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Аннотация
В сборник вошли образцовые сочинения по русскому языку и литературе для 10–11-

х классов по основным темам, рекомендованным программой для общеобразовательных
учебных заведений. Сочинения предлагаются учащимся не для списывания готового текста,
а для анализа, творческой работы, критики, формирования собственного мнения, а также
как лучшие авторские образцы.

К каждому сочинению составлен план, на основе которого можно проследить
логическую последовательность изложения, написать собственное сочинение, проявить
индивидуальность.

В конце сборника приведены цитаты, пословицы и крылатые выражения, которые
можно использовать в качестве эпиграфа или для подтверждения своих мыслей. Издание
будет полезно учащимся 10–11-х классов как при написании сочинений в школе, так и при
подготовке к экзаменам.
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Предисловие

 
Для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку и литературе учащимся необходима хоро-

шая практическая подготовка к выполнению заданий творческого характера (часть 3 ЕГЭ по
русскому языку и литературе представляет собой небольшую письменную работу (сочине-
ние)). Подготовку к выполнению таких заданий нужно начинать заранее.

Сборник включает образцовые сочинения по русскому языку и литературе для 10-11-х
классов. Темы сочинений выбраны в соответствии с рекомендациями программы для обще-
образовательных учебных заведений. Использование образцовых сочинений не предпола-
гает списывания готовых текстов или написания творческих работ по образцу, даже самому
лучшему. Назначение сборника в том, чтобы предоставить учащимся богатый, грамотно
оформленный материал для анализа, критики, формирования собственного мнения и разви-
тия творческих способностей. К каждому из предложенных сочинений составлен план (про-
стой или сложный), что позволит учащимся проследить логическую последовательность
изложения и на этой основе написать собственное сочинение.

Чтобы писать хорошие сочинения, нужны желание, терпение, тренировка и работа над
собой. При этом современному старшекласснику необходимы еще и обширные знания: если
раньше для написания экзаменационного сочинения по литературе достаточно было знать
художественные произведения XIX-XX веков, то ЕГЭ требует тщательной проработки лите-
ратурного материала с XII по XXI век.

 
Сочинения на литературную тему

 
Такое сочинение предусматривает анализ художественного произведения: раскрытие

содержания, особенностей художественной формы, осмысление событий и образов, изоб-
раженных в произведении.

По форме сочинения на литературную тему делятся на несколько видов:
• сочинение-изложение;
• сочинение-характеристика (индивидуальная, групповая, сравнительная; характери-

стика одного из персонажей, одного из компонентов художественного произведения, лите-
ратурных особенностей, мастерства автора);

• сочинение-анализ (анализ отдельных эпизодов, проблематики литературного произ-
ведения, сюжетных линий произведения);

• сочинение-этюд, сочинение-эссэ, сочинение-рецензия, сочинение-письмо, сочине-
ние-дневник, обозрение, очерк.

Сочинение-изложение – это не просто пересказ. В нем обязательны элементы твор-
ческой работы и анализа литературного произведения. Пересказать содержание нужно так,
чтобы проявилось собственное отношение автора сочинения к тому, о чем он пишет, –
прежде всего к персонажам и событиям, изображенным в произведении. Передавая содер-
жание, необходимо использовать отдельные цитаты, характерные слова, обороты, поэтиче-
ские средства языка, которые позволяют сохранить манеру авторского теста.

Сочинение-характеристика – это размышление о нравственных идеалах, поступках,
действиях литературного героя, его взаимоотношениях с окружающими людьми, об эволю-
ции его характера в сюжетном развитии произведения, а также характеристика личности
этого героя. В этом жанре можно выделить индивидуальную, сравнительную, групповую
характеристику персонажей и характеристику лирического героя (для поэтического произ-
ведения).
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В сравнительной характеристике следует избегать механического изложения «по
порядку» основных черт героев. Нужно показать их общие и противоположные черты, рас-
крыть характер каждого из них через взгляды, образ жизни, поступки.

Сочинение-анализ эпизода – это
• определение взаимоотношений персонажей до наступления этого эпизода;
• пояснение, что дает эта сцена для понимания характеров действующих лиц, их душев-

ного состояния;
• ответ на вопрос: «с помощью каких приемов в данном эпизоде раскрываются харак-

теры?»;
• вывод о выявленных в ходе анализа сцены чертах характера, нравственных качествах,

идеалах, жизненных целях персонажей;
• раскрытие роли данного эпизода в развитии действия и конфликта произведения в

целом;
• определение значения этой сцены в раскрытии идейного содержания всего произве-

дения.
Сочинение-этюд – это лирический монолог автора (учащегося) о том значительном,

что составляет суть произведения, события или высказывания.
Сочинение-эссе – это жанр критики, публицистики. Оно должно отражать первона-

чальное впечатление от прочитанного и четко выражать позицию автора сочинения. Эссе
не требует глубины раскрытия темы, но повествование должно быть стройным, раскрыва-
ющим основной вопрос.

Сочинение-рецензия – это разновидность критической статьи, наиболее глубокое
высказывание о произведении искусства. Рецензия должна содержать обоснованные, логич-
ные суждения с привлечением ярких эпизодов, картин, размышлений героев и приводить
к выводу о художественном своеобразии данного произведения. Вступление в рецензии
можно начать ярким эпизодом из текста.

Сочинение-дневник – это литературная форма изложения мыслей, в основу которой
положены личные наблюдения от увиденного, размышления от прочитанного, суждения о
творчестве писателя. Повествование ведется от первого лица. В композиции дневника пре-
обладают отрывочные записи, датированные определенным числом, месяцем, годом, встав-
ные эпизоды, описания встреч с людьми (знакомства с героями книг), размышления о собы-
тиях, фактах.

Сочинение-письмо – это письменное обращение к одному лицу или группе лиц. Оно
может включать рекомендации и советы в разрешении каких-либо проблем, выражать при-
знательность или просьбу; может быть глубоким раздумьем о судьбе какого-либо героя. Обя-
зательным требованием к оформлению сочинения-письма является запись адреса, обраще-
ние к адресату, подпись пишущего со словами прощания.

 
Сочинение на свободную тему

 
Это один из сложнейших видов сочинений, требующий знания не только конкретного

художественного произведения, но и творчества авторов, которые раскрывают те же темы
или идеи. При работе над таким сочинением важен аналитический подход к осмыслению
действительности, умение самостоятельно мыслить, высказывать свое отношение, отстаи-
вать свою позицию.
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Композиция сочинения

 
Сочинение обычно состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Сочинения на нелитературные и свободные темы включают тезис, доказательство и вывод.
Вступление может содержать мнение автора (учащегося), факт из его биографии или

характеристику исторического периода, авторское понимание литературоведческих терми-
нов. В основной части необходимо продемонстрировать знание литературного материала,
умение логично, точно, аргументированно и стилистически грамотно излагать свои мысли.
Заключение – это итог, обобщение сказанного, в котором следует еще раз обратить внимание
на самое главное.

Вступление занимает почти треть общего объема сочинения, основная часть – две
трети, заключение – самая короткая часть работы.

Эпиграф – это желательный, но не обязательный элемент ученической письменной
работы. Расположение эпиграфа общепринято: с правой стороны перед работой, в кавычки
не берется, в конце ставится разделительный знак; обязательна ссылка на автора (без скобок
и точки после фамилии).

Цитаты – это дословные выдержки из высказываний и сочинений кого-либо, которые
приводятся для подтверждения или пояснения своих мыслей. Цитатами не следует злоупо-
треблять, они должны занимать незначительную часть объема сочинения (достаточно трех-
четырех).

 
План сочинения

 
План к экзаменационному сочинению, как указывает Министерство образования в

экзаменационных материалах (2010 г.), не является обязательным. План не обязательно запи-
сывать в чистовике. Тем не менее каждая работа пишется по определенному плану. Именно
план придает произведению четкость, стройность, последовательность, полноту и совер-
шенство. Опираясь на план, пишущий делит текст сочинения на абзацы.

План может быть простым, сложным или смешанным.
Например:

План
1. Введение.
2. Постановка проблемы.
3. Комментарий к проблеме.
4. Позиция автора.
5. Ваша позиция.
6. Литературный аргумент.
7. Любой другой аргумент.
8. Заключение.

Или

План
I. Вступление
1. … … … …
2. … … … …
3. … … … …
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II. Основная часть
1. … … … …
а) … … … …
б) … … … …
в) … … … …
2. … … … …
а) … … … …
б) … … … …
в) … … … …
III. Заключение
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Сочинения на литературные темы

 
 

Философская проблематика лирики
Пушкина, тема свободы в лирике Пушкина

 
План
I. Основополагающие философские проблемы в творчестве Пушкина.
II. Эволюция представлений о смысле жизни.
1. Гедонистическое мировоззрение молодого поэта.
2. Мысли о жизни и смерти в зрелом возрасте.
3. Прорицание грядущего.
4. Разноплановость темы свободы в лирике Пушкина.
5. Неприятие пассивности и молчаливой покорности масс.
III. Актуальность философских мотивов в творчестве Пушкина.

Стихотворения А. С. Пушкина приятны и легки для понимания, вызывают восхищение
богатой образностью и неповторимой мелодикой. Однако вместе с тем великий русский поэт
как исключительно образованный, глубоко мыслящий человек затрагивает в своем творче-
стве основополагающие философские проблемы. В философской лирике Пушкин передает
свое видение мира, задумывается о смысле жизни, о непрерывной смене времен и поколе-
ний, о свободе, гражданской ответственности, роли поэта в жизни…

В ранних произведениях прослеживается гедонистическое мировоззрение молодого
поэта:

…Наслаждайся, наслаждайся;
Чаще кубок наливай;
Страстью пылкой утомляйся
И за чашей отдыхай.

(«Гроб Анакреона»)
Таково понимание смысла жизни у шестнадцатилетнего Пушкина. Но в годы ссылки

поэт проникается настроением романтизма. В его стихах намечается трагическая отчужден-
ность героя от мира, неприятие им жизни «простых смертных», желание быть исключитель-
ным, предназначенным для великих дел:

Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья…

(Погасло дневное светило)
В конце 20-х годов, пережив многие потрясения, поэт все чаще задумывается о жизни

и смерти, о нелегкости человеческого пути:

Мой путь уныл.
Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
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(«Элегия»)
Но это не значит, что нужно опустить руки и самому морально опуститься, впасть в

апатию! В том же стихотворении А. С. Пушкин уверенно говорит: «Я жить хочу, чтоб мыс-
лить и страдать». Позже другое светило русской литературы – Ф. М. Достоевский – произ-
несет крылатую фразу: «Только страдания делают человека человеком».

Пушкин очень остро ощущает скоротечность земной жизни. Взор поэта будто пронзает
тонкую ткань бытия и видит грядущее:

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

(«Брожу ли я вдоль улиц шумных»)
Очень важное место среди философских мотивов лирики А. С. Пушкина занимает тема

свободы. Но рассматривает он ее под очень разными углами:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум…

Так наставляет он собратьев по перу в стихотворении «Поэту». Эта свобода заключа-
ется в отречении от непонимающего мира, от толпы. Развивает Пушкин эту точку зрения до
анархических ноток и в стихотворении «Из Пиндемонти»:

Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать…

Но как меняется тон поэта в произведении «Вольность»! Здесь уже ярко выражена
гражданская, политическая позиция Пушкина, здесь он уже не пренебрегает народом, а
ратует за его благо, за его свободу:

Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок…

Здесь же он утверждает такой актуальный поныне политический канон, как верховен-
ство права:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье <…>
Владыки! Вам венец и трон
Дает Закон – а не природа…
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Но насколько сильно стремится поэт донести до людей свои свободолюбивые идеи,
настолько сильно он негодует, столкнувшись с равнодушием, пассивностью и молчаливой
покорностью масс:

К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь…

(Свободы сеятель пустынный…)
Как видим, творчество Пушкина исключительно богато философскими мотивами. В

стихотворениях разных периодов прослеживается творческое и мировоззренческое станов-
ление поэта, и его идеи остаются актуальными по сегодняшний день.
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Любовь в лирике Лермонтова –
страсть, приносящая страдания

 
План
I. Реальность сквозь призму отречения.
II. Отпечаток гнетущей эпохи на любовной лирике Лермонтова.
1. Тоска чувствительного сердца.
2. Страдание – привычное состояние души Лермонтова.
3. Идеальный мир поэта.
4. Верность мечте.
III. Глубина чувств – превыше всего.

М. Ю. Лермонтов – ярчайший представитель русской романтической литературы. В его
творчестве отразилась реальность – но сквозь призму отречения, неприятия, как это харак-
терно для представителей романтизма.

Тема любви является одной из самых главных в творчестве Лермонтова. Но как не
похожа она на ту любовь, которую читатель привык видеть в стихотворениях Пушкина!
Порожденное современной ему гнетущей эпохой чувство страдания, отчуждения, неприя-
тия реального, обыденного наложило свой отпечаток и на любовную лирику поэта. В стихо-
творении «Сон» автор говорит о «ребенке», сидящем у ног девы, прекрасной, «как послед-
ний сон// Души, на небо призванной»:

…рано начал он любить,
Во цвете лет, с привязчивой душой,
Зачем ты здесь, страдалец молодой?

В этих строках звучит вся тоска, все страдание чувствительного сердца поэта, освя-
щенного – и пораженного – возвышенной, неземной любовью. Куда проще было бы уте-
шиться мимолетными увлечениями, как принято в окружающем его обществе! Но, обраща-
ясь к любимой женщине во «фронтовом письме» – стихотворении «Валерик», – Лермонтов
говорит:

В наш век все чувства лишь на срок;
Но я вас помню – да и точно,
Я вас никак забыть не мог!

О, как же просто жить, не страдая, не мучаясь, не любя! Но поэт-романтик выбирает
боль и терзания, возвышающие его над обыденностью, вместо обманчивых сиюминутных
радостей:

И к мысли этой я привык,
Мой крест несу я без роптанья.

(«Валерик»)
Страдание – привычное состояние души Лермонтова, и не могло быть оно иным

у тонко чувствующего, живущего в поисках идеала (и неминуемо разочаровывающегося)
молодого поэта. И в устах его звучат слова, произнести которые пристало бы седовласому
старцу, а не полному сил молодому мужчине:
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Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

(«Выхожу один я на дорогу…»)
Измученный своими чаяниями, обманутыми надеждами, разочарованиями, Лермонтов

ищет успокоения в неземном сне, но не в холодном сне могилы, а таком:

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел…

(«Выхожу один я на дорогу…»)
Не найдя того, что он искал на земле, в реальности, Лермонтов согласен искать идеал

любви в мечтах, в запредельных, таинственных мирах, – но только не подменять свою пре-
красную мечту дешевым ее подобием!

