва 

золотая», 

1918 год. 

  

1.Анне 

Сардановской 

  

2.Марии 

Бальзамовой 

  

  

3.Лидии 

1. в образе 

природы 

2. в образе 

берёзки 

3. в образе 

мечты 

4. в образе 

дали 

1. светлые, 

чистые 

2.сокровенные, 

нежные 

3.восторженные 

лирические 

4.фольклорные 

мотивы 
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Г.«Не 

бродить, не 

мять в кустах 

багряных...», 

 1916 год. 

Д. «Зеленая 

прическа»,   

1918. 

Кашиной 

Ответы: 

А: Б: В: Г: Д: 

          

Вывод: Какова 

специфика 

(отличительные 

особенности) ранней 

любовной лирики 

Есенина? 

Вывод: 

2. Начало 20-ых годов. 

Поэтический сборник 

«Москва кабацкая» 

А. «Я 

усталым 

таким ещё не 

был», 1923 

год. 

Б. «Письмо к 

женщине», 

1924 год. 

В.«Сыпь, 

гармоника. 

Скука…Скук

а…», 1922 

год. 

1.Зинаиде Райх 

2.Не имеет 

прямых 

адресатов 

1.«свора 

собачья» 

2.любимая 

3.милая 

1.горечь, 

2.душевная 

усталость, 

3.неприкаяннос

ть, отчаяние, 

4.чувство 

неудовлетворён

ности 

Ответы: 

А: Б: В: 
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Вывод: Какова 

специфика 

поэтического  сборника 

 «Москва кабацкая» 

Есенина? 

 Вывод: 

  

3. Цикл стихов «Любовь 

хулигана» 

А.«Заметалс

я пожар 

голубой…», 

1923 год. 

Б.«Ты такая 

ж простая, 

как все…», 

1923 год. 

В.«Не 

жалею, не 

зову, не 

плачу»,1921 

год 

1.Августе 

Миклашевской 

1.иконный 

лик 

богоматер

и 

2.простая 

3.необычн

ая 

4.любимая 

1.одухотворённ

ость 

2.обретение 

веры, 

3.надежды, 

любви 

4.задушевность 

5.сожаление 

Ответы: 

А: Б: В: 

      

  

Вывод: Какова 

специфика лирики 

цикла стихов «Любовь 

хулигана» Есенина? 

Вывод: 

4.«Любовь как песня». А.«Не глядя 

на её 

запястья…», 

1923 год 

 Б.«Шаганэ 

ты, моя 

Шаганэ...»,1

924 г. 

В.«Я 

спросил 

сегодня у 

менялы...», 

1924 

Г. «Ты 

сказала, что 

Саади...», 

1924 г. 

1.Айседоре 

Дункан 

2.Шагандухт 

Тальян 

1.Родина 

2.любимая 

3.женщина 

1.Чувство 

дружбы-любви 

Ответы: 

А: Б: В: Г: 
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Вывод: Какова 

специфика лирики? 

Вывод: 

Итог:Какова эволюция 

темы любви в поэзии С. 

Есенина? 

Итог: 

  

На слайде  8 (проецируется задание 1-ой группы). 

Слово предоставляется первой группе. 

Карточка №1. 

1)      Где возникла первая любовь поэта? 

2)      Что побудило появлению первых стихов о любви? 

3)      Какие из перечисленных произведений ранней лирики С. Есенина вас 

заинтересовали? Чем? 

4)      Кому они адресованы? Какие из них вы хотели бы прочесть? 

5)      Как представлен образ возлюбленной? 

6)      Какие мотивы присутствуют в первых стихах о любви? 

7)      Что их объединяет? 

8)      Какие особенности ранней лирики Есенина вы заметили? Сделайте вывод. 

Сообщения 1 группы. 

      Первая любовь поэта рождается на его родине, в «стране березового ситца». 

Стихотворения, относящиеся к этому периоду (начало десятых годов XX века), схожи по 

своему настроению с народными песнями. В них отчетливо слышны фольклорные 

мотивы, например, «Подражанье песне», 1910 г. Стихотворение похоже на народную 

лирическую песню. С ранних лет в душу С. А. Есенина запали народные сказания, 

поговорки, загадки. Поэтому в первых стихах отражается  мягкая зелень полей, алый свет 

зари, белый дым черемухи, голубой песок неба. 

Слайд 9. 

       Что побудило их появлению? За первыми стихами о любви стоит его человеческая 

судьба, полная драматизма и противоречий. В каждой лирической строчке поэта бьется 

его сердце, полное любви к родному краю, ко всему живому на земле. Исполнены лиризма 

почти все стихотворения этого периода - «Выткался на озере алый свет зари...», 

«Сыплет черемуха снегом...». Они посвящены Анне Сардановской - сестре друга детства 

поэта. Это о ней сказано в строчках: 
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В пятнадцать лет 

Взлюбил я до печёнок 

И сладко думал, 

Лишь уединюсь, 

Что я на этой 

Лучшей из девчонок, 

Достигнув возраста, женюсь. 

Неуемное ликование души рождено любовью, восторженными мечтами о встрече. 

На слайде 10 текст стихотворения «Выткался на озере алый свет зари...». Чтение 

наизусть стихотворения «Выткался на озере алый свет зари...». (Читает ученик…) 

Выткался на озере алый свет зари. 

На бору со звонами плачут глухари. 

 

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. 

Только мне не плачется - на душе светло. 

 

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, 

Сядем в копны свежие под соседний стог. 

 

Зацелую допьяна, изомну, как цвет, 

Хмельному от радости пересуду нет. 

 

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты, 

Унесу я пьяную до утра в кусты. 

 

И пускай со звонами плачут глухари, 

Есть тоска веселая в алостях зари. 1910г. 

      Любовь в лирике поэта разная: чистая и красивая, но всегда в этой любви восхищенное 

отношение к женщине, к ее красоте.  И лирический девичий образ рисуется поэтом 

нежными и чистыми красками: 

С алым соком ягоды на коже, 

Нежная, красивая, была 

На закат ты розовый похожа 

И, как снег, лучиста и светла. 

         Эти строки звучат в стихотворении «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 
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и посвящены Марии Парменовне Бальзамовой, с которой Есенин познакомился в 1912 

году и называл её «тургеневской Лизой» за её тихий нрав и 

романтичность.  Возлюбленная поэта — это воплощение красоты окружающего мира, 

красоты родного деревенского пейзажа. Она предстает перед нами «со снопом волос... 

овсяных», «с алым соком ягоды на коже», а ее «гибкий стан и плечи» придумала сама 

природа. Так С. А. Есенин описывает свою любимую в стихотворении «Не бродить, не 

мять в кустах багряных...», написанном в 1916 году. 

Слайд 11. 

        Самые прекрасные строчки, выражающие слияние в душе поэта красоты природы и 

женщины, я думаю, выражены в стихотворении  «Зеленая прическа», написанном в 

августе 1918 года. 

«Зеленая прическа» (читает наизусть ученица…, стр. 98). 

            Л.И.Кашиной                                

Зеленая прическа,                                                    

Девическая грудь, 

О тонкая березка, 

Что загляделась в пруд? 

Что шепчет тебе ветер? 

О чем звенит песок? 

Иль хочешь в косы-ветви 

Ты лунный гребешок? 

Открой, открой мне тайну 

Твоих древесных дум, 

Я полюбил печальный 

Твой предосенний шум. 

И мне в ответ березка: 

"О любопытный друг, 

Сегодня ночью звездной 

Здесь слезы лил пастух. 

Луна стелила тени, 
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Сияли зеленя. 

За голые колени 

Он обнимал меня. 

И так, вдохнувши глубко, 

Сказал под звон ветвей: 

"Прощай, моя голубка, 

До новых журавлей". 

1918 

4. Беседа по вопросам. 

- Кому посвящено это стихотворение, и что связывало поэта с адресатом стиха? 

(Стихотворение посвящено помещице Л. Кашиной, в которую некогда был влюблён 

Есенин). 

 - Каким представлен лирический герой этого стихотворения? (Лирический герой –

влюблённый юноша, который желает узнать тайну). 

- Почему возлюбленная представлена в образе берёзы? (Потому что берёза - чистая, юная, 

ждущая любви девушка). 

-Какой главный литературный приём использует поэт в этом стихотворении? (Главный 

литературный приём – олицетворение: тонкая берёзка «загляделась в пруд», «луна стелила 

тени»). 

         В образе главной героини воплотились черты помещицы Лидии 

Ивановны  Кашиной, которой поэт был увлечен, дружбой с которой дорожил. Л. Кашина 

была молодой, образованной женщиной, владевшей несколькими иностранными языками, 

с широкими духовными интересами. Образ женщины и белоствольной березки не раз 

сливаются воедино: то «отрок-ветер по самые плечи заголил на березке подол», то 

«утратив скромность, одуревши в доску, как жену чужую, обнимал березку». Хрупкая 

девушка сравнивается с тонкой, заглядевшейся в пруд березкой, ее косички - с ветвями, 

прибранными лунным гребешком. Девушка-березка открывает «тайну ...древесных дум», 

рассказывает о пастухе, приходящим к ней «ночью звездной». Это первое чувство 

девушки, неискушенной в любовных утехах: «Луна стелила тени, // Сияли зеленя. // За 

голые колени // Он обнимал меня». В духе целомудрия задумывал Есенин выдержать 

книгу «Стихи о любви», однако этот цикл так и не был осуществлен.  

       Самые светлые воспоминания жили в душе поэта о тех женщинах, которых он любил, 

но которые ласково говорили ему «Нет» («Но девушка в белой накидке сказала мне 

ласково «Нет»). Именно образ такой женщины, приблизившийся к нему и удалившийся от 

него, оставался для поэта «мечтой» и «песней». 

Слайд 12. 
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         Вывод. Таким образом, любовная тема занимает значительное место в ранней 

лирике  С. А. Есенина. Любовь к женщине раскрывается у него через любовь к родной 

земле. 

Мы завершили 1-ую главу. Переходим ко 2-й главе нашей импровизированной книги. 

Начало 20-ых годов. Поэтический сборник С. Есенина «Любовь кабацкая». (1923 год) – 

городской цикл. 

На слайде 13 (проецируется задание 2-ой группы): 

Карточка №2. 

1)      Какая  любовь представлена в поэтическом сборнике С. Есенина «Москва 

кабацкая»? 

2)      Что побудило появлению циничных, вульгарных стихов о любви в начале 20 годов? 

3)      Какие из перечисленных произведений С. Есенина вас заинтересовали? Чем? 

4)      Кому они адресованы? Какие из них вы хотели бы прочесть? 

5)      Как представлен образ возлюбленной в этих стихотворениях? 

6)      Какие мотивы преобладают в них? Почему? 

7)      Что их объединяет? 

8)      Какие особенности в поэтическом сборнике «Москва кабацкая» вы заметили? 

Сделайте вывод. 

Сообщения 2 группы. 

           В течение всей жизни любовная лирика, как и сам поэт, претерпевали значительные 

изменения: от первых пылких юношеских к глубоким душевным переживаниям. Пытаясь 

глубже разобраться в себе, своих чувствах, Есенин посвящает теме любви целые циклы 

стихов. Сборник стихов «Москва кабацкая» увидел свет в конце 1924 года. Он состоит из 

2х  циклов: «Москва кабацкая» и «Любовь хулигана» (1922-1923 годы). 

           Совсем иная «любовь», по сравнению с ранней лирикой, появляется в «Москве 

кабацкой». Данный поэтический сборник не имеет прямых адресатов. В целом, название 

сборника говорит само за себя. Начало 20 годов - время душевного кризиса поэта, 

мечущегося между старой и новой Россией, чувствующего свою ненужность. Деревен-

ский песенный лиризм заменяется отчетливым резким ритмом. Поэт, переживая вместе с 

народом тяжелые перемены в России, не может определить своего места в жизни, глубоко 

страдает от сознания душевной раздвоенности. Он ждал от революции осуществления 

мечты о «мужицком рае», вольной, сытой, счастливой жизни на земле. Но на самом деле 

произошло разорение деревенской, его  «голубой Руси». С. А. Есенин почувствовал, что 

происходит разрушение гармонии с природой. 

          Город оторвал Есенина от «родины-рая».  Утешения поэт уже ищет в пьянстве и 

разгуле. Кажется, он не способен на светлое чувство. Следующие строки из 

стихотворения «Я усталым таким ещё не был», думаю, как нельзя лучше отразят это 
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время:  

Много женщин меня любило,  

Да и сам я любил не одну,  

Но от этого ль темная сила  

Приучила меня к вину.  

Слайд 14. 

          В «Письме к женщине» Есенин признается: 

И я склонился над 

стаканом,                                                                                                         Чтоб, не страдая ни 

о ком, 

Себя сгубить  В угаре пьяном... 

        Любовь теперь видится ему не прекрасным светлым чувством, а бедой, омутом: «я не 

знал, что любовь - зараза, Я не знал, что любовь - чума»,- пишет он в 

стихотворении «Письмо к женщине». Оно автобиографично. Скоропалительный брак 

(поженились через три месяца после знакомства) С. Есенина на 22-ухлетней красавице 

Зинаиде Николаевне Райх осложнялся постоянными конфликтами. Они расстались. 

Есенин сохранил в своей душе мучительную любовь к бывшей жене, любовь-ненависть к 

женщине, которую легко отдал другому. Всё это нашло отражение в стихотворении 

«Письмо к женщине». 

Чтение стихотворения  « Письмо к женщине» (читает ученица). 

ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ 

Вы помните, 

Вы всё, конечно, помните, 

Как я стоял, 

Приблизившись к стене, 

Взволнованно ходили вы по комнате 

И что-то резкое 

В лицо бросали мне. 

Вы говорили: 

Нам пора расстаться, 

Что вас измучила 

Моя шальная жизнь, 

Что вам пора за дело приниматься, 

А мой удел - 
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Катиться дальше, вниз. 

Любимая! 

Меня вы не любили. 

Не знали вы, что в сонмище людском 

Я был как лошадь, загнанная в мыле, 

Пришпоренная смелым ездоком. 

Не знали вы, 

Что я в сплошном дыму, 

В развороченном бурей быте 

С того и мучаюсь, что не пойму - 

Куда несет нас рок событий. 

Лицом к лицу 

Лица не увидать. 

Большое видится на расстоянье. 

Когда кипит морская гладь - 

Корабль в плачевном состояньи. 

Земля - корабль! 

Но кто-то вдруг 

За новой жизнью, новой славой 

В прямую гущу бурь и вьюг 

Ее направил величаво. 

Ну кто ж из нас на палубе большой 

Не падал, не блевал и не ругался? 

Их мало, с опытной душой, 

Кто крепким в качке оставался. 

Тогда и я, 
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Под дикий шум, 

Но зрело знающий работу, 

Спустился в корабельный трюм, 

Чтоб не смотреть людскую рвоту. 

Тот трюм был - 

Русским кабаком. 

И я склонился над стаканом, 

Чтоб, не страдая ни о ком, 

Себя сгубить 

В угаре пьяном. 

Любимая! 

Я мучил вас, 

У вас была тоска 

В глазах усталых: 

Что я пред вами напоказ 

Себя растрачивал в скандалах. 

Но вы не знали, 

Что в сплошном дыму, 

В развороченном бурей быте 

С того и мучаюсь, 

Что не пойму, 

Куда несет нас рок событий... 

Теперь года прошли. 

Я в возрасте ином. 

И чувствую и мыслю по-иному. 

И говорю за праздничным вином: 
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Хвала и слава рулевому! 

Сегодня я 

В ударе нежных чувств. 

Я вспомнил вашу грустную усталость. 

И вот теперь 

Я сообщить вам мчусь, 

Каков я был, 

И что со мною сталось! 

Любимая! 

Сказать приятно мне: 

Я избежал паденья с кручи. 

Теперь в Советской стороне 

Я самый яростный попутчик. 

Я стал не тем, 

Кем был тогда. 

Не мучил бы я вас, 

Как это было раньше. 

За знамя вольности 

И светлого труда 

Готов идти хоть до Ла-Манша. 

Простите мне... 

Я знаю: вы не та - 

Живете вы 

С серьезным, умным мужем; 

Что не нужна вам наша маета, 

И сам я вам 
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Ни капельки не нужен. 

Живите так, 

Как вас ведет звезда, 

Под кущей обновленной сени. 

С приветствием, 

Вас помнящий всегда 

Знакомый ваш 

Сергей Есенин. 

 <1924> 

Поэт создаёт образ прошедшей, дисгармоничной любви: 

Любимая! 

Меня вы не любили. 

Не знали вы, что в сонмище людском 

Я был как лошадь, загнанная в мыле, 

Пришпоренная смелым ездоком. 

          Есенин сумел вынырнуть из водоворота заблуждений и ошибок. В этом он 

исповедуется в стихотворении «Письмо к женщине», прося у когда-то любимой прощенья 

за все горести и возможные обиды, которые он ей причинил, находясь «в сплошном дыму, 

в развороченном бурей быте», когда его несло течение, движение которого он не мог 

контролировать. В то время он не сумел уберечь любовь, но до сих пор сохранил 

бесконечное уважение и привязанность к женщине, бывшей когда-то рядом с ним, 

терпеливо переносящей выходки пьяницы и скандалиста. 

        Лирическому герою, задавленному «роком событий», познавшему кабацкую жизнь, 

порвать с прежней жизнью, устремиться к новому непросто. Таким образом, социальные 

проблемы здесь переплетаются с личными. 

           В произведении чётко разграничены два временных пласта: «тогда» и «теперь». Это 

разные этапы в жизни героя. «Тогда» - непонимание происходящего вокруг и «теперь» - 

обретение смысла существования: «Я избежал паденья с кручи./ Теперь в советской 

стороне/ я самый яростный попутчик»,- заявляет лирический герой. Приём антитезы 

помогает лирическому герою подвести определённую черту в своей жизни и порвать с 

прошлым. 

          Порочная «кабацкая » любовь — это отчаянный поэтический крик о губительной 

страсти кабаков. Разочарование рождает циничные, вульгарные, грубые строки. В 
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стихотворении «Сыпь, гармоника» поэтичность, нежность сменил озлобленный цинизм, 

как защитная реакция, как отчаяние: 

Излюбили тебя, измызгали – 

Невтерпеж. 

Что ж ты смотришь синими брызгами? 

Или в морду хошь? 

           Такое неуважительное отношение к женщине появляется в творчестве впервые. 

Слова оскорбления адресуются всем женщинам: "свора собачья". И все же через 

тягостный душевный настрой поэтических произведений пробивается присущий С. А. 

Есенину лиризм, вырывается на страницы стихотворений задушевность, которые еще 

больше подчеркивают глубокую трагичность состояния души поэта: «Дорогая, я плачу. 

//Прости... Прости...». Утешения герой все же пытается искать в  любви. 

Слайд 15. 

 Вывод: Таким образом, в поэтическом цикле «Москва кабацкая» социальные проблемы 

переплетаются с личными, герой сам через мучения пришел к иному мироощущению, 

увидел стремление воплотить вечные ценности. 

- Спасибо. Сделайте записи в таблице, если кто не успел. 

5. Учитель. - Пройдя через многие тяжёлые испытания, поэзия С. Есенина оживает, 

сбрасывает с себя уныние, обретает веру в новую жизнь. 

Откроем 3-ью главу книги любовной лирики Есенина. Послушаем 3-ю группу. 

Поэтический цикл С. Есенина «Любовь хулигана» (1923 год). 

На слайде 16 (проецируется задание 3-ой группы): 

Карточка №3. 

1)      Какая  любовь представлена в поэтическом цикле С. Есенина «Любовь хулигана»? 

2)      Каким настроением пронизаны данные стихи? 

3)      Какие из перечисленных произведений С. Есенина вас заинтересовали? Чем? 

4)      Кому они адресованы? Какие из них вы хотели бы прочесть? 

5)      Как представлен образ возлюбленной в этих стихотворениях? 

6)      Какие мотивы преобладают в них? Почему? 

7)      Что их объединяет? 
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8)      Какие особенности в поэтическом цикле «Любовь хулигана» вы заметили? Сделайте 

вывод. 

Сообщения 3 группы. 

Слайд 17. 

   Поэтический цикл «Любовь хулигана»(1923 г.) посвящён актрисе Камерного театра 

Августе Леонидовне Миклашевской. Многие стихи сборника были известны и до этого. 

Но здесь впервые выделен цикл «Любовь хулигана» и указан его адресат. Без любви поэт 

не мог. Любовь и только любовь роняла в его сердце искры, которые разжигали в душе 

огонь творчества. Нет любви — нет поэзии. Любовь воспринимается лирическим героем 

как возвращение к утраченному спокойствию, обретение душевного равновесия. 

Цикл открывается стихотворением «Заметался пожар голубой…». Чтение стихотворения 

учеником. 

Слайд 18. 

Заметался пожар голубой... 

Заметался пожар голубой,  

Позабылись родимые дали.  

В первый раз я запел про любовь,  

В первый раз отрекаюсь скандалить.  

 

Был я весь - как запущенный сад,  

Был на женщин и зелие падкий.  

Разонравилось пить и плясать  

И терять свою жизнь без оглядки.  

 

Мне бы только смотреть на тебя,  

Видеть глаз злато-карий омут,  

И чтоб, прошлое не любя,  

Ты уйти не смогла к другому.  

 

Поступь нежная, легкий стан,  

Если б знала ты сердцем упорным,  

Как умеет любить хулиган,  

Как умеет он быть покорным.  

 

Я б навеки забыл кабаки  

И стихи бы писать забросил.  

Только б тонко касаться руки  

И волос твоих цветом в осень.  

 

Я б навеки пошел за тобой  

Хоть в свои, хоть в чужие дали...  

В первый раз я запел про любовь,  

В первый раз отрекаюсь скандалить 

http://stihiolubvi.ru/esenin/zametalsya-pozhar-goluboi.html
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         Конечно, про любовь он пел не впервые, но всякий раз настолько отдавался 

нахлынувшему чувству, как будто оно и в самом деле было первым или последним. 

             Любовь к этой женщине была целительной для больной и опустошённой души 

поэта. Одухотворенное чувство к Миклашевской просветляет, возвышает и вдохновляет 

Есенина на творчество, заставляет снова и по-новому поверить в значимость идеального 

чувства. В стихотворении «Заметался пожар голубой...» он восклицает: «В первый раз я 

запел про любовь, //В первый раз отрекаюсь скандалить». Лирический герой признается: 

«Разонравилось пить и плясать //И терять свою жизнь без оглядки». Смысл своего 

существования он видит в том, чтобы смотреть на возлюбленную, "видеть глаз злато-

карий омут", касаться тонкой ее руки и волос ее "цветом в осень". Он старается доказать, 

"как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным". Таким образом, трагизм 

сменяется задушевностью. 

             Поэт осуждает то, что было не любовью, а дурной страстью, похмельным бредом, 

безоглядной, бессмысленной лихостью. Он призывает на помощь любовь возвышенную, 

чистую, которая рождает «слова самых нежных и кротких песен», которая воспитывает 

человека в преданности и постоянстве. 

              В любви, в любимой женщине лирический герой видит смысл существования: «Я 

б навеки пошел за тобой». Это возрождение огрубевшего сердца, звонкая песнь 

исцеленной Лиры. Любовная линия продолжает свое развитие и в стихотворении "Ты 

такая ж простая, как все", где портрет любимой представляется лирическому герою 

строгим иконным ликом богоматери. Есенина восхищает и поражает в ней необычное... 

Твой иконный и строгий лик 

По часовням висел в рязанях, 

          Цикл  "Любовь хулигана", из которого взято это стихотворение, является 

центральной частью книги "Москва кабацкая". Для Есенина было важно не только и не 

столько нравственное "падение" его лирического героя в "Москве кабацкой",  сколько его 

духовное возрождение, пробуждение и утверждение в его душе и сердце вновь светлого 

чувства любви и надежды... 

          Поэт как бы заставляет героя "Москвы кабацкой" пройти один за другим круги 

своеобразного Дантова ада, по которым он, в конце концов, настойчиво преодолевая в 

своей душе все чуждое, наносное, поднимается на ту духовную высоту, с которой 

счастливо открывается суть человеческого бытия, жизни и смерти, добра и зла, вечности и 

бессмертия... 

        Завершает поэтический цикл раздел, названный «Стихотворение как заключение». 

Всего одно. Но зато какое! (Читает ученица) 

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. 

Это — своего рода предзавещание: поэт точно предчувствует скорую гибель. 

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя! Иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне… 

      Именно этим стихотворением, бесспорно, одним из выдающихся в мировой и 

отечественной поэзии, завершает Есенин книгу "Москва кабацкая", изданную летом 1924 

года в Ленинграде... 

Слайд 19. 

Вывод. Таким образом, в поэтическом цикле «Любовь хулигана» трагизм в лирике 

сменяется задушевностью, мы видим отрекающегося от скандалов хулигана, которому 

нужно немного. Впервые появляется тема вечной, истинной и настоящей любви. 

Итак, мы закрыли 3-ю главу любовной лирики С. Есенина. Остаётся непрочитанной 

последняя глава нашей книги. Её мы назовём «Любовь как песня». Слово 

предоставляется 4-й группе. 

На слайде 20 (проецируется задание 4-ой группы): 

Карточка №4. 

1)      Какая  любовь представлена в названных стихотворениях С. Есенина «Любовь как 

песня»? 

2)      Каким настроением они пронизаны? 

3)      Какие из перечисленных произведений С. Есенина вас заинтересовали? Чем? 

4)      Кому они адресованы? Какие из них вы хотели бы прочесть? 

5)      Как представлен образ возлюбленной в этих стихотворениях? 
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6)      Какие мотивы преобладают в них? Почему? 

7)      Что их объединяет? 

8)      Какие особенности в поэтических текстах вы заметили? Сделайте вывод. 

Сообщения 4 группы. 

Слайд 21. 

           В 1921 году судьба связывает Есенина с американской танцовщицей Айседорой 

Дункан. Не всегда Есенин испытывал в любви радость и успокоение.- это борьба, 

противостояние и утверждение личностей. Чаще спокойная и безмятежная любовь- 

недостижимое и желаемое для поэта блаженство: 

Не глядя на ее запястья 

И с плечей ее льющийся шелк, 

Я искал в этой женщине счастья, 

А нечаянно гибель нашел. 

Я не знал, что любовь — зараза, 

Я не знал, что любовь — чума. 

Подошла и прищуренным глазом 

Хулигана свела с ума. 

Любовь Айседоры Дункан не нашла отражения в творчестве Есенина, если не считать 

беглого упоминания в последней поэме «Чёрный человек». 

Слайд 22. 

        1924 году Есенин совершил поездку в Батуми, где познакомился с учительницей 

Шаганэ Тальян-Тертерян, женщиной, вдохновившей поэта на создание «Персидских 

мотивов». Одно за другим появляются стихотворения «Шаганэ ты, моя Шаганэ...», «Я 

спросил сегодня у менялы...», «Ты сказала, что Саади...».  Лирический герой предстаёт 

робким и застенчивым, он влюблен и хочет поведать о своем чувстве: «Как сказать мне 

для прекрасной Лалы // По-персидски нежное "люблю"?» Однако, истинная любовь не 

нуждается в словах, поэтому «О любви вздыхают лишь украдкой, //и глаза, как яхонты, 

горят». 

      В стихотворении «Шаганэ ты, моя Шаганэ...» встреча с восточной красавицей 

пробуждает воспоминания о России. Жанр его – любовное послание. Однако основная 

тема – ностальгия поэта по Родине. 

Чтение стихотворения «Шаганэ ты, моя Шаганэ...» учащимся. 

Слайд 23. 
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«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» 

Шаганэ ты моя, Шаганэ!* 

Потому что я с севера, что ли, 

Я готов рассказать тебе поле, 

Про волнистую рожь при луне. 

Шаганэ* ты моя, Шаганэ. 

  

Потому что я с севера, что ли, 

Что луна там огромней в сто раз, 

Как бы ни был красив Шираз*, 

Он не лучше рязанских раздолий. 

Потому что я с севера, что ли? 

  

Я готов рассказать тебе поле, 

Эти волосы взял я у ржи, 

Если хочешь, на палец вяжи – 

Я нисколько не чувствую боли. 

Я готов рассказать тебе поле. 

  

Про волнистую рожь при луне 

По кудрям ты моим догадайся. 

Дорогая, шути, улыбайся, 

Не буди только память во мне 

Про волнистую рожь при луне. 

  

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 
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Там, на севере, девушка тоже, 

На тебя она страшно похожа, 

Может, думает обо мне… 

Шаганэ ты моя, Шаганэ.                                                                                                                 

Ваша задача: определить, почему данное стихотворение называют «венком строф»? 

(В основе композиции стихотворения лежит противопоставление Востока и России. Эта 

антитеза имеется в основе каждой строфы. Каждая строфа у Есенина кольцевая: пятый 

стих точно повторяет первый. В результате мы имеем кольцевую композицию, то есть 

венок строф). 

     Этот цикл пронизан чувством ностальгии, а чувство к женщине и чувство к Родине 

слиты воедино. Будучи счастлив и любим, лирический герой вспоминает, что «там, на 

севере, девушка тоже, //На тебя она странно похожа, // Может, думает обо мне». Любовь к 

женщине приводит его на юг: 

Ты меня, незримая звала. //И меня твои лебяжьи руки // Обвивали, словно два крыла. 

Но она не в силах заглушить другое чувство - любовь к родному краю, тоску по родине. 

Слайд 24. 

Вывод: Таким образом, в «Персидских мотивах»  чувство к женщине и чувство к Родине 

слиты воедино. 

  В цикл «Персидские мотивы» вошло 15 стихотворений - о любви, природе и родине. 

Поэт создал идеальный мир красоты и гармонии, мир светлой и чистой любви к красавице 

Шаганэ. 

     Итак, мы закрыли с вами последнюю главу и завершили чтение книги «Любовная 

лирика Сергея Есенина». 

      Многие стихи Есенина стали песнями, романсами. И эта вторая жизнь лирики поэта 

стала частью нашей жизни. Вы все, конечно, слышали замечательный романс на стихи 

Есенина в исполнении Александра Малинина «Мне осталась одна забава…». «Клен ты 

мой опавший…», «Отговорила роща золотая…» и др. в исполнении ансамбля «Золотое 

кольцо» и Надежды Кадышевой. 

- Послушаем романс на слова С. Есенина «Руки милой - пара лебедей…», 

посвящённый  Шаганэ Нерсесовне Тальян, в исполнении Сергея Рогожина (слайд 25). 

6. Итог урока. Слайд 25. 

Итак, подведём итог. 

- Как развивается любовная лирика в творчестве С. Есенина? 

(Любовная лирика поэта запечатлела целую гамму человеческих чувств. Как и всё его 

творчество, она автобиографичная и правдивая, в ней раскрывается личность поэта, его 

душа). 
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- Что даёт нам изучение лирики Есенина? 

 (Каждый читатель находит в его стихах своё видение любви, ведь «все на свете из людей 

Песнь любви поют и повторяют»). 

Вот мы и ответили словами поэта на поставленный вопрос. Выставление оценок. 

7. Слово учителя. 

- Я благодарю всех за урок! Вложите заполненные таблицы в тетрадь и сдайте на 

проверку. 

9. Домашнее задание (слайд 26): прочитайте поэму «Анна Снегина». Индивидуальное 

задание: доклад «Прототипы лирики Есенина». 

Слайд 27. 

- Завершаем урок  романсом  на слова С. Есенина «Какая ночь! Я не могу…» в 

исполнении Сергея Безрукова. 
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Тема 6. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-

х годов 

ТЕМА: Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…»,«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя 

твое —птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», Для чтения и обсуждения. 

Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить 

образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу». 

Цели урока: 

1. Познакомить обучающихся с биографией Марины Цветаевой, рассказать о её нелёгкой 

судьбе. 

2. Выделить основное направление её стихов. 

3. Раскрыть своеобразие поэтического стиля Цветаевой. 

4. Воспитывать одиннадцатиклассников на примере жизни и творчества поэта; 

воспитывать чувство долга, личной ответственности за судьбу поколений, страны, 

прививать любовь к Родине. 

Оборудование: портреты М. Цветаевой в разные годы: с отцом, с дочерью Ариадной, с 

мужем С Эфроном, портрет поэта в последний год жизни, подборка 

статей из газет, журналов, сборники стихов, автобиографическая проза 

и др. 

Ход урока: 

Эпиграф: Всё понять и за всех пережить». 

I. Организация класса. 

II. Вступительное слово учителя о поэтах 20-го века, чьи имена «возвратились» к 

нам. (Сборник стихов «Реквием»). 

Каждый поэт обретён на «свой жестокий век», и как бы приглушённо ни звучал его 

голос, «не страшась, не требуя венца», он не может высказать своей правды. 

Поэт не может, в страхе обхватив голову руками и слыша лишь удары собственного 

сердца, которые кажутся ему топотом погони, бежать, как пушкинский Евгений. 

Наше давнее прошлое не хотело давать Поэту права на единственный способ 

утвердить собственное достоинство – сказать правду. 

Поэты должны были следовать единственной, свыше утверждённой правде, или 

втискивать свою правду в дозволенные рамки. 

Об этой трагедии своего поэтического поколения говорила Ольга Берггольц 

(зачитать стихотворение из сборника «Реквием»). 

Поэты расплачивались за правду не только кровью, тюрьмами, лагерями, ссылками, 

но долгим молчанием – им запрещали говорить правду читателям. 

Поверим, что то время ушло безвозвратно… Но чтобы эти времена действительно 

ушли, мы должны о них знать и помнить. Как сказал А. Жигулин, «не надо бояться 

памяти». Но чтобы сказать о своём времени правду, нужен дар говорить её, дар Поэта. 

 И таким даром обладали многие поэты, чьи имена возвратились к нам. Это А. 

Ахматова, Н. Гумилёв, Б. Пастернак, О. Мандельштам, М. Цветаева. 

III. Сообщение темы и цели урока. Запись темы урока в тетради. 

IV. Чтение эпиграфа на доске к уроку: 

«Всё понять и за всех пережить». 
М. Цветаева. 

V. Словарная работа. 
Эссе – литературный очерк; 
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Эол – бог ветра; 

Аура – слабый ветерок; 

Дисгармония – несозвучность; 

Диллема – выбор, вариант; 

Филистерство – пошлость, мещанство; 

Фимиам – льстивое восхваление. 

(Слова записываются в тетради обучающихся). 

VI. «Её душа родилась крылатой…» (Биография М. Цветаевой.) 

1. Родилась в Москве 26 сентября 1892 года, с субботы на воскресенье, в полночь, на 

Иоанна Богослова, в тихом переулке, в небольшом уютном доме, похожем на усадьбу 

фамусовского времени. 

Полночь, листопад, рябина, пылающая и горькая – навсегда вошла в геральдику 

её поэзии. Она (рябина) стала символом судьбы, тоже переходящей и горькой, 

пылающей творчеством. 

(Звучит стихотворение: «Красною кистью рябина зажглась…»). 

2. Отец – И.В. Цветаев – профессор-искусствовед, создатель Музея изобразительных 

искусств (ныне Государственный музей имени А.С. Пушкина). 

3. Мать – М.А. Цветаева (Мейн – из обрусевшей немецко-польской семьи) – талантливая 

пианистка, ученица Антона Рубинштейна. 

4. От матери – музыкальность, особый дар воспринимать музыку через звук. Эта 

музыкальность сказалась в её стихах. 

5. В 16 лет М. Цветаева закончила гимназию и уехала в Париж, чтобы продолжить 

образование по специальности старофранцузская литература. 

6. М. Цветаева была очень образованнейшим человеком, одарённым. С 6-ти лет писала 

стихи на русском, французском, немецких языках. 

7. В 18 лет (1910 год) – авторский сборник стихов «Вечерний альбом». Стихи 

записывались в альбом – это было в традиции всех русских барышень 19 века, 

записывались вечерами под свет керосиновой лампы. 

Ранние стихи отличались от стихов сверстниц: 

i. ничего не выдумывала; 

ii. никому не подражала. 

1. Оценили её стихи: М. Волошин, В. Брюсов, Н. Гумилёв. 

Их оценки были возвышенными, но она их оправдала. 

(Звучит стихотворение «Моим стихам… настанет свой черёд»). 

2. В 1911 году Марина Цветаева вышла замуж за Сергея Эфрона. Родилась дочь Ариадна 

(Аля) – из мифологии. 

I. Творчество Цветаевой. 

Цветаева не только поэт. Она драматург, литературовед, эссеист. Писала не только 

стихи и поэмы, а также драмы, статьи, автобиографические произведения. (Показать 

книгу «Автобиографическая проза»). 

И всё-таки сначала поэзия. Можно выделить три направления: любовь, творчество, 

Родина. 

1. Любовь. 

Большое впечатление производят цветаевские стихи о любви. 

(Звучат стихотворения: 

«Я тебя отвоюю». 
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«Ты меня никогда не прогонишь». 

«Полюбил богатый бедную»). 

Самое известное и проникновенное из всех стихов о любви – песня к милому. 

«Вчера ещё в глаза глядел» (Исполняет учитель). 

2. Творчество. 

Многие стихи Цветаевой сгруппированы в циклы: «Стихи о Москве», «Стихи к 

Блоку», «Ахматовой» и др. Кстати, с А. Блоком она не была знакома, но была 

возвышенно влюблена в его поэзию. 

(Звучит стихотворение «Стихи к Блоку»). 

Но особую любовь, особое от ношение было у М. Цветаевой к Пушкину. Это 

естественно, т.к. Пушкин – национальное достояние России, он сама Россия – 

«солнце русской поэзии». У неё есть очерк «Мой Пушкин». 

Самостоятельная работа. 

Задания: 

1. Прочитать «Стихотворение о Пушкине» про себя, затем вслух; 

2. Определить основную идею стих отворения. 

3. Какими поэтическими средствами пользуется автор? 

1. Родина. 

Любовь к родине – истинно поэтическое чувство. Без любви к Родине нет поэта. 

Любовь к родине, к России, к русской истории, к русскому слову Цветаева пронесла 

через все скитания, беды и несчастья. Она выстрадала эту любовь. 

Марина Цветаева не приняла революцию. В 1922 году, с разрешения советского 

правительства выехала за границу к мужу С. Эфрону – участнику белого движения, 

находившемуся в то время в эмиграции. Он учится в университете в Праге. Прожили в 

Чехии до 1925 года. Там родился сын Мур. 

17 лет провела она за рубежом (Германия, Чехословакия, Франция). Это было её 

величайшим испытанием, испытанием духа, характера, таланта. 

Она оказалась в полном одиночестве за границей. И хотя она много и плодотворно 

работала, последняя книга её вышла в 1928 году. (Вышли «Поэма Горы», «Поэма конца», 

стихотворения и др.). 

Наступило разочарование об эмиграции, о белом движении. По иному они смотрят с 

мужем на события в России. 

(Звучат стихотворения: «Стихи к Чехии», «Стихи к Сыну»). 

М. Цветаева поняла, что её читатель там, на родине, что русское слово может найти 

отклик только в России. 

(Ученик читает стихотворение «Родина»). 

Сомнения, переживания приводят к мысли о возвращении в Россию. Она 

окончательно решает вернуться на родину. Муж и дочь вернулись в Россию раньше неё – 

в 1937 году, М. Цветаева вернулась в 1939 году, где она делает последний выбор – 

роковой. 

II. Последние годы жизни М. Цветаевой, причины смерти. 
В 1939 году арестовали мужа и дочь. Мужа расстреляли в 1941 году – она не знала. 

Дочь провела в сталинских лагерях и ссылке 16 лет (умерла в 1975 году). Сын погиб на 

фронте в Белоруссии в 1944 году. 

Во время войны Цветаева уезжает в небольшой город Татарии – Елабугу. 31 августа 

1941 года покончила с собой. Могила её затерялась… 

Причины смерти: 

1. Сестра находилась два года в тюрьме; 

2. Муж расстрелян, дочь арестована; 

3. В Союзе писателей и Литературный фонд не приняли на работу; 
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4. Делала переводы – их не печатали; 

5. Заявление с просьбой в писательскую посудомойку – не приняли. 

Ни родных, ни работы, ни средств к существованию… 

(Учитель читает стихотворение В. Сумбатова «Памяти М. Цветаевой»): 

Одна, ни с чем не схожая, 

 Несхожая, горда, 

Дорогою прохожею 

Ни шла ты никогда. 

Ты видела и слышала 

По-своему всегда. 

Своим узором вышила 

Пролётные года. 

К урокам равнодушная 

И в дружестве трудна. 

Одной себе послушная 

Осталась ты одна. 

И не стерпев изгнания, 

Домой вернулась вдруг, 

Но там нашла страдания 

Верёвку, стул, да крюк. 

И в петле непреклонная 

Склонилась голова. 

И смолкли самозваные 

Ударные слова… 

III. Заключительное слово учителя о творчестве М. Цветаевой. 
Так трагически завершается жизненный путь М. Цветаевой, но поэзия её не умирает, 

она продолжает жить. 

Исполнилось пророчество Цветаевой, что «её стихам настанет свой черёд». 

Сейчас её стихи занимают высокое место в истории поэзии. 

1992 год – по решению ЮНЕСКО – год Марины Цветаевой. 

IV. Итоги урока: 

1. Вывод. 

2. Поурочный балл. 

I. Д/з: стр.72 – 78 (по учебнику-хрестоматии), прочитать очерк «Мой Пушкин», написать 

отзыв о прочитанном. 

 

ТЕМА: Аналитическая работа с текстом художественного произведения.  

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. 

Гоголь, Ф. М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. Для чтения и изучения. 

Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница.Гомер. Тугие паруса…», 

«Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть 

грядущих веков…» 

Цели урока: 
Приобщить старшеклассников к сложным духовным поискам литературы XX века через 

осознание индивидуальности поэтического мира Мандельштама. 

Показать, как в поэзии и судьбе Мандельштама отразилась трагедия эпохи 30-х годов. 

Развивать умение учащихся читать, воспринимать, интерпретировать поэтические 

произведения, способствовать развитию художественного вкуса.     

Оформление урока: на доске портрет поэта, тема и план урока: 
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1. «За радость тихую дышать и жить Кого, скажите, мне благодарить?» 

2.  «Неужели я настоящий?» 

3.  «Петербургские строфы». 

4.  «А смертным власть дана любить и узнавать..» 

5.  «Мне на плечи кидается век-волкодав». 

6.  «Мы живём, под собою не чуя страны» 

7. Жизнь упала, как зарница, Как в стакан воды – ресница Изолгавшись на корню – 

Никого я не виню. (Можно использовать компьютерную презентацию, которая 

прилагается к уроку) 

Музыкальный фон урока – 3-й концерт С. Рахманинова     

Ход урока: 

Слово учителя: звучит отрывок из рассказа Варлама Шаламова «Шерри-бренди» 

под «Ноктюрн»  А. Хачатуряна из балета «Спартак») 

«Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук лежали на груди, не прячась от 

холода. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало 

тепла. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решёткой, 

было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта – он лежал, как в ящике, 

в тёмной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. 

Поэт умирал так долго, что перестал понимать, что умирает. Иногда приходила, 

болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная 

мысль – что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так 

обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать. Но сил для 

всего этого не было, и мысль о хлебе ослабла. 

Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Он верил в бессмертие, в 

настоящее человеческое бессмертие...он вовсе не устал жить. Он верил в бессмертие 

своих стихов. Вся его жизнь была литературной книгой, сказкой, сном, и только 

настоящий день был подлинной жизнью... К вечеру он умер. 

Но списали его на два дня позднее – изобретательным соседям его удавалось при 

раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца, мертвец поднимал руку как кукла-

марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти – немаловажная деталь для 

будущих его биографов». 

Это небольшой рассказ Варлама Шаламова «Шерри-бредни». И хотя сам автор 

отрицал, что рассказ о Мандельштаме, такова уж сила искусства, оно заставляет верить в 

фантазию художника, и, пожалуй, смерть поэта трудно представить иначе. 

В рассказе не указано имя Мандельштама, просто – поэт. Но название «Шерри-бренди» 

точно отсылает нас к Мандельштаму, к его стихотворению: 

Я скажу тебе с последней 

Прямотой: 

Всё лишь бренди – шерри-бренди,- 

Ангел мой. 

Там, где эллину сияла 

Красота, 

Мне из чёрных дыр зияла 

Срамота. 

Греки сбондили Елену 

По волнам. 

Ну, а мне – солёной пеной 

По губам. 

По губам меня помажет 

Пустота. 

Строгий кукиш мне покажет 

Нищета. 
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Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли – 

Всё равно; 

Ангел Мэри, пей коктейли, 

Дуй вино. 

          Прочитав это стихотворение, невольно задаёшься вопросом: почему вдруг Шаламов 

назвал свой трагический рассказ об умирании – гибели поэта этим легкомысленным 

«Шерри-бренди» из строки, где ясно сказано: «всё лишь бренди». А как вы думаете, 

почему? 

(-стихотворение лёгкое, весёлое, очень легко запоминается, и его читатели знают, что 

автор этих строк Мандельштам. 

-по    контрасту,    жизнерадостное ощущение стихотворения подчёркивает трагичность 

звучания). 

Да, прекрасные светлые стихи и трагическая судьба. 

Сегодня на уроке мы будем говорить об Осипе Эмильевиче Мандельштаме, одном 

из лучших поэтов XX века и попробуем ответить на многие вопросы, которые возникают 

сами по себе: 

Почему поэт получил самые высокие оценки от подлинных ценителей поэзии при жизни? 

Почему он удостоился признания и любви читателей после своей смерти? 

Почему такой трудной оказалась его творческая и житейская судьба? 

Закономерен ли для того времени его трагический конец в сталинском ГУЛАГе на другом 

краю земли, за тысячи километров от близких? 

Почему? Почему? Почему? 

Это какая улица? 

Улица Мандельштама. 

Что за фамилия чёртова - 

Как её не вывёртывай, 

Криво звучит, а не прямо. 

Мало в нём было линейного, 

Нрава он не был лилейного, 

И потому эта улица 

Или, верней, эта яма 

Так и зовётся по имени 

Этого Мандельштама. 

Откуда берёт начало поэтический мир поэта? Как происходит формирование его 

личности? 

Биограф: 

«Осип Эмильевич Мандельштам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве, скоро семья 

переезжает в Петербург, город, который стал для него родным. О дате своего рождения 

поэт писал так: 

И в кулак зажимая потёртый 

Год рожденья – с гурьбой и гуртом, 

Я шепчу обескровленным ртом: 

Я рождён в ночь с 2-го на третье 

Января, в девяносто одном. 

Ненадёжном году и столетья 

Окружают меня огнём... 

Семья, из которой вышел Осип Эмильевич, была среднего достатка. Отец, не 

пожелавший стать раввином и занимавшийся торговлей кожсырьём, был мечтателем, 

влюблённым в Шиллера. Мать –  музыкально одарённая женщина, с тонким 

художественным вкусом. Мальчик рос в атмосфере еврейского 

дома,  вслушиваясь  в  музыку  Скрябина и Чайковского,  эту музыку  он полюбил 

болезненным нервным напряжением. В родном доме столкнулись два словесных мира, 
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две культуры. «Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси..., 

литературная великорусская речь». У отца он видел постоянный поиск слова. «Это был 

совершенно отвлечённый, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки...» 

Важным этапом для становления Мандельштама-поэта стала учёба в престижном 

Тенишевском коммерческом училище, дававшем хорошую гуманитарную подготовку. 

Юноша посещает литературные вечера и концерты, которые часто устраивались в 

училище. Его влечёт литература и культура в широком смысле. Поэтому после окончания 

в 1907 году училища он едет заграницу – в Париж, Рим, Берлин, слушает университетские 

лекции в Сорбонне, Гейдельберге, изучает французский, немецкий. Западноевропейская 

культура, соборы Парижа и Рима производят на него колоссальное впечатление, что 

немедленно переливается в стихи». 

Учитель: За радость тихую дышать и жить 

Кого, скажите мне благодарить? 

На стёкла вечности уже легло 

Моё дыхание, моё тепло. 

И, действительно этот человек не мог и не хотел быть никем иным, как поэтом. 

Как Мандельштам вошёл в русскую поэзию? Как обрёл свою поэтическую славу в 

литературных кругах? 

Биограф: 

«Юноша ещё в училище осознал своё призвание. А подборка его стихов в девятом номере 

журнала «Аполлон» открыла читателю самобытный поэтический талант. Мандельштам 

включается в бурную литературную жизнь столицы, посещает творческую студию «Цех 

поэтов», сближается с акмеистами. Через три года выходит его сборник «Камень», 

включавший 23 стихотворения. И хотя тираж был всего 300 экземпляров, книга не 

осталась незамеченной. На нее откликнулись коллеги по «Цеху» С. Городецкий, Н. 

Гумилев, В. Нарбут. Но признание к Мандельштаму пришло в выходом второго издания 

«Камня» в 1916 году, в которое было включено 67 стихотворений. Это издание, 

выпущенное автором на свои средства,  имело тираж тысячу экземпляров, тем не менее о 

книге восторженно писали многие рецензенты, отмечая ювелирное мастерство и 

чеканность строк, безупречность формы, отточенность стиха, несомненное чувство 

красоты.  Этот сборник отличается особой торжественностью, готической 

архитектурностью строк, идущей от увлечения поэта эпохой классицизма и Древним 

Римом. 

В 1915 и 1916 годах увидели свет еще два сборника с одинаковым названием 

«Камень», в 1922 «Тристия», а в 1923 «Вторая книга». 

Учитель: Каким настроением проникнуты первые стихи поэта? (грустным) 

Литературоведы: 

Настроение минорное. Во многих стихах звучит слово, определяющее это настроение. 

Печаль: «О вещая моя печаль, невыразимая печаль», «И печальна так и хороша тёмная 

звериная душа», «И печаль, как птицу серую, в сердце медленно несу», «Здесь в 

печальной Тавриде, куда нас судьба занесла....Но упрекнуть поэта в холодности нельзя, 

потому что эта печаль светлая, чувства поэта богатые, строки эмоциональные. 

Учитель: Как бы вы определили содержание этих стихотворений Мандельштама? Какие 

темы звучат в стихах первых сборников? 

Ребята называют темы: Рим, дворцы и площади Петербурга, любовь. Давайте обратимся к 

теме Петербурга. В каких стихах предстаёт перед нами этот город? Какие символы 

Петербурга мы видим? («Адмиралтейство», «Петербургские строфы», «Мне холодно. 

Прозрачная весна...» Одно из стихотворений поэт назвал «Петербургские строфы». 

Чтец 

Над желтизной правительственных зданий 

Кружилась долго мутная метель, 

И правовед опять садится в сани, 
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Широким жестом запахнув шинель. 

Зимуют пароходы. На припеке 

Зажглось каюты толстое стекло. 

Чудовищна, как броненосец в доке,- 

Россия отдыхает тяжело. 

А над Невой - посольства полумира, 

Адмиралтейство, солнце, тишина! 

И государства жесткая порфира, 

Как власяница грубая, бедна. 

Тяжка обуза северного сноба – 

Онегина старинная тоска; 

На площади Сената - вал сугроба, 

Дымок костра и холодок штыка... 

Черпали воду ялики, и чайки 

Морские посещали склад пеньки, 

Где, продавая сбитень или сайки, 

Лишь оперные бродят мужики. 

 

Летит в туман моторов вереница; 

Самолюбивый, скромный пешеход – 

Чудак Евгений - бедности стыдится, 

Бензин вдыхает и судьбу клянет! 

Учитель: 

Каким вы увидели город? Какие грани поэтического таланта Мандельштама 

раскрываются в этом стихотворении? 

(Петербург Мандельштама - это город с роскошными и выразительными зданиями, город 

Пушкина, это мир высокой культуры, красоты и город с его бытовыми сценами. Стихи о 

Петербурге поражают нас своей необыкновенной музыкальностью, изящностью и даже 

таинственностью). 

         Когда мы говорим о поэте, нам важно почувствовать поэтическое восприятие им 

своей эпохи. А эпоха Мандельштама исполнена трагических событий. Революция. 

Гражданская война... И это трагическое веяние эпохи врывается в его стихи, хотя 

революцию он принял восторженно. Особенно ярко отражает атмосферу времени 

стихотворение «Век», написанное в 1922 году. 

Литературовед: 

«Новая эпоха лишена, по Мандельштаму, человеческого содержания. Поэт чувствует себя 

одиноким и ненужным перед лицом исторической бури. История обретает смысл лишь 

тогда, когда она наполнена гуманистическим содержанием. Хаос превратить в гармонию, 

а историю в культуру - вот в чём предназначение художника. 

Век мой, зверь мой, кто сумеет 

Заглянуть в твои зрачки 

И своею кровью склеит 

Двух столетий позвонки? 

Новый век стремится порвать со всей прежней историей и культурой, он не желает их 

знать. Но разбивает позвоночник: 

И ещё набухнут почки, 

Брызнет зелени побег, 

Но разбит твой позвоночник, 

Мой прекрасный жалкий век!... 

Чтобы вырвать век из плена, 

Чтобы новый век начать, 

Узловатых дней колена 
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Нужно флейтою связать... 

Именно искусство, считает Мандельштам, является мощной связующей силой. Искусство, 

поэзия ответственны перед историей, культурой и человечеством». 

Учитель: 
1921 год мы вправе назвать новым этапом в поэтическом творчестве, да и в жизни поэта. 

Смерть Блока, расстрел Гумилёва. «В Петербурге мы сойдёмся снова...» - писал он в 

феврале 1921 года, уезжая в Грузию. Нет! Больше не будет Петербурга. Больше нет 

поэтического братства. Будет трудная жизнь вечного изгнанника. Будут стихи, 

эпохальные стихи, но только через 5 лет, за 5 лет он не напишет ни одной поэтической 

строки. И только в 30 годы зазвучит голос поэта, но это другой голос.   

Чтец:   

Я вернулся в мой город, знакомый до слез, 

До прожилок, до детских припухлых желез. 

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей 

Рыбий жир ленинградских речных фонарей, 

Узнавай же скорее декабрьский денек, 

Где к зловещему дегтю подмешан желток. 

Петербург! я еще не хочу умирать! 

У тебя телефонов моих номера. 

Петербург! У меня еще есть адреса, 

По которым найду мертвецов голоса. 

Я на лестнице черной живу, и в висок 

Ударяет мне вырванный с мясом звонок, 

И всю ночь напролет жду гостей дорогих, 

Шевеля кандалами цепочек дверных. 

Учитель: Почувствовали ли вы другого Мандельштама? Почувствовали ли, что поэт 

заговорил иначе?   Ребята делятся своими впечатлениями. 

Литературовед: 

«Стихотворение пронизывают нотки грусти, тоски, одиночества и скорби по чему-то 

светлому и чистому, что уже никогда не повторится. Город, в который совершает 

путешествие лирический герой, знаком ему «до слез, до прожилок, до детских припухлых 

желез». Но этот любимый город, ставший когда-то навсегда очень дорогим, встречает его 

«рыбьим жиром речных фонарей» и предстает в совершенно другом облике. Лирического 

героя поражает новый облик родного города, который в памяти продолжает оставаться 

прежним городом безоблачного детства, кровно родным, но в действительности  до боли 

неузнаваемым и чужим. 

         Мы чувствуем драматический накал. Оглядываясь по сторонам, Мандельштам 

пытается узнать прекрасный Петербург, но ничего дорогого из воспоминаний он не может 

разглядеть в этом неуютном, проникнутом неуверенностью перед завтрашним днем и 

страхом перед настоящим городе. Новый город холоден и жесток. 

Декабрьский денек  вызывает у героя ощущение страха, тревоги, тоски, отчаяния. 

Черно-желтая цветовая гамма вызывает ощущение тоски и 

беспокойства. Художественные образы говорят о приближении катастрофы. Родной 

Петербург мертв, страшный Ленинград живет. Все самое дорогое для героя связано с 

Петербургом, т.е. с прошлым, которого нет, но он любит мир прошлого и боится жить в 

новом мире. Боль и отчаяние звучат в этом стихотворении». 

Учитель: Гражданский голос поэта звучит всё резче и твёрже. Какие еще стихи говорят 

об удивительной смелости и мужестве поэта? 

Библиограф: 

Весной 1933 года супруги Мандельштам приехали в Крым, захватив с собой сухари крупу 

и муку. Страшную картину увидел поэт. Вот что вспоминает Надежда Яковлевна 
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Мандельштам: "Раскулачивание уже прошло, остались только слухи и толпы бродящего 

народу. Старый Крым в испуге как-то сжался. Ежедневно рассказывали, как ночью 

проломали стену, залезли в кладовую и вытащили всю муку и крупу!.. Целый день к 

воротам подходили люди. Откуда? С Кубани... С Украины. Они рассказывали, как 

целиком выселялись громадные станицы, как раскулачивали и усмиряли..» На этом 

фоне  появилось стихотворение о Старом Крыме, которое в таком роде было 

единственным... 

Чтец: 
Холодная весна. Голодный Старый Крым, 

Как был при Врангеле — такой же виноватый, 

Овчарки на дворе, на рубищах заплаты, 

Такой же серенький, кусающийся дым. 

Все так же хороша рассеянная даль — 

Деревья, ночками набухшие на малость, 

Стоят, как пришлые, и возбуждает жалость 

Вчерашней глупостью украшенный миндаль. 

Природа своего не узнает лица, 

И тени страшные Украины, Кубани... 

Как в туфлях войлочных голодные крестьяне 

Калитку стерегут, не трогая кольца.. 

Литературовед: 

Стихи как будто лишены гневных мотивов, но в самой атмосфере 

заторможенности, словно замершей, "не узнающей своего лица" природы сквозит 

отчаяние. Уже в первой строчке на слово «холодная» ложится отсвет близкого по 

звучанию слова «голодный»: простая характеристика времени года, состояния погоды 

обретает зловещий смысл. И даже дым печки, дым очага окрашивается в смысловые, 

эмоциональные тона. Повинна в этом не природа, запаздывающая с долгожданным 

теплом, – она по-прежнему прекрасна: «Все так же хороша рассеянная даль…» Но эти 

почти идиллические краски смываются, когда в стихотворении появляются жертвы 

насильственно осуществляемой коллективизации. Пренебрегая поэтическими красотами, 

поэт сказал о тех, кто был вычеркнут из жизни сталинскими планами, обреченный на 

голодную гибель. Мастер сложной метафоры, Мандельштам в стихотворении выбирает 

слова из ряда обычных, избегая даже эпитетов, и от этого сказанное им обрекает разящую 

силу обвинительного документа. Такое стихотворение не могло быть напечатано, даже 

показывать знакомым его было опасно. 

Чтец: 

А вот ещё одно стихотворение, написанное в том же 33 году. Услышав его, знакомые 

приходили в ужас и открещивались: «Я этого не слышал, ты мне этого не читал...» 

Мандельштам и сам понимал, что своим стихотворением подписывает себе смертный 

приговор. Этот сатирический политический памфлет, впервые был напечатан только в 

1987 по автографу, записанному поэтом после ареста, при допросе на Лубянке. Более 

контрреволюционного документа трудно придумать. Вот оно: 

Мы живем, под собою не чуя страны, 

Наши речи за десять шагов не слышны, 

А где хватит на полразговорца, 

Там припомнят кремлёвского горца. 

Его толстые пальцы, как черви, жирны, 

И слова, как пудовые гири, верны, 

Тараканьи смеются глазища 

И сияют его голенища. 

А вокруг его сброд тонкошеих вождей, 

Он играет услугами полулюдей. 
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Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 

Он один лишь бабачит и тычет. 

Как подкову дарит за указом указ - 

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. 

Что ни казнь у него, то - малина 

И широкая грудь осетина. 

Учитель: Что могло ожидать поэта за эти строки? 

Даже после смертельного выстрела в рот остаётся больше шансов выжить. Но 

произошло непредвиденное - вождь испугался поэта… Да-да, испугался этого щуплого, 

рано постаревшего, отверженного интеллигента. Вместо расстрела, вместо лагерей 

неожиданно мягкий приговор - высылка в Чердынь с женой, а затем ссылка в Воронеж. 

Начался поединок один на один. 

Биограф: 

Обреченный на положение ссыльного, к тому же лишенный средств к существованию, 

перебивающийся случайными заработками в газете, на радио, живущий на скудную 

помощь друзей, Мандельштам и в ссылке продолжал писать прекрасные стихи. Толчком 

для их возникновения становились подробности окружавшей поэта жизни. В стихах этих 

открывалась человеческая судьба: страдания, тоска, желание быть услышанным людьми. 

Но не только это: прикованный к месту своей ссылки, поэт с особенной остротой 

ощущает, как велик и прекрасен мир, в котором живет человек: 

Где больше неба мне — там я бродить готов, 

И ясная тоска меня не отпускает 

От молодых еще воронежских холмов 

К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане. 

Купленные в Воронеже простые школьные тетради заполнялись строками стихов, 

но в печати появиться они не могли. В течение многих лет эти рукописи с риском для 

жизни хранила вдова поэта. «Воронежские тетради» — бесспорная вершина поэзии 

Мандельштама. Всем существом своим протестовал Мандельштам против неволи, на 

которую был обречен, против одиночества, которое должно было стать уделом опального 

поэта. 

Учитель: В 1937 году срок ссылки истёк, поэт увидел Москву, встретил друзей, но 

возможности уцелеть не осталось. Снова арест и последнее пристанище – пересыльный 

лагерь под Владивостоком. 

Вождь не помиловал. И бог 

Не спас его от лютой смерти. 

И опоздало на порог 

Освобождение в конверте. 

Изгой и пасынок судьбы 

Унёс с собой свои печали. 

И телеграфные столбы 

Об этой смерти промолчали. 

Он был высокой правде рад 

И прожил жизнь свою поэтом 

И перед жизнью виноват 

Был только в этом, только в этом. 

Смерть была не романтичной, не мучительно-жестокой, не насильственной – она 

была будничной и мгновенной.  На земле нет могилы Мандельштама. Есть лишь 

котлован, куда в беспорядке сброшены тела замученных на конвейере людей… 

Жизнь упала, как зарница, 

Как в стакан воды – ресница 

Изолгавшись на корню – 
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Никого я не виню…. 

В качестве домашнего задания можно предложить составить свой сборник стихов 

Мандельштама, объяснить, почему именно эти стихи включены в него или написать эссе 

«Мой Мандельштам» 

 

 

 

ТЕМА: Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и 

анализом фрагментов). Аналитическая работа с текстом художественного 

произведения, подбор цитатного материала, составление характеристики героев. 

Роман «Петр Первый». 

 

Цель урока: соотнести реальное время и пространство России первой четверти XVIII века 

с художественным временем и пространством романа А.Н. Толстого; привлечь внимание 

к главной проблеме романа - изображению творческого труда народа, созидающего новую 

культуру; ощутить патриотический пафос романа, глубину изображения социальных 

противоречий эпохи. 

Методические приемы: отработка умений выделять главное в тексте, подбирать эпизоды 

для иллюстрации основных идей, определять позицию автора. 

 

Ход урока 

I. Слово учителя 
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По сложившейся в литературе традиции решающие события, «большая история» служили 

лишь фоном для «малой истории», истории частных человеческих судеб. Вспомним 

роман-эпопею Льва Николаевича Толстого «Война и мир». 

- Каким образом передает автор события романа? Какое место он отводит 

выдающимся историческим личностям? 

(События романа переданы через восприятие вымышленных лиц, главными и любимыми 

героями Толстого стали Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова, Платон 

Каратаев. Исторические личности: Кутузов, Наполеон, Багратион, Александр I - 

отодвинуты на второй план. Движущей силой романа (и истории, по Льву Толстому) 

является народ. Роль личности определяется способностью проникнуться желаниями и 

чаяниями народа. Фигура Наполеона, возомнившего себя вершителем человеческих судеб, 

истории, часто карикатурна.) 

Алексей Николаевич Толстой героем своего произведения делает именно «большую 

историю» и выдающуюся историческую личность - Петра. 

Фигура царя-преобразователя становится стержнем всего романа, а вымышленные 

персонажи заполняют исторический фон. Деяния Петра даны на фоне широкой панорамы 

русской жизни. Обзор романа поможет представить эту панораму в самом общем виде и 

сопоставить реальное и художественное время и пространство. 

II. Реализация домашнего задания: план обзора романа. 

Первая книга 

Московская Русь. Юность Петра 

 

1. Вековая отсталость Московской Руси. Широта охвата действительности, 

многоярусность социальных слоев и бытовых укладов, стремительность и пестрота 

сменяющих друг друга картин как основной способ изображения Московской Руси (глава 

первая: «прокисшая» изба Бровкиных, боярская изба Волкова, «узкие навозные» улицы 

Москвы, низкие своды царских палат, грязный кабак, заполненная народом Кремлевская 

площадь, покои Софьи, первое описание Петра-ребенка). 

Три плана изображения: царевна Софья, управляющая страной (глава первая, ч.15; глава 

вторая, ч.б); юный Петр, постепенно вырастающий в единоличного правителя страны 

(глава вторая, ч.З; глава третья, ч,5; глава 4, ч.5, 18, 23); тяжелая жизнь народа (глава 

первая, ч.І; глава четвертая, ч.8, 22). Ненависть Петра к заскорузлой отсталости и скуке 

Москвы. 

2. Изображение борьбы между Софьей и Петром. Царевна Софья, став правительницей, 

расправляется со стрельцами, приказывает боярину Василию Голицыну «воевать Крым». 

Умный Голицын понимает, что воевать нельзя («войска доброго нет», «денег нет»), но 

«говорить, убеждать, сопротивляться - все равно было без пользы». Крымские походы 

окончились бесславно. Народ доведен до нищеты. 

3. В Преображенском потешном батальоне Петр под руководством иноземцев постигает 

военную науку. Через несколько лет у него уже три сильных полка: Преображенский, 

Семеновский, полк Гордона. В Переяславле Петр строит верфь, первые корабли. Знатные 

бояре - Борис Голицын, Федор Ромодановский - поддерживают деятельность Петра. 

4. Софья пытается использовать недовольство народа, вызванное неудачами крымских 

походов, против Петра; замышляется убийство Петра (глава четвертая, ч.12, 13). «Всем 
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надоело - скорее бы кто-нибудь кого-нибудь сожрал? Софья ли Петра, Петр ли Софью... 

Лишь бы что-нибудь утвердилось...» 

5. Петр, узнав о заговоре, бежит в Троицкую лавру, туда же переезжает весь 

Преображенский двор; Софье не удается поднять стрельцов; подавление Петром заговора: 

приказ Софье ждать в Кремле решения своей судьбы, ссылка Василия Голицына, казнь 

зачинщиков бунта; возвращение Петра в Кремль (глава четвертая, ч. 23). 

6. Первые реформы Петра после победы над Софьей (строительство флота, закладка 

Архангельской верфи). После смерти матери и брата Ивана Петр становится единоличным 

правителем страны. 

7. Первый Азовский поход; неудача; взятие Азова (глава шестая); взятие Азова (глава 

седьмая, ч.1). 

8. Петр за границей учится кораблестроению (глава седьмая). 

9. Заговор Софьи; стрелецкий бунт (глава седьмая, ч.12). 

10. Возвращение Петра в Москву (глава седьмая, ч. 17). Жестокая массовая казнь 

стрельцов (глава седьмая, ч. 21). 

«Ужасом была охвачена вся страна. Старое забилось по темным углам. Кончалась 

византийская Русь. В мартовском ветре чудились за балтийскими побережьями призраки 

торговых кораблей». 

 

Вторая и третья книги 

Изображение творческого труда русского народа, созидающего новую культуру. Пафос 

борьбы за родину с внешними врагами. 

Книга Вторая 

 

1. Преобразовательная деятельность Петра всколыхнула все, что на Руси было сильного и 

здорового. Опора Петра на купцов, помещиков, народ: купцы Баженовы пожалованы 

царской грамотой; Иван Бровкин, крупный торговец, Демидовы на Урале, валдайские 

кузнецы братья Воробьевы честно служат Петру; Алексашка Меншиков, братья Бровкины 

- первые люди при Петре; кузнец Жёмов, художник Андрей Голиков - помощники Петра. 

2. Борьба Петра с боярами за новые формы быта; боярыня Волкова (Санька Бровкина, 

глава первая, ч. 3, глава вторая, ч.З). 

3. Сопротивление консервативной раскольнической среды; самосожжение раскольников 

(глава первая, ч. 9). 

4. Вступление России в союз с Польшей и Литвой против шведов глава третья, ч. 2). 

5. 1700 год; новое летоисчисление; поход на Нарву; разгром русской армии (глава 

четвертая, ч. 3, 4). 

6. Тайная кладовая в Кремле. 

7. Борис Петрович Шереметьев, первый русский генерал- фельдмаршал, разбивает 

шведского генерала Шлиппенбаха. 

8. Шереметьев берет крепость Мариенбург (глава пятая, ч. 2). 
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9. Архангельский флот; взятие крепости Нотебург; героизм русских солдат и офицеров 

(глава пятая, ч.4). 

«Кровавыми усилиями проход из Ладоги в открытое море был открыт». Открытое море 

отсюда было - рукой подать». 

 

Книга третья 

1. Запустение Москвы. Царевна Наталья Алексеевна заводит театр (глава первая, ч.3). 

2. Заговор против Петра: нити заговора ведут к царевне Софье (глава первая, ч. 4, 5). 

3. Строительство Петербурга. Братья Бровкины. Домик Петра и дворец Меньшикова 

в Петербурге (глава вторая). 

4. Второй Нарвский поход; Петр под Нарвой (главы третья и четвертая); русские 

захватили шведского короля; машкерадный бой, в котором русские уничтожили 

треть нарвского гарнизона; русские под командованием Петра берут Юрьев и 

готовятся к штурму Нарвы; героизм русских солдат и офицеров во время штурма 

Нарвы (глава шестая, ч. 7). 

«Дело было европейское: шутка ли - штурмом взять одну из неприступнейших крепостей 

в свете». 

 

III. Оформление тетрадей: выводы. 

Многоплановость композиции, контрастность глав, меняющаяся авторская тональность 

создают мозаичную панораму эпохи. Движение эпохи, ряд ее узловых событий на 

протяжении с 1682 по 1704 год образует каркас повествования. Нарастает патриотическое 

звучание. Третья книга создавалась в обстановке героического подъема Великой 

Отечественной войны. В ней на первый план выходит тема воинских подвигов русского 

солдата, русского человека, раскрывающихся в описании штурма Нарвы. 

А. Толстой понимал композицию как «установление цели, централь- ной фигуры, и затем 

установление основных персонажей, которые по нисходящей лестнице вокруг этой 

фигуры располагаются». Произведение у Толстого организуется не столько сюжетом, 

сколько системой персонажей. 

Роль главной фигуры выполняет Петр. Его фигура предстает масштабной, он 

раскрывается во всей грандиозной противоречивой натуре - великодушный и жестокий, 

отважный и беспощадный к врагам государственный деятель, гениальный реформатор. 

Вокруг него группируются остальные персонажи. Чем ниже ступень лестницы, на которой 

«стоит» персонаж, тем «пунктирнее» его линия в романе, тем менее ощутима его связь с 

романным целым. 

 

Домашнее задание. 

1. Образ Петра в романе. 

2. Подготовиться к тесту по теме «Литература 30-х гг.» 
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ТЕМА: Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов 

рассказов). Аналитическая работа с текстом художественного произведения, подбор 

цитатного материала, составление характеристики героев. «Конармия» (обзор с 

чтением фрагментов рассказов). 

 

ЦЕЛИ УРОКА: 

Образовательные: Показать неизбежность трагической судьбы человека в переломные 

моменты истории; понять, в чем особенность изображения Бабелем исторических 

современных ему событий. 

Развивающие: Формировать навыки анализа текста, развивать устную монологическую 

речь, формировать мотивацию к учебно-познавательной деятельности (самостоятельному 

чтению и анализу художественных произведений, исследовательской работе). 

Воспитательные: Воспитывать у учащихся гражданскую позицию, развивать чувства 

милосердия, сострадания, умение понять боль другого человека. 

ОБОРУДОВАНИЕ: портрет писателя, песня “Марш Буденного”, репродукции картин о 

Гражданской войне, эпиграфы, текст рассказа “Письмо” для анализа, таблица 

“Последствия Гражданской войны”. 

Оформление доски: 

Эпиграфы: 

Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. 

А.С.Пушкин 

Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. 

И.Э.Бабель 

Таблица “Последствия Гражданской войны” 

8 -13 млн. человек погибло от голода, холода, болезней, террора. 

Из них 1 млн. бойцов Красной Армии. 

Сколько погибло “белых”, крестьян-повстанцев – никто не считал. 

2 млн. человек эмигрировали из России. 

Промышленное производство упало до 20% от уровня 1913 года.. 

Сельское хозяйство сократилось вдвое. 

Ущерб народному хозяйству составил 50 млрд. золотых рублей. 

ХОД УРОКА 

Вступительная беседа. 

Революция и Гражданская война круто изменили Россию, вошли в жизнь каждого 

человека, ломая, калеча, уродуя людские тела и души. Страшна любая война, потому что 

она несет смерть, горе, боль, разрушения, но война гражданская страшна и бесчеловечна 

вдвойне. 

Изображение гражданской войны стало одной из главных тем русской литературы 20 

века. Эта война, потрясшая огромную страну, осознавалась в литературе по-разному: и 

как трагедия народа, и как романтически окрашенное великое событие, закрепившее 

победу большевиков в революции. 
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– Вспомните, в произведениях каких писателей нашла свое отражение тема гражданской 

войны? ( М. Булгаков “Белая гвардия”; Б. Пильняк “Голый год”, “Повесть непогашенной 

луны”; Д. Фурманов “Чапаев”; А. Серафимович “Железный поток”; И. Бабель 

“Конармия”; А. Фадеев “Разгром”) 

В России Гражданская война шла в течение 5 лет, с 1917 по 1922 год. “Обычно 

Гражданскую войну определяют как вооруженную борьбу за власть между 

представителями различных классов и социальных групп. Иными словами, это борьба 

внутри страны, внутри народа, нации, зачастую между земляками, соседями, 

сослуживцами или друзьями и даже родственниками. Это трагедия, надолго оставляющая 

незаживающую рану в сердце нации и надломы в ее душе”. (Гражданская война в лирике 

и прозе. М, 2002г.) 

Учитель зачитывает данные таблицы “Последствия Гражданской войны”. 

– Как вы можете прокомментировать эти данные? Какие чувства они в вас вызывают? 

Чтение учеником стихотворения “Гражданская война” М.Волошина: 

Одни восстали из подполий, 

Из ссылок, фабрик, рудников, 

Отравленные темной волей 

И горьким дымом городов. 

Другие из рядов военных, 

Дворянских разоренных гнезд, 

Где проводили на погост 

Отцов и братьев убиенных. 

В одних доселе не потух 

Хмель незапамятных пожаров, 

И жив степной, разгульный дух 

И Разиных, и Кудеяров. 

В других — лишенных всех корней — 

Тлетворный дух столицы Невской: 

Толстой и Чехов, Достоевский — 

Надрыв и смута наших дней. 

Одни возносят на плакатах 

Свой бред о буржуазном зле, 

О светлых пролетариатах, 

Мещанском рае на земле... 

В других весь цвет, вся гниль империй, 

Все золото, весь тлен идей, 

Блеск всех великих фетишей 

И всех научных суеверий. 

Одни идут освобождать 

Москву и вновь сковать Россию, 

Другие, разнуздав стихию, 

Хотят весь мир пересоздать. 

В тех и в других война вдохнула 

Гнев, жадность, мрачный хмель разгула, 

А вслед героям и вождям 

Крадется хищник стаей жадной, 

Чтоб мощь России неоглядной 

Размыкать и продать врагам: 

Сгноить ее пшеницы груды, 
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Ее бесчестить небеса, 

Пожрать богатства, сжечь леса 

И высосать моря и руды. 

И не смолкает грохот битв 

По всем просторам южной степи 

Средь золотых великолепий 

Конями вытоптанных жнитв. 

И там и здесь между рядами 

Звучит один и тот же глас: 

“Кто не за нас — тот против нас. 

Нет безразличных: правда с нами”. 

А я стою один меж них 

В ревущем пламени и дыме 

И всеми силами своими 

Молюсь за тех и за других. 

Учитель: В конармейском дневнике И. Бабеля находим такие строки: “Почему у меня 

непроходящая тоска? Потому что далек от дома, потому что разрушаем. Идем, как 

вихрь, как лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой 

непрекращающейся панихиде”. 

Панихида – это церковная служба по умершему, траурные речи. Кого, что оплакивает 

Бабель? Сегодня нам предстоит в этом разобраться. На основе своего конармейского 

дневника Бабель написал сборник новелл “Конармия”. Отношение к этому сборнику у 

критиков было разное: кто-то увидел здесь чуждую революционной позиции “поэтизацию 

бандитизма”, а Горький заявил, что увидел в “Конармии” героев, похожих на запорожцев 

Гоголя. Шли споры, как понимать и принимать это произведение. То ли это 

очернительство революционной истории, то ли революционная романтика. Кто же этот 

человек, который своим произведением внес такую сумятицу в ряды критиков? 

РАССКАЗ УЧЕНИКА О БАБЕЛЕ 

Исаак Эммануилович Бабель родился в Одессе в состоятельной семье. Окончив Одесское 

коммерческое училище и Киевский коммерческий институт, Бабель отправился в 

Петроград, надеясь опубликовать там свои рассказы, которых к тому времени было уже 

немало. Его долго не печатали, пока Бабель не попал к Горькому, он-то и разглядел в этом 

молодом человеке талант. Однако новые рассказы Бабеля Горькому не понравились, и он 

посоветовал ему отправиться “в люди”. 

В течение 7 лет Бабель испробовал множество профессий и многое познал. Он был 

солдатом на румынском фронте, служил в ЧК, в Наркомпросе, в продовольственных 

экспедициях, воевал в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии 

Буденного, работал в Одесском губкоме, был репортером различных газет. Как вспоминал 

сам Бабель, “только в 1923 году я научился выражать мои мыли ясно и не очень длинно. 

Тогда я вновь принялся сочинять”. 

Бабель известен как автор двух циклов очень ярких новелл: “Одесские рассказы” и 

“Конармия”. По ложному обвинению в мае 1939 года писателя арестовали, а в январе 1940 

расстреляли. Через 14 лет его реабилитировали. Военный прокурор написал в заключении: 

“Что послужило основанием для ареста, из материалов дела не видно, так как 

постановление на арест было оформлено… через 35 дней после ареста Бабеля”. 

Учитель: Самые сильные впечатления оставила у Бабеля служба в рядах Первой Конной 

армии, которой он посвятил свою знаменитую повесть “Конармия”. Писатель приехал 

туда в качестве корреспондента газеты “Красный кавалерист” и должен был писать статьи 

и вести дневник военных действий. Наблюдая за тем, что происходило, Бабель думал о 
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судьбе революции. Теперь она представлялась ему не такой, как со стороны. Он не мог 

понять той ненужной жестокости, что была вокруг. 

Свои наблюдения он записывал в личный дневник, который и оформился позднее в цикл 

рассказов. 

Краткий исторический сценарий таков: опьяненный успехами на фронтах совнарком 

отправляет Конармию в поход на Варшаву с целью восстановления довоенных границ 

России. Поход заканчивается полным крахом. Западная Украина отходит Польше, а 

Бессарабия – Румынии. Основную массу конной армии составляли казаки, которые во 

времена Российской империи были привилегированным сословием. А в революцию они 

метались между “белыми” и “красными”. На этом драматическом фоне происходят 

основные события книги. 

(Звучит песня “Марш Буденного”). 

Вся страна тогда распевала этот бравурный марш. Бойцы Первой Конной армии были 

героями эпохи. А какими их увидел Бабель? Какими показал в своей знаменитой книге? 

Обратимся к некоторым рассказам. 

АНАЛИЗ РАССКАЗА “ПИСЬМО”. 

 развернуть таблицу 

Вопрос учителя Ответ учеников 

Что составляет основу 

сюжета 

данного рассказа? 

Основу сюжета данного рассказа составляет письмо 

мальчика Васи Курдюкова на родину, матери. 

Какова композиция 

рассказа? 

Композиция рамочная: автор пишет, что по просьбе 

мальчика и под его диктовку он написал письмо и приводит 

в рассказе это письмо полностью. 

Почему автор посчитал 

важным в цикл рассказов о 

Конармии включить 

письмо мальчика на 

родину? 

Письмо – это всегда что-то личное, в письме сообщают 

новости, какие-то события из своей жизни, это рассказ о себе 

самом, рассказ, зачастую, откровенный, без фальши. Бабелю 

интересен сам человек, участвующий в военных событиях, а 

не военные действия армии. Данное письмо позволяет 

увидеть историю семьи Курдюковых на фоне 

идеологической борьбы в годы Гражданской войны. 

Какие герои показаны в 

данном рассказе? 

Два основных действующих лица – это автор – рассказчик и 

мальчик Вася Курдюков. В письме идет рассказ еще и о 

семье Васи: отце и двух братьях. Из письма мы узнаем об их 

судьбе. 

С чего начинается письмо? Как всякое письмо, оно начинается с приветствия и поклонов 

матери и всем родственникам. Мальчик сообщает, что 

находится в красной Конной армии товарища Буденного, 

занимается развозкой газет и литературы на позиции. 
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О чем беспокоится Вася? О своем коне Степе. Чувствуется, что мальчик скучает и 

волнуется за своего четвероногого друга. Даже в конце 

письма Курдюков еще раз напоминает матери, чтобы она 

хорошо заботилась о его коне: “…доглядайте до Степки, и 

Бог вас не оставит”. 

Как Вася относится к 

матери? 

Он пишет матери с уважением, называя её “любезной 

мамой”, “нижайше кланяясь от бела лица до сырой земли” и 

желая ей, “родственникам, крёстным и кумовьям” здоровья и 

благополучия. Он спешит успокоить ее, подросток 

уведомляет, что “красный герой... кум Никон Васильич” взял 

его к себе, в экспедицию Политотдела, для того, чтобы 

развозить на позиции “литературу и газеты”, и что живёт он 

“при Никон Васильиче очень великолепно”. 

Как живется на самом деле 

мальчику? 

Он пишет, что живется ему великолепно, но здесь же просит 

мать заколоть кабанчика и прислать ему посылку. “Каждые 

сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так 

что дюже холодно”. 

Как относится мальчик к 

бойцам красной Конной? 

Он восхищается ими, называет “красными героями”, 

“орлами”. 

Как описывает Вася 

матери местность, в 

которой он находится 

вместе с Конармией? 

Его, как хлебопашца, интересует, прежде всего, что 

выращивают в этой местности и какой здесь урожай. Из 

этого мы можем сделать вывод, что, несмотря на то, что 

Курдюков охвачен романтикой военных дней, он тоскует по 

мирной жизни, по своему коню Степе, по земле, по мирным 

трудовым будням. 

Что описывает Вася в 

основной части своего 

письма? 

Он пишет матери о том, как их отец, командир роты армии 

Деникина, убивал своего сына, красноармейца Федю. Как 

второй сын Семен, командир полка Красной армии, 

отомстил за своего брата и убил отца. 

Какова интонация этой 

части письма? 

Об этой страшной трагедии мальчик рассказывает спокойно 

и естественно, словно это были не его родные, кровные 

люди. События резни даются рядом с описанием быта. Все 

эти трагические события он описывает подробно, с 

деталями. “И папаша начали Федю резать, говоря – шкура, 

красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, 

пока брат Федор Тимофеич не кончился”. И словно с 

сожалением, что не знает подробностей убийства братом 

Семеном отца, он пишет матери: “…Семен Тимофеич услали 

меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия 

Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я 

был усланный со двора”. 

Каким показан в письме Семен – лихой вояка. Васе, несомненно, нравится 
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старший брат Семен, как к 

нему относится Вася? 

“отчаянность” брата Семёна, с которой тот рубит головы 

направо и налево. Нравится это качество красного бойца и 

всему полку, желающему Семёна Тимофеича “иметь за 

командира”. Сам “товарищ Будённый” выделяет за это 

новому командиру “двух коней, справную одежду, телегу 

для барахла и отдельно орден Красного Знамени”. Об этом 

Василий пишет с искренним восхищением, ставя на первое 

место материальные блага, полученные братом. 

Значительность брата-головореза в глазах подростка мы 

видим и в тех строках, когда он пишет, что если какой-либо 

сосед мать “начнёт забижать, то Семён Тимофеич может его 

вполне зарезать”. 

Как вы восприняли это 

кровное убийство? 

Становится страшно от всего этого кошмара. Кажется, что 

люди потеряли все человеческое. Даже звери защищают 

своих детей, заботятся о семье. 

Что вы можете сказать о 

душе мальчика Васи 

Курдюкова? 

Его сердце глухо к человеческим страданиям, он лишен 

сочувствия и милосердия. Для него убийство – обычное 

дело. Душа мальчика искалечена войной. Понимаешь, что в 

будущем это будет жестокий, обозленный человек. 

Почему в конце рассказа 

автор дает описание 

фотографии семьи 

Курдюковых? 

Фотография – это все, что осталось от прежней семьи 

Курдюковых. Гражданская война своей стальной шашкой 

прошлась по этой семье и расколола ее надвое: “белых” и 

“красных”. Никогда уже не будет счастья в этой семье: одни 

убиты, другие до конца своих дней будут жить с печатью 

убийц своего отца. 

Как описана эта 

фотография? 

Зачитывают описание: “На ней был изображен Тимофей 

Курдюков, плечистый стражник форменном картузе и с 

расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со 

сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз… 

А у стены…высились два парня – чудовищно огромные, 

тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, 

два брата Курдюковых – Федор и Семен.” 