Таким образом, любовь Лермонтова – жгучая любовь-страдание, любовь-боль,
любовь-мечта. Она парит где-то в недосягаемых высотах, не касаясь бренного мира, от кото-
рого отрекается романтик. Его можно не понимать, называть, как и современники, стран-
ным в его переживаниях, но нельзя не восхищаться глубиной его чувства, которое он ценил
превыше всего. Ведь именно оно дало миру такого Лермонтова, которым зачитываются по
сей день.
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Стихотворение Лермонтова «Молитва» («Я, матерь

Божия…»): восприятие, истолкование, оценка
 

План
I. Шедевр поэтического гения Лермонтова.
II. Притягательный образ пресвятой Богородицы.
1. Бескорыстная просьба о благе для «девы невинной».
2. Слияние образов любимой девушки и милой Родины.
3. «Мятежный порыв в иной мир».
III. Лермонтов – глубоко верующий поэт и неизменно поэтичный христианин.

Стихотворение «Молитва» – истинный шедевр поэтического гения Лермонтова. Воз-
вышенность, искренность и тепло каждой строки – в самоотверженности лирического героя:
просит он не о себе, не о своем здоровье или благополучии, а о своей возлюбленной:

Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную (…)
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Как лиричен, народен, притягателен образ пресвятой Богородицы, когда к нему в крот-
кой молитве обращается мятежная душа поэта-романтика! Он, отмеченный печатью тра-
гического одиночества, светлеет душой, раскрываясь пред Богоматерью в бескорыстной
просьбе о благе для «девы невинной».

Кто же эта дева? Можно согласиться, что это нежно любимая девушка, к которой Лер-
монтов питает самые светлые и возвышенные чувства… Но кажется, что в этом образе про-
глядывает лицо глубоко любимой России. Хотя почему бы не слиться этим образам, почему
не может поэт преданной и чистой любовью любить девушку, а через нее – свою милую
Родину?

«Окружи счастием душу достойную», – просит Деву Марию поэт.

Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Возлюбленная Лермонтова – единый образ женщины и Родины – достойна великого
блага; а то, что поэт бесхитростно просит послать «лучшего ангела», говорит о том, какого
возвышенного мнения он о Возлюбленной. Читателю в этот миг представляется облик Бого-
родицы, снисходительно и тепло взирающий на поэта – светского человека, молящегося «не
по-книжному», с церковной точки зрения – неправильно (ну о каком лучшем ангеле может
идти речь в молитве? Человеку ли судить, какой ангел лучше или хуже?). Но это простится
ему, как прощают любящие родители детскую невольную бестактность.

Но даже в молитве, с душой нараспашку перед Богом, Лермонтов остается романти-
ком: в этом стихотворении мы видим неизменное противопоставление светлого образа «теп-
лой заступницы» и реальности – «холодного мира». Даже в молитве чувствуется его «мятеж-
ный порыв в иной мир».
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«Молитва» написана длинными предложениями, подчас путаными; и такое синтакси-
ческое построение подчеркивает, что произнесена она – на одном выдохе, в порыве благо-
говения и любви.

Это произведение сложно воспринять и оценить только как стихотворение. Это дей-
ствительно молитва, искренняя и сердечная; а то, что она, кроме того, еще и лирична, пре-
красна, мелодична, лишь доказывает, что Лермонтов – глубоко верующий поэт и неизменно
поэтичный христианин!
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Образ Бэлы в романе М. Ю.

Лермонтова «Герой нашего времени»
 

План
1. Пленительная юность Бэлы в оценке Печорина и Азамата.
2. Гордая неприступность черкешенки.
3. Покоряющая щедрость любви.
4. Достойная дочь своего народа.

«И точно она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у
горной серны, так и заглядывали к вам в душу».
М. Ю. Лермонтов

Мы впервые встречаемся с Бэлой, глядя на нее глазами Печорина, оценивая ее по впе-
чатлению, произведенному на главного героя романа. «Прелесть!» – восклицает Печорин,
и мы представляем девушку, в которой очарование юности и глубина чувств сливаются в
неповторимый образ, раз увидев который, хочется видеть снова и снова.

Высоко ценит Бэлу и брат Азамат: «Как она пляшет! Как поет! А вышивает золотом –
чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха…»

Бэлой восхищаются все, кто видит ее: она очаровывает, пленяет, не прилагая к этому
никаких усилий. Воспитанная в традициях своего народа, она покоряется воле Печорина, но
это не слепая покорность, а трогательная забота о человеке, который пленил ее в прямом и
переносном смысле этого слова.

Юное неопытное сердце тронула первая любовь, ставшая для Бэлы губительной. Уви-
дев Печорина впервые и пропев ему песню-комплимент, Бэла не смогла забыть необычного
гостя и предпочла его всем ранее встречавшимся мужчинам. Сам выбор Бэлы уже делает
ей честь: Печорин – личность неординарная, богатая, загадочная и трагическая. Бэла пре-
льстилась не богатством, не дорогими подарками, не щедрыми обещаниями – ее покорила
личность Печорина, она интуитивно угадала в нем натуру глубокую и мятущуюся. Видимо,
не зря Максим Максимыч отметил ее глаза, которые умели заглянуть в душу.

Бэла не сразу раскрылась перед своим похитителем, воспитание и гордость не позво-
лили ей сказать о своих чувствах. Только страх за любимого человека, возможность потерять
его, вынудили Бэлу открыться и броситься Печорину на шею. Наивная, чистая, преданная
Бэла действительно могла бы составить счастье мужчине, достойному ее. Ради любимого
девушка готова на все, угодить ему – высшее счастье. Но это не слепая жертвенность, докуч-
ливая покорность женщины-черкешенки. Это действительно готовность любящего сердца
одаривать счастьем любимого, умение быть счастливой, отдавая, а не беря.

Когда Печорин охладел к Бэле, она не опустилась до жалоб и просьб, а гордо заявила:
«Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А
если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его – я княжеская дочь!» Здесь Бэла
выше Печорина: она честна в чувствах и готова к решительным поступкам. Смелость юной
девушки восхищает, готовность выдержать последствия своего поступка вызывает прекло-
нение. Что ожидало девушку на Кавказе, если бы она вернулась домой? Какое отношение
было бы к ней? Как бы сложилась ее судьба?

Но Бэла готова принять все, что выпадет на ее долю, лишь бы не быть обузой человеку,
который ее не любит. О Бэле можно сказать, что она всегда готова быть госпожой, а не слу-
жанкой у любви.
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Хочется поспорить с Максим Максимычем, который, жалея Бэлу, говорил: «Нет, она
хорошо сделала, что умерла. Ну что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее
покинул? А это бы случилось рано или поздно!»

Бэла – натура цельная и сильная. Сильны были бы и ее страдания, если бы Печорин
оставил ее. Но Бэла смогла бы страдать достойно, как могла достойно любить. «Грациозный
образ пленительной черкешенки», как писал о Бэле В. Г. Белинский, умиляет и восхищает
одновременно, так как сочетает в себе безудержность юношеского порыва и зрелость высо-
ких чувств.



.  Коллектив авторов.  «Новейшие сочинения. Все темы 2014. 10-11 классы»

19

 
Почему Н. В. Гоголь заканчивает

комедию «Ревизор» немой сценой?
 

План
1. Новаторские приемы Н. В. Гоголя.
2. «Немая сцена» – выразительный художественный прием.
3. Прием паузы.

Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» в свое время стала одним из наиболее новаторских
произведений драматургического искусства. Множество приемов, использованных автором,
ранее никогда не применялись драматургами и не были воплощены на театральной сцене.
К таким новаторским приемам относится и вышеупомянутая «немая сцена», которой закан-
чивается финальная часть комедии «Ревизор». Чего же хотел добиться автор, завершая про-
изведение немой сценой? Какого эффекта ожидал?

Считается, что немая сцена, завершающая комедию «Ревизор», была введена в про-
изведение писателем под впечатлением от известной картины русского художника Карла
Брюллова «Последний день Помпеи». Именно эта картина поражает человека, рассматри-
вающего ее, силой и выразительностью застывшей эмоции. Изображение неподвижно, ста-
тично, но в то же время лица людей, изображенных на картине, их фигуры, позы, которые
они принимают, свидетельствуют об их внутреннем состоянии лучше всяких слов. Красно-
речивость статичных сцен, их выразительность – именно эти свойства были тонко подме-
чены Н. В. Гоголем и позже с успехом использовались писателем. Ведь «Ревизор» – далеко
не единственное произведение писателя, в котором есть «немая сцена» (в другом чрезвы-
чайно популярном произведении – повести «Вий» – автор также применяет этот прием).
Если рассмотреть художественные приемы, используемые Н. В. Гоголем, более подробно,
можно заметить определенную закономерность: прием «омертвения», своеобразного «ока-
менения» закладывается в основу изображения многих характерных гоголевских персона-
жей (например, тех же помещиков в «Мертвых душах»). В «Ревизоре» же немая сцена – это
кульминационный момент, и он должен быть наиболее красноречивым. Замирание в выра-
зительной позе (при этом позы всех персонажей отличаются, что подчеркивает их индиви-
дуальные личностные качества) – это настоящая пантомима. Городничий, члены его семьи,
почтмейстер, Земляника, Лука Лукич – все они становятся на какое-то время мимами, акте-
рами в «театре мимики и жеста». И слова здесь не нужны, может быть даже излишни. Поза,
выражение лица могут выразить несравнимо больший всплеск эмоций, чем слова.

Тем более что немая сцена в «Ревизоре» является еще и массовой – все стоят, как гро-
мом пораженные, а это обстоятельство лишний раз подчеркивает, насколько шокирующим
и ошеломляющим стало для всех персонажей известие о том, что «…приехавший по имен-
ному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе».

Гоголь стал первым русским драматургом, использовавшим прием паузы, который
после него успешно применяли многие режиссеры, сценаристы и писатели. Сегодня прием
паузы – это один из наиболее часто используемых драматических приемов.
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Смысл названия и проблематика

романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»
 

План
I. Простое название – сложная проблематика произведения.
II. Разные грани конфликта поколений.
1. Назревшая жажда перемен.
2. Конфликт мировоззрений.
3. Проблема эмансипации женщины.
4. Кривое зеркало новых идей.
5. Отдаленность сословий.
6. Опасность утраты духовности.
7. Неизбежное отдаление детей от родителей.
III. Роман Тургенева – кладезь проблем.

Простое название романа раскрывает свой смысл в богатой и сложной проблематике
произведения.

В своем романе Тургенев поднимает проблему столкновения образа мыслей разных
поколений, которое можно рассматривать как борьбу двух социально-политических лагерей,
сформировавшихся в России в 60-е годы XIX века. Демократизм и аристократизм, материа-
лизм и идеализм, целеустремленность и растерянность, новое и старое, радикализм и либе-
рализм – автор раскрывает разные грани конфликта поколений.

И. С. Тургенев отражает в романе назревшую в обществе жажду перемен, свобо-
долюбивые настроения молодежи, но и беспокойство, смятение и неопределенность, все-
гда сопровождающие переломные моменты истории. Объективная прогрессивность отмены
крепостного права не стала общенациональной панацеей, не избавила от всех проблем сразу.
Дворянство начинает утрачивать целостность и стабильность, понемногу изживает себя, а
на смену еще не пришел «новый человек». Общество уже не может жить по-старому, но еще
не знает, как жить по-новому.

Евгений Базаров – представитель революционно настроенной молодежи, чей новатор-
ский потенциал принял форму отрицания. «Нигилист – это человек, который не склоняется
ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы
уважением ни был окружен этот принцип», – разъясняет Аркадий Кирсанов «отцам» (Кирса-
новым-старшим) базаровскую точку зрения. Наиболее ярко иллюстрирует конфликт миро-
воззрений антагонизм Базарова и Павла Петровича. Грубоватая прямолинейность первого
против вежливости и деликатности второго, простота и даже фамильярность против изыс-
канности и манерности, отрицание любых авторитетов против приверженности «принси-
пам» блестяще описаны Тургеневым в сценах споров.

Но при всей кажущейся стройности базаровской системы ценностей она не делает
молодого нигилиста счастливым. Как он сам выразился, его дело – ломать старое. Но ломать
– не строить: агрессия, цинизм, презрение к людям, на мой взгляд, не могут стать фундамен-
том для гармоничного общества.

Тургенев затрагивает также проблему эмансипации как зарождающейся альтерна-
тивы патриархальности. Но только представительница женщин-эмансипе, Авдотья Кук-
шина, обрисована автором весьма неприглядно, скорее даже отталкивающе. Ее развязность,
неряшество и грубость, недалекость суждений, самохвальство, склонность к выпивке – как
разительно контрастирует все это с привычным нам образом «тургеневской девушки»!
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Без всякой симпатии выводит писатель портрет Кукшиной, равно как и ее товарища
Ситникова. В этих персонажах автор отразил проблему неверного восприятия и истолкова-
ния новых идей. В исполнении кукшиных и ситниковых любая, даже самая прогрессивная
и благая, идея примет уродливый и гротескный вид, исказится, как отражение в кривом зер-
кале.

Обрисовывает Тургенев также и проблему необразованности народа. Устами Базарова
он сетует на невежество крестьян: дескать, русский мужик, слыша гром, думает, что это по
небу едет Илья-пророк. Здесь же Тургенев приближается к еще одной глубокой проблеме:
враждебности разных сословий. Интеллигент презирает простолюдина, крестьянин боится
барина… И все забывают о том, что они, прежде всего, – люди и соотечественники.

Проблема бездуховности и эгоизма, угрожающих новому поколению, отразилась в
реплике Базарова: «А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для
которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет… да и на что мне его
спасибо?» С одной стороны, Евгений несет демократические идеи, с другой – оказывается
равнодушным себялюбцем.

Не меньше внимания уделено в романе проблеме другого плана: неизбежному отда-
лению детей от родителей, особенно при несхожести во взглядах на жизнь. «Сын – отре-
занный ломоть. Он что сокол: захотел – прилетел, захотел – улетел», – говорит Арина Вла-
сьевна, любящая мать Базарова. В описании чувств Николая Петровича Кирсанова к сыну
Аркадию также сквозит горечь непонимания, ощущение отставания от жизни. Безграничная
родительская любовь – не чета ответной любви детей. Дети больше думают о себе, родители
больше думают о детях. Это объективная реальность – но и вечная проблема всех отцов и
детей.