Эпитеты, которые даны в описании семьи, не вызывают 

симпатии к ним и еще раз подчеркивают их умственную и 

душевную ограниченность. 

Можем ли мы сказать, 

какова авторская позиция 

к описываемым в письме 

событиям? 

Автор не дает оценку ни событиям, ни героям. Он просто 

описал то, что было, что видел. Бабель хочет понять своих 

героев и, может быть, оправдать их поступки, но у него это 

не получается. Разобраться в происходящем он дает 

возможность читателю, потомкам. 

Какова основная мысль 

этого рассказа? 

Сломана, изувечена, как и фотография, судьба многих 

людей, их жизнь. Революция и Гражданская война, 
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разделившие всех на “белых” и “красных”, тому причиной. 

 развернуть таблицу 

– Что вы можете рассказать о судьбе героев других рассказов “Конармии”? 

(Размышления учащихся ) 

ВЫВОД: 

– Так о чем же книга Бабеля? 

Это книга о страданиях человеческой души, которая исступленно ищет истину в 

несправедливом, истекающем кровью мире. Любая война – это страшная трагедия, а 

гражданская вдвойне, потому что она братоубийственная. Война губительна для обеих 

воюющих сторон – вот итог размышлений Бабеля на страницах своей книги. 

– В чем особенность изображения Бабелем ему современных исторических событий? 

У Бабеля показаны живые люди со всеми их достоинствами и недостатками. Наряду с 

героизмом писатель без всякого умалчивания пишет о грубости и даже жестокости солдат 

конармии Буденного по отношению к мирным жителям. Бабель видит как 

положительные, так и отрицательные стороны революции и не замалчивает их. Он за 

новую, светлую, прекрасную жизнь, но против насилия и жестокости. И мы понимаем его 

невысказанную мысль, что нужно искать другой путь, путь без крови и террора. Это мы 

можем подтвердить и эпиграфами к сегодняшнему уроку. 

Домашнее задание: составить план к сочинению по теме урока. 

 

ТЕМА: Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 

Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) 

в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. Для чтения и 

обсуждения. Аналитическая работа с текстом художественного произведения, подбор 

цитатного материала, составление характеристики героев. 

«И родилось творение необыкновенное!» 
Цель: 1. Дать информацию о фактическом материале создания романа, показать, что 

заставило писателя обратиться к столь необычному сюжету, какие чувства водили пером 

Булгакова? 2. на тексте произведения показать своеобразие художественной манеры 

писателя;3. определить сюжетные линии романа. 

Ход урока. 

I. Оргмомент. 
II. План урока (запись на доске) 

1. Роман «Мастер и Маргарита» - писательский подвиг Булгакова, творение 

необыкновенное. 

2. Жанр романа. | Словарная работа 

3. Тема романа. | 1.Евангелие –(греч.) = радостная весть 

4. Стиль булгаковского письма. | 2.Новелла = небольшая повесть, рассказ 

5. Сюжетные линии романа. | 3.Парафраз = выражение, являющееся передачей 

смысла другого выражения. 

 

 

III. Работа над домашним заданием. 
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Тема домашнего задания сформулирована была таким образом: передайте ваши 

впечатления (первичные) о прочитанном романе «Мастер и Маргарита» (ответы 

учащихся). 

Слово учителя: (как итог домашнего задания). 

Есть верный способ получить об этой чрезвычайно сложной, как утверждают все 

исследователи, вещи, максимум того, что каждый из нас в меру своих интеллектуальных и 

духовных сил в состоянии освоить. Надо, не пытаясь «разбирать» и препарировать роман, 

просто отдаться во власть мысли, чувства, фантазии автора. Лишь в этом случае сможешь 

ощутить силу света, идущего от легендарного бродячего философа Иешуа Га-Ноцри. И 

заразиться упоительным чувством свободы, которым охвачена Маргарита, невидимкой 

парящая над землей по пути на Великий Бал Сатаны. И почувствовать поистине 

сатанинскую красоту и таинственность лунных весенних ночей. И осознать убожество 

того быта, в который не может проникнуть свет настоящей любви, подлинного добра. И 

вдруг испытать вместе с Мастером страх, которым он заболел, когда вышел к людям со 

своим светлым и мудрым творением и был встречен не поддающимися объяснению 

злобой и яростью. И вместе с озорными ассистентами Воланда позабавиться над 

«подведомственными» Сатане большими и мелкими пакостниками: мошенниками, 

взяточниками, заскорузлыми бюрократами и чинодралами. И открыть для себя многое-

многое другое. 

IV. Слово учителя. Переходим к теме сегодняшнего урока. 

Роман «Мастер и Маргарита» - главное произведение Булгакова, любимое дитя его 

фантазии, его писательский подвиг. Около 12 лет (с 1928-1940 г.г.) он работал над ним. 

Теперь, когда открыты архивные материалы писателя, можем судить о той колоссальной 

работе, которую проделал писатель: менялись замысел, сюжет, композиция, система 

образов, заглавие… То есть было потрачено много сил, чтобы художественное 

произведение приобрело законченность и художественное совершенство. 

Первые наброски романа были сделаны еще в | 

1928-29 г.г. | И родилось 

Запрет на все сочинения Булгакова остановил | творение 

продолжение работы. | необыкновенное! 

А задумал писатель роман о Христе и | 

дьяволе, который | 

первоначально назывался «Инженер с копытом». Но все наброски уничтожил. В 1931 г. 

продолжил работу, потом перерыв на 3 года, в 1934 г. вернулся и завершил черновой 

вариант. На три года похоронил его в ящике письменного стола: надежд на публикацию 

не было никаких. В 1937 г. вновь вернулся к роману, который теперь стал именоваться 

«Мастер и Маргарита», чтобы уже не расставаться с ним до последнего дыхания. Все, что 

пережил автор за свою жизнь, - и счастливого, и тяжелого, - все свои самые главные 

мысли и открытия, всю душу, весь талант отдал Булгаков этому роману. И родилось 

творение необыкновенное. 

Писатель не верил в возможность увидеть свою книгу напечатанной. Это ведь было время 

сталинской диктатуры, господство вульгарно-социологической критики, и чуда он не 

ждал (впрочем, как и его герой – Мастер). Из трехсот рецензий 298 были разгромными. 

А.А.Ахматова сказала, прочитав рукопись: «Он гений». 

Роман сложный, многопроблемный, но можно жанр | Жанр романа 

определить так: сатирико-философский, | 

хотя и бытовой план объемный |роман-притча 

(то есть сатирико-бытовой пласт). |мистерия, роман- 

|утопия, сатирический 

| Некоторые литерату- 

| роведы определяют 

|жанр романа 
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|Булгакова как роман - миф 

Тема романа| Может быть, и преждевременно, но хочется уточнить ваше 

| понимание темы. Итак, с вашей точки зрения, о чем роман 

(о чем?) | Булгакова? (ответы уч-ся). 

Слово учителя. Однозначно ответить трудно. Во-первых, это роман о современной 

писателю действительности (30-е годы 20-го столетия), о сложном и противоречивом 

времени, называемом теперь периодом укрепления культа личности Сталина. Ну а как же 

быть с ершалаимскими главами? Ведь они не о 30-х годах 20-го века! Да, Булгаков 

пытается разобраться в сложном мире, в котором живет. Но разбираться во времени и его 

проблемах можно по-разному: на бытовом, повседневном уровне (на кухне дома), на 

«газетном», а можно на уровне вечных, непреходящих ценностей, вечных нравственных 

принципов – что и делает М.А.Булгаков. То есть автор пытается проанализировать, как 

вечные нравственные категории – совесть, долг, честь, ответственность, свобода личности 

«живут», «действуют» в его время. А может быть, они изменились, трансформировались? 

Вопрос классу. 

- А где написаны эти нравственные принципы? 

Слово учителя. В Евангелиях. О чем рассказывают Евангелия (их четыре, их написали 4 

ученика Иисуса Христа: Матфей, Лука, Марк, Иоанн)? О жизни Иисуса Христа, сына 

Божьего, которого Бог послал для спасения людей от пороков, для искупления их грехов. 

Вывод (запись в тетради учащихся). О чем роман? Это роман о нравственной 

ответственности человека за свои поступки (в любое время, в любой период истории). 

Выразить невыразимое Булгакову помог выработанный им стиль письма | Стиль письма 

| Булгакова 

У него удивительная продуманность соединения коротких и длинных предложений. 

Например, Дисмас умолк. Иешуа оторвался от губки и, стараясь, чтобы голос его звучал 

ласково и убедительно, и, не добившись этого, хрипло попросил палача: 

- Дай попить ему. 

Становилось все темнее. Туча залила уже полнеба, стремясь к Ершалаиму, белые кипящие 

облака неслись впереди наполненной черной влагой и огнем тучи». 

Такое «соседство» предложений дает отражение стремительных перемен в 

мироощущении писателя и его героев. Причем Булгаков всегда мелодичен. Прочитаем 

первую фразу главы «Понтий Пилат»: «В белом плаще с кровавым подбоем//, шаркающей 

кавалерийской походкой//, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана// 

в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел// прокуратор 

Иудеи// Понтий Пилат». Значительность, весомость, особая эмоциональная 

наполненность фразы ощущается и в зрительном и особенно в слуховом восприятии. 

Фраза ритмична, она отчетливо делится на 6 равновеликих отрезков, которые хочется 

произнести, делая большие паузы, как при чтении стихов. Каждое слово весомо и 

значительно, и даже без обширного описания создается образ человека, наделенного 

большой властью, не лишенного государственной мудрости, вызывающего трепет и 

уважение. 

А вот следующая фраза: «Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового 

масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать 

прокуратора с самого рассвета». И эта фраза сразу же снимает ореол значительности с 

образа героя, подчеркивает его земные слабости, приземляет образ. Таким образом, 

Булгаков владел тайной художественного слова. 

Сюжетные |С моей точки зрения, в романе «Мастер и Маргарита» 

можно выделить 

линии романа | три сюжетные линии: 

| 1. Иешуа Га-Ноцри – Понтий Пилат 

| 2. Воланд (его свита) – москвичи 

| 3. Мастер – Маргарита 
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В следующие уроки мы и рассмотрим каждую из сюжетных линий. 

Домашнее задание: 
прочитать ершалаимские главы романа; подумать, какие проблемы поставлены в них 

(главы 2, 16, 25, 26). 

 

Уроки 2, 3 

Тема: Роль библейских (ершалаимских) глав. Философско-этические проблемы 

романа. 
Цель: 1. Прокомментировать фрагменты романа, провести параллель в изображении 

Ершалаима 30-х г.г. I века н.э. и Москвы 30-х г.г. ХХ века, тем самым показать связь 

ершалаимских глав со всем романом. 

Ход урока. 

I. Оргмомент. 

II. Словарная работа 1) парафраз – выражение, являющееся передачей смысла другого 

выражения. 

2) истина – то, что существует в действительности, отражает действительность, правда. 

 

 

Слово учителя. Сегодня мы работаем над 1 сюжетной линией романа «Мастер и 

Маргарита» - ершалаимские главы. Вопросы будут основаны на знании художественного 

текста. Но не только. Сейчас прозвучат сообщения учеников, состоящие из 2-х частей: 

1) Выразительное чтение глав 27, 28 из Евангелия от Матфея (см. приложение). 

2) Небольшой комментарий по 2-ой главе романа Булгакова (с цитированием). 

 

 

Сообщение учащегося. 

Понтий Пилат. 

Евангелийский образ. (Зачитать из Евангелия от Матфея сцену «Суд Пилата»). Фигура 

Понтия Пилата представляет для писателей с философской и психологической точек 

зрения особый интерес, и каждый писатель стремится по-своему истолковать странное 

для привыкшего к жестокости римского гегемона стремление спасти Иисуса от тяжелой и 

позорной казни, которой требовали и старейшины Синедриона, и ведомый ими народ. 

Гегемон остался Судией, который не хотел казнить Спасителя, и в знак этого публично 

«умыл руки», сказав: «Невиновен я в крови Праведника сего, вы сами решили». В ответ 

гегемон услышал из толпы некие слова, страшный смысл которых не понял тогда никто. 

Иудеи закричали: «Кровь его на нас и на детях наших»! Этих роковых слов Булгаков 

словно не слышит, он избегает их. Однако предстоящее разрушение Иерусалима 

римлянами и расселение евреев по всему миру Булгаков напрямую связывает с тем, что 

иудеи в праздник своей Пасхи помиловали убийцу и убили невинного, но он обвиняет не 

народ, с которым в романе, вопреки всем Евангелиям, Пилат встречается только для 

объявления приговора, - нет, Булгаков обвиняет проповедника – мудреца 

первосвященника Каиафу. Сегодня можно понять и доказать, что Булгаков в конце 30-х 

годов имел только одну возможность выйти в своем остросовременном романе на 

проблему власти: через евангельский сюжет «Суд Пилата», который он развернул как 

глубоко зашифрованную притчу о современных ему судах, в том числе над писателями, да 

и над ним самим. Писатель слишком хорошо знал по опыту своего века, что за толпами 

народа, требующего расстрелять «врагов народа», стоял советский Синедрион ХХ века. 

Если это так, то надо признать, что лично Сталину писатель отводил роль Пилата. 

Остается гадать, кого же он видел за Каиафой: Кагановича? Берию? Ежова? Молотова? 

Кандидатов немало, Синедрион есть Синедрион. Что касается толпы, то она, как всегда, 

не знает ничего, кроме того, что ей внушают руководители. Глас толпы играет как бы 

решающую роль, именно ему уступает гегемон, но толпа виновата – и не виновата. Народ 
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виновен – и не виноват! Абсолютная вина – на власть имущих! Так или иначе, но свое 

представление о власти и народе, об отношении властей к неформальному духовному 

лидеру Булгакову пришлось выразить, используя прием вставной новеллы, позволившей 

ему глубоко зашифровать свои мысли и чувства, свой горький жизненный опыт 

независимого художника в стране «победившего социализма». 

Только на первый взгляд может показаться, что ершалаимские главы – парафраз 

евангелийской истории суда римского наместника в Иудее Понтия Пилата над Иисусом 

Христом и последовавшей за ним казни, происшедшей почти 2 тысячи лет назад, в начале 

новой эры истории человечества. 

Сопоставим евангелийские основы с булгаковским текстом и выявим сходство и 

различие. 

Иисус Христос Иешуа Га-Ноцри 
1.возраст 33 года 1.возраст 27 лет 

2.происхождение: 2.происхождение: 

мать – дева Мария, мать – женщина сомнительного 

дух святой, Бог. поведения, отец–сириец. 

3.ученики – 12 апостолов 3.Левий Матвей, неумело и неточно 

неумело записывающий некоторые 

слова и мысли учителя 

4.популярность в народе. 4.никто в городе не знает его. 

5.нагорная проповедь 5.из проповедей только одно поло- 

жение: «Все люди добрые». 

6.после смерти воскрешение 6.после смерти тело его похищает 

Левий Матвей и предает земле. 

7.Иуда повесился. 7.Иуда из Кариафа убит по приказу 

Понтия Пилата, который хочет ус- 

покоить свою совесть. 

8.лексика: «крест», «распятие» 8.«столб», «повесить». 

9.сюжет состоит их событий жизни 9.ершалаимские главы скрепляют 

Иисуса Христа прокуратор, как главный герой 

этих глав. 

Значит, герои не тождественны. Да, Булгаков по-своему рассказывает. Иешуа – обычный, 

смертный человек, проницательный и наивный, мудрый и простодушный, он воплощение 

чистой идеи, высокий нравственный идеал. Ничто: ни страх, ни боль, ни наказание, ни 

смерть – не могут заставить его изменить идеалам добра, милосердия, умению 

сочувствовать, сопереживать. 

Итак, вновь обращаемся к художественному тексту. 

К мучающемуся гемикрамией (болит полголовы) прокуратору привели обвиняемого. В 

разговоре Понтия Пилата с Иешуа можно выделить 3 вопроса: 

1. Что проповедует Иешуа? 

2. Что есть истина? 

3. Почему Пилат, желая спасти Иешуа, все же приговаривает его к смерти? Как он наказан за 

это? 

Вопрос классу: Что хотел сделать с арестантом Пилат сразу? («Повесить его!», не 

обременяя себя допросом, но чувство долга заставило его задать обвиняемому вопросы, 

хотя прокуратор и понимал их бессмысленность). 

- Зачитайте первые слова Иешуа, обращенные к Пилату. 

(-Добрый человек! Поверь мне… (реакция Понтия Пилата) 

- Это меня ты называешь добрым человеком? 

…………………………………………………………………………….. 

- Ты всех что ли так называешь? 

- Всех, злых людей нет на свете. 
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Итак, все люди добры. А доставлен сюда Иешуа по доносу «доброго и любознательного» 

человека – Иуды из Кариафы! 

- Действительно ли, что все люди добры? Откуда тогда зло? 

Иешуа точно знает, что Понтий Пилат не настолько зол, только зло его идет от несвободы, 

внутренней несвободы. Это одна из важнейших проблем романа, и к ней мы возвратимся 

при рассмотрении 3-го вопроса. А пока проповедь положения Иешуа, что все люди 

добрые, что-то пошатнула в мире Пилата, привыкшего к жестокости, знающего, что его в 

народе называют «свирепое чудовище». 

Следующий вопрос разговора коснулся понятия «истина» (см. словарную работу). 

Человечеству не дано знать, что такое истина. И если спросить каждого из вас, то получим 

поток туманных, отвлеченных понятий. (чтение эпизода из романа – спор об истине). 

Вопрос классу: чем поразителен ответ Иешуа? 

(Тем, что неземное, далекое понятие – «истина» - вдруг оказывается человеческим 

понятием. Посмотрите на последнее предложение: «Но мучения твои сейчас 

кончатся, голова пройдет» (внушение). Чудо? Нет. Исцеление словом (это делают 

хорошие психотерапевты). В основе слова – внушение и проницательность, и ум, и 

наблюдательность, и главное, сострадательность. Она и лечит П.Пилата. 

Сострадание избавило человека от страдания. Не таинственная магия, а простое 

человеческое участие. Обратите внимание, какова реакция секретаря (см.текст). Далее 

Иешуа говорит: «…рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины». Не веры, а 

истины! Истина есть правда (у Горького в пьесе «На дне» звучат слова: «Правда – Бог 

свободного человека!») Вера может быть слепа, истина – правда – нет. Правду – истину 

легко говорить человеку свободному от пут зависти, денежных пут, от карьеры, от зла, от 

лжи, от равнодушия, от чинопочитания… Значит, вновь выходим на проблему свободы – 

несвободы (внутренней). Следовательно, Иешуа проповедует одно: «Идите, люди, от зла к 

добру, от веры - к истине». Это и есть путь человечества: к внутренней свободе! 

И третий вопрос, возникший из диалога Пилата с Иешуа. Гегемон убежден в 

невиновности бродячего философа, нет у Пилата желания погубить его жизнь, он 

снисходительно смотрит на его чудачество, она безвредно … пока! Но подают новое 

обвинение (см. гл.2). оскорбление величества, верховной власти. И Пилата пронзил 

острый страх. Сразу перед ним нарисовался отвратительный портрет Тиверия (см. текст). 

И в мыслях пронеслось: «Погиб!», потом «Погибли!» 

Вопрос классу: Почему «Погибли!» (мн.число). Это Понтий Пилат гибнет вместе с 

Иешуа, гибнет как свободная личность. Он, ВСЕСИЛЬНЫЙ ПРОКУРАТОР, НЕНАВИДЯ 

Тиверия, римского императора, боится его и возможного доноса, боится погубить карьеру. 

Это трусость. Он пытается склонить Иешуа к компромиссу, старается подсказать ему 

спасительные ответы, но Иешуа не может лукавить (см. худ. текст). И тогда П.Пилат 

кричит, кричит от страха за себя (см. худ. текст). Он пытается склонить Иешуа к 

конформизму (сделке), а тот не только не идет на соглашательство, но еще продолжает 

развивать свои безумные идеи. Тогда все решено. Пилат идет против голоса человечности, 

против совести, обрекая невиновного на заклание. В основе предательства лежит 

трусость. 

Вопрос классу: так неужели Понтий Пилат, Всадник Золотое Копьё, трус, он же 

бесстрашный воин? 

Обратимся к главе 26 (сон Пилата). 

- Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. 

- Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок. 

Да, Понтий Пилат – раб кесаря, раб своей должности, раб своей карьеры, а значит, 

внутренне несвободен. Страшно то, что П.Пилат умен, понимает зло, может его пресечь, 

но не делает этого из боязни лишиться собственного комфорта, лишиться карьеры. 

Вопрос классу: Как наказан П.Пилат? (см. гл.32) 
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Наказан страшными муками совести. Двенадцать тысяч лун он мучается, терзается тем, 

чего тогда не договорил, что не пошел «на все, чтобы спасти от казни решительно ни в 

чем не виноватого безумного мечтателя и врача». Но его прощает в итоге Мастер (см. 

гл.32). 

Только человек способен понять, испытав сострадание к чужому человеку, трагедию 

Пилата, да и любого другого, чья жизнь – арена борьбы добра и зла. 

Слово учителя. Запишем выводы по первой сюжетной линии романа. 

1. Булгаков переосмысливает евангельский сюжет: Иешуа не Иисус Христос, он сын 

человеческий, несущий идеалы добра, сострадательности, истины и внутренней свободы. 

2. Главный герой – Понтий Пилат, с образом которого связана проблема ответственности 

человека за свои поступки. 

3. Самый большой порок – трусость. 

Домашнее задание: 

Перечитать московские главы романа (гл. 1, 3, 4-15, 17-24, 27-32) 

 

ТЕМА: Особенности композиции. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из 

народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. 

Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. 

Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Цель урока: определить с учащимися суть шолоховской концепции гражданской войны в 

романе-эпопее. 

Задачи урока: учиться работать с текстом, находить “ключи” в нём для ответа на вопрос, 

осмысливать, отбирать “изюминку” в тексте для себя. 

Эпиграф к уроку: 

“В гражданской войне нет правых и виноватых, нет справедливых и несправедливых, нет 

ангелов и нет бесов, как нет победителей. В ней есть только побеждённые – мы все, весь 

народ, вся Россия”. 

Борис Васильев 

“Это эпопея в полном смысле слова, отразившая самое главное в нашей гражданской 

войне – чудовищные колебания, метания нормального, спокойного семейного человека. И 

это сделано, с моей точки зрения, великолепно. На одной судьбе показан весь излом 

общества. Пусть он казак, всё равно он в первую очередь крестьянин, земледелец. И вот 

ломка этого кормильца и есть вся гражданская война в моем понимании” 

Борис Васильев 

Вступительное слово учителя. 

“Тихий Дон” - это роман о судьбах народа в переломную эпоху. Но он конкретно – 

историчен по своей фабуле, и судьбы героев соотнесены с этой исторической 

реальностью. Поэтому, чтобы понять роман, надо обратиться к действительности, 

обращенной в нем. Шолохов повествует о тяжелом моральном состоянии народа, который 

доведен до отчаяния. И когда он берется за шашку, то теряет меру сдержанности и 

осмотрительности. Льется кровь с обеих сторон. 

А каковы общественные взгляды самого писателя? Он против насилия, тем более 

совершаемого в такой форме, которая разрушает все нравственные нормы. Шолохов 

никому не прощает жестокости. Попрание закона человечности – тяжкое преступление, не 

имеющее никаких оправданий. Так мыслит народ. Так считает и выразитель его дум и 

психологии Шолохов. 
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1. Сообщение темы, цели, задачи урока. 

2. Определяя суть шолоховской концепции гражданской войны, я бы хотела обратить 

ваше внимание, ребята, и внимание гостей к размышлениям современных 

писателей, историков, которым открылось новое видение событий тех лет. Так 

Борис Васильев утверждает: (чтение эпиграфа к уроку). 

Словарная работа 

Суть – самое главное, существенное. 

Концепция - система взглядов на что-нибудь, основная мысль. 

В справедливости сказанного нас убеждает роман-эпопея “Тихий Дон”. Шолохов был 

одним из тех, кто первым заговорил о гражданской войне как о величайшей трагедии, 

имевшей тяжелейшие последствия. Чем же объясняют тот 

уровень правды исследователи? Откуда Шолохов черпал эту Правду? 

Правда 

 

Подобно Л.Н.Толстому в повести “Хаджи-Мурат”. “Мир людской, разворошенный 

революцией…” 

А как же Шолохов рисует, этот людской мир, разворошенный революцией? 

Один из излюбленных приёмов автора – рассказ – предварение. 

Словарная работа: 

Предварение – т.е.сделать что-то раньше забегая вперед. 

Так Шолохов в 5 части романа в 1 главе (концовка) пишет “До января на хуторе 

Татарском…” (читается отрывок) 

- Какое сочетание слов является в этом отрывке ключевым? 

 

они то и сломают привычный уклад жизни донского казачества. Оттого-то и сущность 

событий, изображенных в романе трагедийная, потому что она затрагивает судьбу 

огромных слоёв населения. Именно огромных: 

- Сколько действующих персонажей в романе-эпопее? (Более семисот) 
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1. Главные 

2. Эпизодические 

3. Названные по именам 

4. Безымянные 

И Шолохова волнует их судьба. 

Так что же происходило на Дону в годы гражданской войны? Как сам Шолохов 

называет это явление гражданской войны? 

 

Расказачивание казачества 

т.е. суть шолоховской концепции в романе показать, как происходило на самом деле. 

(РАСКАЗАЧИВАНИЕ КАЗАЧЕСТВА) 

Чем оно сопровождалось? 

– массовым террором. 

Обратимся к тексту романа, к его эпизодам 

 Массовый террор ч.6.гл.19 (чтение отрывка текста) 

 Бесчинства красных ч.6.гл.16 (чтение отрывка текста) 

 Список расстрелянных ч.6.гл.24 (чтение отрывка текста) 

- Как Шолохов изображает это время? 

- Как рисует будущее? 

“Все Обдонье жило потаённой, придавленной жизнью… мгла нависла над будущим” 

Об этом говорит Шолохов! 

- А как казаки воспринимают это время? 

Петро Мелехов (о разделении народа) ч.6.гл.2 (чтение отрывка текста) 

Мирон Григорьевич (о жизни) ч.6.гл.19 (чтение отрывка текста) 

- Что скажет Шолохов о людях? 

“Набычился народ, осатанел” т.е.стал злым, жестоким озверел 

Обратите внимание, какие верные слова выбирает Михаил Шолохов! 

И мы сегодня не можем пройти мимо тех сцен, которые изображают эту ЖЕСТОКОСТЬ 

 развернуть таблицу 

- Казнь Подтёлкова и его отряда 

- казнь Лихачёва 

- как убивали 25 коммунистов 

ч.5.гл.30 (чтение отрывка текста) – повесили 

ч.6.гл.31(чтение отрывка текста) – зверски зарубили 

ч.6.гл.54 (чтение отрывка текста) – зверски истязал 

 развернуть таблицу 
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“…А в Пономарёве всё ещё пыхали …” (ч.5.гл.30) (чтение отрывка текста) 

- Почему Шолохов не ищет правых и виноватых, а только перечисляет? 

- Что же происходит в мире расколотом надвое? 

Убийства насильственное прерывание жизни, право на которое не дается человеку, 

и не оправдывается ничем! 

Поэтому он никого не оправдывает и не винит. 

- А как он относится к насильственной смерти? 

Отвергает! 

- Что же он противопоставил жестокости? 

 

Учащиеся рассуждают о символах. 

Трудно бывает остановить человека, когда разум его помрачён враждой и местью. 

- Кто мстит и кому? 

Мишка Кошевой застрелил деда Гришаку, сжёг курень Коршунова и ещё 7 домов!! 

Митька Коршунов “всю семью Кошевого вырезал, тот же Мишка Кошевой убивает Петра 

Мелехова, а затем становится зятем Мелеховых”. 

- Но можно ли остановить месть? 

Можно! 

И кто же, по мнению Шолохова, может остановить жестокость, задуматься над 

смыслом жизни? 

Бессловесная природа! 

Она лишена страстей и исполняет данное ей предназначение: ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ТОРЖЕСТВО 

ЖИЗНИ 

Поэтому – то многие в 1928 году удивились необычному в нашей литературе – концовке 

II-ой книги романа. На Дону полыхает гражданская война, гибнут люди, погиб так 

же бессудно красноармеец Валет. (зачитать сцену похорон красноармейца Валета). 

- Итак, какие две жизненные реалии сталкиваются в одном эпизоде? Что они несут? 
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Можно дать как Д/З. 

- Так о чём же напоминает скорбный лик божьей матери? В чём суть этой надписи? 

- О чём Шолохов напоминал, жившим тогда и нам, нашему поколению? Чему учит? 

- Какую главную мысль отстаивает? 

Итак, природа выбирает жизнь. 

- А люди? 

Люди же на распутье, они ищут, мечутся. Их суровое время поставило перед выбором. 

Ч.6.гл.16. 

- Ты какой же стороны держишься? 

- Ты, кажется, принял красную веру? 

- Ты в белых был? Беленький? Офицер, а? 

Эти вопросы задавали одному и тому же человеку – главному герою романа 

М.А.Шолохова 

Григорию Мелехову. 

- А он отвечает на них? 

Нет. 

- Почему? 

Он устал. 

- От чего? 

От войны. 

- Так в чем же, по-вашему, суть гражданской войны? 

В ломке человека! В его непостоянстве  колебания  метания рождает 

злобу вражду месть в озверение. 

Об этом говорил и Л.Н.Толстой в повести “Хаджи - Мурат” 

- А концепция Шолохова какова? 

Прекратить братоубийственную войну! 
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- А концепция Бабеля? 

Отвергает войну. 

- А Фадеев? 

Показывает ломку человека (Левинсон). 

Его поступки оправданы высшей целью. 

А так истолковывает свою позицию Борис Васильев. (Чтение записи на доске) 

Поэтому-то и мечта главного героя романа Григория Мелехова пожить мирным 

тружеником, семьянином, но она постоянно разрушается жестокостью гражданской 

войны. 

Ч.6. гл.10 

И вновь контраст, но уже эмоциональный! 

И так от эпизода, к эпизоду нарастает трагическое несоответствие внутренних 

устремлений Григория Мелехова и окружающей жизни. 

- внутренне стремление его как человека к миру 

- в окружающей жизни – война. 

Так что же будет с человеком, Григорием Мелеховым, который не принял этого 

враждующего мира, этого “недоуменного” существования? Что с ним будет, если он, как 

самка стрепета, которую не в силах спугнуть залпы орудий, пройдя всеми дорогами 

войны, упрямо стремится к миру, жизни, к труду на земле? 

Шолохов не отвечает на эти вопросы. Своим “Тихим Доном” писатель М.Шолохов 

обращается и к нашему времени, учит искать нравственные и эстетические ценности не на 

путях классовой нетерпимости и войны. Если судить по нынешнему времени, одним из 

актуальных вопросов в наше время является межнациональный конфликт. Внутри России 

и сейчас идёт гражданская война. (Чечня, Нагорный Карабах) Искать же эти ценности 

надо на путях мира и гуманизма, братства и милосердия. 

Россия нынче тоже в муках великого передела, она в мире расколотом надвое, она пока 

ещё на распутье. Что будет с ней? Что будет с нами? 

И сегодняшний урок я хочу закончить словами Ф.И.Тютчева. Прав он был, говоря: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить. 

И действительно, хочется верить, что победит всё-таки разум. Иначе нельзя, невозможно. 
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Тема 7. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет. 
ТЕМА: Для чтения и обсуждения. Выразительное чтение 2 -3 стихотворений по теме 

урока (по выбору студентов). 

Цели: 
Образовательные: сформировать представление об особенностях развития 

литературы периода Великой Отечественной войны; показать огромную роль поэзии 

военных лет в духовной жизни народа; познакомить учащихся с именами поэтов - 

фронтовиков, с многообразием тем поэзии; показать, что своё назначение поэты видели в 

служении Отечеству; посредством поэтического слова осознать трагедию русского народа 

и показать глубину переживаний в годы страшных испытаний; 

         Развивающие: развивать чуткость восприятия образной речи; навыки 

самостоятельного анализа и оценки художественного произведения, подготовки 

сообщений по нескольким источникам, выразительного чтения стихотворения наизусть, 

делать записи; 

 Воспитательные: вызвать эмоциональный отклик в сердцах учащихся; 

воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине; пробудить у учащихся интерес к 

поэзии военных лет, истории страны, желание продолжить изучение данного вопроса 

самостоятельно. 

Тип урока: изучение нового материала 

Форма проведения:  устный журнал. 

Методы обучения: сообщение учащихся, беседа, анализ стихотворений, чтение 

наизусть, письменные задания, инсценировка, оформление стенгазет. 

Оборудование: выставка книг о Великой Отечественной войне; записи песен о 

войне; карточки для самостоятельной работы; ноутбук; мультимедийный проектор. 

Подготовительный этап 
 Учащиеся разделяются на несколько творческих групп и заранее готовятся к уроку. 

 1-я группа («исследователи») изучает поэзию военнго времени, готовит краткое 

сообщение о К. Симонове, А. Твардовском, О. Бергольц. 

 2-я группа («чтецы») готовит чтение стихов наизусть. 

 3-я группа («художники и оформители») собирают материал и выпускают газету 

«Сороковые, роковые…», оформляет к уроку класс. 

 4-я группа («актёры») инсценирует отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» 

Содержание устного журнала  «Поэзия периода Великой Отечественной войны» 

 1страница. Особенности поэзии военных лет. 

 2 страница. «Строки, опаленные войной». 

 3страница. Военная песня. 

 4 страница. Поэты, не вернувшиеся с фронта. 

 5 страница. «У войны не женское лицо». 

ХОД УРОКА 

1 этап – Организационный момент 3 мин. 

 - Проверка готовности к уроку. 

 - Проверка списочного состава учащихся. 

 - Сообщение темы и целей урока. 

2 этап – Изучение нового материала 20 мин. 

 - Сообщение учащихся 5 мин. 

 - Чтение стихотворения 5 мин. 

 - Фронтальный опрос 4 мин. 

 - Анализ стихотворения 3 мин. 

 - Инсценировка 3 мин. 

3 этап – Закрепление материала (презентация) 7 мин. 
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4 этап – Контроль знаний 10 мин. 

 - Самостоятельная работа с текстом. 

 - Практическая работа (языковые особенности стихотворения). 

5 этап – Подведение итогов урока 3 мин. 

6 этап – Домашнее задание 2 мин. 

Изучение нового материала. 
Эпиграф: 

Война – жесточе нету слова, 

Война – печальней нету слова, 

Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет, 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет… 

 А. Т. Твардовский 

Вступительное слово преподавателя (звучит песня на стихи В. Лебедева – Кумача 

«Священная война»). 

 Течёт река времени. Идут годы, сменяются десятилетия,. но память людская 

хранит подвиги, совершавшиеся день за днём все долгие годы войны. 

Прошла война, прошла страда, 

 Но боль взывает к людям: 

 Давайте, люди, никогда 

 Об этом не забудем! 

 А.Т. Твардовский 

         22 июня 1941 года началась война. В Великой Отечественной войне наш народ 

отстоял независимость. Война унесла около 27 миллионов жизней советских людей. 

 Российская земля – свидетельница бессмертного подвига воинов, отстоявших 

честь и независимость Родины. Люди совершали подвиги в Ленинграде, на Курской дуге, 

под Москвой, на Волге, на священной Сталинградской земле. 

 О защитниках написаны романы, повести, огромное количество стихов и песен. От 

первого до последнего доя войны не умолкал голос поэтов. 

         Тема нашего урока «Поэзия периода Великой Отечественной войны». Мы сегодня 

будем говорить об особенностях поэзии военных лет, познакомимся с многообразием её 

тем. Постараемся доказать, что лирический род литературы самый оперативный, 

популярный жанр военного периода. У нас сегодня урок – устный журнал, 

рассказывающий о поэтических произведениях 1941-1945 г. Итогом нашей работы должен 

стать проект устного журнала. 

         1 страница «Особенности поэзии военных лет» (Работа с учебником). 

         2 страница. «Строки, опалённые войной». 

         Преподаватель: Поэт Алексей Сурков писал: «Пожалуй, никогда за время 

существования советской поэзии не было написано столько лирических стихов». Как вы 

думаете, почему? (Она поддерживала, помогала, вдохновляла. Поэты прославляли ратные 

дела соотечественников, поднимали боевой дух солдат). 

         Один из наиболее ярких поэтов этой поры – Константин Симонов 

(Сообщение учащегося). 

 Симонов родился в 1945 году в Петрограде. Первые стихи появились в 1931 году, 

а через два года он поступил учиться в Вечерний рабочий литературный университет. 

Закончив его, Симонов поступил учиться в аспирантуру, а в 1939 году уехал военным 

корреспондентом в Монголию на Халкин-Гол. Когда началась война, Симонову было 26 

лет, но уже был известным корреспондентом и признанным поэтом. Он видел войну 

собственными глазами, бывал в окопах вместе с солдатами, дружил с офицерами, очень 

хорошо знал людей, которые командовали полками и дивизиями, разрабатывали военные 

операции. 
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         Учащийся читает наизусть стихотворения К. Симонова «Родина». 

         Преподаватель: Что является в этом стихотворении неиссякаемым источником 

патриотического чувства? (Работа с учебником, стр. 254, В.П. Журавлёв Русская 

литература хх века М., 2013). 

 Учащийся читает наизусть стихотворения К. Симонова «Жди меня». 

         Преподаватель: Вы услышали два стихотворения. Чем они отличаются друг от 

друга? (В первом стихотворении лирической герой выражает переживания 

общенародного характера. «Жди меня» - это гимн любви, верности) 

Анализ стихотворения К. Симонова «Жди меня» 

 Опережающие индивидуальное задание. 

 Это стихотворение К. Симонов написал в 1941 году, оно посвящено любимой 

женщине Валентине Серовой. Жанр стихотворения – послание, лирической герой 

обращается к любимой: «жди, ты». Основная мысль заключена в первой строчке: «Жди 

меня и я вернусь» - задушевная мысль о том, как важно ожидание для солдата, эта строчка 

звучит как рефрен. Призыв. Анафора «жди» помогает подчеркнуть надежду. Сочетание 

звуков (ж, жд) – аллитерация передают многотонность хмурой солдатской жизни (жёлтые 

дожди, жара), усиливают мотив ожидания. Это лирической монолог-послание. 

         Преподаватель: На прошлом уроке мы изучили лирику А. Твардовского. Большое 

место в его творчестве занимают стихи, созданные «на войне, в пыли походной», его 

книга про бойца «Василий Теркин». Некоторые страницы создания «Василия Тёркина» 

связаны с Воронежем. Зимой 1941-1942 года А. Твардовский служил в газете «Красная 

армия», редакция которой располагалась в Воронеже. 

 Каким изображает своего героя А. Твардовский? (Это рядовой, в нём проявляются 

лучшие черты русского солдата: любовь к Родине, мужество, юмор.) 

         Инсценировка отрывка из поэмы «Василий Теркин» - опережающее задание. 

         Наша Лискинская земля хранит память о военных событиях. Теме войны 

посвящения многие стихи Давыдовского поэта Михаила Просянникова. 

У могилы героя. 
         Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулибердиеву, погибшему в селе Селявное 

Лискинского района. 

 Где, меловые горы огибая, 

Река вплотную к изгибам подошла, 

 Заметная могила Чолпонбая 

 Застыла на окраине села. 

Здесь бой кипел, в атаку шла пехота, 

И воздух рвал безжалостный свинец. 

 На амбразуру вражеского дзота 

 В рывке упал неведомый боец. 

 Дохнула смерть в лицо солдата, 

 И замолчал, запнулся пулемет. 

 И ринулись стремительно вперед 

 От смерти им спасенные ребята. 

 Они ушли, сурово брови хмуря, 

 Врага сметая, как девятый вал, 

 А он стоять остался в карауле 

 На той земли, что грудью отстоял. 

3 страница. Военная песня. 

Слово преподавателя. 

         «Многие стихотворения уже впервые дни войны стали песнями. «Священная война» 

- так называлась песня В. Лебедева – Кумача – самая популярная в период Великой 

Отечественной войны. Ее пели торжественно, мужественно, как гимн. Пели – и как бы 

клялись сами себе на верность своему народу, своей Родине. 
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 В лучших песнях военных лет раскрылась душа нашего народа, его любовь и ненависть, 

гуманность его стремлений и свободолюбия. Широкую известность в годы войны 

получили песни М. Исаковского («В лесу прифронтовом», «Огонек»), Ф. Фатьянова 

«Соловьи»…Выполним практическую работу» ( Практическая работа по стихотворению 

А.Суркова «Землянка».) 

 Задание: заполнить таблицу, называя средства языковой выразительности или приводя 

примеры указанных средств .. 

Вывод: стихотворение  богато языковыми средствами: например, олицетворения и 

эпитеты подчеркивают нежные чувства лирического героя. 

4 страница « Поэты, не вернувшиеся с фронта» 
В 1941г. поэзия надела фронтовую шинель и шагнула в бой. Около 1500 

литераторов ушли на фронт, каждый третий погиб. Николай Майоров, Павел Коган, 

Михаил Кульчицкий, Муса Джалиль, Иосиф Уткин и др. Им не суждено было вернуться с 

войны. Некоторым из них в 1941г. было чуть больше, чем сегодня вам. 

Сообщение учащегося. 

Я знаю, никакой моей вины 

 В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там… 

А. Твардовский. 

Павел Давидович Коган 1918 -1942 

Возглавлял поиск разведчиков, погиб под Новороссийском 23 сентября 1942г. 

Михаил Валентинович Кульчицкий 1919-1943 

Погиб в боях под Сталинградом в январе 1943г. 

Николай Петрович Майоров 1919-1942 

Погиб 8 февраля 1942 г. на Смоленщине. 

Мусса Мустафович Джалиль 1906 – 1944 

Татарский поэт.. 

Мусса Джалиль, будучи тяжело раненым , попал в плен. В концлагере вел 

активную подпольную работу. Был брошен фашистами в тюрьму Маобит и в 1944г. 

казнён. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Иосиф Павлович Уткин 1903 – 1944 

Военный корреспондент, погиб во время авиационной катастрофы при 

возвращении с переднего края в 1944г. 

Я вам жить завещаю, - 

Что я  больше могу? 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливым быть 

И родимой Отчизне 

С честью дальше служить. 

Горевать –горделиво, 

Не склоняясь головой 

Ликовать – нехвастливо 

 В час победы самой. 

И беречь её свято, 

Братья, счастье своё – 

В память воина-брата, 

Что погиб за неё. 

 А. Твардовский  «Я убит под Ржевом» 

5 страница  «У войны не женское лицо» 
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Победу приближали не только мужчины. Нежные, хрупкие девушки и женщины 

тоже взвалили на себя тяжесть войны. Женщины умели не только ждать, но и стоять за 

станками, растить детей, воевать. 