Роман Тургенева – кладезь проблем, поставленных автором перед своим поколением
на срезе меж двух эпох. Тургенев предлагает своим читателям задуматься над этими вопро-
сами, попытаться их решить. Однако и по сей день нет однозначного ответа ни на один
вопрос, заданный писателем.



.  Коллектив авторов.  «Новейшие сочинения. Все темы 2014. 10-11 классы»

22

 
Образ Базарова в романе И. С. Тургенева

«Отцы и дети» (первый вариант)
 

План
I. Яркость и неоднозначность главного героя романа.
II. Базаров – носитель настроений нового поколения.
1. Ярый противник авторитетов.
2. Низведение чувства до уровня химии и физиологии.
3. Непомерная гордыня Базарова.
4. Предтеча «нового человека».
III. Слепое отрицание старого – не выход.

Я хотел сделать из него лицо трагическое… Мне мечталась фигура
сумрачная, дикая, большая, наполовину выросшая из почвы, сильная,
злобная, честная – и все-таки обреченная на погибель, потому что она все-
таки стоит еще в преддверии будущего.
Письмо И. С. Тургенева к Случевскому

Центральный персонаж романа «Отцы и дети» – Евгений Базаров – поражает своей
яркостью и неоднозначностью, но безусловная его особенность – глубокий трагизм.

Базаров выступает в романе как носитель настроений нового поколения. Он называет
себя нигилистом – отрицающим, не верящим ни во что. Он не признает никаких авторитетов,
стереотипов и принципов. Он ярый противник «уездного дворянства», выступающего в его
представлении «самолюбивым и пустым». Базаров и такие, как Базаров, по его же словам,
призваны сломать установленные нормы и порядок вещей, реализовав таким образом жажду
перемен, будоражащую общество.

Назвать Базарова материалистом – мало. Любое самое загадочное явление или чувство
он низводит до уровня химии или физиологии: «И что за таинственные отношения между
мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все роман-
тизм, чепуха, гниль, художество», – говорит он своему товарищу и ученику Аркадию Кир-
санову. Молодой нигилист утверждает, что единственно верный способ жизни – руковод-
ствуясь ощущениями, соображением пользы: «Мы действуем в силу того, что мы признаем
полезным», – говорит Базаров Павлу Петровичу Кирсанову в одном из споров. А Аркадия
позже убеждает: «Я придерживаюсь отрицательного направления – в силу ощущения. Мне
приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты
любишь яблоки? – тоже в силу ощущения».

Но здесь-то и начинается противоречивость идей Базарова. Он, ценящий здравый
смысл, науку и прогресс (хоть сам это и отрицает), ратующий за просвещение и образован-
ность, предлагает опуститься до уровня инстинктов. Он, обвиняющий дворянство в себялю-
бии, сам только себя и считает за человека, не скрывая презрения к окружающим. Только
умирая, он сознается перед собой в своей непомерной гордыне, называя себя топорщащимся
полураздавленным червяком.

Самое яркое противоречие слов и чувств Базарова проявляется в его отношениях с
Одинцовой. Было бы даже забавно наблюдать, как он отрицает свои нежные чувства к ней…
если бы он не делал этого с таким звериным ожесточением, разрывая и уродуя свою душу,
лишая себя права на счастье в угоду выдуманному им же самим принципу отрицания, –
им, который «против принципов»! Им, живущим «ощущениями»! Разве не ощущал он, как
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новое, неведомое, щемящее чувство заполняет его сердце? Как меняется картина его мира?
Как шатаются незыблемые материалистические устои, как слетает с него налет цинизма?
Как радость наполняет его от одного осознания, что Она рядом?.. В добровольном «усече-
нии» собственной души, в разрушительной войне с собой и с любовью, в озлоблении на весь
мир и на себя самого состоит глубокий трагизм образа Базарова.

Главный герой романа – из тех образов, которые не могут оставить равнодушными
никого. Им можно восхищаться, его можно ненавидеть, превозносить или порицать… или и
то, и другое. Он, не боясь непонимания или осуждения, высказывает свои мысли; он честен
и прямолинеен; он целеустремлен, собран, практичен; он явный лидер по натуре; обладает
незаурядным умом и широтой кругозора; он независим и смел; он носитель прогрессивных,
демократичных тенденций и противник рабства… Многие из этих качеств были необходимы
обществу того времени, но общество еще не было готово к ним. Да и сам Базаров не является
идеальным примером «нового человека». Скорее, он – предтеча этого человека, обреченный
на трагическое непонимание… Но Базаров не только привлекателен, но и отвратителен: в
своем цинизме, в своей гордыне, в своем фантастическом эгоизме.

Смерть Базарова не случайна: образ «героя времени» не имеет будущего, он может
быть дорисован только временем. И. С. Тургенев показал, что слепое отрицание старого –
не выход: необходимо новое мировоззрение, унаследовавшее лучшие качества «отцов» –
духовность, благородство, патриотизм, – дополненное базаровским бесстрашием, новатор-
ством и честностью.
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Образ Базарова в романе И. С. Тургенева

«Отцы и дети» (второй вариант)
 

План
1. Проблематика романа «Отцы и дети».
2. Жизнь и жизненная позиция Базарова.
3. Трагичность образа Базарова.

Написанный в 1862 году, роман «Отцы и дети» является документальным свидетель-
ством происходившей в ту эпоху борьбы между различными общественными силами Рос-
сийской империи. Центральным и животрепещущим вопросом того времени была отмена
крепостного права, а также последующая реформа сельского хозяйства и характер этой
реформы. Дворяне-либералы и революционно настроенные демократы того времени отста-
ивали собственные взгляды на процесс реформации, и автор изобразил в романе некоторые
эпизоды той дискуссии, которая продолжалась между этими противоборствующими обще-
ственными движениями.

Центральным образом произведения является образ разночинца Базарова, сына штаб-
ного лекаря (сам Базаров также выбрал для себя профессию врача). Этот человек с самого
начала повествования отличается от всех прочих персонажей романа своей простотой, пря-
мотой и откровенностью. Он честен, всегда старается говорить только то, что на самом деле
думает, ведет себя максимально понятно, а его речь отличается точностью. Внешность База-
рова, согласно описанию, данному автором, далека от идеала – он не очень красив, не может
похвастаться правильными чертами лица или модным гардеробом. Одежда Базарова под-
бирается героем по принципу «на первом месте – комфорт»: она не очень красива, даже в
какой-то мере старомодна. Вопросы моды и собственного внешнего вида не очень волнуют
Базарова. Поведение его отличается сдержанностью и некоторым эгоизмом: это более всего
проявляется в отношениях с любящими его родителями. Базаров, несмотря на все его утвер-
ждения о том, что он любит своих родителей, в отношениях с ними ведет себя крайне эгои-
стично, никак не проявляя пресловутую сыновнюю любовь. Жизнь Базарова полностью под-
чинена его принципам, которых он старается строго придерживаться. Нигилист и скептик,
Базаров не приемлет никаких авторитетов, не принимает ничего на веру и бездоказательно,
он враг пустой философии. Идеальной наукой, по мнению Базарова, является наука приклад-
ная. Именно по этой же причине Базаров не может по достоинству оценить любое искус-
ство, будь то музыка, поэзия или живопись. Жизненная позиция Базарова кажется читателю
практически незыблемой. Кажется, что ничто на свете не сможет поколебать его убеждений,
ничто не заставит изменить свою точку зрения на окружающий мир и место человека в нем.
Но когда Базаров влюбляется в Анну Сергеевну, причем влюбляется безнадежно и безот-
ветно, все его принципы и убеждения отходят на второй план.

Все, что Базаров осуждал и презирал в других людях, он на этот раз обречен увидеть
в самом себе. Внутренний конфликт оказывается неразрешимым для этого жесткого, прин-
ципиального, строгого к себе и к окружающему миру человека. Именно в этом заключается
трагизм образа Базарова – практичный, самокритичный, трудолюбивый человек, попадая в
плен романтических чувств, становится жертвой саморазрушения.
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Роль портрета в раскрытии характеров

героев романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»
 

План
I. И. С. Тургенев – истинный художник-портретист.
II. Авторское отношение к персонажам через словесный портрет.
1. Ироничное описание слуги.
2. Краткий и емкий портрет Базарова, настораживающий читателя.
3. Яркие, сочные краски в характеристике героев.
III. Мастер портретной детали.

С первых же страниц романа «Отцы и дети» мы убеждаемся, что И. С. Тургенев –
истинный художник-портретист: он немногословно, но метко схватывает самую суть персо-
нажа, проявляя его изюминку, его характер. Кроме того, в портретном описании героев Тур-
генев проявляет свое отношение к персонажам. Как иронично, но без симпатии, он описы-
вает в самом начале произведения слугу Петра, «молодого и щекастого малого с беловатым
пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками», «в котором все: и бирюзовая
сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все
изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения». Моментально созда-
лось впечатление неискреннего, подхалимоватого, непорядочного. Даже не прибегая к тео-
рии физиогномики, можно почувствовать, что «маленькими тусклыми глазенками» и «учти-
выми телодвижениями» автор бы положительного, благородного персонажа не наделил.

Совершенно иначе звучит голос автора в описании главного героя – Евгения Базарова:
«длинное и худое (лицо), с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, боль-
шими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось
спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум». Этот краткий и емкий портрет одно-
временно и располагает к герою, но и почему-то настораживает. Не прозвучало в тоне Турге-
нева ни восхищения, ни неприязни. Эта сдержанность писателя позволяет читателю самому
выбирать, как относиться к Базарову, автор не навязывает своего отношения к персонажу.

С явной симпатией описывает И. С. Тургенев представителя «отцов» – Павла Пет-
ровича Кирсанова: «человек среднего роста, одетый в темный английский съют, модный
низенький галстух и лаковые полусапожки… На вид ему было лет сорок пять: его коротко
остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желч-
ное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и лег-
ким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные,
продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юно-
шескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исче-
зает после двадцатых годов».

Однако убийственная характеристика любовной драмы Павла Петровича, выраженная
одним словом – «таскался» за «объектом» своего обожания, – делает холеного героя жалким,
маленьким и ничтожным.

На мой взгляд, портреты основных представителей обеих конфликтующих в романе
сторон – Базарова и Павла Петровича – написаны Тургеневым в ярких, сочных красках. И
это еще больше заостряет конфликт, ведь куда проще принять чью-то сторону, когда один из
оппонентов отталкивающий, уродливый…

Зато на «мнимых последователей» Базарова Тургенев не жалеет неприязни и брезгли-
вости. Суетливый, визгливый, дерганый, весь какой-то размазанный, истеричный – таким
предстает читателю Ситников. Что до эмансипированной Кукшиной, то она выписана авто-
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ром еще более неприглядно: она неряшлива, груба, мужиковата, склонна к алкоголю, а
«выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней:
«Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружишься?» Разве такими мы
привыкли видеть женские образы Тургенева?

Но вот в портрете милой, скромной, богобоязненной Фенечки засияли самые теп-
лые, самые ласковые краски. Здесь писатель не скупится на нежные эпитеты, уменьши-
тельно-ласкательные формы слов, которые выдают авторскую любовь к персонажу: «Это
была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и
глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрят-
ное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах». Описывая
знакомство Николая Петровича с Фенечкой, Тургенев дополняет образ женской невинности
и кротости: «чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо… невинные, слегка раскрытые
губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки». Этот портрет может
показаться бесхитростным и простым, но эта простота – гениальна.

Теми же простыми, но теплыми словами описывает автор мать Базарова, Арину Вла-
совну. Миловидная, пухленькая, круглолицая, опрятная, чувствительная, набожная, глубоко
любящая мужа и сына, не вникающая в мужские дела, простая, но вовсе не глупая – «настоя-
щая русская дворяночка прежнего времени». «Подобные женщины теперь уже переводятся.
Бог знает – следует ли радоваться этому!», – невесело заключает автор.

Совсем иным тоном говорит Тургенев об Одинцовой, женщине «высокого роста, в чер-
ном платье… Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво
лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие
ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза
из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то
ласковой и мягкой силой веяло от ее лица». Одинцова загадочна, прекрасна и – холодна. «Как
она себя заморозила» – говорит о ней Базаров. И впоследствии Одинцова подтверждает свое
желание, но невозможность «оттаять», испытать сильные чувства. Покой для нее остается
дороже всего, а страсть Базарова ее пугает.

Тургенев как художник в полной мере проявил себя в романе «Отцы и дети», создав
галерею неповторимых, разноплановых, красочных портретов, каждый из которых подчерк-
нул уникальность, тонкость души каждого героя.
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Образ Анны Сергеевны Одинцовой и его

роль в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»
 

План
1. Женские образы в романе «Отцы и дети».
2. Образ Анны Сергеевны.
3. Любовь Базарова к Одинцовой как свидетельство несостоятельности его жизненной

позиции.

Женские образы в романе Тургенева «Отцы и дети» играют важную роль в деле рас-
крытия идейного содержания романа. Каждый женский образ вводится автором в повество-
вание в качестве олицетворения определенных качеств человеческого характера: так, напри-
мер, Фенечка олицетворяет женственность, мягкость, умение преданно и искреннее любить;
Катя – практичность, уравновешенность, деловитость; Кукшина пародирует мировоззрение
Базарова; мать Базарова становится символом материнской любви и преданности. Образ же
Анны Сергеевны Одинцовой, богатой, самостоятельной и умной женщины, выписан авто-
ром наиболее тщательно и объемно.

Нелегкий жизненный путь, который пришлось пройти этой молодой и привлекатель-
ной женщине, сформировал и закалил ее сильный характер, благодаря чему она и стала само-
достаточным человеком – рассудительным, уравновешенным, свободным от предрассудков.
Дочь игрока, кутилы, неудачника, она смогла не опустить руки, даже оставшись в раннем
возрасте без родителей и с маленькой сестрой на попечении. Анна Сергеевна получила хоро-
шее образование, к тому же, обладая от природы острым умом, умением хорошо разбираться
в людях, она, несмотря на свой молодой возраст, является весьма гармонично развитой лич-
ностью. Ее сложно обмануть – она смотрит на все объективно, и в этом ей помогают прису-
щие ей трезвость ума и ярко выраженная практичность. Анна Сергеевна – это не тот человек,
который дает свободу чувствам, более того – она даже не способна на проявление сильных
эмоций. Душевное спокойствие и равновесие – вот вещи, которые имеют для нее настоящую
ценность, и, вспоминая сложный жизненный путь Анны Сергеевны, мы понимаем, почему.