Говорят, у войны 2не женское лицо», но женщины уходили на фронт. Они 

помогали раненым, подносили снаряды, они были снайперами, лётчиками… они были 

солдатами. Слово их тоже было оружием. Анна Ахматова, Ольга Бергольц… Их стихи, 

знали, ждали… на фронт идёт 17-летняя Юлия Друнина, становится медсестрой Вероника 

Тушнова. 

Учащийся рассказывает об Ольге Бергольц. 

Ольга Бергольц – «блокадная поэтесса», влюблённая в свой город, в свою страну. 

Родилась в 1910 году в Петербурге, в семье врача. Окончив  в1930 году Ленинградский 

Университет, Ольга Брегольц работала корреспондентом в Казахстане, а в 1931 году 

вернулась в Ленинград, пишет стихи, рассказы. 

Во время войны поэтесса жила в Ленинграде и не с чужих слов знает, что такое 

блокада. Умирая в блокадном Ленинграде, поэтесса не сдаётся и пишет свои лучшие 

стихи. Она показала, что и в страшные, голодные дни блокады человек оставался 

человеком. 

Но тот, кто не жил с нами, - не поверит, 

Что в сотни раз почетней и трудней 

В блокаде, в окруженье палачей 

Не превратиться в оборотня, зверя… 

Я никогда героем не была. 

Не жаждала ни славы, ни награды. 

Дыша одним дыханьем Ленинградом, 

Я не геройствовала, я жила. 

Сообщение учащегося 

Яркие стихотворения, исполненные  гражданского пафоса и уверенности в победе, 

создала в годы войны Анна Ахматова. Её поэтическое слово умело быть агитационным. 

Вражьё знамя 

Растет, как дым, 

Правда за нами, 

И мы победим. 

Стихотворение «Мужество» с большой силой выразило дух того времени, 

убежденность в победе. Слова стихотворения словно врублены в камень от имени истории 

и народа: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, - 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Рассказ о поэтах войны продолжает другой учащийся. 

Поэтесса Юлия Друнина была свидетелем войны с первых дней её, она так и 

писала: «Я родом не из детства – из войны» 

Судьбу Юлии Друниной можно одновременно назвать и трагической и счастливой. 

Трагической - потому что в ее юность ворвалась война, счастливой – потому что война 

сделала ее поэтом, потому что она выжила. Друнина родилась 10 мая 1924 года в Москве. 

В 1941 году ушла добровольно на фронт и до конца войны служила санинструктором. 

Первый сборник стихов «В солдатской шинели» вышел в 1948 году. Книги Ю. Друниной 

«стихи», «разговор с сердцем», «Ветер с фронта», «Тревога» - это лирический монолог 
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человека, характер которого сформировался в труднейших фронтовых испытаниях 

(Звучит стихотворение «Не знаю, где я нежности училась…») 

III  этап – Закрепление материала (презентация) 

IV этап – контроль знаний. самостоятельная работа с текстом. Практическая работа 

(языковые особенности стихотворения). 

V этап – Подведение итогов урока. 

Преподаватель: « Вот и закончилась последняя страница нашего журнала. Мы 

немного почувствовали себя его издателями: выбрали круг вопросов, военных авторов, 

стихотворные тексты, вы сегодня хорошо поработали и по заслугам получаете оценки: 

 за выступление; 

 за работу на уроке; 

 за сообщения; 

 за чтение наизусть стихотворения. 

VI – Домашнее задание. 
 

ТЕМА: Для чтения и обсуждения.  Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. 

Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Цель урока: 

Обучающая: 

 Дать общее представление о развитии литературы в 40-е годы ХХ в., показать, как в 

лирике этого периода нашли отражение духовная жизнь общества периода Великой 

Отечественной войны, правдивом, реалистическом изображении войны поэтами 

фронтового поколения; 

Воспитательная: 
 вызвать интерес учащихся к истории развития литературы данного периода; 

 пробудить чувство гордости за свой народ, преодолевший тяжелейшие испытания; 

проникнуться уважением к литераторам, продолжившим лучшие традиции литературы – 

быть на переднем краю в годину испытаний и поддерживать в читателях высокий боевой 

дух как на фронте, так и в тылу, своим примером вдохновлять людей на трудовые и 

ратные подвиги; 

 воспитывать молодых патриотов своей родины. 

Оборудование урока: 

Мультимедийный проектор для показа слайдов: портреты писателей и поэтов, 

относящихся к теме лекции, документы ВОВ; книги о войне. 

Ход урока 

1. Оргмомент. Проверка готовности к уроку, принадлежностей для конспектирования, 

рационального размещение за рабочими столами для удобного просмотра 

наглядного материала. 

П. Объявление темы и цели урока 

Ребята1 Я хочу предложить вам сегодня не совсем традиционный материал о 

литературе военного времени. Многое о развитии литературы 40-х – 60-х годов вы 

прочтете в учебнике, услышите на уроке, добудете из других источников. Мы 

заглянем с вами в ту деятельность литераторов, о которой не так часто пишут в 

учебнике литературы. Интересно ли вам было, вы поделитесь в конце нашего урока 

Ш. Лекция 

Конспект лекции 
40-е годы – особое время в развитии нашей литературы. Начало великой Отечественной 

войны заставило не только всю страну изменить ход жизни. Писатели и поэты оставили 

привычную деятельность и встали в первые ряды защитников Родины. Многие из них 

ушли на фронт, на передовую, не газет и журналов, а под пули и танки противника. Там 
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одни пулей и штыком, другие – пером, третьи – тем и другим вели бой с врагом. Не 

вернулись с войны А.Гайдар, М.Турблаини, М.Джалиль, В.Ставский, Е.Петров, 

Ю.Крымов. В окопах, блиндажах, коротких передышках писали свои тёплые, полные 

веры в победу и яростные строки А.Прокофьев, М.Исаковский, Н.Тихонов, М.Танк, 

А.Твардовский. Созданные в те суровые годы, и сегодня остаются в строю сотни стихов, 

поэмы «Василий Теркин», А.Твардовского, «Зоя» М.Алигер, «Сын» П.Антокольского, 

романы и повести – «Непокоренные» Б.Горбатова, «Волоколамское шоссе» А.Бека, 

«Молодая гвардия» А.Фадеева, пьесы – «Нашествие» Л.Леонова, «Русские люди» 

К.Симонова, статьи и очерки многочисленных авторов. И это были не только описанные 

эпизоды боёв и подвиги солдат и офицеров. Стихи о любви, верности читали, пели, 

заучивали наизусть, хранили в карманах гимнастёрок, в полевых сумках. Советские поэты 

в «сороковые-роковые», наряду с произведениями-лозунгами. Стихотворениями-

маршами, зовущими и вдохновляющими, создали целый ряд удивительно лиричных, 

нежных поэтических писем любимым, матерям. Такого не знала история литературы! 

С первых дней войны писалась поэтическая летопись великой битвы за свободу. 

Независимость, за право жить, любить, творить. 

В 1941 г. Алексей сурков создает своё самое лирическое стихотворение. Обращенное к 

любимой женщине, - «Бьётся в тесной печурке огонь» - и оно становится народной песней 

(«Землянка»). Василий Лебедев-Кумач буквально через несколько дней начала войны 

пишет «Священную войну». И с этой песней (композитор Б.Александров) уходили на 

передовую, шли в бой. Песня стала своеобразной визитной карточкой музы военных лет. 

Гимном священной борьбы народа. 

Сколько строчек, созданных тогда, и по сей день звучат проникновенно, несмотря на то, 

что многие из них превратились в афоризмы. 

Анна Ахматова: И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. 

Павел Шубин: Прожить бы мне эти полмига, а там и сто лет проживу. 

Сергей Орлов: Его зарыли в шар земной… 

Михаил Луконин:…лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой. 

Сергей Наровчатов: И в каждой бабе видел Ярославну, во всех ручьях Непрядву узнавал. 

Михаил Львов: Мужчины умирают, если нужно, и потому живут они в веках. 

22 мая 1942 г. А.Сурков говорил, что поэзии нельзя успокаиваться: еще предстоят 

испытания, и надо писать о войне честно, резко, прямо, правдиво; что под влиянием 

первых, даже больших побед в этой войне не надо, нельзя, неправильно – в какой бы то ни 

было мере – возвращаться к предвоенным преувеличениям, недооценке… С этими 

словами перекликались стихи Твардовского, помещенные в газете «Комсомольская 

правда»: 

…А всего иного пуще 

Не прожить наверняка 

Без чего? Без правды сущей, 

Да была б она погуще, 

Как бы ни была горька 

И Б.Слуцкий, писавший в декабре 1941г.: 

Та линия, которую мы гнули, 

Дорога, по которой юность шла, 

Была прямою от стиха до пули – 

Кратчайшим расстоянием была 

Поэзия говорила с народом честно, открыто. Она верила сама и вселяла веру, она любила 

и учила любить и ждать, она ненавидела и звала в бой с озверелым фашизмом: 

Пускай до последнего часа расплаты, 

До дня торжества – недалёкого дня – 

И мне не дожить, как и многим ребятам, 

Что были нисколько не хуже меня. 
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Я долю свою по-солдатски приемлю, 

Ведь если бы смерть выбирать вам, друзья, 

То лучше, чем смерть за родимую землю, 

И выбрать нельзя – писал А.Твардовский. 

Написано это в 1941 году. Тогда же в Москве, в издательстве детской книги стала 

выходить «Военная библиотека школьника». Книги, брошюры, листовки рассказывали 

ребятам о войне, о военном прошлом, о том, как готовить себя к защите Родины. Было 

задумано также выпустить для юных читателей «летучим дождём брошюр» рассказы о 

войне крупнейших советских писателей. Алексей Толстой, Ванда Василевская, Самуил 

Маршак, Илья Эренбург незамедлительно прислали свои статьи и рассказы. Побывал в 

редакции и Аркадий Гайдар. Он тогда был корреспондентом «Комсомольской правды». 

Все знали, что слово писателя всегда было значительно и звало ребят на добрые и нужные 

дела. Он оставил в редакции обращение к молодёжи: «Комсомолец, школьник, пионер, 

юный патриот, война еще только начинается, и знай, что ты еще нужен будешь в бою. 

Приходи к нам на помощь не только смелым, но и умелым. Приходи к нам таким, чтобы 

ты сразу, вот тут же рядом, быстро отрыл себе надёжный окоп, хлопнул по рыхлой глыбе 

земли лопатой, обмял ладонью ямку для патронов, закрыл от песка лопухом гранату. 

Метнул глазом – поставил прицел». 30 августа 41 года он снова возвращался на фронт, 

под Киев, в самое пекло. Военный человек, он был прежде всего солдатом, бойцом, 

хорошо владел автоматом и пулемётом, знал, как сориентироваться на местности, как 

читать военные карты. Писатель беззаветно любил свою Родину. И учил этому юность 

страны каждой книгой, каждой строкой. Вскоре вышла книга «Советским детям», 

напечатанная на желтой бумаге, в плохонькой серой обложке. Это была первая книга 

военного времени, выпущенная для вчерашних школьников, которые сегодня брали в 

руки ружьё, автомат, гранату. Ребята шли в военкомат, где на стенах пламенел плакат со 

словами С.Маршака, их любимого автора весёлых стихов. Теперь строки поэта были 

точно отлитые из стали: 

Бьёмся мы здорово, 

Рубим отчаянно – 

Внуки Суворова, 

Дети Чапаева 

Выпущена книга тиражом 25000 экземпляров. Произведения, объединённые в ней, 

создавались спешно, часто прямо на поле боя, в окопе, написаны в блокноте карандашом. 

Сейчас эта книга – реликвия. Собраны в ней стихи, думы. Рассказы. Очерки. Статьи 

советских писателей многонациональной литературы: А.Сурков, А.Толстой, И.Эренбург, 

К. Симонов, Л.Соболев, А.Гайдар, Б.Горбатов, М.Шолохов, А.Твардовский, М.Алигер, 

М.Рыльский, Я.Купала, М.Танк, Джамбул – и это далеко не полный список. Вот отрывок 

из статьи И.Эренбурга: «Каждый советский боец знает, за что он идет в бой. Колхозник 

дерется за землю дедов. Рабочий – за труд, за своё государство. Интеллигент сражается за 

нашу культуру, за книги, за право мыслить, творить, совершенствовать мир. Юноши 

сражаются за чистоту любви, за русских девушек. Отцы – за счастье своих детей и за 

честь матери. Подростки – за то, что им предстоит впереди. Старики – за то. Что они 

сделали. Русские – за Пушкина, за Волгу, за берёзы. Украинцы – за Шевченко, за вишни, 

за хаты. Грузины – за Руставели, за горы, за виноградники. Все народы за одно – за 

родину.» 

На другой странице стихи М.Алигер: 

Товарищ, я тебя не знаю, 

Но в этот незабвенный час 

Одна любовь и боль святая 

Пускай навеки свяжет нас… 

Но, вдохновенная любовью, 

Высоким мужеством твоим, 
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Я поделюсь с тобою кровью, 

Моим богатством молодым. 

Пускай в твои вольются жилы, 

Чтоб делу нашему служить, 

Мои стремленья, думы, силы, 

Моё желанье жить и жить. 

Это не просто очередная книга военного времени. Это книга – память, книга – реликвия, 

книга веры. Любви и ненависти. Нам – память, недругам – предупреждение. 

За наши сожженные сёла, 

За мир, превращенный в костёр, 

За наших, когда-то весёлых, 

Замученных жен и сестёр, 

За горькое слёзное море, 

За тысячи тысяч смертей, 

За материнское горе, 

За ужас в глазах у детей. 

За беззащитную старость, 

Распятую в красном снегу,- 

Мы вложим священную ярость 

В смертельный удар по врагу! (М.Слободской. Книга «Советским детям») 

А сколько еще подобных свидетельств того страшного и героического времени еще 

находят в архивах, на музейных стендах. В 1982 году «Литературная газета» 

опубликовала подборку материалов из армейских газет. 

Вы, ребята, широко пользуетесь интернетом. Найдите на сайте «Литературной газеты» 

такую подборку и сделайте для нас обзор этих материалов. 

Нет, не молчали музы в тяжкие годины испытаний и нелегкое время побед. Призывное, 

лирическое, суровое и нежное слово учило ненавидеть, звало к победе, напоминало о 

горечи утрат и о счастье встреч. 

Пусть для вас некоторые слова и выражения звучат несколько необычно: «советские 

писатели и поэты», «пионеры», «комсомольцы», «советская Родина», «Красноармейская 

газета» - это наше прошлое, наша история и, быть может, лучший пример действенного 

патриотизма, самоотверженности и мужества, единство народов и литератур разных 

национальностей. 

Разумеется, это только фрагмент той огромной жизни, того взаимодействия и единства 

литературы и жизни всей страны периода немыслимых испытаний, пришедших на всех. 

Вам предстоит ещё много узнать о деятелях литературы военного и послевоенного 

времени. О каких-то произведениях вы узнаете подробно, какие-то будут освещены 

обзорно. Главное – вы должны проникнуться духом времени, патриотизмом, 

воодушевлявшим народ, в том числе деятелей литературы на борьбу. 

1УРефлексия 
1. Представили ли вы общую картину литературного процесса данного периода? 

2. Сделали ли вы для себя какое-то открытие? 

3. Какие ещё мысли и чувства вызвал у вас прослушанный материал? 

4. Что больше всего поразило вас в предложенном материале? 

Некоторые ответы учащихся: 

- Мне казалось, что я услышу традиционные сведения: такие-то писатели написали такие-

то произведения, они будут перечислены по датам. 

- Для меня открытием было то, что литераторы уделяли внимание детям, оберегая их в 

предстоящих для них испытаниях. 

- А меня поразило то, что так много было произведений о любви, а, значит, ни у кого не 

было сомнений в том, что победа будет за нами. 
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- У меня, естественно, появилось чувство гордости за страну, поразило, может быть 

утерянное сейчас, необыкновенное единство национальностей, сплотившее всех на борьбу 

против захватчиков. 

У. Домашнее задание: закончить конспект. 

 

ТЕМА: Для чтения и обсуждения.  А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». Чтение и 

анализ поэмы «Реквием». Чтение и анализ стихотворений Б.Л. Пастернака 

«Жизненный путь и многогранность творческой деятельности Бориса   Леонидовича 

Пастернака» 

Терять в жизни более необходимо, 

чем приобретать. 

Б.Л. Пастернак 
 

К уроку было дано домашнее задание: 

1. Проследить влияние музыки и живописи на становление Пастернака-поэта. 

2. Найти в музыкальных архивах произведения Б.Л.Пастернака. 

3. Разработать электронные пособия (презентации) о жизни и творчестве Б.Л.Пастернака. 

Ход урока 

(На интерактивной доске или на экране записаны тема, эпиграф и цель урока. Фото 

Пастернака из презентации) 

1. Вступительное слово учителя. 

      «Если бы люди догадывались, как много наслаждений дарует активная умственная 

деятельность и сколько страсти может обнаруживать интеллект!» - сказал некогда Бернард Шоу. 

      - Как вы думаете, почему я начала урок с чтения строк из воспоминаний Б.Шоу? 

                                      (Создание проблемной ситуации) 

       И жизнь и творческая судьба поэта и писателя Б.Л.Пастернака является ярким примером 

максимальной творческой отдачи, стремлением получать от творчества радость, испытывая 

великое облегчение жизни, идти вперёд, несмотря на трудности. 

       «Терять в жизни более необходимо, чем приобретать, - писал он незадолго до смерти. – 

Зерно не даст всхода, если не умрёт». 

         И Борис Пастернак всю жизнь безжалостно отбрасывал несомненные достижения во имя 

устремлённости к новым целям, во имя покорения новых вершин искусства. Отвергая 

жизненный и даже профессиональный опыт, он стремился охватить весь мир, отдать себе отчёт 

об основах строения мира, понять, что такое мир как целое, постигнуть смысл мирового 

процесса, а вместе с тем определить и своё положение и назначение в мире. 

2.Лекция учителя с использованием творческих проектов и презентаций, подготовленных 

к уроку учениками. 

(На экране слайд из презентации с изображением Б.Л.Пастернака у окна)       

                                                 Во всём мне хочется дойти 

                                                 До самой сути. 

                                                В работе, в поисках пути, 

                                                В сердечной смуте. 

                                                До сущности протекших дней, 

                                                До их причины,     

                                                До оснований, до корней, 

                                                До сердцевины. 

                                               Всё время схватывая нить 

                                               Судеб, событий, 

                                               Жить, чувствовать, любить, 

                                               Свершать открытья. 

                                               О, если бы я только мог 
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                                               Хотя отчасти,           

                                               Я написал бы восемь строк 

                                               О свойствах страсти… 

       Б.Л.Пастернак родился 10 февраля (29 января) 1890 года в Москве в семье известного 

художника-импрессиониста Л.О.Пастернака, академика, профессора Училища живописи и 

известной пианистки Р.И.Кауфман. 

        (На интерактивной доске или экране слайд с фотографией отца и матери Пастернака) 

        В доме родителей царили искусство, живопись, музыка и литература. Здесь бывали Лев 

Николаевич Толстой с дочерьми, композитор Скрябин, художники В.А.Серов и М.А.Врубель, 

немецкий поэт Р.М.Рильке. 

             (На интерактивной доске или экране слайд с изображением Толстого и Скрябина)   

       Пастернаки жили в казённой квартире при доме Училища живописи во флигиле внутри 

двора, вне главного здания. Здесь бывали часты и привычны музыкальные вечера. 

       Борис Леонидович вспоминал, как ребенком часто просыпался от волшебной музыки, 

звучащей в доме. Как часто няня приводила его к гостям – хорошо знакомому беловласому Льву 

Николаевичу Толстому и обворожительно играющему Скрябину. 

        Борю водили на симфонические утренники в колонный зал и консерваторию, чуть 

повзрослев, он стал сопровождать мать в музеи. Артистический мир незримо присутствовал в 

доме. Мать учила Борю играть на фортепиано. Но первой своей учительницей, которая давала 

ему уроки музыки зимой 1897 – 1898г., Пастернак называет Екатерину Ивановну Боратынскую. 

              (На интерактивной доске или на экране слайд «Мать учит детей игре на рояле») 

          В 1901 году Борис был принят в гимназию сразу во второй класс. Блестяще учится. Берёт 

уроки музыки у профессоров консерватории. Дворянское образование вообще предполагало 

умение музицировать. А в жизни и творчестве почти каждого художника (отец – яркий тому 

пример) музыка, так или иначе, является важным аспектом. Её слушают, пишут о произведенном 

впечатлении, посвящают ей собственные произведения – картины, повести, стихи… За шесть лет 

занятий юноша Пастернак достиг столь многого, что все близкие были убеждены: он станет 

композитором. 

                          (Со слайда читаем стихотворение Пастернака о композиторе) 

           Но в 1908 году, окончив гимназию с золотой медалью, Пастернак поступил на 

юридический факультет Московского университета, а через год перешёл на философское 

отделение историко-филологического факультета, которое и окончил в 1913 году. Пастернак 

вспоминал, что в это стремительное время расцвета русской религиозной философской мысли, 

многие музыканты хотели философии. 

                                (На интерактивной доске или экране слайд с выдержкой о философии) 

            Между тем  они не знали, что в числе просроченных задач философии находится и есть 

музыка. Поэзия любила философию всегда, но эта любовь была неравной, потому что философия 

ревнива к поэзии. 

             С целью совершенствования в философской науке в 1912 году Пастернак едет в 

Германию, в течение семестра занимается в Марбургском университете. Достигает больших 

высот в этой науке. Перед ним открывается перспектива стать видным философом своего 

времени. Но поэзия оказывается сильнее всех увлечений, она становится неотъемлемой частью 

его жизни: 

                                                                Это -  круто навалившийся свист, 

                                                                Это -  щёлканье сдавленных льдинок, 

                                                                Это -  ночь, леденящая лист, 

                                                                Это -  двух соловьёв поединок. 

  
              Так писал Борис Пастернак о поэзии в 1919 году в стихотворении «Определение поэзии». 

              - Но была ли его поэзия продолжением традиций классического стихосложения? 
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              Конечно, нет. Ведь почти философ, с малых лет воспитанный на искусстве 

импрессионистов, Пастернак принадлежал к авангарду. Вместе с Н.Асеевым и ещё несколькими 

молодыми поэтами он создаёт футуристическую группу «Лирика». 

              А уже в 1914 году выходит первая книга стихов «Близнец в тучах». Позже Пастернак 

назовёт её «незрелой книжкой», несколько раз будет перерабатывать стихи этого сборника, 

чтобы довести их до совершенства. 

         (На интерактивной доске или на экране слайд с датами выпуска поэтических 

сборников) 
              В 1916 году Пастернак выпускает вторую книгу «Поверх барьеров». Каждое 

стихотворение этой книги - это музыкальное решение мощной симфонии: нарастание, борьба, 

переплетение, разрешение тем, острый драматизм. Здесь мощный напор чувств смёл 

традиционные рамки: размер, строфу, рифмы, образы. Всё «поверх барьеров», всё над тем, что 

видит обычный человек. Поэт вслушивался в окружающий мир, писал музыку жизни, симфонию 

бытия. 

             И вновь рука поэта тянулась к нотной тетради. И вновь музыка влекла в свои 

непостижимые дали. 

(Звучит соната Пастернака. На экране титульный лист произведения. Сонату исполняет 

ученик, или звучит фонограмма) 
             В 1922 году выходит третья книга «Сестра моя – жизнь», парадоксально совместившая 

поэтику футуризма с романтическими традициями. После выхода этого сборника о Пастернаке 

заговорили как об одном из крупнейших современных поэтов. Но автора обвинили и в 

оторванности от жизни. А книга была прекрасной! Это был роман в стихах о любви, состоящей 

из одних лирических отступлений:   

                                              Рояль дрожащий пену с губ оближет. 

                                             Тебя сорвёт, подкосит этот бред. 

                                             Ты скажешь: - Милый! – Нет, - воскрикну я, - нет!   

                                             При музыке?! – Но можно ли быть ближе, 

                            

                                            Чем в полутьме аккорды, как дневник. 

                                            Меча в камин комплектами, погодно? 

                                           О пониманье дивное, кивни, 

                                           Кивни, и изумишься! – ты свободна. 

                                            Я не держу. Иди, благотвори. 

                                           Ступай к другим. Уже написан Вертер, 

                                           А в наши дни и воздух пахнет смертью: 

                                           Открыть окно, что жилы отворить. 

                                                                                        (1918) 

              

              Порой казалось, что в лирике Пастернака предстаёт мир, утративший устойчивость. 

Одной из важнейших тем в творчестве этого времени становится место человека в истории, 

которая представляется хаосом. Спасение от хаоса – в поэзии. В искусстве. Быть может, поэтому 

музыку, любимый мир надежд и тревог, Пастернак не оставлял никогда: 

                                           Годами когда- нибудь в зале концертной 

                                           Мне Брамса сыграют, - тоской изойду. 

                                           Я вздрогну, я вспомню союз шестисердный. 

                                           Прогулки, купанье и клумбу в саду. 
               Но ни в живописи, ни в поэзии, ни в музыке, ни тем более в философском трактате 

нельзя было так достоверно, ярко и пронзительно точно отобразить страшную революционную 

эпоху. Начинается работа над романом, продолжавшаяся долгих 37 лет. Сам Борис Леонидович в 

1946 году писал о том, что хотел дать «исторический образ России за последние 45 лет», что эта 

вещь будет выражением его «взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и 

на многое другое». 
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                Рождался роман, менялись варианты его названий: «Смерти не будет», «Свеча горела», 

«Иннокентий Дудоров», «Мальчики и девочки» и, наконец, – «Доктор Живаго». 

                Судьба романа (как, впрочем, и судьба его автора) трагична. Но это тема следующего 

урока. Скажем лишь о том, что, отправив роман в журнал «Новый мир» в 1955 году, Пастернак 

не дождался его издания на Родине. «Доктор Живаго» появился впервые в печати в Италии в 

1957 году, и был переведён на многие языки мира. 

                 Автору же в 1958 году была присуждена Нобелевская премия. Но и после этого роман 

не появился в России. Только спустя 33 года после написания, в 1988 году на родине был 

опубликован роман. И русские читатели смогли по достоинству оценить дар прозаика 

Пастернака, соединившего философию и поэзию в романе о духовном мире человека. 

3. Итог урока. Творческая часть. 

(Каждый ученик на своём рабочем компьютере набирает эссе на тему «Поэт или 

просто глашатай, герой или просто поэт») 

     4. Рефлексия. 
                            

                         Загляни в себя и закончи фразу: «Я готов потерять…, чтобы приобрести…» 

                    (Фразу набирают на компьютере и распечатывают вместе с эссе) 

1. Домашнее задание. 
Несмотря на то, что «вся жизнь, по словам Пастернака, была только единоборством с 

царящей и торжествующей пошлостью за свободный и играющий человеческий 

талант», мы говорим о Пастернаке – великом поэте, мудром человеке, прекрасном 

мастере слова, черпающем силы противостоять хаосу в творчестве. 

                                              (Задание даётся по группам – многоуровневый приём) 

1) Группа ребят, входящих в информационно- литературный центр, разрабатывают электронное 

пособие с тестами творческого характера. 

2) Вторая группа читает стихотворения «Мне хочется домой, в огромность», «Во всём мне 

хочется дойти…», «Зимняя ночь» и делает анализ стихотворения «Зимняя ночь» по схеме. 

                                 (Схемы распечатаны и лежат на столах у каждого ученика. На 

интерактивной доске или на экране отображен слайд со схемой анализа стихотворения) 

            

Схема анализа поэтического текста 

1. Дата написания и публикации. 

2. Творческая история. 

3. Основная тема. 

4. Смысл названия. 

5. Лирический сюжет и его движение. 

6. Композиция. Основные структурные части. 

7. Настроения, тональность, ведущие лейтмотивы. 

8. Лирический герой и лирические персонажи. 

9. Позиция автора. 

10. Музыка стихотворения. 

11. Ритм, размер, рифмовка. 

12. Лексика. Языковая выразительность. 

13.Поэтический синтаксис. 

14. Звукопись. Фонетическая окраска 
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Тема 8. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 
ТЕМА: Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) В. Шаламов. 

«Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». В. Солоухин. «Владимирские проселки». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые 

одежды». Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». В. Белов. 

«Плотницкие рассказы». Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет 

ненужных вещей», Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». А. Битов. «Пушкинский 

дом». В. Ерофеев. «Москва—Петушки». Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

Литература народов России Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

 

«КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ» КАК «ПАНОРАМА АНТИЖИЗНИ» 
Тип урока: урок-поиск 

Цели: выявить идею, объединяющую цикл рассказов; раскрыть своеобразие взгляда 

писателя на события тоталитарной эпохи. 

Задачи: 

1. Общеобразовательные: 

а)  подготовить учащихся к восприятию и анализу рассказов, используя разные 

пути анализа; 

б) научить видеть позицию автора в тексте. 

      2.   Воспитательные: 

          а) воспитывать чувства соучастия, сострадания; 

          б) способствовать формированию неравнодушного отношения к     проблемам своей 

страны; 

            в) формировать эстетическое восприятие, используя различные виды искусства: 

литературу, кино, музыку.  

      3.   Развивающие: 

            а) развивать филологическое мышление у учащихся; 

            б) совершенствовать культуру речи; 

            в) развивать умение аргументировать свою точку зрения и высказывать личную 

позицию к событиям, изображённым в произведениях В.Шаламова. 

Методы: эвристический, наглядно-словесный, частично-поисковый. 

Оборудование: мультимедийный комплекс, тексты рассказов В.Шаламова. 

ХОД УРОКА 
Эпиграф 

Я видел все: песок и снег, 

Пургу и зной. 

Что может вынесть человек –  

Все пережито мной. 

В.Шаламов 

1. «Погружение» в тему 

- Сегодняшний урок я хочу начать с вопроса: вы уже сейчас сталкиваетесь в жизни с 

серьёзными трудностями, как вы их преодолеваете? 

- А когда люди лишены такой возможности, лишены права выбора, не могут рассчитывать 

на  чью-либо помощь, находятся один на один с обстоятельствами? (Лагерь, тюрьма, 

плен…) 

СЛАЙД 3. На экране фотографии лагеря и заключённых. 

- О ГУЛАГе и о событиях времён 30 – 40 годов ХХ века сказано и написано немало, и о 

жертвах сталинских репрессий вы подробно говорили на уроках истории. Как вы думаете, 

почему к этой теме стоит обращаться ещё и на уроках литературы? 

Просмотр фрагмента из документального фильма о В.Шаламове. 
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- Сегодня необходимо вернуть людям право на память. Ведь так долго нам внушали, что 

ни сталинского геноцида, ни хрущёвских бульдозеров, зарывающих картины художников-

авангардистов, ни брежневских «психушек», в которых томились абсолютно здоровые 

люди только потому, что не вписывались в рамки системы, не было. 

    Да, можно убить человека, уничтожить всякую возможность вспоминать о нём, но 

нельзя убить или заставить замолчать вечно живое СЛОВО, сохранившее для нас, 

потомков, многочисленные свидетельства современников того кровавого лихолетья. 

СЛАЙД 5. 

✍Запись темы урока и эпиграфа. 

2. Целеполагание. Мотивация учащихся. 

- Наша задача сегодня – выяснить, какой приговор выносит В.Шаламов тоталитарному 

государству, найти идею, объединяющую весь цикл «Колымских рассказов». 

   У Шаламова из мозаики рассказов возникает образ Колымы – огромного концлагеря, 

заменившего собой всю страну, цинично попирающего самые элементарные человеческие 

нормы и утвердившего вместо них тюремные законы. 

- «Как попадают на этот таинственный Архипелаг? Туда ежечасно летят самолёты, плывут 

корабли, гремят поезда, но ни единая надпись на них не указывает места назначения» 

(А.Солженицын). Ответить на этот вопрос нам поможет фрагмент из фильма 

«Завещание Ленина». 

Просмотр эпизода. 

- За что арестовали и в чём обвиняют героя рассказа «Мой процесс»? 

3. Этап синтеза: аналитическая беседа, анализ эпизодов. 

✍ 1. Создание «проблемной ситуации». 

- Представьте, вы оказались в неком пункте К. На что вы обратите внимание? 

                                Пейзаж                 Люди (Взаимоотношения)  

                                                     К  

                                    Быт                    Работа (Условия труда) 

2. Работа с текстом. 

СЛАЙД 6. 

- Обратим внимание на пейзаж. Каким мы его видим? 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

- Какие средства выразительности использует писатель? 

- Какие особенности художественной манеры Шаламова вы увидели в данных отрывках? 

(Олицетворения, эпитеты, сравнения создают тяжёлую картину событий, словно 

нагнетают обстановку.) 

- Итак, природа непривычная, суровая, страшная. Этому даётся объяснение в старинной 

легенде. 

3. Чтение отрывка из рассказа «Детские рисунки». 

СЛАЙД 7. 

 «Я вспомнил старую северную легенду о боге, который был ещё ребёнком, когда создавал 

тайгу. Красок было немного, краски были по-ребячески чисты, рисунки просты и ясны, 

сюжеты их немудрёные. После, как бог вырос, стал взрослым, он научился вырезать 

причудливые узоры листвы, выдумал множество разноцветных птиц. Детский мир 

надоел богу, и он закидал снегом своё таёжное творение и ушёл на юг навсегда». 

4.   Анализ рассказа «Прокуратор Иудеи». 
- Каким был путь на Колыму? 

(Краткий пересказ.) 

- Обратите внимание, как говорит о заключённых Шаламов. 

СЛАЙД 8. 

           ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГРУЗ 
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                       ГОСТИ 

                    НЕ ГОСТИ 

ИСТИННЫЕ ХОЗЯЕВА – ЗАКЛЮЧЁННЫЕ 

- Какой смысл вкладывает в подобное сравнение писатель? 

- Почему рассказ назван «Прокуратор Иудеи»? 

- Что можно сказать о Кубанцеве? Почему офицер, прошедший войну,  растерялся в этой 

ситуации? 

- Обратите внимание на начало и конец рассказа? С какой целью использует автор этот 

приём? (Кольцевая композиция) 

Прослушивание песни «Я помню тот Ванинский порт…». 
- Что ждало заключённых далее? В каких условиях живут герои рассказов? 

5. Анализ рассказов «Одиночный замер», «Ночью», «Сгущённое молоко» 
 СЛАЙД 9. «Лагерный опыт не может быть кому-либо полезен, ибо в основе его 

нежизнь». 

- Попадая сюда, человек практически перестаёт быть человеком, перестаёт жить. В каких 

рассказах мы видим тому подтверждение? 

- Легко ли сохранить, не потерять себя в условиях, описанных в рассказе «Ночью»? 

- Какие чувства, например, могут быть у героя рассказа «Одиночный замер»? 

- Что можно сказать о лагерном труде? 

(Лагерный труд, определённый Шаламовым как рабский, форма того же растления.) 

- Лагерь ставит перед человеком задачу физического выживания. А «тело посерьёзнее, 

покапризней человеческой души – тело имеет больше нравственных достоинств, прав и 

обязанностей». 

Просмотр фрагмента фильма «Завещание Ленина». 
- Что способствует духовной деградации? 

✍ 6. Самостоятельная работа. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

СЛАЙД 10. 

 СЛАЙД 11. «Всё это - случайные картинки. Главное не в них, а в растлении ума и сердца, 

когда огромному большинству выясняется день ото дня всё чётче, что, оказывается 

можно жить без мяса, без сахара, без одежды, без обуви, а главное – без чести, долга, 

совести, любви… Время успешно заставило забыть человека, что он человек!» 

-  Зрение писателя, его слух, чувства цепко удерживают эпизоды, подробности жизни 

заключённых. 

7. Анализ рассказа «На представку». 

 - Как вы понимаете смысл названия рассказа?           

 ✍ Работа над диалогом. 

( Учащиеся выделяют авторские характеристики реплик персонажей.) 

- Что они помогают нам понять, почувствовать? 

...процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением…  

...безразличным голосом ответил Севочка.  

...твердо сказал Севочка.  

…живо сказал 

...раздалась громкая многословная ругань... 

…хрипло сказал Наумов. 

…закричал Наумов. 

…заискивающе сказал... 

- Чем объясним метаморфозу, произошедшую с Наумовым, только что унизительно 

заискивающим перед Севочкой, а теперь унижающим Гаркунова? 

- Перед нами произведение писателя-психолога: в небольшом абзаце – судьба человека, 

спрессованное в миг прошлое, настоящее и будущее. Свитер – это ниточка, связывающая 

с прежней жизнью, в нём надежда выжить 
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- Испугались ли убийцы? Будут ли они наказаны? Что открывается за этим? Какая 

реальность? 

- Каким предстаёт в вашем воображении завтрашний день тех, о ком рассказал Шаламов? 

(Рассказ «На представку», как и многие другие, о власти в лагере блатарей над «врагами 

народа». «Друзьям» народа государство «поручало» «перевоспитание» тех, кто попадал 

на Колыму по 58-й статье.) 

СЛАЙД 13. 

- Человеческие отношения приобретают уродливую форму: лагерная иерархия построена 

на унижении, уничтожении человеческого достоинства. 

СЛАЙД 14. «Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь – 

это растление для всех – для начальников и заключённых…» 

✍ Работа по стилистике произведения. 

 Обратите внимание на язык произведения. Какие слова заключены в кавычки? 

СЛАЙД 15.   

- Всё это приводит к тому, что в лагерных условиях наиболее действенными оказываются 

не общечеловеческие, а другие заповеди? Какие? 

(Выступления учащихся.) 

4. Рефлексия. 

- Что, по вашему мнению, включает опыт Колымы? 

- Шаламов считал: важно воскресить чувство, которое испытал человек в нечеловеческих 

условиях. Он воскрешал это чувство, воскрешал убитых, замученных, умерших от голода, 

холода, изнеможения… 

- Сформулируйте идею, объединяющую цикл «Колымских рассказов». 

✍ (Идея – лагерь не место для человека, судьбы этих людей – преступления, каждая 

минута лагерной жизни – отравленная минута). 

СЛАЙД 16. 

- На рабочих листах оформлены две фразы, закончите их. Пусть это будет определением 

вашей позиции по отношению к цели нашего урока. 

✍ Творческая работа. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

«Времена не выбирают, в них живут и ….» 

«Лагерь – страшный опыт…, человек (не)должен слышать о нём, потому что …» 

(Обращение к эпиграфу.) 

Прочитайте  высказывания. Одни из них принадлежит В.Шаламову. Определите 

какие? (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

СЛАЙД 17. 

? ? 

Растлеваются в лагере те, кто до лагеря не 

обогащён был никакой нравственностью, 

никаким духовным воспитанием. 

…Человек изначально добр, и зло является 

результатом сознательного и 

добровольного отступничества от добра. 

Лагерь – отрицательная школа жизни 

целиком и полностью. 

Лагерь подавляет в личности всё то, что 

сделало человека человеком, убивает в нём 

любые духовные стремления и потребности, 

позволяя злу восторжествовать над 

человеческой душой. 

5. Домашнее задание. Прочитать повесть А.Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». 

Раздаточный материал 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
“Сопки были белые, с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они 

были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег 

был глубок и крепок – держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными 

пузырями”. 
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(“Кант”) 

«Деревья на Севере умирают лёжа, как люди. Огромные обнажённые корни их похожи на 

когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей 

вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи мелких щупалец, беловатых отростков, 

покрытых коричневой тёплой корой. Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала, и в 

каждый вершок оттаявшей земли немедленно вонзалось и укреплялось там тончайшими 

волосками щупальце-корень.  

Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, 

головами в одну сторону, и умирали, лёжа на мягком толстом слое мха». 

                                                                      («Последний бой майора Пугачёва») 

 

«Только кручёные, верченые, низкорослые деревья, измученные поворотами за солнцем, за 

теплом, держались крепко в одиночку, далеко друг от друга. Они так долго вели 

напряжённую борьбу за жизнь, что их истерзанная, измятая древесина никуда не 

годилась». 

(“Сухим пайком”) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Ответьте на вопрос. 

Что способствует духовной деградации человека? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
Продолжите высказывания, выразив свою позицию к теме урока. 

1.Времена не выбирают, в них живут и ________________________________ 

2.Лагерь – страшный опыт _________________________________ , человек (не)должен 

слышать о нём, потому что ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
  

Найдите высказывания В.Шаламова 

? ? 

Растлеваются в лагере те, кто до лагеря не 

обогащён был никакой нравственностью, 

никаким духовным воспитанием. 

…Человек изначально добр, и зло является 

результатом сознательного и добровольного 

отступничества от добра. 

Лагерь – отрицательная школа жизни 

целиком и полностью. 

Лагерь подавляет в личности всё то, что 

сделало человека человеком, убивает в 

нём любые духовные стремления и 

потребности, позволяя злу 

восторжествовать над человеческой 

душой. 

Урок 2 

«ПУСТЬ ЖЕ ПОТОМКИ РАССУДЯТ НАС…» 
Тип урока: урок-исследование. 

Цель: сравнительный анализ произведений. 

    

ХОД УРОКА 
Эпиграф 

      Забвению не приходится учиться, оно приходит само. 

Сопротивляется ему только культура. И яростней всего в языке. 
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Ибо язык, до сих пор не забывший вавилонского столпотворения, 

жив памятью о единстве.  

В.Петроченков 

1. Погружение в тему. 
К образу Понтия Пилата обращались как зарубежные, так и отечественные 

авторы: Анатоль Франс, Леонид Андреев, Михаил Булгаков, Варлаам Шаламов, Чингиз 

Айтматов и др. Чем интересен этот образ? 

2. Историческая справка  

Сообщение учащегося. 

СЛАЙД 2 

Понтий Пилат – реально существовавшая историческая личность, чему есть 

убедительные доказательства (найденная в 1961 году на раскопках в Кейсарии каменная 

плита – посвящение императору Тиберию – так называемая «надпись Пилата»). Понтий 

Пилат известен тем, что именно он обрёк на смерть Иисуса Христа, когда тот ходил по 

землям, проповедуя свою религию. 

СЛАЙД 3 

Исторические источники свидетельствуют о том, что правление пятого 

прокуратора Иудеи было жестоким, безжалостным и коррумпированным. Он не раз 

оскорблял религиозные чувства евреев, а при попытках самаритян к сопротивлению и 

защите своих традиций Пилат грубо разгонял их сборища и жестоко наказывал 

зачинщиков смуты. После очередного такого кровопролития он был смещён со  своей 

должности и должен был отправиться к императору Тиберию для того, чтобы предстать 

перед судом. Это последнее, что достоверно известно о жизни Понтия Пилата. О том, как 

сложилась его дальнейшая судьба,  существуют несколько легенд, правдивость которых 

сомнительна. 

3. Беседа 
- В каких произведениях вы уже встречали образ Понтия Пилата? 

- Что олицетворяет собой Пилат в романе «Мастер и Маргарита»?   (В романе 

М.Булгакова Пилат олицетворяет собой власть, но в столкновении с бродячим 

философом Иешуа эта власть проигрывает, потому что он боится. Не за жизнь свою, а 

за карьеру.) 

- Что, по мнению Булгакова, является худшим из человеческих пороков? 

- На что толкает трусость? 

      VI. Анализ рассказа «Прокуратор Иудеи» В.Шаламова. 
Данный рассказ является начальным в сборнике «Левый берег», названном так 

по месту на Колыме, где располагалась больница – единственное спасение заключённого. 

- О каких событиях говорится в рассказе? 

СЛАЙД 4 

- Кто становится свидетелем жесточайших событий в рассказе? 

- Как ведут себя эти люди? (Кубанцев растерялся, не знал, что предпринять; 

вспомнил слова:«Фронтовой опыт солдата не может подготовить человека к зрелищу 

смерти в лагерях».) 

- Значит, можно сделать вывод, что даже на войне, на фронте было меньше 

жестокости, чем в лагерях. 

- Как к этим же событиям относится бывший заключенный хирург 

Браудэ?  (Хладнокровно дает распоряжения и приступает к операциям. Он к этому 

привык.) 

- Чем заканчивается рассказ? 

Через семнадцать лет Кубанцев мог вспомнить разные мелочи, но 

бесчеловечного обращения со ссыльными, жестокостей лагеря не вспоминал. Кубанцев 

заставил себя забыть события первого дня его колымской службы. Иначе, как пишет 

Шаламов, «лучше умереть». 
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- В последних строках произведения внезапно возникает литературная 

ассоциация с рассказом А.Франсуа «Прокуратор Иудеи». 

В.Шаламов использует образ Понтия Пилата для метафоры, чтобы лучше 

раскрыть образ «начальника», человека, в чьих руках находится власть, не желающего 

вместе с этой властью нести и ответственность. 

- Для того чтобы понять с какой целью прибегает к образу Пилата Шаламов, 

надо обратиться к самому произведению Анатоля Франса. 

V. Анализ рассказа Анатоля Франса «Прокуратор Иудеи» 

Сообщение учащегося. 

В рассказе Анатоля Франсуа «Прокуратор Иудеи» (1891) показана жизнь Иудеи 

в  I  в. н. э. Знатный римлянин Элий Ламия после двадцати лет разлуки встречается с 

бывшим прокуратором Понтием Пилатом. Автором подробно описаны детали внешнего и 

внутреннего облика Пилата, сохранившего  «живость», «ясность ума», не ослабевшую 

память. 

- Какие обстоятельства своего правления припоминает Пилат в разговоре с 

Ламием? (Восстание самаритян, планы закладки акведука, рассказывает о том, как 

вопреки своему «человеколюбию» под натиском толпы иудеев вынужден был принимать 

решения о казнях.) 

СЛАЙД 5 

- Всё ли помнит Пилат? Какое «неудобное» прошлое вытесняется из его памяти? 

(«Однажды мне сказали, что какой-то безумец, опрокинув клетки, изгнал торгующих из 

храма».) 

- Какова реакция Понтия Пилата на слова о Ламия о «молодом чудотворце» из 

Галилеи, об Иисусе Назарее, который «был распят за какое-то преступление»? («Понтий 

Пилат нахмурил брови и потёр рукою лоб, пробегая мыслию минувшее. Немного 

помолчав, он прошептал:               - Иисус? Назарей? Не помню».) 

6. Составление таблицы. 

✍ 

 ПИЛАТ КУБАНЦЕВ 

События Восстание самаритян Восстание заключённых на 

пароходе «КИМ» 

Исполнение 

приказа 

Исполнял свои обязанности не 

только с рвением, но и с любовью 

Терял хладнокровие. 

Не знал, что приказать, с чего 

начать. 

Отношение к 

должности 

Движимый уважением к 

божественной особе цезаря и к 

величайшей империи 

Дисциплинированный и волевой 

человек 

Отношение к 

событиям 

Справиться с этим народом 

невозможно, его нужно 

уничтожить 

Всё это надо было забыть… 

заставил себя забыть. 

- Так кто же страшнее? Пилат или Кубанцев? 

- Насколько же должна была очерстветь душа Пилата, чтобы даже убийство не 

поколебало его равновесия? 

VII. Рефлексия. 

              СЛАЙД 6 

Таким образом, 

ВЛАСТЬ, основанная на подавлении личности,  порождает ТРУСОСТЬ, 

МАЛОДУШИЕ, РАВНОДУШИЕ. 

Если верить, что трусость – худший из пороков, то малодушие людей, стоящих у 

власти ещё более опасно, так как от них зависят многие другие люди, а иногда и весь мир. 

Однако трусость присуща, к сожалению, этим людям, потому что, раз получив власть, 
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они, конечно, боятся её потерять, поэтому начинают поступать не по совести, не так, как 

было бы правильно, а так, чтобы было безопасно для их положения. Понтий Пилат – 

яркий тому пример. У Булгакова прокуратор Иудеи пожалел о том, что он совершил, 

раскаялся и получил прощение. У Франса престарелый Пилат вообще не помнит никакого 

Иисуса, и прошлое его, соответственно, не мучает. Это много хуже: он потерял то 

качество, которое определяет человека – совесть. Он отправил ни в чём не повинного 

человека на смерть, и это оставило его абсолютно равнодушным. 

СЛАЙД 7 

✍ Р.Эйхербарт писал: «Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить, 

не бойся друзей - в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных - они не 

убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле 

предательства и убийства». 

 

ТЕМА:  Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) В. Шаламов. 

«Сентенция», «Надгробное слово», «Крест»; В. Шукшин. Рассказы. А.И. 

Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 

 "Светлые души" чудиков по рассказам В.М. Шукшина "Волки", "Чудик" 

 

Эпиграф к уроку: 

Человек умнее и добрее, чем больше он замечает добра в людях. 

Б. Паскаль 

Формы организации учебной деятельности на уроке: 

 фронтальная работа 

 словарная работа 

 составление сопоставительной характеристики героев 

Методы обучения: 

 По источникам знаний: 

o словесные; 

o практические; 

o наглядные. 

 По степени взаимодействия: 

o беседа; 

o самостоятельная работа. 

 По характеру познавательной деятельности участия учителя и учащихся в учебном 

процессе: 

o частично-поисковый; 

o репродуктивный. 

 По принципу расчленения и соединения знаний: 

o сравнительный; 

o аналитический; 

o обобщающий. 

Цели урока: 

 Создать условия для: 
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o формирования личностной, коммуникативной компетенции учащихся; 

o приобщения учащихся к творчеству В.М.Шукшина; 

o знакомства учащихся с рассказами «Волки», «Чудик»; 

o совершенствования речевой, литературной культуры школьников. 

 Развивать: 

o навыки анализа художественного текста; 

o умения выделять главное, строить аналогии, обобщать, доказывать. 

 Воспитывать: 

o интерес к творчеству писателя-земляка; 

o нравственность учащихся (совестливость, любовь к ближнему, чувства 

ответственности); 

o чувства гордости за свой край, родину В.М.Шукшина. 

Задачи урока: 

 создать естественные условия для проявления коммуникативных возможностей; 

 помочь учащимся организовать планомерную работу с текстом; 

 развивать такие качества речи, как уместность, логичность, правильность, 

последовательность, точность. 

Оборудование к уроку: компьютер, мультимедийный проектор, выставка книг Шукшина 

и о Шукшине, буклет посвященный жизни и творчеству писателя. 

Этапы урока: 

1. Мотивация. 

2. Целеполагание. 

3. Литературная композиция о жизни В.М.Шукшина. Рассказ об Алтае, о родине 

В.М.Шукшина с. Сростки, чтение стихов о селе Сростки, используются 

стихотворения написанные ученицами 7-х классов: Лопатиной Валентины, 

Карпегиной Евгении о горе Пикет, о Шукшине. 

4. Словарная работа. 

5. Беседа по рассказам. 

6. Сопоставление поведения героев, их чувств, состояний 

7. Беседа с учащимися. 

8. Заключительное слово учителя. 

9. Домашнее задание. 

10.  Рефлексия. 

11.  Выставление оценок. 

Подготовка  к уроку учащихся: учащиеся должны прочитать рассказы В.М.Шукшина 

«Волки», «Чудик» и подготовить близкий к тексту пересказ. 

Индивидуальное задание: 

 сделать буклет, посвященный жизни и творчеству писателя; 

 подготовить рассказ о В.М.Шукшине. 

Подготовка учителя к уроку: 

 дать индивидуальные задания и провести их предварительную проверку 

(выразительное чтение стихотворений учащимися); 

 подготовить к уроку презентацию и выставку книг Шукшина и о Шукшине. 
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Приложение (презентация, буклет). 

ХОД УРОКА 

1. Мотивация. Слово учителя 

– Ребята, знаете ли вы что-нибудь о жизни и творчестве нашего земляка В.М.Шукшине? 

– Кто может вспомнить, какие рассказы Шукшина были прочитаны вами? Смотрели 

фильмы снятые по его произведениям, или фильмы с участием его самого? 

– Были ли вы на горе Пикет? На Шукшинских чтениях в с.Сростках? 

2. Целеполагание (1 слайд: портрет Шукшина, тема урока, эпиграф к уроку) 

– Эпиграфом к уроку я взяла слова Б.Паскаля: «Человек умнее и добрее, чем больше он 

замечает добра в людях». Эти слова можно без колебаний отнести к Шукшину. Он умел 

замечать добро даже в самом заблудшем человеке. Шукшин любил сравнивать жизнь с 

песней. О человеке он говорил: «Прожил, как песню пропел». И уточнял: «Пропел ее 

превосходно» или наоборот: «Скверно пропел». О самом Шукшине можно сказать: он не 

допел свою песню до конца, оборвалась она, когда захватила миллионы слушателей… Это 

была необычная песня, с внутренне нараставшим драматизмом. 

3. Литературная композиция о жизни В.М.Шукшина 

– Алтай – это широкие степи, могучие горы, голубые озера и реки. На этой благодатной 

земле не могут не рождаться композиторы, художники, писатели, поэты. Природа нашего 

края способствует рождению прекрасных произведений искусства. Мы с вами живем там, 

где жил Василий Макарович Шукшин, именно Алтай он считал своей Родиной. 

(2 слайд со словами писателя: «Алтай – это моя родина, где я родился и вырос. Люблю ее, 

жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько. И какая-то огромная 

мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, 

чтобы обрести утраченный напор в крови. Благодарю тебя, моя Родина… Будь 

счастлива») 

(3 слайд. Василий Шукшин). Мы гордимся тем, что именно у нас родился и вырос этот 

большой национальный писатель, лауреат Ленинской и Государственной премий, 

заслуженный деятель искусств РСФСР. 

(4 слайд. Шукшинские чтения в Сростках). Каждый год тысячи и тысячи людей в день 

рождения писателя приезжают на родину Шукшина, чтобы отдать дань таланту этого 

человека. 

Стихотворение о Шукшине читает ученик. Стихотворение написано ученицей 7 класс – 

Лопатиной Валентиной. (5 слайд. Окраины села Сростки). 

Памяти Шукшина 

Сростки. Предгорье. Июльский простор… 

С Пикета Россия видна. 

Стекается люд необъятной страны 

Коснуться земли Шукшина. 

Земли, по которой тоскою томим, 

Шёл по жизни, не пряча глаза, 

Великий писатель, актёр, гражданин, 

Словом метким творя чудеса. 

По взглядам читаю: «Помним и чтим». 

Здесь воздух врачует сердца. 

От доброго слова теплом навсегда 

Наполнится наша душа. 
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Тоскуют берёзки на склонах холма, 

И бьются сердца всё сильней! 

Понятно, что не было у Шукшина, 

Места в России милей! 

Он жил, воспевая своих земляков, 

Ценя жизни каждый глоток. 

Сражался за Родину и до сих пор 

Вернуться из боя не смог. 

Звёздочкой малой ночной небосклон 

Подмигнёт в прохладной тиши… 

Сиротливо качнутся кусты за окном 

И калина у быстрой реки… 

Сростки. Предгорье. Июльский простор. 

В памяти вечно храним, 

С вершины поклонной горы, сквозь года, 

Бронзовый смотрит  Шукшин! 

(Лопатина Валентина, ученица 7Б класса) 

(6 слайд. Родители Шукшина). Василий Макарович родился 25июля 1929 года в семье 

крестьянина на берегу Катуни в большом сибирском селе Сростки, что в 35 километрах от 

города Бийска. Здесь прошло его детство. 

Стихотворение о Сростках читает ученик. 

Сростки 

Здесь край равнины с небом синим 

Грядою горною срослись, 

Цепь островов, река, долина, 

Лаская взор, переплелись. 

Катунью быстрой, Чуйским трактом 

Известны здешние места. 

Горой Пикетом, сельским тактом, 

Людской души в нем нагота. 

Здесь, на природном перекрестке. 

На стыке судеб и дорог 

Стоит село с названьем Сростки, 

Алтая горного порог… 

Учился в школе, хулиганил, любил с горы Пикет (вы, наверное, слышали про эту гору) 

любоваться красотой Катуни с видом на Поповский сад. 

Ученик читает стихотворение. (7 слайд. Гора Пикет). 

Гора Пикет 

Гора Пикет – поклонная гора. 

По воле сердца и по зову слова 

Сюда народ идет без останову, 

Хоть и стоит июльская жара. 

Россия чтит заветные места. 

И сыновей своих не проглядела, – 

Пока еще душа не оскудела 

И не засохла песня на устах. 

И боль жива!.. О том и разговор: 

Еще дружнее надо нам держаться, 
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Ведь он ушел за родину сражаться 

И не вернулся в Сростки до сих пор... 

Его слова – завет на каждый день. 

Его шаги доносятся до слуха… 

Гора Пикет – еще одна ступень 

К вершине человеческого духа. 

Слово ученика о жизни В. М. Шукшина 

В 14 лет Василий Макарович уезжает в Бийск и поступает в автомобильный техникум. 

Потом служба в Военно-Морском флоте. (8 слайд. Шукшин – моряк). После армии работа 

в вечерней школе учителем, а затем директором. 

Но случилось так, что деревенский парень все бросил и уехал в Москву поступать в 

литературный институт, куда его не приняли. Тогда он поступает на режиссерский 

факультет ВГИКа (института культуры). 

Шукшин – это писатель, актер, режиссер. (9 слайд. Семья Шукшина). Первую роль он 

сыграл в фильме «Два Федора». Первое его произведение – сборник рассказов «Сельские 

жители». По собственному сценарию Василием Макаровичем  поставлены фильмы 

«Калина красная», «Печки-лавочки», «Живет такой парень».  

Шукшин пишет день и ночь. И снимается в кино. Торопится,  словно чувствует, что 

отпущено мало… Сердце остановилось внезапно, на съемках фильма «Они сражались за 

Родину». 

Василий Макарович умер в 45 лет, сделав часть того, что хотел и мог. 

Осиротели Сростки. Но осталась память. Она собирает сюда тысячи людей 25 июля, в 

день рождения В. М. Шукшина. (10  слайд. Памятник Василию Макаровичу в селе 

Сростки). 

Слово учителя. 

Порой мы завидуем людям, что живут на земле великого Пушкина. Но многие завидуют 

нам, землякам В. М. Шукшина.  

Мы очень мало знаем о Шукшине, немногие были в Сростках в доме-музее писателя. 

Пусть этот урок будет первым шагом на пути к творчеству славного нашего земляка, чье 

имя тесно связано с историей культуры нашего края. 

Главные герои большинства рассказов – деревенские и городские простые люди. Писателя 

в них восхищает их непохожесть, нестандартность, ершистость, чувство собственного 

достоинства. Шукшин почти не дает их портретов, не рассказывает подробно об их 

прошлом, с ними чаще всего ничего особенного не происходит. Писатель стремится 

заставить нас полюбить их, очаровать их простотой, но в то же время он хорошо знает, 

что в жизни не одни лишь «светлые души», понимая, что борьба добра со злом остается 

напряженной. 

– Рассмотрим два рассказа Шукшина «Волки», «Чудик», в которых тоже происходит 

борьба добра со злом, незаметная, обыденная, но борьба. 

4. Словарная работа (11 слайд) 

– Дома вы уже прочитали рассказы «Волки», «Чудик». В тексте вам встретились слова, 

лексическое значение которых я попрошу вас объяснить. 

Логовину – широкий и длинный овраг. 

Оглобину – в упряжи: одна из двух круглых длинных жердей, укрепленных на передней 

оси  

повозки и соединяющихся с другой. 

5. Беседа с учащимися по рассказам 
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– Кто является главными героями рассказа «Волки»? Как они относятся друг к другу? 

(Учащиеся называют этих героев, ими являются Иван Дегтярев и его тесть Наум 

Кречетов. Иван не любил тестя, а Наум терпел Ивана, жалеючи дочь). 

– С первых же строк рассказа мы слышим спор этих героев. О чем они спорят? 

(Иван мечтает жить в городе, где созданы для человека все условия жизни: и 

водопровод, и отопление, и выходные есть – отдохнуть. Наум считает, что эти условия 

человека расслабляют, отучают от работы). 

– Кто же прав в этом споре? 

(Ребята высказывают свое мнение, анализируя современную жизнь, и приходят к выводу, 

что работать можно и в городе, а условия создаются для блага человека и нет ничего 

плохого, что Иван стремится жить лучше). 

– Куда Наум зовет Ивана и что при этом сообщает? (Зовет его в лес за дровами и как бы 

вскользь сообщает, что выпросил две подводы у бригадира «не за здорово живешь», то 

есть за какую-то плату). 

– О какой черте Наума говорит этот факт? 

(Ребята предполагают, что тесть Ивана действует не совсем честно, не по закону). 

– Что произошло по дороге в лес? 

(Учащиеся пересказывают эпизод о том, как на лошадь Ивана нападают волки и 

раздирают ее). 

Далее мы анализируем этот эпизод, отвечая на вопросы: 

– Как ведет себя Наум в этой ситуации? 

(Наум струсил. Пытаясь спасти свою жизнь, он уезжает, бросая Ивана в опасности, 

хотя в санях у него лежит два топора. Даже бросить топор Ивану он сам не догадался). 

– Как ведет себя Иван? 

(Он пытается хоть что-то предпринять, отбиться, спастись самому и спасти лошадь). 

– А можно было отбиться? 

(Ребята пытаются доказать, что отбиться было можно: во-первых, когда Иван 

замахнулся на волков топором, они испугались его, отбежали, во-вторых, сам Наум 

понимает это, так как «на совести было нелегко».) 

– Почему Иван хотел «поучить» тестя? 

(Прежде всего за предательство. И конечно, ему было горько терять лошадь – «сердце 

сжалось от жалости».) 

– Каким человеком оказался Иван? 

(Иван стремится к хорошему, к нормальной человеческой жизни; он человек умный, 

развитый, любит играть в шахматы; это добрая, нежная душа; любит животных; он 

не бросил бы человека в беде, как это сделал Наум, поэтому он говорит тестю: «Поучу, 

как надо человеком быть».) 

– Что же является главным для Наума? 

(Деньги, нажива. Даже когда он уезжает от волков, кричит: «Грабют!» Он привык к 

спокойной размеренной жизни, даже без водопровода и без отопления.) 

Вывод: 

– Вспомним эпиграф к уроку. Какое добро, какую правду пытается отстоять Иван 

Дегтярев? 

(Герой считает, что в любой ситуации надо оставаться человеком, не предавать, не 

трусить, не дрожать за свою жизнь, как это делает Наум). 

– Почему рассказ, в котором главными героями являются люди, Шукшин назвал «Волки»? 

Кого имел в виду автор? 

(Название имеет два значения: во-первых, это рассказ о нападении волков, а во-вторых, 

это рассказ о волчьей натуре Наума Кречетова, который к жизни относится как 

хищник, нет в нем человечности, да и в минуту опасности он поступает как волк – они 

отбежали назад от Ивана, и он тоже бежит). 



263 
 

– Следующий рассказ – «Чудик». В заголовок вынесено прозвище главного героя. 

– Почему его так называли? 

(С ним постоянно что-нибудь происходит, он «влипает в историю».) 

– Что произошло с ним в магазине перед поездкой к брату на Урал? 

(Учащиеся пересказывают эпизод). 

– Почему он вернулся за деньгами? 

(Ему стыдно – вдруг не так поймут, подумают, что решил прикарманить. Ребята 

выясняют, что происходит это в городе, где никто его не знает, таким образом, в 

характере они обнаруживают стыдливость, совестливость – это одна из его основных 

черт). 

– Другая его черта раскрывается в эпизоде покупки подарков. Какая это черта? 

(Ребята находят ключевое слово во фразе: «…решил племянникам накупить подарков» – 

и отмечают, что эта черта – щедрость). 

– Что видит Чудик из самолета и о чем думает?  Как это его характеризует 

(Учащиеся находят в тексте слова Чудика: «…упасть в облака как в вату… вот человек! 

Придумал же! Почему я не удивляюсь?» Это искренность чувств героя, он говорит, что 

думает.) 

– Какая черта Чудика раскрывает в отношениях с соседом в самолете? 

(Сочувствие, желание помочь). 

– Как Чудик разрисовал коляску, чтобы угодить своей снохе? О чем это говорит? 

(Это человек с возвышенной, романтичной душой, любящий природу, все красивое, 

любящий мир, согласие. Своему брату о снохе он говорит: «… не ругайся с ней, а то она 

хуже невзлюбит. А я как-нибудь поласковей буду».) 

– Почему сноха невзлюбила Чудика? 

(Он простой трудяга, не руководитель из управления, странный, непонятный). 

– Понимает ли она душу Чудика? 

(Не понимает, его русская простая душа для нее ничто, она «злая» – по словам Чудика). 

– За что он ратует, что отстаивает в жизни? 

(Чудик ратует на добро, за правду, взаимопомощь, за все прекрасное, в душе его живет 

музыка, он постоянно напевает, то есть он человек, отстаивающий народную правду). 

Вывод: 

– Подводя итог урока, обращаясь к эпиграфу, прошу отметить основные черты героев 

Шукшина – Чудика и Ивана Дегтярева. 

(Учащиеся обобщают свое сказанное на уроке: «И Иван Дегтярев, и Чудик – это борцы 

за добро, за правду, за красоту на земле, за согласие, человечность»). 

– Напоследок послушайте стихотворение написанное Карпегиной Евгенией: 

В.М.Шукшин 

Как больно сознавать, что человека нет, 

Он не увидит больше белый свет. 

И остается только вспоминать, 

Как хорошо Шукшин мог роль сыграть. 

Представил сцену Разина Степана, 

В которую он вжился очень рано. 

Он так реально мог её сыграть, 

Что это фильм уж можно не понять. 

Любил Шукшин подняться на Пикет, 

Нарвать цветов большой, большой букет 

Чтоб подарить их матери своей 

Обнять её с любовью у дверей. 
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Ведь был Василий с чистою душой, 

Он рвался, как и все к себе домой. 

Шукшин ведь знал, что в Сростках его ждут 

И праздник по приезду заведут. 

И вот уже теперь который год, 

К Пикету весь честной народ идёт. 

И знает лишь теперь его душа, 

Проходят чтенья Васи Шукшина. 

(Карпегина Евгения, ученица 7А класса) 

6. Домашнее задание 

– Подготовить рассказ о людях, живущих рядом с нами, которые так же незаметно ведут 

борьбу за добро, за мир, не хотят мириться с несправедливостью. 

7. Рефлексия 

– Ребята, проанализировав прочитанные рассказы, скажите, что вам больше всего 

запомнилось в них? 

– Какое у вас сложилось мнение о героях? 

– Чтобы вы хотели изменить в главных героях? 

– Ребята, попробуйте подумать, существуют ли в вашем кругу такие люди, которые 

походи на главных героев? 

– Что бы вы хотели им посоветовать? 

– Какова главная мысль этих рассказов? 

– Чему пытался нас научить В.М. Шукшин данными рассказами? 

– Как вы себя чувствовали на уроке? 

– Было ли мне комфортно? 

– С каким настроением вы работали? 

– Довольны ли вы собой? 

– В чем вы затруднялись? 

– На этом наш урок окончен спасибо за внимание. 

Выставление оценок 

 

ТЕМА: Для чтения и изучения. В. В. Быков. «Сотников», В. Кондратьев. «Сашка», 

Ю. Бондарев «Горячий снег». Аналитическая работа с текстом художественного 

произведения. В. В. Быков. «Сотников», В. Кондратьев. «Сашка», Ю. Бондарев 

«Горячий снег». 

 

Цели: воспитывать любовь к Родине, развивать чувства ответственности и гордости за 

достижения страны  

Задачи: 

Образовательные: 

• Расширять представление детей  о героическом прошлом народа 

 

• Углубить знания учащихся по современной литературе, посвященной военной тематике, 

на примере романа Ю. Бондарева «Горячий снег». 

 

Развивающие: 

• Развивать любознательность, расширять кругозор учащихся, стремление узнать больше 

нового, полезного, интересного об истории России. 
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•Развивать у детей воображение, наблюдательность и способность сопереживать другим 

людям. 

• Развитие памяти, внимания. 

• Продолжить формирование навыков публичного выступления и умения отстаивать свою 

точку зрения; анализа художественного произведения. 

• Развить умения анализировать художественное произведение писать личного 

неофициального письма. 

• Обогатить словарный запас учащихся. 

Воспитательные: 

• Воспитывать чувства высокой гражданственности, истинного патриотизма, 

уважительное отношение к старшему поколению, гордость за свой народ. 

 

Оборудование: 

1) Компьютер 

2) Проектор 

3) Презентация к уроку 

4) Выставка книг писателя о войне 

5) Портрет писателя 

6) Музыкальное оформление: Альфред Шнитке 

 

 

ХОД УРОКА 

 

I. Организационный момент. 

 

2. Запись темы. 

 

3. Знакомство учащихся с целями урока. 

 

II. Вступительное слово учителя. (Слайды с 1-3). Звучит музыка Альфреда Шнитке 

 

 

Тем, кто сквозь годы войны 

Пронёс великое знамя победы! 

Тем, кто, рискуя жизнью своей, 

Отстоял мир и счастье на Земле! 

Тем, кого навсегда унесла война, 

Посвящается наш урок. 

9 мая 2019 года весь мир будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне, войне тяжёлой, кровопролитной, унёсшей миллионы человеческих жизней, в 

войне, где проявились такие человеческие качества наших людей, как мужество, героизм, 

любовь к Родине, доброта, ненависть к врагам. 

Тема Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) стала одной из главных в советской 

литературе. Многие советские писатели принимали непосредственное участие в боевых 

действиях на передовой, кто-то служил военным корреспондентом, кто-то воевал 

в партизанском отряде... Такие знаковые авторы XX века, как Шолохов, Симонов, 

Гроссман, Эренбург, Астафьев, Бондарев и многие другие оставили нам удивительные 

свидетельства. 
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III. Звучит песня «Горячий снег» 

IV. О биографии Ю. Бондарева 

Учитель: Ребята, как вы поняли, сегодня мы будем говорить о романе Юрия Бондарева 

«Горячий снег». Но прежде мы поговорим об авторе этого замечательного романа. 

Выступление 1 учащегося (Слайд 4-6) 

Семнадцатилетним он шагнул в огненные бури сорок первого, воевал артиллеристом, 

дважды был ранен. Фронт сформировал его как личность. «Война, - признаётся писатель, - 

явилась для меня самым умным и безжалостным учителем жизни. 

        Юрий Бондарев написал такие произведения, как: «Батальоны просят огня», 

«Последние залпы», «Тишина», «Мгновения», «Берег», «Выбор», «Горячий снег». 

Вместе со своими будущими героями писатель «шагал по дорогам сталинградских степей, 

Украины, Польши, толкал плечом орудия, вытаскивал их из осенней грязи, стрелял, стоял 

на прямой наводке… делился последним табаком на закрутку после танковой атаки». 

«Горячий снег» - одно из значительных произведений писателя. 

-Как вы думаете, что побудило Ю. Бондарева написать роман? Вот, что он сам говорит: 

«Я вспоминал многое, что за протяжённостью лет стал забывать: зиму 1942-го, холод, 

степь, ледяные траншеи, танковые атаки, бомбёжки, запах гари и горелой брони… 

Личный опыт и время, что пролегло между той битвой и работой над романом, 

позволили мне написать именно так, а не иначе». 

«Многие говорят, что моя последняя книга о войне, роман «Горячий снег» - 

оптимистическая трагедия. Возможно это так. Я же хотел подчеркнуть, что мои 

герои борются и любят, любят и гибнут, не долюбив, не дожив, многого не узнав. Но они 

узнали самое главное. Они прошли проверку на человечность через испытание огнём» 

Ведь именно здесь раскрылась небывалая высота морального духа советского человека. 

«Меня всё время не покидало чувство, что возвращаю в жизнь тех, о которых никто 

ничего не знает и о которых знаю только я, и только я должен, обязан о них рассказать 

всё», - признаётся писатель. 

 

V. Историческая справка. Выступление 2 учащегося (Слайд 7) 

Сталинградская битва - одна из ожесточённых, кровопролитных битв в истории Великой 

Отечественной войны - началась 17 июля 1942 года. Именно тогда, получив 

сокрушительный отпор под Воронежем, немецкое командование решило нанести удар на 

юго-восток. К середине июля 1942 года передовые части 6 полевой Армии Паулюса, 4 

танковой Армии Гота, 1 танковой Армии, усиленные затем 3 румынской и 8 итальянскими 

армиями, более 900-ами самолётами 4 воздушного флота Рихтгофена, вышли в большую 

излучину Дона. В противовес им 12 июля 1942 года был создан Сталинградский фронт, 

которым с 23 июля командовал генерал-лейтенант В.Н. Гордов. Рубежи обороны фронта 

определялись линией Павловск - Клетская - Суровикино -Суворовский - Верхне-

Курмоярская. В состав Фронта вошли 21, 28, 38, 51, 62, 63, 64, 8 Воздушная Армии Юго-

Западного фронта и Волжская Военная Флотилия. 

  

Пока шло формирование Сталинградского фронта, гитлеровские войска активно 

атаковали. Наступление успешно развивалось до середины августа 1942 года, когда 

гитлеровцы появились на участке Вертячий -Песковатка и вышли к Волге северо-западнее 

Сталинграда в районе Рынок и Ерзовка. Оборона советских рубежей на берегах р. 

Россошки и р. Червленной продолжалась до 13 сентября, а 14 сентября по балке 
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Купоросной около Ельшанки немцы вошли в город. Сталинград стал участком жестоких 

боёв фашистов и 62 Армии под командованием генерала Чуйкова. 

  

  В районе боевых действий ситуация стала меняться к ноябрю 1942 года. В Сталинграде 

оборону держали воины 62 Армии, в южной части - войска 64 Армии генерал-майора М. 

С. Шумилова, в районе Клетская - Ерзовка - войска Донского фронта под командованием 

генерал - лейтенанта. К.К. Рокоссовского. Войска Юго-Западного фронта под 

командованием генерал -полковника Н.Ф. Ватутина вели бои в районе Серафимовича. 19 

ноября 1942 года был получен приказ о контрнаступлении советских войск под 

Сталинградом. Каждый фронт выступал с мест дислокации. 14 декабря 1942 года 

произошло решающее сражение около хутора Верхне-Кумский. Оно длилось 6 дней и 

ночей. Потери РККА составили 10 000 человек, но группировка генерал-фельдмаршала 

была уничтожена, а 24 декабря началось контрнаступление советских войск с р. 

Мышкова. 30 декабря наши части овладели г. Котельниково. Январь 1943 года 

заключительные бои Сталинградской битвы. 

 

Учитель: 

  В одном интервью Ю.Бондарев отметил, что название книги – труднейшее звено 

творческого поиска, ведь первое ощущение рождается в душе читателя от названия 

романа. Заглавие «Горячий снег» символично, многозначно. Первоначально роман был 

назван «Дни милосердия». 

-Почему автор изменил заглавие романа? 

-Может ли снег быть горячим? Обратимся к роману 

VI. Работа с текстом. 

Учитель: 

«Горячий снег» — роман Юрия Бондарева 1970 года, действие которого разворачивается 

под Сталинградом   в декабре 1942 года.   В основе произведения лежат реальные 

исторические события  — попытка немецкой группы армий «Дон» фельдмаршала 

Манштейна   деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю армию 

Паулюса.   Сражение, описанное в романе, решило исход всей Сталинградской битвы. 

Учитель: 

- С чего начинается действие в романе? 

-Кто находится в центре повествования? 

- Какими представляет нам автор героев в начале романа ? (эпизод «Путь батальона на 

передовую, «Во время бомбёжки»). 

- Как вы думаете, почему Ю Бондарев не показывает внутренних переживаний 

Дроздовского, но очень подробно раскрывает мировоззрение Кузнецова через внутренние 

монологи? 

1. Расскажите о командире взвода Кузнецове. (Слайд 8-15) 

- В главе 11 рассказывается о начале боя. Снег становится грязным, а затем и совсем 

исчезает, уступив место огню. Перед героями романа встают вопросы, на которые им 

нужно ответить немедленно. 

- Как в этот момент действует Кузнецов? 

- Выполняет ли Кузнецов приказ Дроздовского открыть огонь по танкам? Почему? Как вы 

оцениваете его поступок? 

- Почему Кузнецов сам отправляется снять прицелы с орудий, а не отдаёт приказ, хотя у 

него есть право командовать людьми? 

- Как ведёт себя Кузнецов у орудия Давлатяна? 

- Как погиб Сергуненков? Почему Кузнецов не может простить Дроздовскому его гибели? 
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- Как складывались отношения Зои Елагиной и Кузнецова? Почему после смерти Зои 

Кузнецов испытывает неотступное чувство вины? Как переживает Кузнецов смерть Зои? 

-Командиру взвода Кузнецову противопоставлен однокашник по училищу 

командир батареи Дроздовский. 

2. Расскажите о командире батареи Дроздовском (Слайд 16-18) 

На фоне сражения раскрываются непростые отношения между двумя лейтенантами — 

совершенно разными по характеру людьми 

-Что мы узнаем о нем? 

-Как Дроздовский относится к солдатам, к начальству? 

-Как Дроздовский ведёт себя во время боя? Почему его распоряжения ведут к ненужным 

жертвам? (Эпизоды «У орудия Давлатяна», «Смерть Сергуненкова») 

- Виновен ли он в смерти Зои? Если виновен, то в чём его вина? 

- Изменили ли события последней ночи Дроздовского? Если изменили, то как? 

- Что образует пропасть между двумя однокашниками, молодыми 

офицерами, Почему в финале писатель оставляет Дроздовского в стороне от 

собравшихся у солдатского котелка. Каков смыл противопоставления Кузнецова и 

Дроздовского? 

 

-3. Расскажите о генерале Бессонове. (Слайд 19-21) 

-Чем вызвана его суровость? 

-Как относятся подчинённые к генералу? Нравится ли Бессонову это подобострастие? 

-Как ведёт себя Бессонов во время боя? (Во время боя генерал находится на переднем 

крае, сам наблюдает и руководит обстановкой, понимает, что многие солдаты — 

вчерашние мальчишки, такие же, как его сын. Не даёт себе права на слабость, иначе не 

сможет принимать жёстких решений. Отдаёт приказ: «Стоять насмерть! Ни шагу назад» 

От этого зависит успех всей операции.) 

После боя от взвода Кузнецова осталось три человека, не считая его самого, и одно 

орудие. 

-Почему командир Бессонов, увидев оставшихся в живых 4 человек, стоял «не вытирая 

этих благодарных и горьких обжигающих слёз»? 

-Можно ли говорить о сходстве характеров Кузнецова и Бессонова? 

VІ . Работа с понятиями и с текстом 

- Какое выразительное средство использует автор в заглавии романа? (Оксюморон - 

стилистическая фигура, в которой наблюдается необычное соединение слов, 

противоречащих друг другу.) (Слайд 23) 

Как вы можете объяснить название романа? 

Заглавие «Горячий снег» символично и многозначно. Найдите в тексте 

1. …Кузнецову казалось, что « сейчас выйдет из сумрака Зоя, чернота её глаз блеснет из-за 

бахромы инея на ресницах, и она скажет шепотом: «Кузнечик, тебе и мне приснилось, что 

я погибла»…  что-то жарко и горько сдвинулось в его горле… Он плакал так одиноко, 

задушевно и отчаянно впервые в жизни, и, когда вытирал лицо, снег на рукаве ватника 

был горячим от слез». 

2. «… молниеносные секунды мгновенно стерли с земли всех, кто был здесь, людей его 

взвода, которых он по-человечески ещё не успел узнать… Снежная крупа намела белые 

островки, и «Кузнецов поразился этой равнодушной отвратительной белизне снега». 

3. «Франция – это солнце, юг, радость… – А в России горит снег». ( стр.263). 

VІ. Подведение итогов. То, что совершили бойцы, можно ли назвать подвигом? Каждый 

ли способен его совершить? Что артиллеристам и Кузнецову дало силы «стоять на 

огненной черте»? Где истоки подвига? 
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VІІ. Домашнее задание. Дайте развернутый ответ на вопросы: Что такое «героизм»? Что 

вкладывает писатель в это понятие? 

 

ТЕМА:  Для чтения и изучения В. Распутин «Прощание с Матерой». 

Цели урока:  

 познакомить учащихся с жизнью и творчеством писателя; 

 развивать критическое мышление, воображение учащихся; обучить учащихся 

умению анализировать эпическое произведение; 

 воспитывать нравственность и чувство уважения к классической литературе; 

уважение к пожилым людям. 

Используемое оборудование: мультимедиапроектор. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Слово учителя. 

Валентин Григорьевич Распутин ( род.1937) родился в крестьянской семье. Мать — 

Распутина Нина Ивановна, отец — Распутин Григорий Никитич. Детство Валентин 

провел в деревне Аталанка (Усть – Удинский район, Иркутская область). Закончив 

местную начальную школу, он вынужден был один уехать за пятьдесят километров от 

дома, где находилась средняя школа (об этом периоде впоследствии будет создан 

знаменитый рассказ “Уроки французского” — 1973). После школы поступил на историко-

филологический факультет (Иркутский государственный университет). В студенческие 

годы он стал внештатным корреспондентом молодёжной газеты. Один из его очерков 

обратил на себя внимание редактора. Позже этот очерк под заголовком “Я забыл спросить 

у Лёшки” был опубликован в альманахе “Ангара” (1961 год). 

В 1979 году вошёл в редакционную коллегию книжной серии “Литературные памятники 

Сибири” Восточно – Сибирского книжного издательства (Иркутск). В 1980-х годах был 

членом редакционной коллегии журнала “Роман – газета”. 

Окончив университет в 1959 году, Распутин несколько лет работал в газетах Иркутска и 

Красноярска, часто бывал на строительстве Красноярской ГЭС и магистрали Абакан — 

Тайшет. Очерки и рассказы об увиденном позже вошли в его сборники “Костровые новых 

городов” и “Край возле самого неба”. 

С 1966 года Распутин – профессиональный литератор. С 1967 года – член Союза п В 

полную силу талант писателя раскрылся в повести “Последний срок” (1970 ), заявив о 

зрелости и самобытности автора. Затем последовали рассказ “Уроки французского” 

(1973), повести “Живи и помни” (1974) и “Прощание с Матёрой”” (1976). 

В последние годы писатель много времени и сил отдает общественной и 

публицистической деятельности, не прерывая творчества. В 1995 г. вышли в свет его 

рассказ “В ту же землю”; очерки “Вниз по Лене-реке”; в 1996 году — рассказы 

“Поминный день”; в 1997 — “Нежданно-негаданно”; “Отчие пределы” (“Видение” и 

“Вечером”). 

В Иркутске Распутин содействует изданию православно-патриотической газеты 

“Литературный Иркутск”, входит в совет литературного журнала “Сибирь”. 

2 этап урока “Эмоциональный настрой” Притча 
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Учитель: 

Однажды султан решил подвергнуть испытанию своих визирей. “О, мои подданные!” - 

обратился он к ним, - у меня есть для вас трудная задача. Я хотел бы знать, кто решит 

её. Повёл он их в сад, в углу была ржавая дверь с огромным замком. “Тот, кто откроет 

дверь, станет первым визирем”. Одни придворные только качали головами, другие стали 

замок разглядывать, третьи начали неуверенно толкать дверь, но они были убеждены, 

что не смогут открыть её. Один за другим отходили. Но один визирь внимательно 

осмотрел и навалился плечом на дверь. Он толкнул её и - о, чудо! - она стала 

поддаваться, появилась сначала узкая щель, а потом дверь стала двигаться все быстрее 

и раскрылась. 

Тогда падишах сказал: “Ты станешь первым визирем, потому что полагаешься не только 

на то, что видишь и слышишь, но и веришь в свои силы”. 

- Как вы понимаете основную мысль текста? 

- Как она поможет нам на уроке? 

Учитель: “Вам сегодня тоже предстоит найти ключ от замка   повести В. Г. Распутина, а 

ключиком будут вечные темы”. 

Распутин пишет о том, что старый, уходящий мир – единственная обитель святости и 

гармонии. Ведь действительно жителей (а точнее – в основном, жительниц) Матеры не 

волнуют никакие внешние проблемы, они живут в своем замкнутом мире. Именно 

поэтому так страшно для них проникновение внешнего, жестокого и агрессивного мира. 

От его воздействия Матера, подобно Атлантиде, уходит на дно. 

 3 этап урока. Вызов. 

1. Определение темы урока. 

- Предположите, почему ряд исследователей определяют повесть как мифологическую? 

- Сформулируйте  цель нашего урока, впишите ее в рабочую карточку. 

Слово учителя. 

Писатель В. Распутин в своих произведениях раскрывает такие понятия как 

нравственность, человечность, искренность и целеустремленность. 

У каждого человека есть своя маленькая родина, тот кусочек Земли, который остается на 

вечную память в сердце человека. Такой "кусочек" есть и у Распутина - это родная его 

деревня Аталанка, которую писатель воплотил в повести "Прощание с Матёрой", где 

легко прочитывается ее судьба в годы строительства Братской ГЭС попавшей в зону 

затопления. 

Матёра – это и остров, и одноименная деревня. Триста лет обживали этот уголок Земли 

русские крестьяне. Неторопливо, без спешки, идет жизнь на этом острове, и за те триста с 

лишним лет многих людей сделала счастливыми Матера. Всех принимала она, всем 

становилась матерью и заботливо вскармливала детей своих, и дети отвечали ей любовью. 

Но уходит Матера, уходит и душа этого мира. 

Но однажды случилось печальное событие не только для жителей этой деревеньки, но и 

для самой Матёры. Надумали построить на реке мощную электростанцию. Но как это не 

парадоксально, остров попал в зону затопления, и всю деревню надо было переселять в 

новый поселок на берегу реки Ангара. 

Какое же это горе для стариков. Прожив всю жизнь в родной Матере, теперь им нужно 

покидать свою родину, оставить все то, с чем они жили столько лет. Душа бабки Дарьи 



271 
 

обливалась кровью, ведь в Матере не только она выросла. Это – родина ее предков, а сама 

Дарья считала себя хранительницей традиций своего народа. Она искренне верит, что 

“нам Матеру на подержание только дали… чтобы обихаживали мы ее с пользой и 

кормились”. 