В то же время образ Одинцовой является идеальным фоном для проявления эмоций
Базарова. Душевное равновесие Базарова оказывается далеко не таким незыблемым, как
ему бы того хотелось, в то время как сама Анна Сергеевна, сразу же раскусившая и трезво
оценившая истинную сущность этого человека, остается непоколебимой. Именно чувства
к Анне Сергеевне являются той лакмусовой бумажкой, которая помогает автору продемон-
стрировать читателю внутренний конфликт Базарова, несостоятельность исповедуемых им
убеждений и пропагандируемых им идей. Эмоциональность, романтизм, пылкость – эти
качества Базарова попросту перечеркивают все принципы, декларируемые им же самим. То,
что раздражало и возмущало Базарова в других, становится для героя источником сильней-
ших мучений, проявившись в его собственном характере.
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Тема любви в романе «Отцы и дети» Тургенева

 
План
I. Особое место темы любви в романе.
II. Многоликость великого чувства любви.
1. Родительская и сыновняя любовь.
2. Борьба любви и холодной рассудочности.
3. Любовь – мука и потрясение.
III. Неповторимость чувства любви, отраженная в романе.

В одном из, бесспорно, наиболее значимых произведений И. С. Тургенева – «Отцы и
дети» – наряду с центральной темой столкновения поколений особое место занимает тема
любви. Она выписана по-тургеневски неподражаемо: так ненавязчиво и вместе с тем полно,
во всех своих многогранных проявлениях.

Первые же страницы романа раскрывают перед читателем глубину родительской
любви Николая Петровича Кирсанова к сыну Аркадию. Трогательна сцена встречи отца и
сына после долгой разлуки: радость, легкое смущение, волнение и тепло сквозит в каждом
слове и действии старшего Кирсанова. Аркадий отвечает отцу таким же чувством, но демон-
стрирует его более сдержанно, привычно равняясь на своего друга и наставника – нигили-
ста Базарова. Причем скрывает он не только сыновнюю любовь, но и любовь и восхищение
своей малой родиной, ее природой: он начинает восторженно говорить о чудесных запахах,
о небе – и вдруг, бросив «косвенный взгляд» в сторону Базарова, осекается и переводит раз-
говор из «романтического» в обыденное русло. Ведь он презирает всякий романтизм!

Родительская любовь, принявшая форму восхищения и благоговения, показана авто-
ром на примере родителей Базарова. Арина Власьевна и Василий Иванович безумно любят
своего Енюшеньку, но в страхе «надоесть ему» сдерживают свою нежность.

На мой взгляд, образы Аркадия и Базарова удачно раскрывают тему любви в романе.
Развитие действия романа иллюстрирует борьбу в их душах любви и холодной рассудочно-
сти. Тонко чувствующий, отзывчивый по своей природе Аркадий, насилующий свою поэ-
тичную натуру в угоду базаровским идеям, в глубине души изначально стоит на стороне
любви. Просто стесняется это признать, юношески максималистично отдаваясь дерзкому
новому веянию. Но, даже глубоко восхищаясь Базаровым, не подвергая сомнению его авто-
ритет, Аркадий чурается его цинизма в высказываниях о самом сокровенном.

Победа же любви над Базаровым становится для него не радостью, а мукой и болез-
ненным потрясением: вместо того, чтобы открыться чувству, он старательно гонит его от
себя, как заразу, как нечто негодное, способное смутить его чистый ум, его трезвость и хлад-
нокровие. Воспринимая нахлынувшую любовь к Анне Сергеевне Одинцовой не как благо, а
как врага, он все душевные силы бросает на сопротивление этой любви – и самому себе. Это
трагическое самобичевание отравляет и изматывает Базарова, делая каждый миг его суще-
ствования вместо радостного болезненным. Превыше всего ценя свой разум, он старательно
топчет в себе чувства, думая, что это правильно, и не понимая, что топчет и уродует самого
себя. И даже когда с его губ срываются слова: «Я люблю вас, глупо, безумно», – обращен-
ные к Одинцовой, его охватывает не «трепетание юношеской робости», а дрожь от сдержи-
ваемой темной страсти, гневной, тяжелой, пугающей! И только на смертном одре Базаров,
хоть и говорит, что его любовь к Одинцовой не имела смысла, тем не менее, сам зовет Анну
Сергеевну, чтобы еще раз увидеть, сам просит о прощальном поцелуе, видя в ней отражение
своей не случившейся жизни.
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Любовь в романе «Отцы и дети» предстает во множестве своих проявлений: бесконеч-
ная любовь родительская и сыновняя; восторженная любовь к родине и к природе; кроткая
и непогрешимая любовь Фенечки к Николаю Петровичу; безответная и всепоглощающая
любовь Павла Петровича к княгине; нежная и светлая, выросшая из дружбы и симпатии,
любовь Аркадия к Кате. И всю неповторимость каждой из этих Любовей отобразил И. С.
Тургенев в своем бессмертном романе.
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Образы купцов-самодуров в

пьесе А. Н. Островского «Гроза»
 

План
I. Познавательное значение пьес А. Н. Островского.
II. Обличение тирании «темного царства».
1. «Жестокие нравы» города Калинова.
2. Образ самодура Дикого.
3. Ханжество Кабанихи.
4. Молодое поколение в пьесе «Гроза».
III. Протест Катерины против устоев «темного царства».

Ничего святого, ничего чистого, ничего правого в этом темном мире:
господствующее над ним самодурство, дикое, безумное, неправое, прогнало
из него всякое сознание чести и права…
Н. А. Добролюбов

Чрезвычайно важна роль Островского в истории русской литературы. Пьесы его имеют
для нас важнейшее познавательное значение. Островский не был спокойным, бесстрастным
бытописателем русской жизни. Это был общественный трибун, демократ. Мы знакомимся по
его пьесам с тяжелым, мрачным бытом «темного царства», с сочувствием следим за борьбой
свободной, вольнолюбивой личности с мертвящими устоями прошлого, учимся познавать
богатство душевных сил человека и ненавидеть тот гнет, который мешал в прошлом свобод-
ному развитию личности. В ряду тем, выдвинутых жизнью, была одна, требовавшая неот-
ложного освещения. Это тирания самодурства, денег и старозаветного авторитета в купе-
ческом быту, тирания, под гнетом которой задыхались не только члены купеческих семей,
особенно женщины, но и трудящаяся беднота. Задачу обличения экономической и духовной
тирании «темного царства» и поставил перед собой Островский в драме «Гроза».

Действие драмы «Гроза» происходит в провинциальном городе Калинове, располо-
женном на берегу Волги. Невежество и полный умственный застой характерны для быта
города Калинова. За внешним спокойствием жизни здесь кроются суровые, мрачные нравы.
«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!» – говорит бедняк Кулигин, меха-
ник-самоучка, испытавший на себе всю тщетность попыток смягчить нравы своего города и
образумить людей. В пьесе выступают две группы обитателей города Калинова. Одни оли-
цетворяют гнетущую власть «темного царства» (Дикой, Кабаниха), а другие – жертв «тем-
ного царства» (Катерина, Кулигин, Тихон, Борис, Кудряш, Варвара). Они одинаково ощу-
щают грубую силу «темного царства», но по-разному выражают свой протест против этой
силы.

Деспотизм, необузданный произвол, невежество, грубость – вот те черты, которые
характеризуют образ самодура Дикого, типичного представителя «темного царства». Смысл
жизни для Дикого – приобретать, увеличивать богатство, а для этого все средства хороши.
Он самый богатый и знатный человек в городе. Капитал развязывает ему руки, дает воз-
можность беспрепятственно куражиться над бедными и материально зависимыми от него
людьми. Вот как говорят о Диком герои пьесы. Шапкин: «Уж такого-то ругателя, как у нас
Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет.»; Кудряш: «…у него вся жизнь
основана на ругательстве… А уж пуще всего из-за денег; ни одного расчета без брани не
обходится… А беда, как его поутру кто-нибудь рассердит. Целый день ко всем придирается.»
Грубый и бесцеремонный Дикой куражится перед племянником Борисом, перед домашними.
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Борис замечает: «Тетка каждое утро всех со слезами умоляет: «Батюшки, не рассердите!
Голубчики, не рассердите!»; «А вот беда-то, когда его обидит такой человек, которого он
обругать не смеет; тут уж домашние держись!». Прижимистость и разнузданность – это не
сугубо индивидуальные качества Дикого. Это типичные черты патриархального купечества.

Образ суровой и властной Марфы Игнатьевны Кабановой позволяет нам познако-
миться еще с одной разновидностью представителей «темного царства», такой же типичной,
как Дикой, но еще более зловещей и мрачной. Кабаниха любит беспрекословное повинове-
ние, в ее речах постоянные попреки, жалобы на непочтительность. В доме Кабанихи царит
атмосфера жестокости, унижения. Она тиранит своих близких, «поедом ест», «точит, как
ржа железо»; «ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем». Кабаниха счита-
ется с тем, что принято, чего требует порядок, чтит сложившиеся в ее сословии традиции,
ритуалы. По ее глубочайшему убеждению, жена должна покоряться мужу, жить в страхе
перед ним, как того «требует порядок». Она вразумляет Тихона, не понимающего, для чего
Катерина должна его бояться: «Как зачем бояться? Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет
бояться, меня и подавно. Какой же порядок-то в доме будет?» Кабанова крепко держится
за порядок, за соблюдение формы. Особенно наглядно это проявилось в сцене прощания с
Тихоном. Мать требует, чтобы сын для порядка дал жене наказы: не грубить свекрови, не
сидеть без дела, чтобы на чужих мужчин не смотрела. Жена обязана долго и громко выть,
проводив мужа. Кабаниха не просто соблюдает домостроевские нормы, она борется за них.
На вид она благочестива и набожна. Но религия для нее – только средство держать в пови-
новении окружающих («Весь дом … на обмане держится»).

Зло, ханжество, ложь – вот черты нравственного облика «темного царства».
А как другие персонажи пьесы относятся к морали Дикого и Кабанихи? Кулигин осуж-

дает купечество за жестокость, мечтает об «общей пользе, о всеобщем благоденствии»,
но это лишь мечты. Во взаимоотношении с самодурами он считает наилучшим терпеть
и угождать. Жизненная философия Варвары – «делай, что хочешь, лишь бы все шито да
крыто было». Кудряш уживается с Диким, применяется к обстановке и находит возможности
весело жить и в среде Диких. Тихон, человек добрый, но безвольный, под давлением матери
потерял всякую способность думать и жить самостоятельно.

И только Катерина смогла бросить протест миру жестокости и деспотизма. Протест
Катерины, конечно, стихийный. Но он по-своему отразил недовольство общественным и
семейным неравенством, тиранией имущих. Добролюбов назвал Катерину «лучом света в
темном царстве». Самоубийство ее как бы на миг осветило беспробудный мрак «темного
царства».
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Любовь к жизни и к людям, нравственная

стойкость – вот основные мотивы
повествования Лескова о русском человеке

 
План
1. Проблема русского национального характера в творчестве классиков русской лите-

ратуры.
2. Творчество Н. С. Лескова.
3. Образ русского человека в произведениях Н. С. Лескова.

Проблема русского национального характера в литературе второй половины девятна-
дцатого века занимает одно из центральных мест. Причиной тому стал расцвет активной
деятельности различных революционных политических течений, в том числе и движения
народников. Поэтому многие литераторы, расцвет творческой карьеры которых пришелся
именно на этот период, уделяли немало внимания раскрытию образа русского человека, ста-
рались понять и осмыслить ярко выраженные стороны его ментальности, как можно глубже
проникнуть в суть его душевных порывов и природных наклонностей.

Самобытный и склонный к глубокому анализу писатель и человек, Лесков не стал
исключением – в его произведениях «Левша», «Тупейный художник», «Очарованный стран-
ник» мы видим стремление понять русский национальный характер, выделить его основ-
ные черты и продемонстрировать их читателю. О том, насколько талантлив и неординарен
Лесков, и о том, насколько интересным и пронзительным является его творчество, многие
читатели и критики стали говорить не так давно – только во второй половине двадцатого
века, по прошествии десятилетий со дня смерти писателя, его произведения стали призна-
ваться шедеврами литературно-общественной мысли. Сегодня его называют самым нацио-
нальным из писателей России («Лескова русские люди признают самым русским из русских
писателей, и который всех глубже и шире знал русский народ таким, как он есть» – говорил
о таланте Лескова Д. П. Святополк-Мирский).

Рассказывая о жизни России, Лесков воссоздает честную, правдивую, точную картину
русской жизни, метко и подробно подмечая и описывая характерные черты каждого персо-
нажа, к какому бы сословию тот ни принадлежал. Произведения Лескова – это, по сути, спо-
койное, уравновешенное, объективное повествование о русском человеке. Его Лесков видит,
в первую очередь, искренним, откровенным, глубоким, способным на сильные чувства – и
в то же время автор отмечает мудрость и взвешенность национального русского характера.
Герои Лескова – это простые люди, которые, невзирая на все невзгоды и тяготы собственной
жизни, продолжают любить ее и держаться за нее. Любовь к людям и душевная открытость
также являются, по мнению автора, характерными чертами русского человека. Умение «дер-
жать марку», не сгибаться под действием встречного ветра, какой силы бы ни был его порыв
– этим живет и дышит русский человек. Никто не говорит, что судьба его балует. Но нрав-
ственная стойкость и способность жить богатой духовной жизнью – это именно те качества,
которые помогают ему справляться с неурядицами любого масштаба.
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Концепция космоса и хаоса в поэзии Ф. Тютчева

 
План
1. Образ окружающего мира в поэзии Тютчева.
2. Концепция темного и светлого начал.
3. Природа и космос.

Поэзия Тютчева есть… не простое описание внешнего вида вещей, а
проникновение в их космическую глубину.
С. Л. Франк

Политический публицист, дипломат по вопросам взаимоотношений между Европой и
Россией, член-корреспондент Петербургской Академии Наук – все это сочетал в себе вели-
кий человек Федор Иванович Тютчев. Широкому кругу людей он известен, прежде всего,
как глубокий лирик, романтический поэт-философ, стихи которого узнают с первых школь-
ных лет. Осмысление окружающего мира и принадлежность человечества к стройной гар-
моничной системе вещей – главный мотив в творчестве Тютчева.

Концепция космоса и хаоса в поэзии Тютчева представляет собой соединение обра-
зов мирового устройства и лирическое осмысление этих образов. Фрагменты философской
мысли присутствуют практически в каждом значимом стихотворении, начиная от ранних
лет творчества (10-40-е годы XIX века) и заканчивая последними его произведениями (60-
е – начало 70-х годов XIX века). Тютчев не использовал слова «космос», хотя слово «хаос»
встречается в его стихах достаточное количество раз, чтобы говорить о программном образе
для поэта. Несмотря на отсутствие именно слова «космос», можно найти смыслы целого
ряда поэтических образов и объединить их в этом концепте. Источник названий можем про-
следить в древнегреческой мифологии: космос – это мир, миропорядок, упорядоченная Все-
ленная, в противоположность хаосу. Хаос – изначальное состояние мира, некая «разверзша-
яся бездна», из которой возникли первые божества. В обыденном смысле хаос понимают
как беспорядок, неразбериху, смешение. Но для Тютчева хаос – это состояние природы и ее
стихий, и именно из этого состояния все произошло.

Темное начало присутствует в душе, и это тянет человека к источнику хаоса, который
поэт связывает с ночью, темнотой и бурной натурой:

Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!
О, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!

(«О чем ты воешь, ветр ночной?..»)
Наступает ночь, и солнце – «живая колесница мирозданья» – уходит с небес, и воца-

ряется хаос:

Тогда густеет ночь, как хаос на водах;
Беспамятство, как Атлас, давит сушу…

(«Видение»)
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Ночь в стихотворениях Тютчева представляется временем откровений, когда человек
способен отрешиться от дневной суеты и услышать голос природы, сообщающей ему свои
секреты:

Мир бестелесный, слышный, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном?..

(«Как сладко дремлет сад темно-зеленый…»)
Море и буря – «две беспредельности», играющие в человеческой душе, сливающиеся

в «хаос звуков».

По высям творенья, как бог, я шагал,
И мир подо мною недвижный сиял.

(«Сон на море»)
Природа как воплощение гармоничного порядка как раз и есть образ космоса, космиче-

ского бытия мира, отделенного от мира, выстроенного человеческой рукой и разумом. Под-
сознательно человек понимает, что величие природы неизмеримо, и он лишь часть от целого:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих – лишь грезою природы.

(«От жизни той, что бушевала здесь…»)
Рассматривая концепцию хаоса и космоса в стихотворениях Тютчева, заметим, что

поэт умел различать благородные стремления и пагубную гордыню. Осуждению подлежат
те исследователи природы, которые…

не видят и не слышат,
Живут в сем мире как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.

(«Не то, что мните вы, природа…»)
Тем не менее, Тютчев восхищается способностью человека создавать собственный

порядок вокруг себя, новый порядок. Но достойно похвалы то действие, которое не проти-
воречит гармонии и законам природы. Поэт одобряет раскрытие тайн – естественную пред-
расположенность человеческой души:

Ты завесу расторг божественной рукой —
И новый мир, неведомый, нежданный,
Из беспредельности туманной
На божий свет ты вынес за собой.

(«Колумб»)
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Тема любви в лирике Ф. Тютчева

 
План
1. Рок и любовь в творчестве Тютчева.
2. Любовь как философская категория.
3. Тютчев как последний поэт эпохи романтизма.

Федор Иванович Тютчев – русский поэт XIX века, современник Пушкина, Лермонтова,
Некрасова. Отличительной чертой его поэтического мировосприятия является философское
осмысление тех художественных задач, которые ставил перед собой поэт. Его по праву счи-
тают тонким лириком, а его творческое наследие должно рассматриваться всегда в связи с
его философским мировоззрением.

Тема любви в стихотворениях Тютчева представлена в связи с такими ключевыми
понятиями как «судьба», «рок», «предопределение», «страсть». Чувство рождается, как
весенний ветер, и захватывает влюбленных очарованием. Но Тютчев чаще обращается не к
настоящему времени, а к прошедшему. «Былое» больше беспокоит поэта. Стихотворения,
написанные на склоне лет, специалисты условно объединяют в один цикл, названный Дени-
сьевским (по имени Денисьевой, которой поэт посвятил много стихотворений). Основная
тематика цикла – самопожертвование, любовь, страдание русской души, «страсти роковые».
«Былое» поэт воспринимает как лучшие годы, «время золотое», согревающее и через годы
героя своим теплом. Особое состояние вызывают в душе переживания встречи после долгой
разлуки с женщиной, в которую был когда-то влюблен. Эта «душевная полнота» заставляет
«жизнь заговорить вновь» («Я встретил вас, и все былое…»).

В стихотворении «Предопределение» поэт определяет любовь, по преданию, как союз
двух душ, которые обретают родство. Две души сочетаются, сливаются и должны познать
настоящее счастье, но тут двоих влюбленных подстерегает беда. Тютчев считает, что сердца
вступают в противостояние и поражают друг друга «роковыми страстями»:

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!

(«Близнецы»)
Роковой перелом в истории любви наступает, конечно же, в момент расставания влюб-

ленных. Причем, поэт часто предоставляет нам возможность задуматься о концовке страст-
ного чувства:

В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон – одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек…

(«В разлуке есть высокое значенье…»)
Философская миниатюра стала особой формой поэзии именно у Тютчева, до него чет-

веростишия с их концентрацией смысла и экономной формой использовались для сочине-
ния сатирических стихотворений – эпиграмм. Такое высокое, как у Тютчева, использование
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миниатюры, то есть философские сентенции, сделали творчество поэта уникальным в своем
роде. Ведь именно Тютчев раскрыл поэтический потенциал четверостишия.

Кто б ни был ты, но, встретясь с ней,
Душою чистой иль греховной
Ты вдруг почувствуешь живей,
Что есть мир лучший, мир духовный.

Таким образом, любовь между мужчиной и женщиной поднимает влюбленных на
новый уровень бытия, где внешние проявления уходят на задний план, а души влюбленных
приоткрывают завесу духовного мира.

Образ духовного мира у Тютчева в целом перекликается именно со стихийными сущ-
ностями – духи, стихии огня, ветра, морская стихия. Любовь же Тютчев видит именно как
стихию, управлять которой человек не в силах, он может быть лишь влекомый этой стихией.
Такое влечение имеет две развязки: «рано ль, поздно ль пробужденье» или сердце «изноет
наконец».

И все же влечение в направлении «роковых страстей» Тютчев находит неизбеж-
ным и естественным, как все в природе. Сравнивая любовь с весенним теплом, Тютчев
дает уже положительную оценку этому чувству: «Или весенняя то нега?.. Или то женская
любовь?..» («Еще земли печален вид…»). Нежность чувства вызывает ассоциации с весной,
молодостью, пробуждением животворных токов внутри растений и деревьев. Так же и в
человеке «закипает кровь».

Рассмотрим стихотворение «Последняя любовь», написанное Тютчевым в начале 50-
х годов XIX века, то есть относящееся к третьему периоду творчества поэта. Ощущение
трагичности бытия преследует поэта. В этом стихотворении лирический герой восклицает:
«Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней!» Герой просит вечерний
день – образ последних лет жизни – помедлить и продлить очарование. Но небо (образ самой
жизни) охватывает тень (приближение смерти). Блаженством и безнадежностью называет
Тютчев последнюю в жизни любовь:

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…

Последний период творчества характеризуется потрясением основ Тютчевского миро-
восприятия, картина современного поэту мира стремительно меняется, романтическое
направление в искусстве ослабевает. Фактически Федор Тютчев завершил период роман-
тизма в русской литературе, достойно представив ее в сокровищнице мирового лирико-
философского наследия.
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Концепция мира и человека в лирике Ф. Тютчева

 
План
1. Мировоззрение Тютчева как основа его творчества.
2. Противоречивость внутреннего мира человека.
3. Взаимоотношения человека и мира.

О чем бы ни говорила лирика, она всегда будет говорить о человеке. Поэт-лирик вкла-
дывает в свое творчество личные переживания и помогает понять и полюбить прекрасное
внутри каждого из нас. Поиск гармоничного сосуществования человека и окружающей дей-
ствительности является одной из величайших тем в русской классической поэзии и ведущей
темой в творчестве такого яркого писателя как Федор Тютчев.

Особо ценным качеством поэта является понимание связи человека с бесконечностью.
Глубокие личные переживания находят воплощение в стихотворениях на разные темы, но
в творчестве Тютчева они сконцентрировались в особую философскую категорию. Кон-
цепция мира и человека – особое мировоззрение, которое направлено на то, чтобы понять
место человеческого существа во Вселенной и найти те идеалы поведения, которые помогут
достичь гармонии, золотой середины в жизни человека. Тютчев посвятил не один час раз-
думий поиску ответа на вопрос, каким должно быть отношение человека и мира, природы.

Стремление понять природу и Вселенную Тютчев преподносит как важную, трудную,
хотя и до конца не осуществимую задачу каждой личности, если она хочет зваться челове-
ком.

Федор Тютчев призывал приоткрыть завесу над тайной мирозданья для тех, кто нахо-
дит время прислушаться к голосу природы, звучащему в листве деревьев, в шепоте волн и в
сиянии звездного неба. Поэт осознает, что человек раздираем внутренним противоречием:
с одной стороны, он чувствует себя слабым и незащищенным в этом огромном мире, но с
другой стороны, человек обращается к миру как к своему желанному наследию, чувствуя
единство с природой. Такие мудрые суждения находим, например, в строках:

И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь, и немощен, и гол,
Лицом к лицу пред пропастию темной
На самого себя покинут он…
И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает наследье родовое.

(«Святая ночь на небосклон взошла»)
Лирический герой Тютчева осознает природу как источник своей жизни, он верит в

то, что в глубине души всегда найдется частичка, связующая человеческое существо со всем
сущим на земле. Нужно лишь очистить свою связь с природой, преодолеть разлад с ней,
надеясь найти гармонию отношений с миром:

Лишь жить в самом себе умей —
Есть целый мир в душе твоей…

(«Silentium!»)
Ведь мир и человек едины, и это поэт провозглашает торжественными словами «Все

во мне, и я во всем!..» («Тени сизые смесились»).
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Таинства природы и мирозданья волнуют воображение Тютчева сильнее, чем обще-
ственные процессы. В эпоху поворота к реализму в литературе (60-е гг. XIX ст.) Тютчев оста-
ется верен себе и своей тяге к философскому осмыслению жизни. Злободневные вопросы
не в силах оторвать поэта от решения вечной проблемы смысла существования человека в
этом мире. Не навязывая никому своих выводов, Тютчев осознает трагичность разлада души
человека и души природы.

На закате творчества грусть преобладает в его стихах, но это естественное чувство
угасания на последнем этапе жизни. И все же поэт понимает, что взамен получает духов-
ную просветленность. Проблема человека и мира встает теперь у Тютчева в форме сжа-
тых философских суждений-миниатюр. Человек ответственен перед миром за свои слова и
дела, поэтому должен в жизни руководствоваться принципом «не навреди». Причастность
к окружающему миру, умение поставить себя на место другого, почувствовать вместе с ним
видится поэтом как благо: «Нам сочувствие дается, как нам дается благодать» («Нам не дано
предугадать…»).

Стихи Федора Тютчева всегда направляют нас к самому источнику знания человека о
мире и о самом себе. И пускай в них нет готовых ответов, строки его поэзии насквозь про-
низаны желанием дойти до истины своим путем. Путь Тютчева – это предельное отстране-
ние от мелких неурядиц жизни и максимальное единение с природой, со Вселенной. Более
чем полтора столетия назад Тютчев писал о гармонии мироздания. Теперь вопросы о месте
человека в мире должен задать себе каждый и, помня о мыслях великого поэта, найти свой
ответ.
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Романтизм в пейзажной лирике Ф. Тютчева

 
План
1. Тютчев как поэт эпохи романтизма.
2. Природа и человек: их взаимоотношения.
3. Романтические переживания лирического героя в поэзии Тютчева.

Главное достоинство стихотворений Ф. Тютчева заключается в живом,
грациозном, пластически верном изображении природы.
Н. А. Некрасов

Поэтическое творчество Федора Ивановича Тютчева относится к 10-60-м годам XIX
столетия и традиционно причисляется к романтическому направлению в литературе. В
одном ряду стоят имена Тютчева, раннего Пушкина, Лермонтова, Баратынского. Прекрас-
ными образцами для нас являются стихотворения Тютчева, в которых разворачивается образ
природы, лирические пейзажи и переживания причасности человека к стихийным силам
природы.

Романтическое направление в русской поэзии следует общему проявлению романти-
ческого течения в Европе, но в то же время имеет особые, присущие лишь русской поэзии,
черты. Романтизм воспевает природу как исток всего самого главного для человека, источ-
ник чувств и переживаний. Как восстановить единство человека и природы – задача, решить
которую призвано искусство слова.

Тютчев создает как бы два мира, между которыми происходит разлад, но и взаимное
притяжение тоже. Мир современного человека далек от природы и от естественного воспри-
ятия Вселенной, человек огражден цивилизацией и уверен в правоте одной лишь научной
точки зрения. Другой мир – мир стихии природы, идеальное состояние гармонии, силы и
красоты, которое возникло благодаря проявлениям таинственного духовного начала. Чело-
век, отказывающийся принимать информацию о мире из непознаваемых источников, чело-
век, не доверяющий своей интуиции и не прислушивающийся к голосу Вселенной, остается
в неведении относительно гармонии мира и места самого себя в этом мире. Поэт сетует на
глухоту представителей рода людского, которых абсолютно не трогает красота окружающей
природы:

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!

И языками неземными
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!

(«Не то, что мните вы, природа…»)
Пейзаж вдохновляет писателя на созерцание и разбивает рутинный поток мыслей:

В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою —
О, как охотно бы в их обаянье
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Всю потопил бы я душу свою…

(«Как хорошо ты, о море ночное…»)
Море описывается как блистающее и бесконечно меняющееся – «здесь лучезарно, там

сизо-темно». Оно как бы празднует праздник – такое настроение передает нам поэт, востор-
гаясь величием и красотой морской стихии («Зыбь ты великая, зыбь ты морская, чей это
праздник так празднуешь ты?»). Разговор с морем, ветром, солнечными лучами и весной –
естественное для поэта состояние. Так он причащается к священному источнику природы
(«Святая ночь на небосклон взошла…»).

Весна преображает и мысли лирического героя, и вид полей, рощ, трав и деревьев.
Весна направляет силы всего живого на пробуждение от сна после холодного времени.
Зимой реки стоят в оцепенении, вокруг цвета, не радующие глаз – серые, холодные тона:

Всходили робко облака
На небо зимнее, ночное,
Белела в мертвенном покое
Оледенелая река.