А другим, чужим, неужели не понять чувство потери родного, любимого местечка на всей 

планете? Нет, для них этот остров всего лишь территория, зона затопления. Прежде всего, 

новоявленные строители попытались снести на острове кладбище, потеряв при этом все 

человеческое уважение не только к умершим, но и к жителям деревни, ведь это их место 

преклонения перед своими предками. 

К великому сожалению, Матёре остались преданны лишь старики и старухи. Молодежь 

живет будущим и спокойно расстается со своей малой родиною. Печально, что совесть 

так легко испаряется, утрату которой герои Распутина связывают напрямую с отрывом 

человека от земли, от своих корней, от вековых традиций, от своего родного. 

писатель заставляет задуматься, будет ли человек, покинувший свою родную землю, 

порвавший со своими корнями, счастливым, и, сжигая мосты, покидая Матеру, не теряет 

ли он свою душу, свою нравственную опору? 

 Тяжелей всего оказывается старшему сыну Дарьи Павлу. Перед ним стоит вопрос выбора, 

он разрывается между двумя домами: нужно обустраивать жизнь в новом поселке, но еще 

не вывезена мать. Душой Павел на острове. Ему трудно расстаться с материнской избой, с 

землей предков. Но и восстать против переселения Павел не в силах. 

С кем же остается Павел, который мечется между деревней и поселком, между островом и 

материком, между нравственным долгом и мелочной суетой? Он так и остается в финале 

повести в лодке посреди Ангары, не пристав ни к одному из берегов. 

Что будет с тем гармоничным миром, который для каждого человека становится святым 

местом на земле. Что будет с Россией? 

Надежду на то, что Россия все-таки не утратит своих корней, Распутин связывает с бабкой 

Дарьей, которая несет в себе те духовные ценности, которые утрачиваются с 

надвигающейся городской цивилизацией: память, верность роду, преданность своей 

земле. Берегла она Матеру, доставшуюся ей от предков, и хотела передать в руки 

потомков. Но приходит последняя для Матеры весна, и передавать родную землю некому. 

Вот и исчезло с карты Сибири целое селение, а вместе с ним – традиции и обычаи, 

которые на протяжении столетий формировали душу человека, его неповторимый 

характер. 

Может возникнуть предположение о том, что Распутин против перемен. Но это 

ошибочное мнение. В своей повести писатель не пытается протестовать против всего 

нового, прогрессивного. Напротив, он заставляет задуматься о таких преобразованиях в 

жизни, которые бы не истребили человеческого в человеке. 

Распутин убеждает, что все в силах людей. Люди способны сберечь родную землю, не 

дать ей исчезнуть без следа, быть на ней не временным жильцом, а вечным ее хранителем, 

чтобы потом не испытывать перед потомками горечь и стыд за утерю чего-то родного, 

близкого твоему сердцу. Да и самим быть счастливыми на своей малой родине, на 

которой они родились, выросли, жили и хранили свой очаг… 

Учитель: А теперь я предлагаю вам поиграть в “Ассоциации”. Каким вы себе 

представляете Петруху и Воронцова? А старух и детей? (Учащиеся выдвигают свои 

предположения) А теперь давайте посмотрим, какими их изобразил В. Г. Распутин. 

(Учащиеся находят описание героев в произведении). 

4 этап урока. Осмысление содержания. 
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1) Композиция повести. 

Композиция повести довольно расплывчата, она представлена как цепь событий, 

связанных, если так можно выразиться, лишь внутренним смыслом, хронологией. Все 

происходящее непосредственно касается Матеры, факта ее неизбежного (как 

подчеркивает автор) исчезновения, отсюда и все переживания ее жителей. Таким образом, 

композицию повести можно назвать внутренней, или смысловой: напряжение 

действительно нарастает, но проявляется это в постепенном осознании жителями того, что 

потеря Матеры неизбежна. Кульминацией является неожиданный финал, к тому же – 

открытый. Такое построение повествования нужно было автору, чтобы максимально 

приблизить в сознании читателей сюжет и персонажей к реальной жизни. То есть 

Распутин добавлял этим еще один штрих к общей картине своих героев, подчеркивая их 

“невыдуманность”. 

Учитель: “Работаем парами по рядам. Задание 1 ряду: “Создайте словесный портрет 

Клавки Стригуновой  и внесите его в рабочую карту”. Задание 2 ряду: “Создайте 

словесный портрет Жука и внесите его в рабочую карту” 

Физкультпауза. 

По команде принять положение правильной осанки и сохранять его в течение 5—7 с. 

И.п. — основная стойка: руки к плечам; 1—2 — подняться на носки, руки вверх-наружу 

ладонями внутрь — вдох; 3—4 — полуприсед на всей стопе, руки назад — выдох 

(повторить 6—8 раз). 

Учитель: “А теперь тихо! Давайте подслушаем разговор наших героев” 

2) Выразительное чтение повести “Прощание с Матёрой”. 

Учитель: “Итак, Распутин пишет о том, что старый, уходящий мир – единственная 

обитель святости и гармонии. Ведь действительно жителей (а точнее – в основном, 

жительниц) Матеры не волнуют никакие внешние проблемы, они живут в своем 

замкнутом мире. Именно поэтому так страшно для них проникновение внешнего, 

жестокого и агрессивного мира. От его воздействия Матера, подобно Атлантиде, уходит 

на дно. 

 - Как вы думаете, у каждого героя в прошлом тяжёлая жизнь? 

3) Сравнительный анализ героев. 

Учитель объясняет, что работать нужно по вариантам, используя рабочие карты 

(Карточки содержат текст повести с выделенными “описаниями” отрицательных героев (1 

вариант) и положительных (2 вариант). 

 1 задание. Прочитайте, какие глаголы использует автор, чтобы описать внутреннее 

состояние героев? Предположите, какую роль играют пейзажные зарисовки в 

повести? 

  2 задание. Опишите . Какие чувства героев показывает автор? 

 3 задание. Как герои обращаются друг к другу? 

Сверим полученные выводы 

(На проекторе появляется таблица). 

 Положительные герои 

 Отрицательные герои 

 Старухи и дети. 
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1. Клавка Стригунова. 

2. Жук. 

3. Воронцов. 

4. Петруха. 

Выводы по анализу образов. 

- Изменились герои повести? 

- Кто же изменился больше? Почему? 

- Предположите, что было бы, если бы Матеру не нужно было затапливать? 

 - Над какими же  проблемами  заставляет нас задуматься В. Г. Распутин в повести 

“Прощание с Матерой”? 

- А сейчас эти проблемы существуют? Значит, их можно назвать вечными! И эти вечные 

проблемы и мечты и надежды   словно узоры вплелись в одну повесть. А нам с вам 

удалось их разгадать. 

5 этап урока. Рефлексия 

1. Учитель: “ Давайте подведем итоги. Для этого нам понадобятся краски. Выберите цвет, 

с которым у вас ассоциируется В. Г. Распутин и раскрасьте им верхнюю часть листа. А 

теперь выберите цвет, с которым ассоциируются герои повести и раскрасьте  нижнюю 

часть листа.(В результате происходит метаморфоза: на листе появляются  слово 

“ВЕЧНЫЙ” в узорах, благодаря особой технике в живописи) 

- Почему писатель у вас ассоциируется с таким цветом? А герои? 

- Какое слово вы увидели среди узоров рисунка? 

- А что же вечно в произведениях В. Г. Распутина? 

Итак, мы открыли замок произведения Распутина и увидели, что  В. Г.  позволяет 

каждому из вас по-своему понять многоликую реальность. Оттого она получается такой 

разноцветной, как ваши рисунки. 

6 этап урока. Домашнее задание. 

Напишите сочинение-миниатюру на тему: “Память есть сама жизнь”. 

 

ТЕМА: Аналитическая работа с текстом художественного произведения. Н. Рубцов. 

Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», 

«Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский 

дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не 

постоим…». А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», 

«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Цели и задачи: 

  - выявить реальный уровень подготовки студентов по творчеству 

названных поэтов ; 

- рассмотреть творчество поэтов «оттепели» на примерах избранных 

произведений; 
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- совершенствовать литературное развитие студентов  через 

восприятие поэтических произведений в контексте истории, музыки, 

живописи. 

Оформление: 

-   слайды: портреты поэтов, репродукции картин как 

иллюстрации    к произведениям поэтов ( презентация Microsoft 

Power Point. См. Приложения №3-8, Приложение №9, файл) 

-   музыкальное сопровождение (аудиокассета); 

-   видео« Рок-опера «Юнона» и Авось». 

  Литература:  А.Вознесенский. Прорабы духа. М.: Советский писатель. 1984. 

                         Е.Евтушенко. Почти напоследок. М.: Молодая гвардия. 1985. 

                         Б.Окуджава.  Избранные произведения. М.: Современник. 1989. 

                         Русская поэзия второй половины  ХХ века. М.: Дрофа. 2002.   и др. 

Форма урока: поэтический клуб. 

Эпиграфы к уроку: 

Поэзия есть Бог в святых  мечтах  земли. 

        В.А.Жуковский. 

                                                       Истинный поэт- это равенство дара души и глагола  

                                                                                                                  М.И.Цветаева. 

                                                         Поэт  в России больше, чем поэт. 

                                                                                                                  Е.Евтушенко. 

                                             

  

                         План урока: 

1 .Вступительное слово учителя и беседа со студентами. 

  2.Историческая страница. 

3.Работа по зачетным вопросам (страницы Теоретическая и Литературоведческая.) 

4. Публицистическая страница. 

5.Выразительное чтение подготовленных дома стихотворений поэтов «оттепели». 

6.      Музыкальная страница. 

7.      Наш вернисаж. 

8.      Заключение. Выводы. 

Ход урока: 

1 .Вступительное слово учителя и беседа со студентами 

·      Цели и задачи урока. 

·      Роль поэзии в формировании общественного мировоззрения, 

мировосприятия. Поэт и общество. Эстетическое воздействие 

стихотворений на читателей. 

  

 Вопросы для беседы. 

·      Какие ассоциации вызывает у вас слово «поэт»? 
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Поэт-облако, полет ветра, шепот листвы в кронах деревьев, бушующее море». «Поэт- 

божий посланник». 

·      Что такое, по-вашему, поэзия? 

  Поэзия- молитва, песня, шепот, голос души. Поэзия- зарифмованная жизнь.. 

·      Речь на уроке пойдет, как вы понимаете, о поэзии, о поэтах. И теперь 

уточним: о поэтах особой эпохи - «оттепели». 

    Студент читает стихотворение Е.Евтушенко «Шестидесятники».   (Исп.слайд) 

*Обращаем внимание на портреты А.Вознесенского,Е,Евтушенко, 

Б.Окуджавы,Р.Рождественского (слайд) 

·               Как вы понимаете слово «оттепель»? Когда оно появилось? 

      Слово «оттепель» - по названию одноименной повести И.Эренбурга, ставшему 

образным определением веяний нового времени, символом начавшихся перемен во всех 

областях жизни. 

Хрущевская «оттепель» - один из стремительных по своим темпам и противоречивых 

периодов отечественной истории и культуры.   Относительно поэзии это слово приобрело 

особый смысл, и употребляется оно в особом контексте. Поговорим об этом конкретнее. 

Обратимся к нашим «историкам». 

2.   Историческая страница. 

Сообщения студентов.. 

-  О культе личности Сталина. 

-  Хрущев с решениями XX съезда КПСС. 

3. Теоретическая и литературоведческая страничка. 

Учащиеся отвечают на вопросы, предложенные им заранее в качестве домашнего задания. 

3ачетные вопросы и задания. (См. Приложение №1.) 

1) Чем вызван поэтический бум этого времени? 

Новое время  предъявило спрос на иную поэзию – яркую, декларативную, склонную к 

максимализму. На смену «тихим» поэтам пришли «громкие» - публицисты, ораторы, 

трибуны, среди них – Е.Евтушенко, Р.Рождественский, А.Вознесенский.  Б.Окуджава, 

напротив, со своей проникновенной лирикой  занял свою, особую нишу, завоевав 

необыкновенную популярность у истинных ценителей поэзии. 

2)Чьи традиции продолжили Е.Евтушенко, Р.Рождественский, А.Вознесенский? 

    Названные поэты продолжили традиции В.Маяковского, А.Н.Некрасова, С.Есенина, 

Б.Слуцкого, Е.Мартынова. Их поэзия была «авангардистской», что имело свои плюсы и 

минусы. 

3) Что, по-вашему, сближает стихи поэтов «Оттепели»? 

   Лирический максимализм героев, репортажность стихов, некоторая декларативность и 

даже пафос. Они проявили себя как  экспериментаторы, сделав много интересных находок 

в области поэтики. Главное –это их гражданская и поэтическая смелость. 

4)Какие черты поэзии Е.Евтушенко привлекли внимание читателей? Что нового, 

неожиданного привнес он в нашу поэзию? 

                                                                           (Показ слайдов) 

 Перемены в жизни обусловили разнообразие тематики творчества Е.Евтушенко.Поэт 

стремился откликнуться на все происходящее в жизни общества. Внимание читателей и 

слушателей  Евтушенко привлек своей откровенностью, остротой, лиризмом, 
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гражданским темпераментом. Е.Евтушенко одним из первых осознал себя поэтом нового, 

вступающего в жизнь поколения. Многие его стихи подчеркнуто гражданского звучания. 

Также заметен интерес поэта к человеческой душе, к судьбам обыкновенных людей 

(«Людей неинтересных в мире нет…», «Я жаден до людей…) 

5) Проанализируйте одно из стихотворений Е.Евтушенко. 

       Далее учащиеся читают наизусть стихотворения поэта, которые они готовили в 

качестве домашнего задания. 

6) Почему А.Вознесенского называли вождем поэтического авангарда  своего времени? 

  Творчество А.Вознесенского в современной поэзии занимает нишу социально 

ориентированного авангарда, идущего от русского футуризма с его пафосом 

жизнестроительства, неприятием пережитков прошлого, злободневностью, 

экспериментированием в области художественных форм, совмещение визуальных и 

словесных форм выразительности. 

7) Приведите доказательства того, что творчество А.Вознесенского во многом 

экспериментально. 

     В лирике А.Вознесенского сосуществует две противоположные тенденции – установка 

на творческий эксперимент и стремление к демократичности и доступности широкому 

читателю. Стихи  поэта полны неологизмами, принесенными веком НТР. Для 

Вознесенского свойственны мировоззренческий максимализм, пристрастие к разного рода 

оригиналам и чудакам, некоторая фамильярность.  Как экспериментатор А.Вознесенский 

в своей поэтике часто прибегает к использованию оксюморона («Оглянись вперед», 

«Реквием оптимистический») Вего творчестве особую роль играют полиндромы и 

каламбуры, словесные сдвиги ит.д. 

8) Определите основные темы и проблемы творчества А.Вознесенского. 

                                                                             (Показ слайда) 

  Гражданственные темы, культ настоящего, философские проблемы, тема любви, в 70-80 

годах звучат мотивы несвободы, больной совести, растраченного таланта («Автопортрет», 

«Плач по двум нерожденным поэмам» «Мадригал»..  Вознесенский хорошо известен как 

поэт-песенник, а также автор текста к опере А.Рыбникова «Юнона» и «Авось» 

      Чтение наизусть стихотворений А.Вознесенского. 

9)    Что отличает поэзию Б.Окуджавы от  поэзии названных поэтов? 

                                                                          ( Показ слайда) 

   Его поэзия лирична , не носит декларативного характера. Его поэтические интонации 

мягкие, ненавязчивые. Б.Окуджава приобщает нас к своему чувству, своему 

настроению, своим эстетическим оценкам. Ему не свойственен ораторский стиль, 

пафос. Для его его поэтики характерно олицетворение отвлеченных понятий: любви, 

надежды, разлуки, судьбы. 

Б.Окуджава –Известный и любимый автор собственных песен, скорее, именно они и 

принесли большую популятрность и признание чутких слушателей. 

  Звучит стихотворение Б.Окуджавы  «Грузинская песня». 

  

4.Публицистическая страница. 

·               Отзыв о статье Е.Евтушенко « Неуклонение от совести».                                   

 Какие слова из этой статьи можно рассматривать в качестве ключевых, используя их как 

эпиграф к нашему уроку? 
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    В качестве эпиграфа на доске появляются следующие слова: «Поэты-шестидесятники 

не уклонились от того,  чтобы встать на пути призрака Сталина, пытавшегося приподнять 

крышку гроба и вернуться». «Традиции десяти веков русской поэзии - это неуклонение от 

совести».                                                  

   **Поэт и политика.  (Слово учителя, мнения учащихся). 

5. Выразительное чтение стихотворений А.Вознесенского,  Е.Евтушенко гражданской 

тематики. 

б. Музыкальная страница. 

Ученик, исполняющий роль музыковеда, рассказывает о том, что стихи поэтов «оттепели» 

достаточно широко использовали композиторы. Так рождались известные песни, даже 

есть рок-опера, написанная композитором А.Рыбниковым на стихи А.Вознесенского, - 

«Юнона» и «Авось». Б.Окуджава, как упоминалось выше, сам сочинял музыку на свои 

стихи. 

**Звучат фрагменты из песен «Первый лед», «Сага», «Песенка об Арбате», песня из 

кинофильма «Белорусский вокзал», «Грузинская песня».        Демонстрируется 

фрагмент из рок--оперы «Юнона» и «Авось». 

  

Учащийся в роли искусствоведа предлагает одноклассникам открыть ещё одну страницу и 

поговорить об иллюстрациях, которые  представлены на слайдах. 

Подготовленные учащиеся читают стихотворения, которые иллюстрируют данные 

фотографии и репродукции («Идут белые снеги», «Людей неинтересных в мире нет», 

«Осень в Сигулде», «Все больше моей маме лет», «Предутро»)   (Слайды) 

8.Заключение. Выводы. 

Учитель предлагает учащимся прокомментировать слова Е.Евтушенко: 

Мы для кого-то были «модными» 

Кого-то славой мы обидели, 

Но вас мы сделали свободными, 

Сегодняшние оскорбители.  

                                                   

Что дало вам сегодняшнее заседание нашего поэтического клуба? 

  

Оцените свое участие в разговоре о творчестве поэтов «оттепели» на листках, которые 

вам предложены. (См. Приложение №2) 

9.Домашнее задание. 

Написать сочинение на одну из следующих тем: «Новаторство в поэзии 

А.Вознесенского», «Тема любви в поэзии А.Вознесенского», «Лирический герой поэзии 

Б.Окуджавы», четвертую тему формулируете сами. 

  

  

                                                                                                         Приложение №1 

  

Примерные вопросы и задания к уроку по творчеству поэтов «оттепели». 

1.           Назовите годы хрущевской «оттепели». 
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2.           Чем вызван поэтический бум этого времени? 

3.           Чьи традиции продолжили поэты Е. Евтушенко, А. Вознесен 

ский, Г. Рождественский и др.? 

4.           Что, по-вашему, сближает стихи поэтов «оттепели»? 

5.           Какие проблемы стали ведущими в их творчестве? 

6.           Какие черты поэзии Е. Евтушенко привлекли внимание чита 

телей? Что нового, неожиданного привнес в нашу поэзию?. 

7.           Проанализируйте одно из его стихотворений. 

  

10.            Почему А. Вознесенского называли вождем поэтического 

авангарда нашего времени? 

11.            Соберите доказательства того, что творчество А. Вознесен 

ского во многом экспериментально. С чем это связано? 

12.            Определите основные темы и проблемы творчества А. Возне 

сенского. 

13.     Что отличает поэзию Б.Окуджавы от поэзии названных выше поэтов? 

14.     Какие стихи стали вашими любимыми? 

 

ТЕМА: Для чтения и изучения. А. Вампилов. Драма «Утиная охота». Для чтения и 

обсуждения (по выбору преподавателя) В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря» 

А. Володин. «Пять вечеров» А. Салынский. «Барабанщица» А. Арбузов. «Иркутская 

история», «Жестокие игры» А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Цели: 

1) познакомить учеников с жизнью и творчеством А. Вампилова; 

2) обучать внимательному отношению к авторскому слову; 

3) развивать творческие способности учеников, устную речь, аналитические способности; 

4) воспитывать положительные черты характера учащихся. 

ХОД УРОКА 

Ничего нет страшнее духовного банкротства. 

Человек может быть гол, нищ, но если у 

него есть хоть какая-нибудь идея, цель, 

он человек, его существование имеет смысл. 

А. Вампилов 

1. Организационный момент 

* Посмотрите на тему нашего урока, сформулируйте цель, задачи для себя на урок. 

Сегодня наш урок посвящен жизни и творчеству нашего земляка А. Вампилову. Мы 

узнаем, каким он был человеком, что думали о нем его друзья, родственники и соратники, 

познакомимся с его драматургическим наследием. 

 Эпиграфом к уроку я взяла слова А. Вампилова, эти слова были девизом его 

короткой, но яркой жизни. Прочитайте их, объясните, как вы их понимаете. 
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2. Основной этап урока 

Лучше всего о человеке могут рассказать люди, близко знавшие его. Предлагаю вам 

послушать высказывания разных людей о Вампилове. Нескольким учащимся в качестве 

домашнего задания было предложено наизусть выразительно озвучить высказывания 

людей. 

Ольга Вампилова: “ Он всех и все любил, да иначе было невозможно, потому что не было 

человека, более любящего и понимающего жизнь и людей. Осталось ощущение радости 

от того, что стольких любил, стольким помогал, столько успел сделать доброго, как 

бывает у тех, кому мало суждено прожить. Он говорил: “ Одиноких всегда жалко””. 

Валентин Распутин: “ он был талантлив вдвойне – и как человек, и как писатель. Талант 

человека – исходящее от него тепло, к которому тянутся, чтобы согреться. Душевный дар 

человека, способный дать утешение, нужно считать огромным богатством ”. 

В. Андреев: “Вампилов любил не человечество, а человека, верил даже в того, кто 

запутался в жизненных перипетиях. Он боролся за человеческие сердца, за красоту 

человека, не скрывая уродливых, отрицательных явлений жизни ”. 

С. Иоффе: “ Всех поражало, как легко Вампилов сходился с людьми. Его редко можно 

было видеть одного, почти всегда в окружении приятелей. Такой магнитной силой 

обладал он, такой приветливостью и общительностью, что тянулись к нему буквально все 

”. 

Д. Сергеев: “ Он был приметен в любой компании, вовсе не стремясь к этому. На него 

нельзя было не обратить внимание. Выделялась копна смолистых волос, казавшаяся 

поначалу неприбранной. Волосы у него по природе были волнистыми и укладке не 

подчинялись. Его лицо мгновенно отражало смену настроения. В одежде он был 

непритязательным ”. 

С. Иоффе: “ Когда собирались компании, Саша брал в руки гитару. Пел он обычно что-то 

тихое, задушевное. Очень любил русские народные песни и романсы ”. 

 Каким вы видите А. Вампилова? 

 А вам бы хотелось общаться с этим человеком, если бы это было возможно? 

Почему? 

 Какой цвет вы выбрали бы, чтобы изобразить внутренний мир А. Вампилова? 

 А теперь подробнее познакомимся с биографией А. Вампилова. ( Сообщение 

ученика ) 

Александр Вампилов родился в райцентре, похожем “на все райцентры России”, - в 

Кутулике под Иркутском в 1937 году. В этот год вся страна говорила о Пушкине, убитом 

ровно сто лет назад. Имя поэта было символом года, и как еще мог назвать сына учитель – 

словесник, если не Александром. Но сам отец умер в этом же году. 

Сознательное его детство было обыкновенно - типичное райцентровское послевоенное 

детство: школа, походы, метания сразу во все стороны, сегодня спорт, завтра школьный 

театр, послезавтра музыка и книги, и все непременно с жаром. 

В университет он шел без раздумья на историко – филологический факультет, потому что 

история проходила через родовую память, а литература была в имени, годе рождения, 

памяти отца, влечении сердца. В университете Александр с первого курса организовал 

театр и скоро уже репетировал чеховскую “Свадьбу”. Учился он не очень прилежно, но 

это говорило не о беспечности, а о радостной ненасытности жизнью, которая влекла его 

на футбольное поле или в колхозе после тяжелой работы заставляла брать в руки гитару и 



280 
 

петь песни. Желание импровизировать то побуждало его составлять “живые картины”, то 

чертить на печке силуэты своих товарищей. 

Его сценки и зарисовки, написанные порой прямо на лекциях, охотно печатают 

университетская газета и молодежная иркутская газета. Еще во время учебы Сашу 

пригласили работать в “Молодежку”. Вскоре после окончания университета Вампилов 

под псевдонимом А. Санин издает свою первую книгу “Стечение обстоятельств”. 

Вампилов работал журналистом, заведовал отделом рабочей молодежи, учился на курсах 

Высшей комсомольской школы. Он как будто торопился полнее прожить жизнь. Всюду 

успеть. 

Раннюю смерть Вампилову предсказала цыганка. В тот страшный день лодка, в которой 

плыл Александр Вампилов, на полном ходу натолкнулась на бревно – топляк, сразу 

перевернулась и начала тонуть. Вампилов поплыл к берегу, который был совсем недалеко. 

Но слишком холодной оказалась вода, слишком тяжелой намокшая куртка… В ночь на 

восемнадцатое августа ударили первые заморозки, началась преждевременная осень. 

Задождило. Похолодало. 

 Ученик читает наизусть стихотворение В. Скифа “Саня”. 

Играет жизни последняя драма, 

Судьба или лодка зависла над бездной 

И рухнула в темную вечность.. А мама? 

А маме в той драме и больно, и тесно. 

Сжимается сердце от черного горя, 

И, кажется, нет и не будет дыханья. 

Качаются волны Бессмертья.. А море? 

А море Байкальское предало Саню. 

Как молнии, мысли мелькают о чуде: 

Ведь дома еще не окончена пьеса! 

Неужто Господь отвернулся.. А люди? 

А люди спешили вдоль темного леса. 

О, где та, спасенье? О, где вы, славяне? 

Не скоро мы все осознаем потерю. 

Утопшую лодку достали.. А Саню? 

А Саню мальчишки подняли на берег. 

Заря поднебесная льется нелепо, 

Стезя прерывается в сумрачной рани, 

И звезды колючие смотрят…А небо? 

А небо Господнее приняло Саню. 

Вот такой человек совсем недавно жил на земле, ходил по ней, дружил, любил, творил… 

1. Что вас удивило в биографии А. Вампилова? Почему? 

2. Какие произведения А. Вампилова вам знакомы? 

3. Физкультурная разминка 

 Хотя А. Вампилов погиб совсем молодым, он оставил нам богатое творческое 

наследие. Его пьесы до сих пор ставят в театрах не только нашей страны, но и за 

рубежом, по ним снимают кинофильмы. Наиболее известны такие пьесы, как 

“Старший сын”, “Утиная охота”, “Провинциальные анекдоты”, “Прошлым летом в 

Чулимске”, “Прощание в июне”… 
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В своих пьесах Вампилов размышляет над человеческой жизнью, выводит на сцену не 

героев или злодеев, а простых людей, уставших от жизни, запутавшихся где-то, ищущих 

правду, смысл жизни. Его пьесы трудно цитировать, трудно извлекать какие-то 

эффектные места, но они очень живы и убедительны. Вампилов, как и Достоевский, 

Толстой, утверждал, что надо прежде всего жизнь полюбить, тогда увидишь смысл жизни, 

который находится в чистой, совестливой душе. 

Но хочу напомнить, что Вампилов был веселым человеком и любил пошутить. Так он 

написал еще и маленькие шутливые сцены, в которых скрыт глубокий смысл. Сегодня на 

уроке мы познакомимся со сценкой из нерыцарских времен “Свидание”. 

 Ученики показывают инсценировку этой сценки. (Задание дается заранее). 

 Обсуждение мини – спектакля: 

1. Каковы ваши впечатления от увиденного? 

2. В чем смысл этой сценки? 

3. Кто из героев вам наиболее симпатичен? Почему? 

4. Кто виноват в том, что свидание прошло именно так? 

5. А может быть, оба героя правы, ведь у каждого решалась судьба? 

6. А как бы вы поступили в этой ситуации? 

* Творческое наследие А. Вампилова не ограничивается только пьесами, он писал еще и 

замечательные рассказы о любви, о встречах, о разлуке…Известно, что Вампилов очень 

строго относился к своим произведениям. Он постоянно их пересматривал, переделывал. 

Интересны записные книжки драматурга, в них можно найти многое: И суждения о жизни 

и о людях, и размышления о своей работе, и сюжеты будущих произведений, и 

мимолетные острые фразы, которые теперь кажутся пророческими. Я хочу познакомить 

вас с некоторыми записями, которые стали афоризмами. Учащиеся получают карточки с 

афоризмами, обсуждают их в группах, затем читают классу и высказывают свое мнение. 

“Человек все-таки чем-нибудь заниматься должен. Иначе его существование становится 

бессмысленным и вредным ”. 

“Человек должен ходить по земле гордо и легко”. 

“ Если не можете быть счастливыми, так будьте же веселыми”. 

“Если собираетесь кого-нибудь полюбить, научитесь сначала прощать”. 

“Мир тосклив и однообразен, и в нем невозможно прожить без любви”. 

3. Заключительный этап урока 

 Домашнее задание: прочитать любое произведение А. Вампилова, сделать его 

презентацию 

( нарисовать рисунок, охарактеризовать содержание, тему, идею произведения). 

 Рефлексия 

1. Чему вы научились сегодня на уроке? 

2. Было ли что-нибудь, что заставило вас задуматься о смысле жизни? 

3. Ученикам предлагается вспомнить урок и выбрать рожицу (на доске висят листы с 

веселой, грустной и равнодушной рожицей), соответствующую их настроению. 
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ТЕМА: Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим 

критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Для чтения и обсуждения (по выбору 

преподавателя). Поэмы: «За далью — даль», «Теркин на том свете». Стихотворения 

(по выбору преподавателя). Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Цель урока: 

1. Формировать навык аналитического мышления, выявить черты русского национального 

характера у героя в поэме Твардовского. Дать понятие об обобщенном образе. 

2. Развивать навыки составления характеристики героя,  навыки выразительного чтения. 

3. Показать величие подвига обычного русского солдата, воспитывать патриотизм. 

Оборудование урока: 1.Тексты поэмы Твардовского “Василий Теркин”. 2. 

Мультимедийная презентация. 

Ход урока 

1. Актуализация опорных знаний. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения А.Твардовского о войне группой 

учащихся (дом.задание) . Музыкальное сопровождение. 

“Я убит подо Ржевом”. Вопросы на слайде. 

– Кто лирический герой стихотворения? (Повествование ведется от имени погибшего 

воина. Этим подчеркивается связь, единство павших и живущих воинов). 

– Чем герой стихотворения близок автору?(Преданностью Родине, самоотверженностью, 

верой в победу). 

– Автор с документальной точностью в первой же строфе указывает конкретное место 

гибели героя. Зачем? 

(Передает достоверность, обостряет боль потери. Как будто это реальный человек, 

который обращается к каждому из читателей). 

-Какова тональность стихотворения?(Просто и страшно, без лишнего пафоса. “Я не 

слышал разрыва…”). 

– Герой не похоронен. Он бесследно исчез?(Он растворен в природе. “Я – где корни 

слепые…”) 

– Что волнует героя стихотворения? К чему он призывает живых? (Наш ли Ржев наконец. 

Призывает живых устоять. Нет укора оставшимся в живых. “Я вам жизнь завещаю…”) 

– В чем сила стихотворения? 

(Из конкретного человека, погибшего подо Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте, на 

левом фланге, образ вырастает в обобщенный – это человек, одержавший победу в 

великой войне, народ, верящий в победу, преданный родине, самоотверженный.) 

II. Постановка целей и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности 

- Есть события, которые никогда не стираются из народной памяти, например, война. 

Сколько произведений создано о ней. но всё же, утверждают, что последнее слово о войне 

ещё не сказано. Да и понятно: ведь на войну каждый смотрит своими глазами и 

вспоминает её по-своему. Бывалый солдат до сих пор просыпается по ночам от свиста 

пуль и разрывов снарядов, ему не дают спать собственные раны и снова и снова 

возникающие картины гибели в бою однополчан. те же, что были детьми в ту суровую 

пору войны, видят во сне погибших родных и близких. Жестокие уроки дала война. Вот 

обо всём этом и рассказал А.Твардовский в своей замечательной книге… 

Наш урок поможет ответить на вопросы: как создавалась книга? Каковы истоки поэмы? 

Почему Твардовский обратился к этой теме? Какие уроки жизни получили мы, прочитав 

«Книгу про бойца»? 

(Сообщения учащихся) 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.testsoch.com%2F
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Поэму «Василий Тёркин» Твардовский писал в походе — в пределах родной страны, пока 

Советская армия не вышла за рубежи, а потом под чужим небом, в Германии. 

О том, как он работал над поэмой, Твардовский говорит в заключительной её части: 

…в дождь, укрывшись плащ-палаткой, 

Иль, зубами сняв перчатку, 

На ветру, в лютой мороз, 

Заносил в свою тетрадку 

Строки, жившие вразброс. 

Я мечтал о сущем чуде: 

Чтоб от выдумки моей 

На войне живущим людям 

Было, может быть, теплей. 

 

«На войне живущим людям» — эти слова, брошенные как бы вскользь, определяют 

сущность поэмы. 

Люди, миллионы людей не только воевали в эти годы, но и в самом деле жили на войне, и 

эта жизнь была наполненной и сгущенной от близкого соседства со смертью… 

Беседа по выявлению первичного читательского восприятия 
• О каком времени и каких событиях рассказывается в книге? 

• Понравилась ли вам поэма? 

• Кто главный герой произведения? 

• Какое настроение возникло у вас во время чтения? 

Постановка проблемного вопроса 

— Можете ли вы, прочитав первую главу “От автора”, определить, каковы истоки поэмы? 

«Мозговой штурм» (групповая работа) 

Анализ образа Василия Теркина (слайды 2,3,4,5 с рисунками художников И.Бруни и 

О.Верейского к поэме “Василий Теркин”). 

Работа по главам поэмы Твардовского “Василий Теркин”: “Переправа”, “Бой в болоте”, 

“Смерть и воин”. 

Презентация результатов работы представителями групп. 

Глава «Переправа». Выразительное чтение отрывков («по цепочке») 

Аналитическая беседа 
- Как вы понимаете слова: «Кому память, кому слава, кому тёмная вода»? 

-Как изображены солдаты во время переправы? 

-Почему поэт сравнивает молодых солдат с их отцами — русскими воинами прошлых 

веков? 

-В главе «Переправа» рассказ ведётся как будто от лица ребят второго и третьего взводов 

— тех, кому не удалось переправиться на правый, «чужой» берег. Как это можно 

доказать? 

-Какие качества проявляют солдаты во время опасной переправы? 

-Как раскрывается характер Василия тёркина в главе «Переправа»? Что мы узнаём о нём в 

этой главе? 

-Тёркин выполняет ответственное задание. Переплывая реку в ледяной воде, солдат 

рискует своей жизнью. Почему? 

По этим главам мы должны составить характеристику героя и выявить черты 

русского национального характера. 
– Прочтите, какие отрывки для характеристики героя вы выбрали и как они 

характеризуют героя. 

(Слайд 6) 

– жизнерадостный, 

– щедрый, 

– сметливый и мудрый, 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.testsoch.com%2Furok-tema-uroka-novyj-geroj-xvii-veka-kakoj-on%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschooltask.ru%2Fanaliz-stixotvoreniya-a-s-pushkina-poetu%2F
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– выдержанный и терпеливый, 

– жизнестойкий, 

– скромный и простой, 

– ответственный. 

Анализ образа по главам “Перед боем”, “На Днепре”, “О награде”, “Теркин-

Теркин”. (Слайды 7,8) 

– Что добавляют эти главы к характеристике героя? 

“Перед боем”. Такой же солдат – хозяин в доме. Она раскрывает еще одну существенную 

черту героя – его сознательность. В этой главе говорится о первом, очень тяжелом для нас 

этапе войны, когда наша армия вынуждена была отступать. Теркину с товарищами 

пришлось выходить из окружения. “Я ж, как более идейный, был как там бы политрук”,– 

рассказывает Теркин. Он понимает временный характер отступления, вселяет в бойцов 

бодрость и уверенность в нашей победе. 

“На Днепре”. В этой главе автор передает и свои чувства, и чувства Теркина: радость, 

гордость, уважение к прошлому и настоящему своей родины, любовь к своим землякам. 

“О награде”. Не требует награды за свой подвиг, бескорыстный. Медаль ему нужна 

только для того, чтобы произвести впечатление на девушек. Он мечтает о любви, о 

женском внимании. Мечтает, с каким достоинством он будет держаться с 

односельчанами. Он все такой же скромный, простой, жизнерадостный. 

“Теркин – Теркин”. Такой же воин, как и Теркин. (Возврат к слайду 6). 

Работа с иллюстрациями (слайды 9,10,11)). 

Вывод. 
В главе “О награде” есть рефрен: 

Страшный бой идет, кровавый, 

Смертный бой не ради славы 

Ради жизни на земле. 

Что хотел сказать автор этим повтором? 

(Это авторская оценка событий: судьба каждого человека, судьба его малой родины 

слиты с жизнью страны. Поэтому от победы на этом малом клочке земли зависит 

жизнь, счастье каждого человека и всей страны). 

И именно такой боец, как Теркин, очень нужен на войне. Оптимизм и нравственное 

здоровье Теркина – от сознанья правоты, чувства реальности, долга перед людьми, перед 

родной землей, всеми поколениями, соотечественниками. 

Это “русский чудо – человек, национальный тип”. 
Мы можем говорить о русском национальном характере. 

Такие черты были присущи многим русским бойцам, поэтому мы можем говорить 

об обобщенном образе русского солдата . 

Рефлексия. 
– Можем ли мы на основании услышанных материалов поисковой работы сказать, что 

писателю Александру Твардовскому удалось очень точно отразить черты русского 

солдата Великой Отечественной? Какой прием использует писатель? (Обобщение) 

– Недаром на родине поэта поставлен памятник поэту, на котором он изображен с 

Василием Теркиным. Для нас, читателей, Твардовский неотделим от своего героя (Слайд 

17). 

д/з: 1. Подготовить выразительное чтение глав «Два солдата», «Кто стрелял?». 

2. Выучить наизусть отрывок из поэмы «Василий Теркин» (по выбору и желанию). 

3.подготовить групповые сообщения по теме «литература 2 волны эмиграции» 

 



285 
 

Тема 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

ТЕМА:  Для чтения и изучения В. Набоков. Машенька. Для чтения и обсуждения (по 

выбору преподавателя) И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». Б. К. 

Зайцев. «Странное путешествие». Г. Газданов. «Вечер у Клэр». В. Иванов. 

Произведения по выбору. З. Гиппиус. Произведения по выбору. Б. Ю. Поплавский. 

Воспитательная цель: выявить выводы Набокова о цели и смысле жизни, о славе и 

смерти; сформулировать отношение автора к России; воспитание патриотизма, 

стремления к полнокровной духовной жизни 

Образовательная цель: дать представление о Русском зарубежье, познакомить с 

биографией В.В. Набокова, выявить общее и отличное в описании «дворянского гнезда» в 

романе «Машенька» и в произведениях русской классической литературы, сравнить 

главного героя с «лишним человеком» 

Развивающая цель: выявление особенностей авторского почерка В.В. Набокова 

(«феномен языка» в формулировке критиков) и нюансов мировоззрения писателя 

(противопоставление «избранного» – «толпе», «обывателю», «массе»). 

Оборудование: на стенде портрет писателя, краткая справка-биография, стихотворение 

«Будущему читателю» и «Первая любовь», высказывания А.И. Солженицына и З. 

Шаховской о Владимире Владимировиче, вопросы семинара. На другой стене стенд по 

И.С. Тургеневу, где в числе прочего картины, посвященные теме дворянских усадеб: 

«Бабушкин сад» В.Д. Поленова, «Все в прошлом» В.М. Максимова, «Заросший пруд» 

В.А. Серова и «Весна» и «Отблеск заката» В.Э. Борисова-Мусатова. Теннисный стол, 

ракетки, шахматы, велосипед, бабочки. 

План урока: 

I. Вступительное слово учителя 

II. Презентация о жизни и творчестве В.В. Набокова «Страницы биографии». 

III. Беседа по вопросам семинарского занятия. 

Ход урока 

На доске эпиграф: 

Твой образ легкий и блистающий 

как на ладони я держу 

и бабочкой неулетающей 

благоговейно дорожу. 

В.В. Набоков 

I. Вступительное слово учителя 

1. Вступление к уроку- интересы Набокова. 

2. Слово учителя: 

Ребята, сегодня мы продолжим тему «дворянских гнезд» в творчестве писателей XIX-XX 

веков и проследим, как В.В. Набоков в период раннего творчества продолжал традиции 

классиков русской литературы. В лице Владимира Владимировича мы столкнулись с 

новым для нас явлением… Это писатель, которого мы относим к Русскому Зарубежью. 

Явление это связано с тем, что после 1917 года многие русские писатели были вынуждены 

покинуть Россию и продолжали свое творчество вне Родины, но писали о ней, о русской 

стране и русских людях. Владимир Владимирович Набоков – один из таких писателей. 

Запишите в тетради тему урока и эпиграф к нему, законспектируйте доклад о биографии 

писателя. 
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II. Презентация ученика о жизни и творчестве В.В. Набокова «Страницы 

биографии». 

Теперь вы знакомы с судьбой писателя и вам будет более понятен и эпиграф урока, и 

стихотворение 1930 года «Первая любовь». 

Стихотворение «Первая любовь» написано через 4 года после романа «Машенька», их 

многое объединяет: и проникновенный лиризм, и наброски благоухающей природы, и 

ностальгия… 

III. Беседа по вопросам семинарского занятия (Групповая работа) 

1) Чем вам понравился роман? Может, что-то отталкивает? Что-то неприемлемо для 

вас? 

2) Можно ли назвать произведение автобиографическим? Каковы ваши доказательства? 

3) Почему так рельефно, зримо выписаны мельчайшие детали дворянской усадьбы героя. 

Подкрепите рассуждения текстом. 

– Во-первых, автор раскрывает свою тоску по России, описывая с детства знакомую 

обстановку, в какой воспитывался герой (материальное благополучие, комфорт, природа 

парка стали неотъемлемой частью его понимания жизни). 

– «Обои – белые, в голубоватых розах… Направо от постели, между киотом и боковым 

окном, висят две картины: черепаховая кошка, лакающая с блюдца молоко, и скворец, 

сделанный выпукло из собственных перьев на нарисованной скворешнице. Рядом, у 

оконного косяка, приделана керосиновая лампа, склонная выпускать черный язык 

копоти…» Писатель любовно описывает мельчайшие детали обстановки его комнаты в 

детстве, потому что каждая вещь напоминает ему о чем-то неизъяснимо дорогом и 

любимом. Герой представляет себе обстановку усадьбы, и его сильней тянет на Родину. 