(«Глядел я, стоя над Невой…»)
Зима связывается здесь со смертью и неподвижностью. Человек не подвержен состо-

янию зимнего анабиоза, как подвержены ему животные и растения, но безрадостное состо-
яние души в холодное, темное время года знакомо каждому: «Душа, душа, спала и ты» –
говорит поэт. И вот весна развеивает сон и призывает к радости жизни: «Блестят и тают
глыбы снега, блестит лазурь, играет кровь…» («Еще земли печален вид…»).

Описывая природу, Тютчев просит своих читателей проникнуться к ней любовью и
почувствовать радость и ликование, которое исходит отовсюду – от родной земли, от лас-
ковых солнечных лучей, от бурлящих морских волн. Пейзаж для Тютчева живет жизнью,
похожей на жизнь человеческой души со всеми ее страстями и бурными эмоциями. Поэтому
следует непрестанно наблюдать вокруг себя природные картины, чтобы найти эту гармонию
и в себе самом.
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Человек и природа в лирике Тютчева

 
План
1. Тема природы в лирике Тютчева.
2. Символизм лирики Тютчева.
3. Необходимость понимания природы человеком.

Тема природы – одна из главных и любимых тем в творчестве русского поэта XIX
века Федора Тютчева. Этот человек был тонким лириком, умевшим подсмотреть за кулисами
природы самое сокровенное действо и описать его живо и с чувством.

Когда Тютчев затрагивает тему природы, он делится с нами своим убеждением, что
природа одушевленная, она живет так же, как живет человек:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь. В ней есть язык.

Человек должен понимать голос природы, но это происходит далеко не всегда:

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.

(«Не то, что мните вы, природа…»)
Тютчев рисует пейзажи природы, часто обращаясь к образу весны. Это божественная

сила, изображенная поэтом в образе девушки, которая гордо ступает по земле, сыплет цве-
тами и дышит свежестью:

Бессмертьем взор ее сияет,
И ни морщины на челе.
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к вам,
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам.

(«Весна»)
Весеннее время поэт связывает с голубым небом, теплым дождем, с грозой и громом,

как в известном стихотворении «Люблю грозу в начале мая…». Настроение весенней поры
особенное и потому, что своим влиянием на человека она разгоняет тяжелое настроение,
оставшееся, быть может, после зимы. В особой форме – поэтической миниатюре – Тютчев
сформулировал афоризм: «Не все душе болезненное снится: пришла весна – и небо прояс-
нится». Здесь говорится, конечно, о весне не только как о времени года. Здесь весна имеет
еще и философский смысл – это обновление для человеческой души.

Весна не одинокая путница, ее сопровождает веселый хоровод из дней, что создает
легкий образ молодых девушек на прогулке:
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Весна идет, весна идет,
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!

(«Весенние воды»)
Не только весну изображает Тютчев в своих стихотворениях. Образ осени часто встре-

чается и несет в себе противоположное весне настроение. Это грусть, которую навевают
«зловещий блеск и пестрота дерев», туман и пустеющая земля:

Ущерб, изнеможенье – и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

(«Осенний вечер»)
И все же Тютчев признает, что в осени присутствует какая-то общая «таинственная

прелесть», а осенние вечера обостряют в человеке предчувствие – особый дар, столь значи-
мый для поэта.

Пейзаж родных земель рождает в писателе чувство сродни благоговению перед скром-
ной, а чаще скудной на вид землей бедных селений. Все в этих пейзажах заставляет подолгу
вдумываться, всматриваться в каждую черточку, человеческий глаз должен не просто «ска-
нировать» местность. Наблюдателю природы следует искать в местных видах следы при-
сутствия высших сил – благословления Божьего, которое Небесный Царь распространил по
земле, проходя по ней. В этом отрывке Тютчев не мог не затронуть важную для него про-
блему – неспособность человека замечать таинства природы:

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

(«Эти бедные селенья…»)
Человек незримо связан с местом, где он живет. «Иноплеменный взор» с презрением

смотрит на бедные села, но видит только поверхность вещей. «Родной» же человек не станет
смотреть высокомерно, а попытается проникнуть в суть вещей, к чему и призывает поэт.

Поэт Федор Тютчев уделял огромное внимание проблеме взаимодействия человека и
природы. В его лирике мы находим и восхищение, и нежные чувства, с которыми он сам
относился к миру природы. Находим также благоговение и трепет перед природными сти-
хиями. Тютчев любил все времена года и часто использовал их описания в своих стихотво-
рениях, тонко чувствуя прекрасное и величественное состояние природы в каждом из них,
особенно весеннюю радость и свежесть.

Лирика Тютчева на многие поколения вошла в сокровищницу произведений, которые
учат любить родной край и замечать красоту окружающего мира, искать с ним гармонии и
пытаться раскрыть его тайны.
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Тютчев – поэт-философ

 
План
1. Общие корни философии и поэзии.
2. Проблема взаимоотношений человека и природы в лирике Тютчева.
3. Философские вопросы, поднимаемые в лирике Тютчева.

Философия и поэзия близки друг другу, ведь орудием, при помощи которого создается
и стихотворная строфа, и философский трактат, служит человеческая мысль. В античные
времена великие философы, такие как Аристотель и Гесиод, излагали свои философские раз-
мышления в форме стихов, тем самым демонстрируя силу и изящество мысли. Аристотель,
которого называют отцом многих наук, был также автором трудов по поэтике. Это говорит
о том, что поэтическое восприятие действительности может соединяться с философскими
поисками истины. Поэт, который возвышается над повседневными проблемами и проникает
в самые глубокие вопросы бытия, стремится к самой сути нашего существования – к позна-
нию жизни человеческой души в окружающем мире.

Именно таким поэтом для нас является Федор Тютчев. Его творчество приходится на
вторую половину XIX века, когда в России формировалась литература, которую весь мир
назовет золотым веком русской поэзии, «олимпийской лирикой». Исследователи поэтиче-
ского наследия Тютчева относят его к поэтам романтического направления, потому что его
лирика всегда отстранена от будней и обращена к вечности, в отличие, например, от Некра-
сова, которого интересовала социальная среда и нравственные вопросы. Поэзия может отоб-
ражать разные стороны жизни, и лирика Тютчева имеет свою специфику – проблематика
стихотворений этого поэта носит философский характер.

Если исследовать лирику Федора Тютчева, то можно заметить, что самой важной про-
блемой для него является проблема единения человека с природой, а также проблема раз-
лада с ней.

В ранний период творчества поэта волнует вопрос взаимопонимания между людьми.
Ведь если два думающих человеческих существа, наделенных разумом и речью, не в силах
прийти к согласию, то как найти взаимопонимание с окружающим миром, который не обла-
дает способностью к разговору?

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

(«Silentium!»)
Автор приходит к выводу, что слова не только не способствуют пониманию, они,

наоборот, только запутывают, ведь одна и та же фраза может быть по-разному понята раз-
ными людьми. Отсюда и рождается строка в форме афоризма – «мысль изреченная есть
ложь». Чувства и мечты человек может хранить глубоко в своей душе, но если он хочет
высказать их, то должен быть готов к тому, что суета жизни придаст им другой смысл, и,
может быть, волнующая душу мысль покажется собеседнику банальной: «таинственно-вол-
шебные» думы может оглушить «наружный шум» («Silentium!»).

Таким образом, Тютчев еще в молодые годы пытался в своих стихотворениях поднять
один из ключевых философских вопросов – как можно передать мысль другому человеку,
не исказив ее смысла и не утратив чувства, вложенного в эту мысль.
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Тютчев пытается раскрыть проблему взаимопонимания на высшем уровне – философ-
ском, он ищет корень зла и находит его в извечном разладе человека с природой, с мирозда-
ньем. Человек, как понял Тютчев, не должен полагаться только на внешнюю форму вещей и
на слова. Земной мир человека слишком отдалился от божественного мира, человек не пони-
мает законы Вселенной и оттого страдает, чувствуя себя одиноко и незащищено, не ощущая,
как природа заботится о нем («Святая ночь на небосклон взошла»). Но если бы человеческие
существа обратились к природе, прислушались к «голосу матери», то они нашли бы способ
общаться с окружающим миром на особом, понятном и доступном всем языке:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь. В ней есть язык…

(«Не то, что мните вы, природа…»)
Тютчев страстно протестует против тех недалеких личностей, которые стремятся

видеть во всем лишь случайное совпадение, вероятное происшествие или, наоборот, произ-
вол исключительно человеческой воли. Такие люди, отвечая на вопрос, откуда на деревьях
листва и как образуется плод в материнском чреве, никогда не скажут о силе матушки-при-
роды, о разумном божественном мире, о гармоническом начале во Вселенной.

Во второй половине и в конце XIX века светскими умами Европы и России владели
новые радикальные идеи: теория происхождения видов на земле благодаря процессу эволю-
ции, которую позже сформулировал английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин. Этот
момент чрезвычайно философский, ведь речь идет о борьбе начал мира – материя и дух, что
из них первоначальное? Для Тютчева ответ очевиден, он со всей убежденностью говорит
через свою поэзию о душе природы как о начале всего, в том числе как об источнике жизни
самого человека. Автор в программном стихотворении «Не то, что мните вы, природа…»
сравнивает скептиков с калеками, не способными различать не то что голос тонкого мира,
но и самые простые и естественные для каждого вещи, такие, как голос матери:

Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь – глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит
И голос матери самой!

Тютчев гениально предвидел на много лет вперед торжество материалистических тео-
рий, уводящих человечество от самых важных вопросов. Он словно бы хотел воспрепятство-
вать чрезмерному увлечению людей материальным и указывал в своей поэзии на существо-
вание тонкой гармонии в мире природы, загадку которой человек обязан пытаться разгадать.
Разлад с матерью-природой Тютчев, очевидно, принимал как трагическую оплошность, воз-
никшую от непонимания законов природы. В последние годы творчества поэта посетила
мысль, которую он сформулировал в форме философской миниатюры:

Природа – сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
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Быть может, Тютчев, приглядевшись к жизни, открыл для себя, что главная причина
разлада человека и природы – загадка природы – существует, как и мифическое существо
сфинкс, лишь в воображении людей. Для чуткого читателя, думающего человека это дает
вдохновение и надежду, что гармония возможна, как и чувствовал это великий поэт.



.  Коллектив авторов.  «Новейшие сочинения. Все темы 2014. 10-11 классы»

46

 
Тема гармонии и стихии в лирике Ф. Тютчева

 
План
1. Философичность лирики Тютчева.
2. Окружающий мир и взаимоотношения поэта с ним.
3. Стихия и гармония как основы мироздания.

Тютчев написал очень немного; но все написанное им носит на себе
печать истинного и прекрасного таланта, нередко самобытного, всегда
грациозного, исполненного мысли и неподдельного чувства.
Н. А. Некрасов

Лирика русского поэта Федора Ивановича Тютчева открывает для читателя неожидан-
ный взгляд на окружающий мир. Во-первых, он был поэтом-философом и вкладывал в стихи
свое мировоззрение, его озарения насчет связи человека с окружающим миром поражают
точностью и вневременным звучанием. Во-вторых, кроме поэзии он занимался дипломати-
ческой работой, служил за границей на благо родины и достиг высокого понимания роли
своей страны в общем историческом процессе.

Творческое наследие Тютчева состоит из 400 стихотворений, а значит, необходимо глу-
бокое изучение каждого сочинения, чтобы из малого количества написанных им строк полу-
чить как можно более полную поэтическую картину мира представителя русской мысли XIX
века.

Уникальность лирики Тютчева чувствуется уже при прочтении его философских мини-
атюр-прозрений в форме четверостиший («Природа – сфинкс…», «Нам не дано предуга-
дать…»). Впервые в русской литературе из-под пера Тютчева выходят миниатюры, которые
становятся серьезным жанром, хотя до этого их короткая форма использовалась только для
шуточных стихов и эпиграмм.

Таинства природы и мирозданья пленяют воображение поэта – он обращается к этой
теме много раз. Окружающий мир – таинственный и непознаваемый, автор сравнивает
жизнь человека с путешествием по волнам мирового океана:

Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн…
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

(«Как океан объемлет шар земной…»)
Поэта волнуют вопросы устройства мирозданья, он верит, что, внимательно прислу-

шиваясь к звукам природы и приглядываясь к ее картинам, человек сможет открыть для себя
великие тайны и найти ответы на многие вопросы. В одном из стихотворений лирическому
герою открываются секреты в особое время, в час «в ночи всемирного молчанья», в час
«явлений и чудес» («Видение»).

Единению человека с природой противопоставляется их разлад; поэт использует образ
моря и тростника. Человек – тростник, шорох которого, по естественным законам гармонии,
должен сочетаться с шумом моря, возле которого он растет:

Невозмутимый строй во всем,
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Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

(«Певучесть есть в морских волнах…»)
«Мыслящий тростник» и есть человечество, и вместе с морем, небом и землей оно

должно составлять единый хор. Причина разлада кроется в душе человека, потому что люди
разучились слышать и поддерживать гармонию природы, они не слышат ее зов («Не то, что
мните вы, природа…»). Тютчев часто обращается к тематике стихии.

Буйная, пугающая стихия представлена в образе бури («бурь заснувших не буди,
под ними хаос шевелится»), возникают образы дня («блистательный покров», «отрадный»,
«любезный») и ночи («бездна со страхами и мглами», «темная пропасть»). Общение с боже-
ственным миром высших существ поможет человеку вернуть «наследье родовое» и узнать
истину («Святая ночь на небосклон взошла…», «Silentium!», «Как хорошо ты, о море ноч-
ное…»).

Тютчев сумел передать в своей лирике красоту окружающего мира, как ее видят пред-
ставители романтического направления – как отблеск идеальной гармонии, присущей выс-
шим мирам. Ощущение причастности к этому миру идеалов вызывают многие стихотворе-
ния поэта. Научиться видеть прекрасное и таинственное в обыденных явлениях – призыв
поэта ко всем поколениям его читателей.
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Природа и любовь в лирике А. Фета

 
План
I. А. Фет – поэт удивительный.
II. Музыкальность поэзии А. Фета.
1. «Я пришел к тебе с приветом…» – первая публикация поэта.
2. Пейзажная лирика А. Фета.
3. Особенности любовной лирики поэта.
III. Читая Фета…

Поэзия Фета – сама природа, зеркально глядящая через человеческую
душу.
К. Бальмонт

Древние говорили, что поэтами рождаются. Афанасий Фет действительно родился
поэтом. Многие литературоведы, писатели отмечают художественную одаренность этого
человека. Но Афанасий Фет – поэт удивительный и необычный. Много в его жизни и твор-
честве каких-то тайн, чего-то недосказанного и трагического. Личность А. Фета очень про-
тиворечива. Современники поэта вспоминали, что «и наружностью, и разговорами он так
мало походил на поэта». «Говорил он больше о предметах практических, сухих». «В нем
было что-то жесткое». В то же время Афанасий Фет – тонкий лирик. Музыкальность – одна
из отличительных черт его поэзии. Убеждения Фета-лирика ярко характеризуют его слова:
«Поэзия и музыка не только родственны, но и нераздельны».

Природа и любовь – главные темы творчества А. Фета. В 1843 году в июльском номере
журнала «Отечественные записки» было опубликовано первое стихотворение Фета «Я при-
шел к тебе с приветом…». В четырех его строфах поэт как бы во всеуслышание хочет рас-
сказать читателям о том, что его волновало: о радостном блеске солнечного утра, о молодой
весенней жизни, о влюбленной душе. «Подобного лирического весеннего чувства природы
мы не знаем во всей русской поэзии!» – так оценит это стихотворение критик Василий Бот-
кин, автор одной из лучших статей о творчестве А. Фета. О «весеннем чувстве» фетовского
творчества будет много рассказано в русской критике.

Поэзия А. Фета по-весеннему свежа и трепетна. Она дает почувствовать красоту земли,
природы и родного слова.

Снова птицы летят издалека
К берегам, расторгающим лед,
Солнце теплое ходит высоко
И душистого ландыша ждет.

Фет любил и знал русскую природу. Он умел в любом состоянии природы увидеть кра-
соту. Читая стихотворения поэта, можно услышать пение птиц, жужжание пчел, треск куз-
нечиков, звон ручья, которые сливаются в радостную музыку. Великий русский композитор
П. И. Чайковский считал, что «Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных
поэзии, и смело делает шаг в нашу область. Он не просто поэт, скорее поэт-музыкант». Фет
пристально и любовно наблюдал за жизнью природы. В его стихах природа имеет душу, она
полна гармонии. Розы грустят и смеются, в цветнике позванивает колокольчик. Перед нами
возникают георгины, обожженные дыханием первого мороза, раскидывает ветви пушистая
весенняя верба. Из фетовских стихотворений можно было бы составить целый «звездный
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цикл»: так много он писал о звездах, находя в звездном небе вдохновение для своего твор-
чества.

Читая стихотворения Фета о любви, вспоминаешь строки

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит…

Кажется, сама нежность и сама гармония писали эти дивные стихи. Для поэта любовь –
это также средоточие всех печалей, волнений, тревог. Трагические мотивы любовной лирики
Фета не случайны. Многие стихи посвящены любимой женщине, Марии Лазич, гибель кото-
рой мучительно переживает поэт.

Фет считал, что человеческая жизнь окрашена в темные тона, а небесная жизнь осле-
пительно яркая. Почти во всех стихотворениях Фета, где он говорит о женской красоте, есть
эпитет «небесный». Женская красота в стихотворениях поэта подобна красоте природы, а
созерцание лика любимой женщины сродни любованию природой. Самым знаменитым сти-
хотворением Фета считается «Шепот, робкое дыханье…». В стихотворении нет ни одного
сказуемого. Поэт хочет передать малейшие изменения цвета, света, звука, впечатлений.

Это стихотворение о «музыке любви», и звучит оно как музыка, передающая волне-
ние, чувства влюбленного человека. Любовное свидание овеяно какой-то «полупрозрачной
завесой», каким-то полумраком:

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица…

А. Фет в поэтических строках стремился запечатлеть мгновенные переживания, мимо-
летные ощущения и настроения, присущие каждому человеку. В его стихотворениях нет
ничего ужасного, безобразного, жестокого. Читая стихи Фета, каждый из нас находит что-то
свое. А. Фет в своих стихотворениях говорил о величии человеческого духа. Он был убеж-
ден, что человек носит в своей груди «огонь сильней и ярче всей вселенной». Огонь, который
«ни времени не знает, ни пространства». И этот «огонь» поэзии Фета открывает любителям
его стихов всю красоту окружающего мира.
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Жизнеутверждающее начало

природы в лирике А. Фета
 

План
1. Проникновенный лирик.
2. Жизненная сила в изображении природы.
3. Новаторство в стихотворении Фета «Шепот, робкое дыханье…».
4. Бессмертная стихия жизни.

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…

Ф. Тютчев
Афасаний Фет – проникновенный лирик, принесший в литературу свежесть и новизну

в изображении чувств. Его манера писать необычна по сравнению с принятой тогда нормой
в поэзии. Неточные слова и выражения в стихах Фета создают не только неожиданные, но
и яркие, волнующие образы. Создается впечатление, что поэт вроде бы специально и не
задумывается над словами, а они сами к нему приходят. Он как бы импровизирует:

Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы.

От вершин скользя к вершинам,
Ветр ползет лесною высью.
Слышишь ржанье по долинам?
То табун несется рысью.

Изображение природы наполнено такой жизненной силой, такой жизнерадостностью,
что хочется воскликнуть вслед за другим, современным нам поэтом: «И жизнь хороша, и
жить хорошо!».

Еще одна отличительная особенность лирики Фета – она вызывает самые разнообраз-
ные ассоциации. Этим Фет близок к Пастернаку, который в одном из стихотворений писал:

И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд…

Подлинно новаторское произведение Фета «Шепот, робкое дыханье…». Это стихотво-
рение необычно и нетрадиционно, это один из лучших образцов его лирики. Все стихотво-
рение – это одно назывное предложение, глаголов нет, есть только предметы и явления, кото-
рые нанизываются одни за другими:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
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Серебро и колыханье сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица.
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря.
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!

В стихотворении слиты воедино природа и любовь, что тоже характерно для лирики
Фета. Любовь разлита во всей природе, природа дышит, как живое существо. Пробуждение
природы в творчестве поэта связано с пробуждением жизненных сил человека. Природа в
поэзии Фета помогает понять и ощутить бессмертную стихию жизни, которая олицетворена
в образе вечно юной весны.

«Бессмертной весне» поэт будет приносить поэтические дары на протяжении всего
своего творчества. Каждую весну его будет волновать чувство весеннего возрождения. Тор-
жество весны приносит веру, что «как мир, бесконечна любовь».
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Неизысканность и простота музы Некрасова

 
План
I. Честное, настоящее, совершенное в лирике Некрасова.
II. Отшлифованность и завершенность творений поэта.
1. Афористичность стихотворений Некрасова.
2. Неприятие напыщенных, вычурных фраз.
3. Умение передавать язык народа.
III. «Я лиру посвятил народу своему».

Лирика Некрасова имеет свой неповторимый, не схожий ни с чем колорит. В ней нет
возвышенности Пушкина, трагического надлома Лермонтова, изысканности и таинственно-
сти Блока, красочности Есенина… Но есть в ней нечто такое честное, настоящее, совершен-
ное!

Характерная черта его стихотворений – афористичность. Его фразы настолько метко
подобраны, взвешены, отшлифованы, что к ним, как к истинным, завершенным творениям,
нечего ни прибавить, ни убавить. Кто из нас не знает слов «Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан» («Поэт и гражданин»)? А другие, емкие, богатые, сильные
фразы из того же стихотворения? Гражданин обращается к Поэту: «… заметен ты,//Но так
без солнца звезды видны»; «Блажен болтающий поэт// И жалок гражданин безгласный!» Как
он метко характеризует бездеятельных, слабовольных неграждан, пережидающих тяжелые
времена:

Мы даром гибнуть не хотим,
Мы ждем: авось поможет время,
И горды тем, что не вредим!

А так восхитительно просто и неожиданно ссору между любящими людьми никто еще,
по-моему, не описывал, как это сделал Некрасов в стихотворении «Мы с тобой бестолковые
люди…»:

Говори же, когда ты сердита,
Все, что душу волнует и мучит!
Будем, друг мой, сердиться открыто:
Легче мир – и скорее наскучит.

Не прибегая к разукрашенным, напыщенным, вычурным фразам, Некрасов нет-нет,
да и ввернет совершенно неожиданное слово, которое придется как нельзя более кстати,
придаст особенного колорита его стихам: «Надрывается сердце от муки,//Плохо верится в
силу добра», – как «вкусно» звучит в этой фразе обычное слово «плохо» («Надрывается
сердце от муки…»)!

Особенно мастерски умеет Некрасов передать живость и красочность народного
говора. Самый яркий пример – поэма «Кому на Руси жить хорошо»:

Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь: упираются,
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Всяк на своем стоит!

А чего стоят описания душевных переживаний простого ямщика в стихотворении «В
дороге»! Безыскусно, грубоватыми словами рассказывает ямщик о своем горе – тяжело забо-
левшей жене:

Слышь, как щепка худа и бледна,
Ходит, тоись, совсем через силу,
В день двух ложек не съест толокна —
Чай, свалим через месяц в могилу…

Недаром Некрасов любим народом, недаром сам он говорит: «Я лиру посвятил народу
своему». Кому еще удалось так живописать достоинство и величие русского народа, не
закрывая глаза на недостатки и пороки, как это сделал Некрасов в поэме «Кому на Руси
жить хорошо»? Именно неприхотливой, честной и глубоко любящей музе Некрасова уда-
лось охватить и тонкость чувств, и духовный потенциал, и грубость манер, и невежество
простого народа.
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Счастье героев поэмы Н. А. Некрасова

«Кому на Руси жить хорошо?»
 

План
I. Главные герои из деревень с говорящими названиями.
II. Поиски счастливого в родном отечестве.
1. Восприятие счастья разными слоями общества.
2. Половинчатое, ущербное, скоротечное «счастье».
3. Авторское понимание истинного счастья.
III. Самый счастливый человек в мире.

Главными действующими лицами в поэме «Кому на Руси жить хорошо» являются
семеро простых мужиков «из смежных деревень – Заплатова, Дырявина, Разутова, Зноби-
шина, Горелова, Неелова, Неурожайка тож». Названия их деревень говорят сами за себя:
русскому крестьянину счастья не видать. Поэтому, своего счастья не имеючи, хоть на чужое
поглядеть захотелось этим мужикам. Но что же, по их мнению, счастье? И где его искать?

Каждый из героев уверен, что счастливее всех живется на Руси помещику, чиновнику,
попу, купцу, вельможному боярину, министру государеву или царю. В беседе со встретив-
шимся попом они соглашаются с его пониманием счастья:

– В чем счастие, по вашему?
Покой, богатство, честь —
Не так ли, други милые? —
Они сказали: «Так»…

Но выясняется: не имеет поп такого счастья. Помещик же, встреченный крестьянами
далее, рисует картину своего счастья – обладания: землею, всем и всеми, кто на этой земле
есть:

Все веселило барина,
Любовно травка каждая
Шептала: «Я твоя!»

Но это все – в прошлом. Реформа, отменившая крепостное право, разрушила помещи-
чье счастье.

На ярмарке другие люди уверяют семерых искателей счастья, что они нашли счаст-
ливца: «дьячок уволенный, тощой, как спичка серная» утверждает, что счастье «в благоду-
шестве»:

– …Коль обогреет солнышко
Да пропущу косушечку,
Так вот и счастлив я!

Горькое счастье свое описывает солдат: «…в двадцати сражениях я был, а не убит!»,
«Я и во время мирное ходил ни сыт ни голоден. А смерти не дался!»; за всякие провинности
не раз был жестоко избит, «А хоть пощупай – жив!»

Жалкое лакейское счастье восторженно расписывает бывший «любимый раб»:
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С французским лучшим трюфелем
Тарелки я лизал,
Напитки иностранные
Из рюмок допивал…

О недолгом счастье – детстве в родной, любящей семье – рассказывает Матрена Тимо-
феевна Корчагина. Но это счастье так быстро прошло! «Не дело – между бабами счастли-
вую искать!..» – печально говорит она мужикам. Ведь, как сказала за всех русских женщин
бабка-богомолица:

Ключи от счастья женского,
От нашей вольной волюшки
Заброшены, потеряны
У Бога самого!

Так и не находят мужики настоящего счастливца. Все эти поведанные им счастья поло-
винчаты, ущербны, скоротечны. И только в финале поэмы из уст Григория Добросклонова
звучит авторское понимание истинного счастья: служить народу своему, бороться за его
светлое будущее, за процветание Родины – убогой и обильной, забитой и всесильной одно-
временно. Некрасов говорит:

Быть бы нашим странникам под родною крышею, Если б знать могли они, что твори-
лось с Гришею.

Если бы могли заглянуть мужики в его сердце – каким бы пылающим они его увидели!
И этот огонь – горячая, пламенная любовь к родному народу (несмотря на то, что Грише, как
и многим борцам за долю народа, судьба готовила «путь славный, имя громкое народного
заступника, чахотку и Сибирь») делает его самым счастливым человеком в мире.
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Женская доля (по поэме Некрасова

«Кому на Руси жить хорошо»)
 

План
I. Галерея женских образов в отечественной и зарубежной литературе.
II. Счастье простой крестьянки в понимании Некрасова.
1. Попытка найти счастливого среди простого люда.
2. Счастье юной Матрены Корчагиной.
3. Ад среди мужниной родни.
4. Трагическая смерть Демушки.
5. «Гроза душевная» простых русских женщин.
III. Восхищение Некрасова русской женщиной.

Ключи от счастья женского… заброшены, потеряны у Бога самого.
Н. А. Некрасов

Пожалуй, ни один писатель или поэт в своем творчестве не обошел вниманием жен-
щину. Притягательные образы возлюбленной, матери, таинственной незнакомки украшают
страницы отечественных и зарубежных авторов, являясь предметом восхищения, источни-
ком вдохновения, утешения, счастья… Но, наверное, ни один творец-мужчина, кроме Некра-
сова, не задумывался о том, каково оно – женское счастье, и в особенности – счастье простой
крестьянки.

Великий и истинно народный русский поэт Н. А. Некрасов в поэме «Кому на Руси
жить хорошо» отобразил судьбу простого русского народа в период отмены крепостниче-
ства. Главные герои произведения ищут счастливых людей по всей Руси. Отчаявшись найти
счастливца среди «мужиков», начинают они допытываться у русских селянок, счастливы ли
они. О том, каково оно – бабье счастье, поведала им Матрена Корчагина.

Что такое женское счастье и есть ли оно? Матрена вспоминает, что бывала счастливой
в детстве и юности:

Мне счастье в девках выпало…
За батюшкой, за матушкой,
Как у Христа за пазухой,
Жила я.

Счастье юной Матрены было вовсе не в том, чтобы подольше поспать да повкуснее
поесть: с малых лет приучена она к труду и любит его:

И добрая работница,
И петь-плясать охотница
Я смолоду была.