Также автор сопоставляет простор и приволье дворянской усадьбы и убогий пансионат в 

Германии у госпожи Дорн. 

– Когда человек привыкает к каким-то вещам, то не замечает их. Но потом, теряя это, он 

вспоминает и тоскует по ним. Все эти вещи олицетворяют для него его Родину, его 

золотое детство. Он живет в прошлом, живет своими воспоминаниями. «Старый, 

зеленовато-серый, деревянный дом, соединенный галереей с флигелем, весело и спокойно 

глядел цветными глазами своих двух стеклянных веранд на опушку парка и на оранжевый 

крендель садовых тропинок, огибавших черноземную пестроту куртин. В гостиной, где 

стояла белая мебель и на скатерти стола, расшитой розами, лежали мрамористые тома 

старых журналов, желтый паркет выливался из наклонного зеркала в овальной раме и 

дагерротипы на стенах слушали, как оживало и звенело белое пианино». 

4) Критики называют Набокова продолжателем традиций И.С. Тургенева и Л.Н. 

Толстого. Докажите или отвергните это умозаключение. 

5) Как вы можете объяснить, почему воспоминания юности для Ганина реальнее 

окружающей его жизни? 

6) Отчего Ганину, человеку без дела, без семьи, без денег и даже без будущего, так 

важны воспоминания о Машеньке, о юношеской светлой и такой короткой любви? 

– Воспоминания о Машеньке невольно заставляли его еще раз перелистывать страницы 

своей жизни, обдумывать и переоценивать прошлое, сравнивать жизнь на Родине с 

бесперспективным существованием в Германии. 

– Окунаясь в прошлое, Ганин ощущал утешение и успокоение. Воспоминания дают 

возможность оказаться в России прошлого, обрести свой утраченный рай. 

– Воспоминания о светлой юношеской любви – это воспоминание об яркости, 

искренности чувств (чего он лишен в любовной связи с Людмилой). 

– Для Ганина Машенька – это идеал девушки… 
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7) Портрет героини. Вы помните портреты Татьяны Лариной и Маши Троекуровой, 

княжны Мери и княгини Веры, Ольги Ильинской, Натальи Ласунской, Лизы Калитиной. 

Что нового привнес в мировую литературу портрет Машеньки? 

– Машенька, по сравнению с другими героинями, гораздо жизнерадостнее. Она ведет себя 

непринужденно, но не развязно. Она веселится, смеется, тогда как героини русской 

классики более строги, например, Татьяна Ларина, Лиза Калитина. Это мнение можно 

подтвердить строками романа: «Она была удивительно веселая, скорее насмешливая. 

Любила песенки, прибаутки всякие, словечки да стихи. Песенка у нее погостит два-три 

дня и потом забудется, прилетит новая ». 

– Ганин описывает Машеньку очень часто: это и первые встречи, и знакомство, и период 

короткой, но яркой любви, и встречи в столице. И каждый раз он любовно описывает 

детали ее внешности (например, большой бант на косе, напоминавший бабочку-

траурницу; вспомним, что сам Набоков серьезно увлекался наукой о бабочках, даже 

написал научный труд, отсюда же образ-сравнение в стихотворении «Первая любовь»: 

«…и бабочкой неулетающей благоговейно дорожу».) 

Образ легкокрылой бабочки – это и символ яркой первой любви, такой ранимой и 

незащищенной… Это и символ самой героини – немного легкомысленной и наивной. 

Ганин увлеченно вспоминает все новые и новые привычки Машеньки, поэтому она 

кажется нам не такой строгой, как героини XIX века, а более живой, земной, человечной: 

«…да и вообще постоянно что-нибудь сосала, – стебелек, листик, леденец. Ландриновские 

леденцы она носила просто в кармане, слипшимися кусками, к которым прилипали 

шерстинки, сор. И духи у нее были недорогие, сладкие, назывались «Тагор». 

– Вы, несомненно, правы. Начавшийся XX век привнес новые обычаи и нравы. Девушки 

из состоятельных семей, получающие образование, уже имели больше свободы, чем 

пушкинская Татьяна. Их не сковывали жесткие светские правила, они отличались как от 

барышень-кокеток, так и от «тургеневских девушек», живущих серьезной духовной 

жизнью, стремящихся не к личному счастью, а к жизни для пользы общества. 

А теперь мы вернемся к образу главного героя. Послушайте приготовленный доклад, 

запишите в тетрадь основные мысли. 

8) Психологический портрет юного героя романа. Чем он похож и непохож на героев 

русской классической литературы? Наложило ли время свой отпечаток или сам он 

принципиально отличается от юных дворян XIX века? Мы только что закончили изучение 

романа «Рудин» И.С. Тургенева, сравните Рудина и Ганина. 

– Ганин – человек эгоистического склада характера. Но он не карьерист, не сноб. Этим он 

похож на Онегина и Печорина. Для него главное – не доводы рассудка, а движения души, 

поэтому его можно сравнить с Обломовым. 

– У юного Ганина чуткая к красоте душа, искренние чувства, любящее сердце. Но он, как 

и многие герои XIX века, эгоистки. Он любит для себя. Для него главное – не Машенька, а 

его чувства у ней. Их развели не обстоятельства, не исчезновение любви, а эгоизм Ганина. 

И хотя, читая произведение, я часто сочувствовала герою, но я все же не могу простить 

ему, что он потерял свою любовь. 

– Нерешительность Ганина напомнила мне неуверенность в себе Рудина. Но то, что 

смешно в 30-летнем человеке, понятно и естественно в юноше, только начинающем жить. 

– А для меня сравнение Рудина с Ганиным совсем не в пользу последнего. Ведь герой 

Тургенева живет для других, хочет прожить жизнь не зря. А Ганина интересуют в 

основном собственные проблемы. 

9) Каково ваше мнение, почему Ганин не решился на встречу с повзрослевшей 

Машенькой? Почему сначала сделал все, чтобы свидание произошло (даже перевел 
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стрелки будильника у Алферова), отправился ее встречать, а потом, дождавшись 

прихода ее поезда, все же ушел? 

– Думаю, что он понял, что не сможет больше полюбить Машеньку. 

– Мое мнение, что Ганин просто решил, что прошлого не вернуть, еще неизвестно, как бы 

произошла эта встреча, ведь прошло столько лет! 

– Мне кажется, что Ганин почувствовал, что прошлого не вернешь и что он не вправе 

лишать возможного счастья двух людей. 

– Я не согласна с таким мнением: меньше всего Ганин был способен думать о счастье 

господина Алферова. Скорее всего он понял, что прошло много времени, он боялся 

увидеть свою Машеньку, изменившуюся внешне и внутренне. 

– Здесь проявилась его нерешительность: ведь неизвестно, как бы прореагировала 

Машенька, встреться она с Ганиным на перроне вокзала… 

– Ганин понял, что Машенька уже не та. Он боялся не увидеть у нее таких смеющихся 

глаз, тех черт характера, которые он так любил. Да и сам герой изменился. Их встреча не 

была бы столь радостной вдали от России. 

– Видите, как много у вас мнений по этому вопросу. А вот что написал Набоков в уже 

известном вам стихотворении: 

Но если встретиться нежданная 

судьба заставила бы нас, 

меня бы, как уродство странное, 

твой образ нынешний потряс. 

Обиды нет неизъяснимее: 

ты чуждой жизнью обросла 

не платья синего, ни имени 

ты для меня не сберегла. 

Думаю, что Владимир Владимирович считал, что вернуть счастье, как вернуть прежнюю 

любовь, нельзя. Прежняя Машенька, так любимая им ранее, осталась в прошлом, куда нет 

дороги. Как говорил философ: «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». 

А мы с вами переходим к анализу второстепенных образов романа. 

Индивидуальная работа 

10) Как в романе показана эмигрировавшая интеллигенция? Как автор-эмигрант 

относится к героям-эмигрантам? 

11) Какие выводы о цели и смысле жизни, о славе и смерти можно сделать, читая 

страницы о Подтягине и других обитателях пансиона госпожи Доры? 

12) Ностальгия не оставляла Набокова до самой смерти. Образ утраченной России 

переходит из романа в роман. Можно ли сказать, что герои романа «Машенька» 

«…живут в изгнании и мучаются ностальгией, заняты поисками утраченного рая?» 

(Цитата из статьи Г.Л. Коровкиной). 

– Думаю, что у людей, эмигрировавших за границу, разное отношение к Родине: одни ее 

ненавидят, считают «проклятой», другие страдают и мечутся. Но в душе они тоскуют и 

потому, что бы они не делали, они не находят места в жизни. 

– Думаю, что Алферов совсем не мучился. А вот Ганин и Подтягин, как сам автор, 

действительно ищут утерянный рай – Родину. 

– Я согласна с тем, что герои пансиона «…живут в изгнании и мучаются ностальгией», но 

я сомневаюсь, что танцоры, Клара или Алферов «… заняты поисками утраченного рая». 

Они живут, можно сказать, по инерции, не пытаясь обдумать свою жизнь, даже не делая 

попыток сделать первый шаг в этом поиске. 

Выводы экспертов (детей). Устами тяжелобольного (по сути дела – умирающего) 

старика автор выражает одну из важнейших мыслей произведения: «Россию надо любить. 
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Без нашей эмигрантской любви России крышка». Сегодня, когда ушли в прошлое 

политические противоречия, объединяются два крыла российской культуры: к нам 

вернулась литература Русского зарубежья, возвращаются колокола, картины, архивы. 

Объединились две ветви православной церкви… Сегодня стали понятны слова Подтягина: 

те эмигранты, кто любил свою далекую Родину даже в изгнании, кто писал книги, 

прославляющие Россию, создавал музыку, ставил спектакли, строил церкви, учил детей 

русскому языку, воспитывал их в духе православной культуры, трудились не напрасно. 

Они сберегли богатейший пласт российской культуры. Возвращение раритетов искусства 

– это приобщение наших современников к богатейшей духовной культуре наших предков. 

Эмигранты первой волны, в том числе и Набоков В.В., сберегли для нас, своих потомков, 

высокие нравственные ориентиры. 

И роман «Машенька» тому пример. Отношение автора к героям прежде всего зависит от 

их отношения к России… Писатель ненавязчиво внушает идеи патриотизма, чувство 

гордости за свою многострадальную, но великую Родину. 

13) «Полно, я возвращусь когда-нибудь, » - так писал Владимир Владимирович в одном из 

стихотворений. Он мечтал вернуться в Россию, но категорически не признавал власти 

большевиков, однозначно воспринимая СССР как тоталитарную державу. Сейчас он 

вернулся на Родину, но уже после своей смерти… Вернулся своими произведениями… Как 

вы думаете, чему может научить своих потомков великий писатель? 

– Я считаю, что автор тосковал по природе России, по ее душе. Писатель учит ценить то, 

что имеешь, учит любить свою Родину, понимать ее значимость для человека. Набоков 

показывает, что ничто не заменит родного гнезда, родных мест (ни деньги, ни признание 

поклонников), он знал это на своем собственном примере. 

– После прочтения романа понимаешь идеи Владимира Владимировича: в жизни счастье – 

это не только деньги, карьера, женщины, но и чувство искренней, трепетной любви и к 

людям, и к родной стороне. 

– Сегодня мы познакомились с уникальным явлением – Зарубежьем, прикоснулись к 

творчеству великого Набокова В.В., увидели в его романе отголоски русской 

классической литературы XIXв., сделали вывод о значении его творчества для нас, 

потомков. Надеюсь, что вас заинтересовал этот урок-семинар и летом, готовясь к 11-му 

классу, прочитаете другие романы прославленного автора: «Защита Лужина», 

«Приглашение на казнь», «Другие берега». 

Заканчивая урок, хочется обратиться к той строке, которой он назван: «Твой образ легкий 

и блистающий…» В стихотворении «Первая любовь» это, конечно, образ любимой, образ 

первой любви, а в романе «Машенька» это не только образ главной героини, но и легкий, 

блистающий образ утраченной и такой дорогой Родины… 

Вывод учителя. Устами тяжелобольного (по сути дела – умирающего) старика автор 

выражает одну из важнейших мыслей произведения: «Россию надо любить. Без нашей 

эмигрантской любви России крышка». Сегодня, когда ушли в прошлое политические 

противоречия, объединяются два крыла российской культуры: к нам вернулась литература 

Русского зарубежья, возвращаются колокола, картины, архивы. Сегодня стали понятны 

слова Подтягина: те эмигранты, кто любил свою далекую Родину даже в изгнании, кто 

писал книги, прославляющие Россию, создавал музыку, ставил спектакли, строил церкви, 

учил детей русскому языку, воспитывал их в духе православной культуры, трудились не 

напрасно. Они сберегли богатейший пласт российской культуры. Возвращение раритетов 

искусства – это приобщение наших современников к богатейшей духовной культуре 

наших предков. Эмигранты первой волны, в том числе и Набоков В.В., сберегли для нас, 

своих потомков, высокие нравственные ориентиры. 

Итог: песня в исполнении всего класса учеников на слова И.Бродского. 
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ТЕМА: Для чтения и изучения. Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». И. В. Елагин 

(Матвеев). Произведения по выбору. Д. И. Кленовский (Крачковский). Произведения 

по выбору. И. Бродский. Произведения по выбору. А. Синявский. «Прогулки с 

Пушкиным». 

ЦЕЛЬ: познакомить с биографией и творчеством И.Бродского; 

            проанализировать основные особенности его поэзии; 

            работать с литературоведческими понятиями; 

  воспитывать у учащихся непримиримое отношение ко лжи, 

жестокости,         несправедливости. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  презентация; песни на стихи И. Бродского, видеофрагмент передачи 

«И.Бродский: поэт о поэтах», сценки, Фемида. 

Х  О  Д         У  Р  О  К  А 

1. Орг. момент. 

2. Вступительное слово учителя. 

        - Пилигримы. Странники. Путешественники. Фанатики. Такими пилигримами всегда 

были поэты. Они приходят в мир, чтобы нести слово правды, справедливости. «Горька 

судьба поэтов всех времён…» Не исключение и бурный ХХ век, 60-е годы, когда в России 

совсем незаметно появился новый поэт, имени его почти никто не знал, но многие 

распевали его знаменитую песню, которая так и называлась «Пилигримы». Послушайте 

эту песню в исполнении Евгения Клячкина, тоже русского эмигранта, чьё творчество тоже 

возвращается к нам, человека, который написал музыку ко многим стихам Иосифа 

Бродского. 

(Звучит песня «Пилигримы»). 

        - Итак, возвращённое имя. Сегодня разговор о поэте, приобретшем мировую славу, 

но чьи книги совсем недавно возвратились на Родину, о ком до сих пор ещё мало  известно 

обычному читателю, о чьём творчестве ещё слишком мало серьёзных научных работ. И 

чьё появление в 60-е было встречено злобным улюлюканьем. 

3. Чтение стихотворения  И. Бродского. 

Мой рот оскален 

от радости: 

ему знакома 

судьба развалин. 

Огрызок цезаря, 

атлета, 

певца тем паче 

есть вариант автопортрета. 

Скажу иначе: 

усталый раб - из той породы, 

что зрим все чаще, - 

под занавес глотнул свободы. 

Она послаще 

любви, привязанности, веры 

(креста, овала), 

поскольку и до нашей эры 

существовала. 

Ей свойственно, к тому ж, упрямство. 

Покуда Время 

не поглупеет, как Пространство 

(что вряд ли), 
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семя 

свободы в злом чертополохе, 

в любом пейзаже 

даст из удушливой эпохи 

побег. 

И даже 

сорвись все звезды с небосвода, 

исчезни местность, 

все ж не оставлена свобода, 

чья дочь - словесность. 

Она, пока есть в горле влага, 

не без приюта. 

Скрипи, перо. Черней, бумага. 

Лети, минута. 

4. Учитель 

        - Тему нашего урока мы обозначим так: «Возвращённое историей имя. Иосиф 

Бродский», а формой проведения урока будет эпитома. 

5. Словарная работа. 
        - Что такое эпитома? (Слайд презентации). 

ЭПИТОМА – краткое изложение, краткое представление о чём-либо, типическое 

представление или наилучшее (идеальное) выражение, краткая или миниатюрная форма. 

(Словарь Уэбстера). 

        - В нашей работе нам помогут архивариусы, литературоведы и чтецы. Ко такие 

архивариусы? (Слайд презентации) 

АРХИВАРИУС –  хранитель, сотрудник архива. 

АРХИВ – учреждение, где хранятся письменные памятники, старые документы, 

оконченные дела 

- Что такое литературоведение и кто такие литературоведы? (Слайд) 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ – наука о художественной литературе, в задачи которой 

входит изучение произведений прошлого, анализ и оценка художественных произведений 

писателей настоящего, определение перспектив развития литературы будущего. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ - и есть те учёные-филологи, которые занимаются изучением 

литературы прошлого, настоящего и перспектив развития литературы будущего. 

        - Свою жизнь Иосиф Бродский никогда не делил на прошлое, настоящее и будущее. 

Он обозначал её как present continuous tens – т.е. настоящее продолженное время. Поэтому 

в нашем разговоре будут тесно связаны, сплетены друг с другом пошлое, настоящее и 

будущее. Но поэзия жива только тогда, когда она завоёвывает сердца людей, особенно 

молодых. И сегодня от вас зависит, станет ли поэзия И. Бродского частью вашей души, 

вашей жизни или нет. Ваша задача самая ответственная: не только слушать и знакомиться 

с поэзией до этого незнакомого вам автора, но потом высказать своё отношение к его 

поэзии в отзыве, который вы напишете по следам нашего урока. 

6. Архивариус №1. 
        Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде через полтора года после 

гибели, безвестной гибели Мандельштама в дальневосточном лагере и понёс это имя, 

означающее «умножающий». До 15 лет учился в школе, затем работал, сменил много 

профессий. Писать стихи начал в 16 лет. К 1960-му году был хорошо известен как поэт 

среди молодёжи и в неофициальных кругах. Официальная литература его отвергала, давая 

возможность нищенски существовать лишь случайными заработками на стихотворных 

переводах. но его стихи расходились в списках в обход печатного станка, доказывая 

изначальное свойство поэзии завоевывать сердца. Анна Ахматова, с которой он 

познакомился тогда и которая высоко ценила Бродского как поэта и считала своим 

преемником, сказала о нём: 
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О своём я уже не заплачу, 

но не видеть бы мне на земле 

Золотое клеймо неудачи 

на ещё безмятежном челе. 

В этом четверостишии Ахматова с устрашающей прозорливостью предсказала 

начинающему поэту его славную и трагическую судьбу. Он сочинял стихи, много и не 

очень длинно. Он обожал стихи, чужие и собственные, и ненавидел их за то, что чуть не 

каждое слово их было несовершенно. Он желал декламировать везде, всегда и всем: у себя 

дома, в пивной, в три часа ночи по телефону, народу в электричке. С первых строчек он 

переходил на крик и, сколько бы стихотворение не продолжалось, отыскивал способ этот 

крик усиливать. В процессе чтения хватался за голову, захлопывал ладонью рот, бил себя 

по лбу, отворачивался от публики. Спорить начинал сразу, потому что не соглашаться для 

него было всегда более интересным, чем соглашаться. Бросался говорить правду, то есть 

очень неприятные вещи. И при этом никто не считал, что родился гений, никто не 

восклицал: «Вот он! Пришёл!» Молодых поэтов тогда в Ленинграде было десятка  два-

три, и они тоже очень много сочиняли стихов и, как маньяки, читали их громким голосом. 

Бродский вроде бы ничем не выделялся среди них. 

        С середины 60-х читатели стали высказывать первые восхищения стихами и самой 

странной фигурой поэта. Увы, чем сильнее звучал голос, тем подозрительнее относились к 

нему те, кого Александр Блок в своей пушкинской речи назвал «Чиновниками», 

собиравшимися «направить поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на её 

тайную свободу и препятствуя ей выполнять её тайное назначение». 

        Первый раз Бродский был арестован в 1962 году по делу Шахматова-Усманского, и 

он повёл трое суток в тюрьме КГБ. Его ответы на допросах превращали примитивную 

схему дознания в хаос со множеством непредсказуемых ответвлений, и они сочли за 

лучшее выбросить его из дела. Но поэт, говорящий налево и направо, что приходит в 

голову, на свободе им тоже не был нужен. Они решили захлопнуть капкан Указом о 

тунеядстве, и считали, что проблем не будет. 

7. Сценка «А вы читали?» 

- Вы читали последний номер «Вечернего Ленинграда», статью «Окололитературный 

трутень» о поэте Бродском? 

 - Кто автор? 

 - Лернер 

 – Кто он? 

 - Каждый завхоз одного из ленинградских институтов. 

 - Что они понимают в поэзии?! 

 - Молодец, Лернер! Так их, окололитературных трутней! 

 - Горька судьба поэтов всех времён… 

 - Я верую, что правда восторжествует! 

Архивариус №1. 
        - В 1963 году Бродский был арестован, а в 1964  был осуждён. Вёл он себя на суде 

ровно так же, как на вечере поэзии, и говорил то же, что в стихах. Стенография суда 

читается, как сцена из Шекспира. 

8. Сцена суда. 
Судья: -  Чем вы занимаетесь? 

Бродский: - пишу стихи. Перевожу. Я полагаю… 

Судья: - Никаких «я полагаю». Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите 

на суд! Отвечайте суду как следует! (Реплика в зал): - Сейчас же прекратите записывать! 

А то – выведу из зала! (Бродскому): - У вас есть постоянная работа? 

Бродский: -  Я думал, что это постоянная работа! 

Судья: - Отвечайте точно! 

Бродский: - Я писал стихи! Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю… 
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Судья: - Нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы не работали? 

Бродский: - Я работал. Я писал стихи. 

Судья: - А кто признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? 

Бродский: - никто (без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому? 

Судья: - А вы учились этому? 

Бродский: - Чему? 

Судья: - Чтобы быть поэтом? не пытались кончить вуз, где готовят, где учат… 

Бродский: - Я не думал, что это даётся образованием. 

Судья: - А чем же? 

Бродский: - Я думал, что (растерянно) … от Бога… 

Судья: - Сколько народу! Я не думала, что соберётся столько народу! 

Из зала суда: - Не каждый день судят поэта! 

Судья: - А нам всё равно – поэт или не поэт. А что вы делали полезного для Родины? 

Бродский: - Я писал стихи. Это моя работа. Я убеждён… Я верю, что то, что я написал, 

сослужит людям службу и не только сейчас, но и в будущем, будущим поколениям. 

Голос из зала суда: -  Подумаешь, воображает! 

Другой голос: -  Он поэт, он должен так думать! 

9. Архивариус № 1. 
        Решением суда Бродский был приговорён к 5 годам ссылки с обязательным 

привлечением к труду по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР «ОБ 

ответственности за тунеядство». Правление Ленинградского отделения Союза советских 

писателей немало способствовало вынесению этого вопиющего бессмысленного 

приговора. 23-летний ещё мало кому известный провинциальный поэт по заслугам 

удостоился приглашения на казнь, так как его стихи описывали недоступный для 

слишком многих уровень духовного существования. Он был выслан в глухую деревню 

Архангельской области. Самое удивительное, что это произошло в конце хрущёвского, 

как говорили, либерального, периода. И не удивительно, ведь большие поэты, как 

большие деревья, всегда, во все времена притягивали к себе молнии. Таких примеров мы 

знаем много в нашей истории. За Бродского заступились А. Ахматова, А. Твардовский, К. 

Чуковский, Д.Шостакович, Ф. Вигдорова, С.Я.Маршак. Под давлением широкой 

кампании возмущения, нашедшей отклик и за границей, Бродского через полгода 

досрочно освободили. И в 1965 году он вернулся в Ленинград. 

        В эти годы он достигает высочайшего уровня в поэзии, но за исключением четырёх 

стихотворений в сборнике «День поэзии» и нескольких детских стихов и переводов, ему 

не удалось ничего напечатать, хотя его перу принадлежали уже 100 стихотворений и 4 

поэмы. Возможно, что среди них было и вот это из раннего творчества: 

10. Чтец исполняет стихотворение «Сумев отгородиться от людей…» 

Сумев отгородиться от людей, 

Я от себя хочу отгородиться. 

Не изгородь из тёсаных жердей, 

а зеркало тут больше пригодится. 

Я озираю хмурые черты, 

щетину, бугорки на подбородке. 

Трельяж для разводящейся четы, 

пожалуй, лучший вид перегородки. 

В него влезают сумерки в окне, 

край пахоты с огромными скворцами 

и озеро – как  брешь в стене, 

увенчанной еловыми зубцами. 

Того гляди, 

                что из озёрных дыр 

да и вообще – через любую лужу 
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сюда полезет посторонний мир. 

Иль этот уползёт наружу. 

11. Литературовед № 1. 

        Для раннего Бродского характерны темы, связанные с динамикой, движением, 

дорогой, борьбой (в том числе и за человеческое достоинство), надежды на то, что лучшее 

– впереди. Послушайте песню на стихи Бродского, музыку к которой написал, как и к 

песне «Пилигримы», Евгений Клячкин. 

12. Песня «Рождественский романс». (Песня сопровождается показом слайдов 

презентации). 

13. Литературовед № 1. 
        Но постепенно мир Бродского как бы застывает: начинают преобладать темы конца, 

тупика, пустоты, темноты, одиночества, бессмысленности всякой деятельности. Вот 

стихотворение «К Урании». 

14. Читается стихотворение «К  Урании». 
У всего есть предел: в то числе,  у печали. 

Взгляд застревает в окне, точно лист- 

                                                в ограде. 

Можно налить воды. Позвенеть ключами 

Одиночество есть человек в квадрате. 

Так дромадер нюхает, морщась, рельсы. 

Пустота раздвигается, как 

портьера.                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                               

Да и что вообще есть пространство, если 

не отсутствие в каждой точке тела? 

Оттого-тоУрания старше Клио. 

Днём, и при свете слепых коптилок, 

видишь: она ничего не скрыла, 

и, глядя на глобус, глядишь в затылок. 

Вот они, те леса, где полно черники, 

реки, где ловят рукой белугу, 

либо – город, в чьей телефонной книге 

ты уже не числишься. дальше, к югу, 

то есть, к юго-востоку, коричневеют горы, 

бродят в осоке лошади-пржевали; 

лица желтеют. А дальше – плывут линкоры, 

и простор голубеет, как бельё с кружевами. 

15. Литературовед № 1. 

У Иосифа Бродского мы не найдём любовной лирики в традиционном смысле, 

когда стихи являются непосредственным выражением любовного переживания. Любовь в 

его стихах такая хрупкая, почти нереальная. 

16. Читается стихотворение «В какую-нибудь будущую ночь…» 

В какую-нибудь будущую ночь 

Ты вновь придёшь усталая, худая, 

и я увижу сына или дочь, 

ещё никак не названных, - тогда я 

не дёрнусь к выключателю, не вправе 

оставить вас в том царствии теней 

безмолвных, перед изгородью дней, 
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впадающих в зависимость от яви, 

с моей недосягаемостью в ней. 

17. Архивариус № 2. 

        Жизнь Бродского богата драматическими событиями, неожиданными поворотами, 

мучительными поисками своего места. На смену хрущёвским чиновникам от литературы 

пришли брежневские, но они мало чем отличались от прежних. Ярость вызвало у них 

сообщение о выходе на Западе двух сборников Бродского: «Стихи и поэмы» (1965), 

«Остановка в пустыне» (1970). И они вынудили поэта покинуть Родину. Перед отъездом в 

1972 году Бродский подарил подборку этих стихов с шутливой, но красноречивой 

надписью Александру Кушнеру: «Дорогому Александру от симпатичного Иосифа в 

хорошем месте в нехорошее время»,- вспоминая, видимо, стихи А. Кушнера: «Времена не 

выбирают, в них живут и умирают». Раздался звонок из управления. Бродский ответил: 

«Да». Вопрос был решён. Опустив трубку на рычаг, он закрыл лицо руками. Александр 

Кушнер сказал: «Подумай, ведь могли и передумать, разве было бы лучше?» Нет, лучше 

бы не было. Бродский устал быть опальным поэтом. Речь шла о спасении жизни и 

спасении дара. 

18. Читается стихотворение «Мне говорят, что нужно уезжать…» 

* * * 

   Мне говорят, что нужно уезжать. 

     Да-да. Благодарю. Я собираюсь. 

     Да-да. Я понимаю. Провожать 

     не следует. Да, я не потеряюсь. 

     Ах, что вы говорите -- дальний путь. 

     Какой-нибудь ближайший полустанок. 

     Ах, нет, не беспокойтесь. Как-нибудь. 

     Я вовсе налегке. Без чемоданов. 

     Да-да. Пора идти. Благодарю. 

     Да-да. Пора. И каждый понимает. 

     Безрадостную зимнюю зарю 

     над родиной деревья поднимают. 

     Все кончено. Не стану возражать. 

     Ладони бы пожать -- и до свиданья. 

     Я выздоровел. Нужно уезжать. 

     Да-да. Благодарю за расставанье. 

     Вези меня по родине, такси. 

     Как будто бы я адрес забываю. 

     В умолкшие поля меня неси. 

     Я, знаешь ли, с отчизны выбываю. 

     Как будто бы я адрес позабыл: 

     к окошку запотевшему приникну 

     и над рекой, которую любил, 

     я расплачусь и лодочника крикну. 

     Все кончено. Теперь я не спешу. 

     Езжай назад спокойно, ради Бога. 

     Я в небо погляжу и подышу 

     холодным ветром берега другого.) 

     Ну, вот и долгожданный переезд. 

     Кати назад, не чувствуя печали. 

     Когда войдешь на родине в подъезд, 

     я к берегу пологому причалю. 

                  

19. Архивариус № 2. 
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        4 июня 1972 года, уезжая в США, Бродский написал Брежневу: «Покидая Россию не 

по собственной воле, о ём вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с 

просьбой, право на которую даёт мне твёрдое сознание того, что сделано мною за 15 лет 

литературной работы, служит и ещё послужит только к славе русской культуры, ничему 

другому. Я хочу просить Вас дать возможность сохранить моё существование в 

литературном процессе. Хотя бы в качестве переводчика… Я принадлежу к русской 

культуре, я сознаю себя частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный 

результат повлиять не сможет. Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем 

государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей 

точки  зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, 

среди которого он живёт, а не клятвы с трибуны. Мне горько уезжать из России. Я здесь 

родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Всё плохое, что выпало на 

мою долю, с лихвой перекрылось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным 

Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не 

перестаю быть русским поэтом. Я верю, что вернусь; поэты всегда возвращаются: во 

плоти или на бумаге…» 

20. Читается стихотворение «Ни страны, ни погоста…»  

Ни страны, ни погоста 

не хочу выбирать, 

На Васильевский остров 

Я приду умирать. 

Твой асфальт тёмно-синий 

Я  впотьмах не найду, 

Между выцветших линий 

На асфальт упаду. 

И душа, неустанно 

Поспешая во тьму, 

Промелькнёт под мостами 

В петроградском дыму. 

И апрельская морось, 

Под затылком снежок, 

И услышу я голос: 

«До свиданья, дружок». 

И увижу две жизни 

Далеко за рекой, 

К равнодушной Отчизне 

Прижимаясь щекой, 

Словно девочки-сёстры 

Из непрожитых лет, 

Выбегая на остров, 

Машут мальчику вслед. 

21. Архивариус № 3. 
        - Ответом было презрительное «монаршеское» молчание. К счастью, в США, где 

поселился Иосиф Бродский, он нашёл широкое признание, уважение и доброжелательную 

обстановку для работы. Благодаря американским врачам он находился в хорошей 

физической форме. В эмиграции он много и плодотворно работал. Об этом 

свидетельствуют изданные поэтические сборники: «В Англии»(1977), «Конец прекрасной 

эпохи»(1977), «Часть речи»(1977), «Римские элегии»(1982), «Новые стансы к Августе» 
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(1983), «Урания»(1987). Он пишет на русском и английском зыках, преподаёт русскую 

литературу в университетах и колледжах. Продолжает создавать свои стихи. 

22. Чтец исполняет стихотворение «Часть речи». 

…при слове «грядущее» из русского языка 

выбегают мыши и всей оравой 

отгрызают от лакомого куска 

памяти, что твой сыр дырявой. 

После стольких зим уже безразлично, что 

или кто стоит в углу у окна за шторой, 

и в мозгу раздаётся не неземное «до», 

но её шуршание. Жизнь, которой, 

как дарёной вещи, не смотрят пасть, 

обнажает зубы при каждой встрече. 

От всего человека вам осталась часть 

речи. Часть речи вообще. Часть речи. 

23. Архивариус № 3. 

        - Несмотря на кажущуюся удовлетворённость жизнью, Бродский во многих 

поэтических откровениях говорит о тех сложных и болезненных процессах, которые 

происходят в его душе, о его горькой обиде, о тоске по Одине, которая гложет его сердце: 

24. Читается стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку». 

Я входил вместо дикого зверя в клетку, 

выжигал свой срок и кликуху 

гвоздём в бараке, 

жил у моря, играл в рулетку, 

обедал чёрт знает с кем во фраке. 

С высоты ледника я озирал полмира, 

трижды тонул, дважды бывал распорот. 

Бросил страну, которая 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 чёрной толью гумна 

и не пил только сухую воду. 

Я впустил в свои сны воронёный 

                                        зрачок конвоя, 

жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. 

позволял своим связкам все звуки, 

                                        помимо воя; 

перешёл на шёпот. Теперь мне сорок. 

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. 

25. Литературовед № 2. 

        - Его стихи – рассказ, повествование. Он – говорит. Говорит в стихах о том. что ни 

экономика, ни политика, ни религия этот мир не спасут. Красота же, в которой всегда 
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найдутся неожиданные возможности, может быть страшной, жестокой, но в ней есть свет, 

избыточность, щедрость, праздничность – все качества его стихов. Отчуждение – 

единственный вариант свободы для Иосифа Бродского. Поэтому разлука – с жизнью, с 

городом или страной – так часто присутствует в его стихах. Он равнодушен к портрету и 

почти не трогает автобиографических обстоятельств. Его не интересуют частные случаи, 

он равнодушен к вещам, с земными ценностями у него дело обстоит неважно. Отсюда 

вульгаризмы, грубость, соседство высокого и низкого, чересполосица белого и чёрного. 

Судите сами. 

26. Звучит песня «Письмо римскому другу». 

27. Литературовед № 2. 
        - В стихах Бродского сложнейшие речевые конструкции, разветвлённый синтаксис, 

причудливые фразовые периоды, опирающиеся на стиховую музыку. В отличие от 

предшествующих традиций главным элементом становится не слово, не строчка, а строфа 

или даже несколько  строф. Именно Бродский перевёл и перенос фразы с одной строчки 

на другую из вольности в «законный» ряд, сделав его своей манерой; оборванная и 

продолженная вновь на следующей строке фраза становится подобной 

непрекращающемуся потоку мыслей. Поэтому многие его стихотворения так длинны – 

это поток даже не мыслей, а сознания. 

28. Звучит стихотворение «Тебе, когда мой голос отзвучит»… в исполнении 

учащегося, записывается на доске и анализируется его построение. 
Тебе, когда мой голос отзвучит 

настолько, что ни отклика, ни эха, 

а в памяти – улыбку заключит 

затянутая воздухом прореха, 

и жизнь моя за скобки век, бровей 

навеки отодвинется, пространство 

зрачки расчистив так, что он, ей-ей, 

уже простит (не верность, а упрямство),- 

случайный, сонный взгляд на циферблат 

напомнит нечто, тикавшее в лад 

невесть чему, сбивавшее тебя 

с привычных мыслей, с хитрости, с печали, 

куда-то торопясь и торопя, 

настолько, что порой ногами 

хотелось вдруг его остановить 

и тут же – переполненное кровью, 

спешившее, по-твоему, любить, 

сравнить – его любовь с твоей любовью. 

29. Литературовед № 3. 

        -  В поэзии Иосифа Бродского сочетаются традиции с новаторством, изощрённое с 

замечательной виртуозностью. Основной метод его поэзии – метод протеста. Он не 

соглашается: до размышления – ни с чем, после размышления – почти ни с чем. Он видит 

себя разными глазами: собственными, обнимаемой им возлюбленной, сидящей на ветке 

птицы, червя, извивающегося в её клюве, поглатываемого чая, пустоты в пространстве, 

которое только что занимало его тело. И эти все взгляды равноценны. На себя он смотрит 

без всякого сочувствия. О нём можно сказать то, что он сказал о М.Цветаевой: «Это поэт, 

у которого нет Рая». Конечность, тупиковость претит Бродскому. Ему необходима 

возможность выйти за пределы, т.е. – свобода. А Рай и свобода несовместимы. Он 

добился почти всего, чего можно добиться, и потерял почти всё, что можно потерять. 

Всё, что я мог потерять, утрачено 

начисто. Но достиг я начерно 

всё, что было достичь назначено. 
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Иосиф Бродский завершает историю русской поэзии в том виде, в котором ложилась к 

сегодняшнему дню. Он делает это так, как если бы по его стихам потомку предстояло 

судить о русской поэзии в целом. При этом поэзия и судьба его вобрала в себя судьбы 

других поэтов: ссылку Мандельштама, славу Пастернака, эмиграцию Цветаевой. 

30. Звучит песня Иосифа Бродского «Балаганчик». 

31. Заключительное слово учителя. 
        - Как видим, прав был В.Кюхельбекер, утверждая: «Горька судьба поэтов всех 

времён», как прав и современный нам поэт булат Окуджава, говоря о ХХ веке: 

Поэтов травили, ловили 

На слове, им сети плели; 

куражась, корнали им крылья, 

бывало, и к стенке вели… 

Я вовсе их не прославляю. 

Я радуюсь, что они есть. 

О, как им смешны, представляю, 

посмертные тосты в их честь! 

Бродскому, казалось бы, повезло больше других русских поэтов. В 1987 году он стал 

пятым русским литератором, удостоенным присуждения Нобелевской премии Шведской 

королевской академией. Он приобрёл мировую славу. Справедливость восторжествовала 

и в другом: богиня Фемида вновь уравновесила свои весы добра и зла: в июне 1989 года 

Верховный суд РСФСР объявил, что дело Бродского, то, давнее, ленинградское – 

«прекращено за отсутствием в его действиях состава административного 

правонарушения». Удача Бродского сказочна. Он остался жив, на его Родине начали ещё 

при его жизни печатать его стихи и статьи о нём. Он к тому  не бросил сочинять стихи и 

рассуждать о русской поэзии. Вот видеофрагмент из передачи того времени: «Иосиф 

Бродский: поэт о поэтах». 

32. Демонстрируется видеофрагмент из передачи «Иосиф Бродский: поэт о поэтах». 

Учитель: 
        -Казалось бы, happy end? Счастливый конец? Как сказал А.Т. Твардовский: «…но всё 

же, всё же, всё же…»  Остаётся чувство непроходящей горечи. Разве можно забыть, как 

трудна для него была вынужденная пересадка в чужую почву. Там, в США, пришлось 

перенести 2 операции на сердце. Помните, у Мандельштама: 

Видно, даром не проходит 

шевеленье этих губ, 

и вершина колобродит, 

обречённая на сруб. 

Его мать и отец, так и не добившись разрешения увидеться с сыном, умерли в 1984-1985 

годах. Да, поэт остался жить и даже  не упрекал никого. В своём интервью «Литературной 

газете» он сказал: «Нет правых и виноватых и никогда не будет». Но всё же необходимо, 

чтобы виноватые нашлись, а жестокость была бы наказана, независимо от того, привела 

ли она к гибели поэта или растоптала его душу. Умер Иосиф Бродский в ночь с 27 на 28 

января 1996 года. И хочется крикнуть этим «чиновникам от литературы» те слова, может 

быть, немного грубые, но сказанные К. Чуковским в порыве гнева и отчаяния над гробом 

В. Маяковского: «Берегите поэтов, сволочи!» И продолжить: отдайте им должное при 

жизни, не следуя утверждению: «В России любить умеют только мёртвых». Хочется 

верить, что поэзия Иосифа Бродского завоюет сердца, она уже вернулась на Родину. А 

памятником ему всегда будут стихи. 

33. Учащийся читает стихотворение «Я памятник воздвиг себе иной…» 

Я памятник воздвиг себе иной! 

К постыдному столетию – спиной. 

К любви своей потерянной – лицом. 
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И грудь велосипедным колесом. 

А ягодицы к морю полуправд. 

Какой ни окружай меня ландшафт, 

Чего бы ни пришлось мне извинять,- 

Я облик свой не стану изменять. 

Мне высота и поза та мила. 

Меня туда усталость вознесла. 

Ты, Муза, не вини меня за то, 

Рассудок мой теперь, как решето, 

а не богами налитый сосуд. 

Пускай меня низвергнут и снесут, 

пускай в самоуправстве обвинят, 

пускай меня разрушат, расчленят,- 

в стране большой на радость детворе 

из гипсового бюста во дворе 

сквозь белые незрячие глаза 

струёй воды ударю в небеса. 
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Тема10. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х 

годов 

ТЕМА: Аналитическая работа с текстом художественного произведения. А. Рыбаков. 

«Дети Арбата». А. Солженицын. Рассказы. В. Распутин. Рассказы. С. Довлатов. 

Рассказы. В. Войнович. «Москва 2042». 

 

« А.И. Солженицын – совесть эпохи» Цель: вызвать интерес к личности и творчеству 

А.И. Солженицына, показать значение личности А.И. Солженицына в литературе, обзор 

повести « Один день Ивана Денисовича», показать трагическую судьбу писателя в 

тоталитарном государстве. 

Оборудование: портрет А.И. Солженицына, А.Т. Твардовского, презентация « Биография 

А.И. Солженицына», документальный фильм « Молния бьёт по высокому дереву», 

выставка книг А.И. Солженицына., листочки с проблемными вопросами, цитаты к уроку ( 

прилагаются) 

Эпиграф: « Не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий. Пусть это 

приходит в мир и даже царит в мире, но не через меня» 

Форма урока: устный журнал 

Ход урока 

Слово учителя: Тема нашего сегодняшнего урока: « А.И. Солженицын –совесть эпохи». 

Мы познакомимся с эпохой, в которую жил этот великий писатель, с его биографией, 

творчеством. Попытаемся ответить на вопрос: кто же А.И. Солженицын –писатель, 

заступник, праведник, мученик? Спаситель отечества или « враг народа», патриот или 

диссидент? Многие писатели в 70 –е годы начали травлю писателя. В. Катаев писал: 

« С чувством облегчения прочитал о том, что Верховный Совет СССР лишил 

гражданства А.И. Солженицына, что наше общество избавилось от него. Гражданская 

смерть Солженицына закономерна и справедлива» 

В 70-е годы 20 века его имя надолго было вычеркнуто из советской литературы, так как в 

1974 году он был выдворен из страны на долгие годы. 

Что же нам известно об этом великом человеке? Первая страница нашего журнала 

посвящена биографии А.И. Солженицына. Ученик показывает презентацию на тему « 

Биография А.И. Солженицына» 

Учитель: Когда писателю было далеко за сорок, он пишет повесть « Один день Ивана 

Денисовича», которой рассказал о жизни заключённых в ГУЛАГе. И как вы узнали и з 

биографии писателя : эта тема была выстрадана им лично, герой во многом напоминает 

нам писателя. Вторая страница нашего журнала посвящена повести « Один день Ивана 

Денисовича» 

Ученик знакомит учащихся с историей создания этого произведения. У Ивана Денисовича 

Шухова был прототип, но он не сидел в сталинских лагерях, но этот образ обобщённый –

любой человек мог попасть в лагерь по ошибке, по доносу, так как в стране был 

тоталитарный режим. Солженицын писал: «50 –ти миллионам, погибшим в ссылках и 

лагерях, довольно и бугорка моего рассказа» 

И надо было иметь мужество , чтобы напечатать эту повесть, но А.Т. Твардовский не 

побоялся опубликовать это пронзительное произведение о лагерной жизни. 

« Почему не только горе сжимает сердце при чтении этой замечательной книги, но и свет 

проникает в душу. Это от глубокой человечности, оттого что люди остались людьми и в 

обстановке глумления.» 

( Ж. Медведев) 

Почему А.И. Солженицын заменил первоначальное название повести – 
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«Щ-854. Один день одного зека»? А чтобы ответить на этот сложный вопрос, 

проанализируем повесть « Один день Ивана Денисовича»? 

Вопросы по творчеству А. Солженицына 

1. В чём видит писатель своё назначение в литературе? 

2. Откуда исходят истоки его творчества? 

3. Почему Солженицын изменил название рассказа? («Щ -854» на 

« Один день Ивана Денисовича» 

4. Что позволяет человеку выжить в нечеловеческих условиях? 

5. Как в условиях фактической несвободы человек может быть свободным? 

6. Может ли подневольный труд приносить радость? 

7. Можно ли Ивана Денисовича назвать приспособленцем, который думает о хлебе 

насущном? 

8. Почему этот день один из счастливых для Ивана Денисовича? 

9. В чём типичность этого образа? Можно ли Ивана Денисовича назвать героем? 

10. В чём духовная стойкость Ивана Денисовича? Как он «выдюжил»? 

11. С каким героем русской литературы можно сравнить Ивана Денисовича? ( Платон 

Каратаев) 

Учитель: В начале урока был задан вопрос: Кем был А.И. Солженицын? Мы 

познакомились с его биографией, с его повестью « Один день Ивана Денисовича», которая 

также раскрывает его характер и теперь вы , используя синквейн, попытаетесь понять 

сущность этого Человека. Напоминаю, что синквейн =это пятистишье.1 строка –

существительное,2 строка -2 прилагательных к нему,3 строка -3 глагола,4 –фраза, 

выражающая суть существительного,5 строка –существительное, подводящее итог. 

Например: А. Солженицын –честный ,справедливый, говорит правду,. не побоялся 

выступить против власти, помогает людям –« жить не по лжи» -праведник .Ученики 

знакомят со своими выводами. 

Учитель: мы познакомились с личностью великого писателя А.И. Солженицына, 

которому в этом году исполняется 100 лет. Кто –то считает из вас его праведником, кто –

то мучеником, кто писателем, но ,наверное, все вы согласитесь, что он был совестью 

эпохи, потому что жил не по лжи, его волновала судьба страны и его народа 

Звучит пятиминутная речь А.И. Солженицына при вручении Нобелевской премии в 1970 

году. Отрывок из документального фильма « Молния бьёт в высокое дерево». 

 

 
ТЕМА: Аналитическая работа с текстом художественного произведения. В. 

Маканин. «Лаз». А. Ким. «Белка». А. Варламов. Рассказы. В. Пелевин. «Желтая 

стрела», «Принц Госплана» Т. Толстая. Рассказы. Л. Петрушевская. Рассказы. В. 

Пьецух. «Новая московская философия». О. Ермаков. «Афганские рассказы». В. 

Астафьев. «Прокляты и убиты». 
 
1. Предыстория. 

Книжный бум в России: более 100 000 книг в год. Трудности выбора книги. 

«Современная» литература - после 1991 г. 

Предыстория: 2 литературы в СССР: официальная и неофициальная. Отсутствие 

«массовой» литературы. Перестройка: возвращение забытых имен, правда об 

истории, рождение новой литературы из андеграунда. Литературная катастрофа 1992 г. 

2. Массовая литература. 

Рождение массовой литературы в начале 1990-х годов. Жанры массовой литературы: 

-   детектив. 1990-е гг.: Александра Маринина. 2000-е годы: Дарья Донцова и Борис 

Акунин. 

-    боевик (экшн): Александр Бушков, Виктор Доценко. 



303 
 

-    «розовый роман»; 

-    триллер. 

-    фантастика. Сергей Лукьяненко. Зависимость массовой литературы от телесериалов. 

Рост интереса к мемуарной литературе и другим формам non-fiction. 

Новые тенденции в массовой литературе с 2005 года: 

-    «гламурная» литература. Оксана Робски. 

-    «антигламурная» литература. Сергей Минаев. 

-    романы-«расследования». Юлия Латынина. 

-    Подражания супербестселлерам. 

3. «Постсоветская» литература. 

Исчезновение «соцреализма» в начале 1990-х годов. Рост ностальгии по СССР в 

начале 2000-х годов. Реабилитация соцреализма. Александр Проханов. Роман «Господин 

Гексоген». 

Феномен «толстых» литературных журналов. Литература реалистической 

ориентации. Традиции «либеральной» советской литературы «шестидесятников». 

Писатели «среднего возраста»: 

Дмитрий Быков. Романы «Оправдание», «Орфография», «Эвакуатор», «Ж.-Д.» 

Андрей Геласимов. Роман «Год обмана», повесть «Жажда». 

Ольга Славникова. Роман «2017». 

Алексей Слаповский. Романы «Качество жизни», «Они». 

Людмила Улицкая. Роман «Даниэль Штайн, переводчик». 

«Новый реализм». 

Захар Прилепин. Романы «Патологии», «Санькя», «Грех». 

4.  Между реализмом и постмодернизмом 

Старшее поколение: 

Татьяна Толстая. Роман «Кысь». 

Людмила Петрушевская. Роман «Номер один или В садах других 

возможностей». Василий Аксенов. Романы «Вольтерьянцы и вольтерьянки», «Москва-

ква-ква», «Редкие земли». 

Среднее поколение: 

Михаил Шишкин. Романы «Взятие Измаила», «Венерин волос». 

Алексей Иванов. Романы «Сердце пармы», «Золото бунта». 

5.       Русский постмодернизм. 

Истоки - в андеграунде 1970-1980-х годов. Соцарт. Московский концептуализм. 

Дмитрий Пригов. 

Лев Рубинштейн. 

Владимир Сорокин. Рост известности в конце 1990-х годов. Романы «Голубое 

сало», «Ледяная трилогия», «День опричника». Фильмы «Москва, «Копейка». Опера 

«Дети Розенталя». 

«Младшие» концептуалисты: 

Павел Пепперштейн, Олег Анофриев «Мифогенная любовь каст». 

«Петербургские фундаменталисты». 

Имперская тема. 

Павел Крусанов. Романы «Укус ангела», «Бом-Бом», «Американская дырка». 

Ироническая линия: Сергей Носов. Романы «Голодное время», «Грачи улетели». 

Виктор Пелевин. Сатира и буддизм. Романы «Чапаев и пустота», «Generation П», 

«Священная книга оборотня», «EmpireV».Алексей Иванов. Современные «фантэзи» с 

историч. романы « Сердце Парма», « Золото бунта» (о восстании Пугачёва).Михаил 

Шишкин (живёт в Швейцарии) « Взятие Измаила 2000г.» Премия русского Букера.« 

Венерин волос» (о психологии русского человека.) 

Менее известные авторы: 
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Сергей Болмат. Романы «Сами по себе», «В воздухе». Михаил Елизаров. Повесть 

«Ногти», романы «Pasternak», «Библиотекарь». Александр Гаррос и Алексей Евдокимов. 

Романы «Головоломка», «Серая слизь», «Фактор фуры». 

 

Основные  направления 

в современной российской  литературе  
Сейчас уже все реже можно услышать голоса, кричащие: «У нас нет литературы». 

Понятие «Современная литература» для многих теперь ассоциируется не с 

Серебряным веком и даже не с «деревенской» прозой 70-х годов, а с живым 

сегодняшним литературным процессом. О том, что литература жива и будет жить, 

свидетельствует несколько фактов: 

 во-первых, это литературные премии, большие и маленькие, известные, типа 

Букеровской, и только появившиеся на свет, например, имени пушкинского Ивана 

Петровича Белкина, премии, помогающие выжить талантливым писателям и 

сориентироваться - вдумчивым читателям. 

 Во-вторых, невероятная активность книгоиздания. Теперь не только «толстые» 

журналы спешат за литературными новинками, но и книгоиздательства 

«Вагриус», «Захаров», «Подкова» и др. Часто книга успевает выйти раньше, чем 

последняя часть того же романа – в журнале, что образует здоровую 

конкуренцию. 

 В-третьих, литературные ярмарки. Ежегодные ярмарки интеллектуальной 

литературы non/fiction в Москве, книжные ярмарки современной литературы в 

Ледовом дворце Санкт-Петербурга становятся  настоящим событием; встречи с 

писателями, круглые столы и дискуссии  стимулируют авторов - писать, а 

читателей – читать. 

 В-четвертых, литературный интернет. При всем том, что «сетература» во многом 

отличается от традиционной «бумажной» литературы, они все же близкие 

родственники, и растущее количество электронных библиотек и литературных 

сайтов, где каждый посетитель – и читатель, и писатель, и критик,  где нет 

«высоких инстанций» и авторитетов, а есть только любовь к слову и тексту, 

свидетельствует о пришествии нового литературного  поколения. 

Каковы же основные тенденции и общие закономерности российской 

литературы в 2001-2002 гг?  

Последние два года литература в России продолжает развиваться  по тем же 

законам, что и все последнее десятилетие, основные ее направления: 

 постмодернизм, 

 реализм (во всех его разновидностях), 

 модернизм 

 неосентиментализм. 

Если говорить об общих закономерностях литературного процесса 2001-2002 гг, то 

необходимо отметить два момента. 

1. Постмодернизм, как и прежде, оказывает «негласное» влияние на всю 

современную литературу, однако меняется соотношение сил. Как некогда приходилось 

защищать реализм от постмодернизма (в 1995 году Букер присуждается Георгию 

Владимову с его реалистическим романом «Генерал и его армия» в назидание фанатам 

постмодерниста Виктора Пелевина, атаковавшим жюри конкурса), так сегодня 

постмодернизм нуждается в защите того же Букеровского жюри (члены жюри 2002 года 

под руководством Владимира Маканина заявили: "Внесение в "короткий список" имени 

Владимира Сорокина является в данном случае единственным способом выразить 

протест против травли писателя, грозящей ему судебной расправой. Мы считаем 

недопустимым создание подобного прецедента"). 
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2. Усиливается тенденции к стиранию границ 

 между реалистическими и нереалистическими направлениями в литературе 

(особенность большинства современных текстов, наиболее отчетливо – в 

творчестве Ольги Славниковой, Николая Кононова, Веры Павловой, Натальи 

Галкиной); 

 между интеллектуальной и массовой литературой (книги Бориса Акунина, 

Татьяны Толстой). 

между литературными жанрами («женский детектив» Дарьи Донцовой, Татьяны 

Поляковой и др., «детектив&утопия&пародия» Хольма Ван Зайчика и др.); 

 между литературой и внелитературной действительностью. 

(Экстремистское  движение «Идущие вместе» и их акции публичного 

уничтожения книг Владимира Сорокина и Баяна Ширянова - это с одной стороны, 

а с другой, - стирание границ между литературой и внеположенной ей 

реальностью, происходящая в сфере масс-медиа. 

 Использование рекламных и PR-технологий для «раскрутки» писателей и 

вживление в ткань художественных произведений оплаченных рекламных и PR-

сообщений – все это реальность последних лет). 

Остановимся теперь на анализе основных направлений в российской литературе за 

последние 2 года. 

Постмодернизм, пришедший из подполья в легальную литературу во второй 

половине 80-х гг под именем «другая литература», сегодня продолжает активно 

развиваться. 

Основатели российского постмодернизма – это поэты Дмитрий 

Александрович Пригов, Лев Рубинштейн, Тимур Кибиров, Иван Жданов, 

Александр Еременко и др., прозаики Венедикт Ерофеев, Владимир Сорокин, Виктор 

Ерофеев. 

Необходимо отметить, что для русского постмодернизма – будь это 70-е годы или 

2000-е, характерно разделение постмодернистских художественных стратегий на 2 

разновидности: 

 Первая – это «постмодернизм как комплекс мировоззренческих установок и 

эстетических принципов», а вторая – «постмодернизм как манера письма», то есть 

«глубинный» постмодернизм и «поверхностный», когда используются лишь его 

эстетические приемы: «цитатность», языковые игры, необычное построение 

текста, как в романе Татьяны Толстой «Кысь» (2001).  О постмодернизме 

написаны сотни томов и дано более 600 его определений, но если попытаться 

резюмировать, то получится, что постмодернизм – новый тип сознания, 

характеризующийся глобальным кризисом иерархии ценностей. Разрушение 

иерархии ценностей базируется на идее равновеликости и равноправности всех 

элементов Вселенной, нет деления на «духовное» и «материальное», на 

«высокое» и «низкое», на «душу» и «тело». В постмодернистской литературе этот 

феномен выражен очень наглядно: героиня повести В. Нарбиковой «Равновесие 

света дневных и ночных звезд» так говорит о любви: «Мы любим друг друга как: 

собаку, картошку, маму, море, пиво, смазливую девицу, трусы, книжку, плейбоя, 

Тютчева». Ключевое понятие постмодернизма  «мир как текст» можно пояснить 

следующим образом: мир непознаваем, а дан нам как описание этого мира, 

следовательно он (мир) состоит из суммы текстов и сам является разнородным и 

бесконечным текстом. Человек может воспринимать только текст (описание 

мира), а его сознание есть также сумма текстов. Любое произведение (и любое 

сознание) – часть этого бесконечного текста. Отсюда идея полицитатности как 

нормы (нет смысла в делении на свое и чужое), эксперименты с началом/концом 

текста ( оба понятия относительны, так как текст бесконечен), игры с читателем ( 
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мир-текст анонимен, а потому автора не существует, читатель – в той же степени 

автор, как и писатель). 

Постмодернистская литература в последние 2 года представлена очень 

разнообразно. Это литературная игра в романах «Пир», «Лед» патриарха русского 

постмодернизма Владимира Сорокина, где автор продолжает свои разрушительные 

эксперименты с различными стилями. Михаил Кононов в романе «Голая пионерка» 

предлагает собственную скандальную версию одной из глав родной истории – Великой 

отечественной войны. Михаил Елизаров, названный критиками «новым Гоголем», издает 

«Ногти», псевдоностальгические псевдомемуары, поражающие музыкальностью, 

органичностью и сочностью языка.  Анастасия Гостева («Travel-агнец», «Притон 

просветленных»), представительница новой женской прозы, пишет постмодернистские 

тексты, посвященные особенностям «наркоманского» сознания. Книга Юлии Кисиной 

«Простые желанья» (Петербургское издательство «Алетея»), также относится к новой 

женской прозе, здесь автор («Сорокин в юбке», по определению некоторых критиков), 

подвергает деконструкции (расчленению) святая святых – детство, которое оказывается 

не «розовым», а черным и монструозным по своей сути. Человеческая монструозность – 

сквозная тема творчества Юрия Мамлеева, известного читателям по «Шатунам» и 

другим книгам, в 2001 году вышел его новый роман «Блуждающее время». Нашумевший 

роман Дмитрия Быкова «Оправдание» удивительным образом соединяет 

постмодернистские стратегии построения текста (фэнтезийный тип повествования, игра 

в "другую историю" ) с традиционно – реалистическими, рассчитанными на 

«консервативного» читателя. Читатели могли познакомиться с «филологическими» 

романами Владимира Новикова «Роман с языком, или Сентиментальный дискурс», 

Сергея Носова «Хозяйка истории», «Дайте мне обезьяну», Валерия Исхакова «Читатель 

Чехова» и «Легкий привкус измены». 

Современный модернизм уходит своими корнями в литературу Серебряного века. 

Чаще всего современные модернистские авторы, противопоставляющие себя 

«литературе правдоподобия», солидаризируются с постмодернистскими писателями, 

однако поверхностно, на уровне «постмодернизма как манеры письма». Внутреннее 

отличие модернизма от постмодернизма в том, что вертикаль в системе ценностей не 

разрушена: сохранено классическое деление на «высокое» и «низкое», «духовное» и 

«материальное», «гениальное» и «бездарное». Современный модернистский текст 

восходит к русскоязычному творчеству Владимира Набокова, тогда как 

постмодернистский, несомненно, к произведениям Даниила Хармса. Роман Татьяны 

Толстой «Кысь», получивший премию «Триумф» за 2001 год, соединил в себе черты 

интеллектуальной и массовой литературы и стал событием художественной жизни 

России. Роман-антиутопия, роман-пародия, история о жизни  страны, что некогда была 

Россией, а теперь поселение, отброшенное Взрывом почти в каменный век. 

Модернистская стратегия автора проявляется, с одной стороны,  в отказе от наследия 

реалистических традиций (это и «необычная» форма организации романа - азбука, и 

языковые игры автора с читателем, и постмодернистские приемы), с другой стороны,  в 

пространстве романа «Кысь» существует некая Истина, к которой стремится герой, что 

совершенно невозможно в постмодернистском романе. Пародийность романа Татьяны 

Толстой не абсолютна: она оканчивается там, где начинается область Истины, Добра и 

Красоты. 

Современный российский реализм существует в нескольких разновидностях, 

первая из них – неокритический реализм. Своими корнями он уходит в «натуральную 

школу» русского реализма XIX века, с его пафосом отрицания действительности и 

изображения всех сторон жизни без ограничения. Современный натурализм, 

возродившийся в конце 80-х годов XX столетия, связан прежде всего с именем Сергея 

Каледина («Смиренное кладбище», «Стройбат»). Многие критики причисляют к 

натурализму (и даже «чернухе») прозу Людмилы Петрушевской 70-90-х гг, 
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Светланы  Василенко (до 1995 года, по словам писательницы), Владимира Маканина. 

Среди новой критической прозы 2001-2002 гг. – повесть Романа Сенчина «Минус», 

изображающая в традициях натуральной школы беспросветную жизнь маленького 

сибирского городка, «армейская» повесть Олега Павлова «Карагандинские девятины, 

или Повесть последних дней» (вошедшая, кстати, в шорт-лист Букеровской премии 

2002), повесть о заброшенной деревне Александра Титова с показательным названием: 

«Жизнь, которой не было». Пафос текстов, условно относимых к неокритическому 

реализму,  пессимистичен. Неверие в «высокое» предназначение человека, выбор в 

качестве героя существа с ограниченным, суженным, «дремотным», по словам критика 

Е. Кокшеневой, сознанием,  – все это предопределяет и основные закономерности стиля 

– тяжесть, лаконизм и нарочитую безыскусственность слога. 

Вторая, ныне немногочисленная, разновидность реализма – онтологический, или 

метафизический реализм, расцвет которого пришелся на 70-х годах XX века  российской 

литературы. «Деревенская» проза Василия Белова, Валентина Распутина и др. стала 

школой онтологического реализма для группы сегодняшних молодых писателей. 

Философско-эстетическую суть онтологического реализма можно свести к следующему: 

в человеческой жизни существует высокий, но потаенный смысл, который нужно 

постигать, а не искать и обустраивать собственное место под солнцем. Русский человек 

может постигнуть этот смысл только через единение, через «соборность», тогда как 

всякий индивидуальный путь – неистинен. Ключевая мысль онтологических реалистов – 

«панпсихизм» : весь мир, окружающий человека, одушевлен, в связи с 

чем  реалистическая поэтика в «деревенской» прозе соседствует с символистской. 

Новые, сегодняшние онтологические реалисты также ищут не очевидные причинно-

следственные связи жизненных явлений, а мистический и сакральный ее христианский 

смысл. Реальность, которая понимается как стоящая перед лицом Божьим, временное в 

свете Вечности и т.д. В качестве примера в литературе двух последних лет можно 

привести прозу Лидии Сычевой, Юрия Самарина, Дмитрия Ермакова, Ольги Шевченко, 

Юрия Горюхина, Владимира Бондаря, где общий знаменатель - их религиозность, их 

христианский взгляд на мир. 

Третья разновидность реалистического крыла русской литературы – 

это постреализм. Термин, предложенный ученым и критиков Марком Липовецким, был 

введен, чтобы обозначить художественные попытки осмысления экзистенциального 

поединка личности с хаосом жизни. Постреализм открыт постмодернистской поэтике, и, 

подобно сегодняшним модернистам, писатели Михаил Бутов, Ирина Полянская, Николая 

Кононов, Юрий Буйда, Михаил Шишкин используют также эстетические приемы 

постмодернизма. Однако прежде всего постреализм - это экзистенциальный  реализм, с 

его идеей личной ответственности, идеей свободы, требующей индивидуальной 

проверки и примерки, идеей связанности и убежденностью в незавершимости и 

неразрешимости поединка личности с хаосом. Роман «Похороны кузнечика» Николая 

Кононова (один из лауреатов премии Аполлона Григорьева) – рассказ о детстве героя, о 

том, как  умирала бабушка, а они с матерью за ней ходили, со всеми положенными 

ужасами ухода за парализованной. Но натуралистические описания 

гармонизированы  языком романа, его внутренней поэтической ритмикой, повторами, 

обилием прилагательных и придаточных. Экзистенциальный темперамент романа 

Николая Кононова в соединении в изощренным натурализмом и поэтическим языком и 

дают в результате феномен постреализма.  Постреалистическая поэтика свойственно 

творчеству Ольги Славниковой. Последнее ее произведение, вошедшее в тройку 

лауреатов премии имени Аполлона Григорьева - «Бессмертный. Повесть о настоящем 

человеке». «Бессмертный» Славниковой, на первый взгляд, фантасмагория с 

привкусом   яростного памфлета. Герои повести - вышибленные из «привычного» 

советского бытия бедные провинциалы. Однако больные, несчастные, подчас 

страшноватые жители уральского городка парадоксальным образом остаются людьми, а 
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все их страшные призраки исчезают при появлении настоящей боли, настоящей смерти, 

настоящей жизни. «Бессмертный» - страшная книга, но это вовсе не апология страха. 

Читателю слышна скрытая музыка надежды, потому что трагедия  отдельного 

неповторимого человека сопряжена с трагической историей нашей страны, а история эта 

немыслима без многомерного и свободного слова. Личность в экзистенциальном 

поединке с хаосом жизни, как видим, тема неисчерпаемая. 

 Следующее направление в российской литературе последних лет – 

это неосентиментализм, о появлении которого заявляют практически все известные 

критики. В основе этой художественной тенденции лежат традиции сентиментализма 

XVIII века. Идеал, выдвигаемый  Николаем Карамзиным в «Бедной Лизе», - человек 

чувствительный. Осознание ценности простых чувств частного, «маленького», 

негероического человека – стала необычайно актуальна в сегодняшней литературе. В 

драматургии к неосентиментализму относят пьесы Евгения Гришковца, в поэзии – 

Тимура Кибирова, в прозе – большинство произведений женской прозы. Показательно, 

что лауреатом Букеровской премии 2001 стала Людмила Улицкая с 

неосентименталистским романом «Казус Кукоцкого». Роман пропитан детской 

свежестью чувств. Л. Улицкая так комментирует заглавие и концепцию своего романа: 

«Казус — это случай. Я рассказала о случае Кукоцкого — о человеке и его судьбе. Этот 

казус кажется мне казусом каждого из нас. Любой человек — это конкретный случай в 

руке Господа Бога, в мировом компоте, в котором мы все плаваем... В данном случае это 

Кукоцкий. Но он может быть казусом каждого, кто внимательно наблюдает жизнь, 

бесстрашно и честно смотрит на мир...». Нечто подобное можно сказать и о героях 

повести «Девочки», романа «Цю-юрихь». И все-таки неосентиментализм последних лет 

не равен карамзинскому сентиментализму: чувствительность новейшего времени как бы 

прошла фазу иронии, сомнения и рефлексии, постмодернистской полицитатности, фазу 

отрицания себя. Появляется «новая искренность», «новая чувствительность», где 

тотальная ирония побеждается «противоиронией». Так, например, повесть Андрея 

Дмитриева «Дорога обратно», заслужившая «большую» премию имени Аполлона 

Григорьева в 2002 году - история о том, как нянька мальчика, ставшего ныне   писателем, 

вышла в магазин, но вместо того оказалась вместе с развеселой   компанией далеко от 

Пскова - в Пушкинских горах, где официально и пьяно   отмечался очередной день 

рождения первого поэта. «Соборное»  ликование-возлияние (все любят Пушкина, а 

заодно и друг друга) сменяется   безденежным похмельным одиночеством: 

собутыльники исчезли, и героине выпадает   пешая многокилометровая «дорога 

обратно». Повесть инкрустирована незаметными   пушкинскими цитатами, неграмотная, 

но купившая на последние гроши сборничек стихов Мария видится больным двойником 

легендарной Арины Родионовны, ее загул и похмелье, тоска и смирение, склонность к 

фантазированию и приземленность,  безудержность, жуликоватость и неуклюжая 

приязнь к «барским дитяткам» разом   убийственно реальны и мифичны. Сама о том не 

ведая, беспутная страстотерпица   тайно воспитывает рассказчика. Читать он научился 

по той самой копеечной   книжице, где были  самые главные стихи, а отчаянное 

путешествие Марии вошло в состав души, которой суждено постигать, что такое 

«жестокий век», «смутное похмелье», «версты полосаты»,   «страсти роковые», «тайная 

свобода», «чувства добрые» Россия, которую ни на   что не променяешь. 

Особая разновидность современной литературы, которую невозможно 

игнорировать в связи с ее усиливающимся значением – это массовая литература. 

Разделять литературу массовую и немассовую можно по различным критериям: в данном 

случае продуктивным представляется следующий признак: следование устойчивому 

жанровому канону. Массовая литература состоит из устойчивых жанровых схем, таких 

как детектив, любовный роман и т.д. Чем более полно автор следует жанровому канону, 

тем «надежнее» его читательский успех. Немассовая литература основывается на 

противоположной стратегии - непредсказуемости, здесь изобретаются новые жанры и 
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проводятся литературные эксперименты. Как уже говорилось одной из примет нашего 

времени стала размытость границ между массовой и интеллектуальной литературой. 

Самым ярким явлением в этой области стали детективные серии Бориса Акунина. 

В последние 2 года это окончание «провинциальной» серии – роман «Пелагия и черный 

монах», продолжение «фандоринской» и «постфандоринской» серий – «Алтын-

Толобас», диптих «Любовник(ца) смерти», «Внеклассное чтение». Когда имя Эраста 

Фандорина стало известным большому кругу читателей, а совокупный тираж книг о нем 

к концу 2000 года достиг миллиона экземпляров, Г. Чхартишвили объяснил принцип 

создания и популяризации текстов как реализацию проекта: «…корни литературы - в 

сердце, а корни литературного проекта - в голове. Я придумал многокомпонентный, 

замысловатый чертеж. Поэтому – проект». Продуманность, учет культурной ситуации и 

рыночной конъюнктуры характерны для всей истории «Фандорина». С другой стороны, 

«Приключения Эраста Фандорина» рассчитаны прежде всего на человека, имеющего 

представление о главных книгах русской литературы в объеме средней эрудиции 

выпускника вуза, не обязательно гуманитарного (Н. Лесков, Чехов, Достоевский, Л. Н. 

Толстой). Акунин ориентируется на «литературоцентризм» русской культуры. Читателю 

льстит узнавание как пародийного переосмысления известных сюжетов («Анна 

Каренина» в «Пиковом валете»), так и цитирование, стилизация их. Он не ощущает себя 

в прошлом чужим: погружается в язык литературы тех лет, воспроизведенный 

усредненным словарем классика, видит персонажей и ситуации, напоминающие 

прочитанное когда-то. По замечанию критика, «русская классика приобрела приятный 

товарный вид и воздействует теперь на ум и эмоции не возбуждающим, а 

успокаивающим образом». В замысел Б. Акунина входит не только создание всех 

возможных вариантов детективного жанра, о чем сообщается на обложке каждой книги, 

но и последовательная проекция основного сюжета каждого из романов на ключевые 

тексты русской литературы, выстроенные в историческом порядке - от карамзинской 

«Бедной Лизы» в первом по времени действия «Азазеле» до «Трущобных людей» 

Гиляровского в «Любовнике смерти». Роман «Внеклассное чтение» построен как 

постмодернистский текст, с его философией единого и бесконечного текста культуры: 

заглавие каждой главы одновременно является названием одного из произведений 

мировой литературы. 

Успех серии книг о Фандорине привлекли внимание читателей к книгам 

профессионального историка Леонида Юзефовича, уже более двух десятилетий 

пишущего о 80-90-х годах Х1Х века. Произведения Л. Юзефовича о легендарном 

сыщике Иване Дмитриевиче Путилине (одни из последних - «Костюм Арлекина», «Князь 

ветра») в силу занятий героя имеют детективную основу, но собственно детективами не 

являются: это традиционная реалистическая проза, романы характеров, давно имеющие 

устойчивый круг приверженцев, ценящих равно профессионализм историка и талант 

писателя, чуждого конъюнктуре знатока прошлого, обладающего неторопливой 

интонацией, великолепным языком, После присуждения в 2001 году премии 

«Национальный бестселлер» за  роман «Князь ветра», эта книга и написанное прежде 

Юзефовича о Путилине начинают издаваться как серия «Приключения Ивана 

Путилина», с единым стильным оформлением. 

Евгений Лукин и Вячеслав Рыбаков, создав очередную литературную 

мистификацию, придумали себе автора с загадочной биографией и именем – Хольм ван 

Зайчик. Жанр, в котором написаны «История жадного варвара», «Дело незалежных 

дервишей», «Дело о полку Игореве», «Дело победившей обезьяны» можно определить, 

как «утопический детектив». Некоторые критики говорят о пост-постмодернизме ван 

Зайчика, то есть о домашнем, уютном, не революционном использовании 

постмодернистских стратегий. Действительно, в романах ван Зайчика предстает великое 

государство будущего - Ордусь (Орда плюс Русь), где и разворачиваются детективные 

сюжеты. Ирония и сентиментальность, детективная интрига и остроумные намеки на 
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современные петербургские реалии – все это говорит о талантливом сочетании 

массового по своей сути жанра и интеллектуального его наполнения. 

Помимо «интеллигентских» исторического и утопического детективов невероятно 

распространяется иронический детектив. Книги Дарьи Донцовой (из последних это  – 

«Букет прекрасных дам», «Улыбка 45-го калибра», «Фиговый листочек от кутюр», 

«Хождение под мухой». «Чудеса в кастрюльке») восходят к романам Иоанны 

Хмелевской, успех которых в России, очевидно, и стал причиной появления русских 

иронических детективов. Романы Донцовой, в отличие от ее польской коллеги, не 

выходят за пределы массовой литературы и не создают нового синтеза 

интеллектуальности и массовости. Героиня Донцовой, дама средних лет, симпатичная, 

обеспеченная и образованная, в отличие от пани Иоанны, иронизирует над всем и вся, не 

обладает способностью к самоиронии, что приводит обилию банальностей и 

бестактностей и высокой степени предсказуемости ее расследований. 

Если располагать детективы по шкале ироничности - серьезности («жесткий» 

детектив), то сначала будут располагаться повести Андрея Кивинова «Умирать подано», 

«Убойный» отдел», затем - Александры Марининой «Незапертая дверь», «Фантом 

памяти», следом – повести Татьяны Поляковой «Барышня и хулиган», «Охотницы за 

привидениями», «Фитнес для Красной Шапочки», замыкает шкалу Александр Бушков 

«Стервятник», «Бульдожья схватка», «Пиранья: Первый бросок». «Непристойный 

танец». 

По-видимому, массовая литература нужна не в меньшей степени, чем 

интеллектуальная – у нее свои функции, свои задачи. На книжной ярмарке 

интеллектуальной литературы non/fiction в Москве в ноябре этого года большинство 

посетителей высказывалось против деления литературы на интеллектуальную и 

массовую, о чем нельзя забывать, говоря о современном литературном процессе. в то же 

время, глядя на обилие пестрых обложек, необходимо помнить, что не покетами 

едиными для чтения в метро жива современная литература. Юрий Давыдов, 

председатель Букеровского жюри 2001, признался, что перед ним стоял очень  нелегкий 

выбор и ему было чрезвычайно тяжело назвать всего одно       произведение в качестве 

лучшего. «Мне пришлось прочесть много произведений, но как ни странно, 

погребального настроения у меня не  возникло. Я боялся, что ознакомившись вплотную с 

современной литературой, я обнаружу полный и окончательный ее упадок. К счастью, 

этого не произошло. Молодые авторы пишут, и пишут замечательно». А писатель 

Владимир Маканин, председатель Букеровского жюри 2002,  оценивая результаты, 

сказал кратко: «Я доволен высоким качеством прозы». Так что поводов для пессимизма, 

действительно, нет. 
 

Тема: Заключительное занятие 

 

Тест по литературе за курс 1 курса позволяет определить уровень знаний учащихся 

произведений, изученных в течение года. Работа содержит вопросы о жизни и творчестве 

писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание литературных течений. 

К каждому вопросу даётся четыре варианта ответа. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 

«4» - 70 – 89 % от общего количества вопросов, 

«3» - 50 – 69 % от общего количества вопросов, 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов. 
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I вариант 
 

1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»? 

а) А. П. Чехова 

б) М. Горького 

в) В. В. Маяковского 

г) С. А. Есенина 

 

2. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на 

страницах журнала «Новый мир»? 

а) «Жизнь господина де Мольера» 

б) «Белая гвардия» 

в) «Театральный роман» 

г) «Мастер и Маргарита» 

 

3. Назовите поэта, являющегося младосимволистом. 

а) 3. Н. Гиппиус 

б) В. Я. Брюсов 

в) А. А. Блок 

г) Ф. К. Сологуб 

 

4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии? 

а) А. И. Солженицын 

б) Б. JI. Пастернак 

в) И. А. Бунин 

г) М.А.Шолохов 

 

5. Назовите автора следующих строк. 

 

О, весна без конца и без краю - 

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита! 

 

а) В. В. Маяковский 

б) Б. JI. Пастернак 

в) А. А. Блок 

г) С. А. Есенин 

 

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

а) роман-путешествие 

б) любовный роман 

в) роман-эпопея 

г) авантюрный роман 

 

7. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» 

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 
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8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому 

курьеру Теодору Нетте? 

а) С. А. Есенин 

б) В. В. Маяковский 

в) А. А. Блок 

г) А. Т. Твардовский 

 

9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и 

режиссером кино. 

а) Ю. В. Трифонов 

б) В. П. Астафьев 

в) В. Г. Распутин 

г) В. М. Шукшин 

 

10. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении 

А. А. Блока «Незнакомка»? 

а) одну 

б) две 

в) четыре 

г) пять 

 

11. Укажите, в каком произведении М. Горького поставлена проблема о двух типах 

гуманизма. 

а) «Мать» 

б) «Старуха Изергиль» 

в) «На дне» 

г) «Челкаш» 

 

12. Какому поэту принадлежат слова « Ведь если звезды зажигают - значит - это кому-

нибудь нужно?»? 

а) А. А. Блоку 

б) С. А. Есенину 

в) В. В. Маяковскому 

г) Б. JI. Пастернаку 

 

13. Укажите, кто из писателей XX в. похоронен у Кремлевской стены. 

а) А. И. Куприн 

б) М. Горький 

в) В. В. Маяковский 

г) А. А. Фадеев 

 

14. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. 

Есенина? 

а) человек - преобразователь природы 

б) человек и природа антагонистичны 

в) природа враждебна человеку 

г) человек находится в гармонии с природой 

 

15. Строку какого произведения С. А. Есенина перефразировал 

В. В. Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»? 

 

В этой жизни помереть нетрудно 



313 
 

Сделать жизнь значительно трудней. 

 

а) «Русь советская» 

б) «Анна Снегина» 

в) «До свиданья, друг мой, до свиданья» 

г) «Письмо к матери» 

 

16. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой 

Отечественной войны». 

а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского 

б) «Пулковский меридиан» В. М. Инбер 

в) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц 

г) «Зоя» М. М. Алигер 

 

17. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина» 

б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

в) М. А. Булгаков «Белая гвардия» 

г) М. А. Шолохов «Тихий Дон» 

 

18. Назовите поэта, являющегося футуристом. 

а) С. А. Есенин 

б) А. А. Блок 

в) В. В. Маяковский 

г) А. А. Ахматова 

 

19. Какой эпизод является кульминацией поэмы А. А. Блока «Двенадцать»? 

а) убийство Катьки Петрухой 

б) появление «товарища-попа» 

в) шествие красногвардейцев по улицам Петрограда 

г) встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке 

20. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что странник Лука 

подействовал, «как кислота на старую и грязную монету». 

а) Барон 

б) Сатин 

в) Актёр 

г) Настя 

 

 

 

II вариант 

 

1. Укажите произведения М. Горького, которые могут быть отнесены к раннему 

(романтическому) периоду творчества писателя. 

а) «Жизнь Клима Самгина» 

б) «На дне» 

в) «Макар Чудра» 

г) «Васса Железнова» 

д) «Старуха Изергиль» 

 

2. Героем какого произведения является Данко? 

а) А. И. Куприн «Гамбринус» 
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б) И. А. Бунин «Качели» 

в) JI. Н. Андреев «Большой шлем» 

г) М. Горький «Старуха Изергиль» 

 

3. Укажите, представителем какого литературного направления был 

А. А. Блок? 

а) имажинизм 

б) классицизм 

в) акмеизм 

г) символизм 

 

4. Укажите центральный образ ранней лирики А. А. Блока (первая книга «трилогии 

вочеловечения»). 

а) Незнакомка 

б) Снежная маска 

в) Прекрасная Дама 

г) Русь 

 

5. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

 

Мне голос был. Он звал утешно, 

Он говорил: «Иди сюда, 

Оставь свой край глухой и грешный, 

Оставь Россию навсегда...» 

 

а) М. И. Цветаева 

б) А. А. Блок 

в) 3. Н. Гиппиус 

г) А. А. Ахматова 

 

6. Укажите, кто из русских поэтов является автором поэтического цикла «Персидские 

мотивы». 

а) А. А. Блок 

б) С. А. Есенин 

в) М. И. Цветаева 

г) А. А. Ахматова 

 

7. Русский футуризм был заметным явлением в искусстве. Как называлось это течение в 

литературе после революции 1917 г.? 

а) «Кузница» 

б) «Перевал» 

в) «ЛЕФ» 

г) «Серапионовы братья» 

 

8. Расставьте в хронологическом порядке манифесты русских поэтов. 

а) «Пощечина общественному вкусу» 

б) «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» 

в) «Наследие символизма и акмеизм» 

г) «Русские символисты» 

 

9. По предложенному портрету узнайте героя произведения М. А. Булгакова. 
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У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек 

маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, 

как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был небритый пух. Лоб поражал своей 

малой вышиной... На шее у человечека был повязан ядовито небесного цвета галстух с 

фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что.., 

закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович... видел пылающий факел с голубым 

венцом. 

 

а) Коровьев 

б) Шариков 

в) Азазелло 

г) Воланд 

 

10. У кажите, где происходит действие романа М. А. Булгакова «Мистер и Маргарита». 

а) Ленинград 

б) Петроград 

в) Москва 

г) Ершалаим 

 

11. Укажите, в чем общность пьес А. П. Чехова и М. Горького («Вишневый сад» и «На 

дне»). 

а) в пьесах схожие сюжеты 

б) в пьесах нет четко выраженного конфликта 

в) в пьесах используется общий жизненный материал 

г) в пьесах используется общая событийная схема 

 

12. Многие персонажи пьесы М. Горького «На дне» в настоящем утратили свои имена. 

Кого из героев в прошлом звали Густав Дебиль? 

а) Клещ 

б) Актёр 

в) Барон 

г) Кривой Зоб 

 

13. Укажите, с каким литературным течением XVIII- XIX вв. традиционно связывают 

символизм. 

а) классицизм 

б) реализм 

в) сентиментализм 

г) романтизм 

 

14. В 1916 г. Блок написал стихотворение «Демон». У кого из русских поэтов можно 

встретить произведение с таким же названием? 

а) М. Ю. Лермонтов 

б) А. С. Пушкин 

в) В. В. Маяковский 

г) Н. А. Некрасов 

 

15. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

 

О доблестях, о подвигах, о славе 

Я забывал на горестной земле, 

Когда твое лицо в простой оправе 
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Передо мной сияло на столе. 

 

а) И. Ф. Анненский 

б) С. А. Есенин 

в) Н. С. Гумилёв 

г) А. А. Блок 

 

16. «Футуризм» - признанное название литературного течения. Русские футуристы 

называли себя еще и: 

а) авангардисты 

б) супрематисты 

в) «будетляне» 

г) «новые люди» 

 

17. Укажите первоначальное название поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах». 

а) «Флейта-позвоночник» 

б) «Тринадцатый апостол» 

в) «Я» 

г) «Долой вашу любовь!» 

 

18. Укажите, героем какого произведения является Пьер Скрипкин (Присыпкин). 

а) А. А. Блок «Двенадцать» 

б) С. А. Есенин «Анна Онегина» 

в) В. В. Маяковский «Клоп» 

г) В. В. Маяковский «Баня» 

 

19. Поэтов какого литературного течения объединял «Цех поэтов»? 

а) футуризм 

б) имажинизм 

в) символизм 

г) акмеизм 

 

20. Расставьте в хронологическом порядке произведения русских писателей. 

а) А. П. Чехов «Вишневый сад» 

б) М. Горький «На дне» 

в) М. А. Булгаков «Собачье сердце» 

г) И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева» 

 

Ответы 

 

I вариант 

1 - б 

2 - г 

3 - в 

4 - в 

5 - в 

6 - в 

7 - а 

8 - б 

9 - г 

10 - б 

11 - в 
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12 - б 

13 - б 

14 - г 

15 - в 

16 - а 

17 - г 

18 - в 

19 - а 

20 - б 

 

II вариант 

 

1 - в, д 

2 - г 

3 - г 

4 - в 

5 - г 

6 - б 

7 - в 

8 - б, г, а, в 

9 - б 

10 - в,г 

11 - б 

12 - в 

13 - г 

14 - а 

15 - г 

16 - в 

17 - б 

18 - в 

19 - г 

20 - б, а, в, г 

 

 