На сердце становится тепло от описания немудреного счастья крестьянки: хорошо
потрудиться, в баньке освежиться и сил набраться, с подругами песни попеть да на санях
прокатиться… Честная, прямая, скромная, Матрена не строит глазки парням, а наоборот,
сторонится их. Но все-таки, «на беду», выискался жених ей из далекого Петербурга и
добился-таки ее любви и руки. «Тогда и было счастьице» – вздыхает Матрена.
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А потом – чужая семья, «большущая, сварливая», где всем она глаза мозолит, всяк ее
хочет унизить и оскорбить. Тяжкий труд и постоянные упреки мужниной родни, частые раз-
луки с любимым превратили ее жизнь в ад.

С рождением первенца Демушки жизнь Матрены озарилась божественным светом:
с легкостью переносит она теперь любые невзгоды и лишения, терпит любые нападки
родни… Но недолго продлившееся счастье оборвалось трагической смертью Демушки. И
хоть после Матрена родила пятерых сыновей, первого своего до сих пор забыть не может.

Такое оно – бабье горькое счастье: трудись не покладая рук, терпи да помалкивай, расти
детей – «На радость ли? (…) Уж взяли одного!» А так, со стороны посмотришь – вроде бы
и жаловаться не на что: здоровая, крепкая, все при ней, и хозяйственная, и мужем не битая.
Но Матрена говорит:

По мне – тиха, невидима —
Прошла гроза душевная,
Покажешь ли ее?

Образ Матрены – собирательный образ всех простых русских женщин. Автор раскрыл
в нем всю материнскую любовь и боль, на которую способна глубокая и нежная женская
душа. Матрена Корчагина – воплощение бесхитростной прямоты, добродушия, нравствен-
ной чистоты и супружеской верности. Этот образ берет за душу, несмотря на то, что селянка
рассказывает о своей жизни просто, безыскусно, не рисуясь и не стараясь сгустить краски.
И каждый читатель находит в ее рассказе что-то близкое.

Некрасов с почтением и восхищением описывает русскую женщину – любящую жену
и мать, которая, одному Богу ведомо, откуда, берет душевные силы, чтобы дарить любимым
людям тепло, ласку и счастье, – пусть даже от ее собственного счастья ключи потеряны.
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Образ Петербурга в романе Ф. М.

Достоевского «Преступление и наказание»
 

План
I. Образ Петербурга в русской литературе XVII – XIX веков.
II. Петербург Достоевского.
1. Идейно-художественный смысл образа города в романе.
2. Удушливость городского пейзажа.
3. Петербургские трущобы.
III. Петербург – соучастник преступления Раскольникова.

События в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» происходят в
Петербурге. Это произведение иногда называют «петербургским романом».

К образу Петербурга обращались поэты, начиная с XII века. Впервые поэтический
образ города был создан В. Тредиаковским. Петербург прославляли Державин, Батюшков.
Рубежом в разработке и воплощении темы Петербурга явилось творчество А. С. Пушкина.
До Пушкина произведения о Петербурге носили описательный характер. Воспевалась кра-
сота столицы, сообщались те или иные моменты ее истории, быта, культуры, знамена-
тельные происшествия. Воздавалась хвала Петру как основателю города. Пушкин-реалист
создал образ современного Петербурга с позиций исторических и социальных, политиче-
ских и философских.

Тема большого города занимает значительное место в творчестве Н. А. Некрасова.
Поэт описал не блеск нарядных улиц столицы, а ее печальные окраины, положение обита-
телей трущоб.

Ф. М. Достоевский изобразил Петербург 60–70-х годов ХIХ века, в пору стремитель-
ного развития российского капитализма. Петербург Достоевского – город кричащих контра-
стов, символ бесчеловечности самой действительности.

Преступление Раскольников совершает в Петербурге. И это не случайно: самый фан-
тастический на свете город порождает самого фантастического героя. У Достоевского место,
обстановка, природа неразрывно связаны с героями, составляют с ними единое целое. В
романе есть лишь несколько кратких описаний Петербурга, напоминающих театральные
ремарки, но их вполне достаточно, чтобы проникнуть в «духовный» пейзаж.

Городской пейзаж в романе «Преступление и наказание» – пейзаж психологический.
Он органически связан с душевным состоянием героя и соответствует больным, диким мыс-
лям Раскольникова, замышляющего убийство.

Блуждая вместе с героем по Петербургу, мы ощущаем прежде всего невыносимую
духоту. Это ощущение духоты становится лейтмотивом романа. «На улице жара стояла
страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особен-
ная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять
дачу, – все это разом неприятно потрясло и без того расстроенные нервы юноши».

Чтобы довершить отвратительную картину города, Ф. М. Достоевский насыщает ее
запахами, которые постоянно сопровождают героя: в комнате Мармеладова было душно,
«…с лестницы несло вонью…, из внутренних помещений, сквозь непритворенную дверь,
неслись волны табачного»; в распивочной «…было душно, так что было даже нестерпимо
сидеть, и все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха
можно было в пять минут сделаться пьяным».

Герои Достоевского далеки от парадного Петербурга. Они живут на шумных и грязных
улицах, в многочисленных домах, где ютится нищета. Действие в романе происходит то на
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улицах, то в каморках-комнатах, то в грязных гостиницах, то в дешевых номерах. Покидая
шумные, грязные улицы, писатель ведет нас в дома, где живут его герои, «бедные люди».
Мы входим в «грязные и вонючие» дворы-колодцы, поднимаемся по темным лестницам.

Быт, рисуемый Достоевским, мрачный, лишенный всякого уюта, нищенский. Он соот-
ветствует трагическому положению маленького человека. Комната Раскольникова напоми-
нала то «…клетушку, шагов в шесть длиной, имевшую самый жалкий вид со своими жел-
тенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями», то «гроб», то «шкаф». Эта
каморка – прообраз более грандиозной, но такой же душной «каморки» большого города.

Недаром Катерина Ивановна Мармеладова говорит, что на улицах Петербурга, словно
в комнатах без форточек. Страшной рисуется в романе жизнь в петербургских трущобах:
жизнь, полная отчаяния, беспросветной нужды.

Уже с первых страниц романа писатель подводит нас к выводу, что в таинственном
и мрачном Петербурге, среди невыносимой жары и вони, могла зародиться «безобразная
мечта» нищего студента, и Петербург предстает в произведении не просто местом действия,
не просто образом, а соучастником преступления Раскольникова.
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Евангельские мотивы в романе Ф.

Достоевского «Преступление и наказание»
 

План
I. Влияние Библии на развитие мировой художественной культуры.
II. Использование библейских мотивов в романе «Преступление и наказание».
1. Связь идейно-художественного содержания произведения с евангельскими моти-

вами.
2. Связь библейских образов с главными героями романа.
3. Неслучайные слова, детали, цифры.
III. Роль Библии в жизни человека.

Библия принадлежит всем, атеистам и верующим равно. Это книга
человечества.
Ф. Достоевский

Библия – книга, известная всему человечеству. Велико ее влияние на развитие мировой
художественной культуры. Библейские сюжеты и образы вдохновляли писателей, художни-
ков, музыкантов различных эпох и народов. Идеями христианства пронизано и творчество
многих известных русских писателей. Библейские легенды, образы использовали Л. Тол-
стой и Ф. Достоевский, М. Булгаков и А. Куприн, А. Ахматова и О. Мандельштам, Шолом
Алейхем и Ч. Айтматов, А. Блок и Б. Пастернак. В Библии речь идет о добре и зле, о правде
и лжи, об утрате гармонии между человеком и Богом. В ней затронуты общечеловеческие
проблемы. Недаром ее называют Книгой Книг. Без знания Библии невозможно осмыслить и
понять ряд произведений, в том числе и роман «Преступление и наказание».

По-разному относились и относятся к творчеству Ф. Достоевского как читатели, так и
критики. Многие считают Достоевского самым «трудным» классиком. Но, несмотря на это,
читатели вновь и вновь обращаются к творчеству этого писателя. Произведения Достоев-
ского интересны не только тем, что в них нашли отражение сложнейшие проблемы России
середины 19 столетия. Главная заслуга писателя в том, что он поставил и пытался решить
такие глобальные вечные проблемы, как жизнь и бессмертие, добро и зло, вера и безверие.
Ответы на эти вопросы Достоевский пытался найти, обращаясь к Новому Завету, повеству-
ющему о судьбе Иисуса Христа. Достоевский считал, что человек, совершивший грех, спо-
собен духовно воскреснуть, если уверует в Христа, если примет его нравственные заповеди.
По мнению писателя, Раскольников, главный герой романа «Преступление и наказание»,
совершивший преступление, должен обратиться к Евангелию, чтобы найти ответы на муча-
ющие его вопросы и постепенно духовно возродиться. Достоевский своим романом доказы-
вает, что насилие и добро – понятия несовместимые. И даже если на путь насилия становится
человек добрый, жаждущий изменить мир, избавить людей от страданий, он неизбежно при-
несет зло и себе, и другим.

Используя в романе «Преступление и наказание» библейские легенды и образы, Досто-
евский размышляет о трагических судьбах мира и России. Во времена Достоевского была
популярна идея революции как самого быстро и радикального средства переустройства
страны. Но революция неизбежно приводит к крови, к насилию, к жертвам. И революции
нужны были такие люди, которые могли бы переступить через нравственные нормы. Идее
революции Достоевский противопоставляет мысль о нравственном и духовном очищении
человека. По мнению Достоевского, огромную роль в этом должно сыграть христианство.
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Это обусловило появление в романе библейских мотивов. Образы из Библии перекликаются
с образами романа.

Так, легенда о воскрешении Лазаря перекликается с судьбой Родиона Раскольникова.
Комната главного героя уподобляется гробу. Именно под камнем он оставил награбленное
у убитой старухи, а Христос повелевает «отнять камень», то есть раскаяться, освободить
душу. На каторге Раскольников читает Евангелие – ту самую книгу, из которой Соня читала
ему о воскресении Лазаря. Судьба Сони, святой блудницы, перекликается с притчей о блуд-
нице Марии Магдалине, прощенной Иисусом Христом. Соня пожертвовала собой во имя
любви к ближним, она погубила себя, так ничего и не добившись. Но своей любовью, жало-
стью, состраданием, самопожертвованием, своей верой в Бога она спасает Раскольникова.
Маляр Миколка тоже жертвует собой: он принимает на себя вину, чтобы пострадать.

Есть в романе немало деталей, неслучайных слов, цифр, связанных с библейскими
мотивами. Так, «кроткая», «безответная» Соня поселяется у Капернаумова. А Мария Маг-
далина жила недалеко от этого селения в Галилее, которое любил Иисус Христос. Цифры
в романе – одна из тайн Достоевского, который считал, что каждая цифра имеет определен-
ное значение. Ряд цифр перекликается с библейскими сюжетами. К примеру, Свидригай-
лов за три дня достает билет за границу, предлагает деньги, чтобы помочь Раскольникову
бежать: он считает возможным бежать от совести. Достоевский не случайно выделяет число
«четыре». Это число тоже относится к библейской числовой символике (четыре варианта
Евангелия). После преступления Раскольников четыре дня находится в бредовом состоянии.
В истории воскрешения Лазаря, которую Соня читает Родиону Раскольникову, Лазарь был
мертв четыре дня. Кроме того, эта история помещена в четвертом Евангелии от Иоанна.
Читая внимательно роман, можно обратить внимание и на другие моменты, имеющие отно-
шение к Библии.

«Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности
жить на земле. Я не могу и не хочу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей».
Так считал Ф. Достоевский. Пытаясь разобраться в вечных проблемах добра и зла, милосер-
дия, справедливости, ответственности человека за содеянное, он обращается к Библии. Биб-
лия – единственный путь к спасению, по мнению Достоевского. В последних словах романа
звучит вера в возрождение души преступника. Это и вера в возрождение всей России.
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Развенчивание теории Раскольникова (по роману
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»)

 
План
I. Достоевский – создатель социально-психологического романа.
II. Теория «сильной личности».
1. Философская идея Родиона Раскольникова.
2. Убийство старухи-процентщицы – самопроверка героя.
3. Отношение Раскольникова к совести.
4. Крушение теории Раскольникова.
III. Любовь к ближнему – главная авторская мысль произведения.

В современном прочтении романа мне кажется особенно важным
подчеркнуть, что ни один человек не освобожден от законов морали,
нравственности.
Георгий Тараторкин

Ф. М. Достоевский – создатель социально-психологического романа. Писатель глубоко
исследует не только внутренний мир отдельного человека, но и психологию, типичную для
разных слоев общества, для разных социальных групп. Изображая жизнь современной ему
России, писатель ставит сложные социальные, философские, нравственные вопросы, акту-
альные для его эпохи и имеющие общечеловеческое значение. На страницах его романа
нашли отражение злободневные явления общественной жизни середины 60-х годов, эпохи
реакции, наступившей после разгрома революционно-демократического движения, эпохи
бурного развития капитализма в России. Развитие буржуазных отношений обостряет соци-
альные противоречия, приводящие к обнищанию широких масс. Поиски путей преобразо-
вания общества приводят к рождению всевозможных теорий, в том числе и идеи «сильной
личности», способной подчинять себе людей и превращать их в оружие для достижения
своих целей.

Теория Раскольникова, главного героя романа, возникает на этой исторической почве.
Он видит страдания простого человека, понимает, что причина их – в социальной неспра-
ведливости. Что делать? Смириться? Бороться? По его мнению, вступить в единоборство с
этим безумным и грязным миром может только необыкновенная личность.

Наблюдая русскую жизнь, размышляя над отечественной и мировой историей, Рас-
кольников пришел к мысли, что не только исторический прогресс, но и всякое развитие
осуществлялось и осуществляется за счет кого-то, на чьих-то страданиях, жертвах и крови.
Жизнь и история как будто вполне убеждают героя, что все человечество подразделяется на
две категории, на два разряда.

Есть люди, безропотно принимающие любой порядок вещей, «твари дрожащие», и
есть люди, смело нарушающие моральные нормы и общественный порядок, принятый
большинством, «сильные мира сего». Великие личности, «творцы истории» Ликург, Маго-
мет, Наполеон не останавливаются перед жертвами, насилием, кровью ради осуществления
своих идей. Мир так устроен, что развитие общества совершается за счет угнетения «тварей
дрожащих» «наполеонами».

Идея Раскольникова далеко не наивна. Поделив людей на две категории, Раскольни-
ков сталкивается с вопросом, к какому разряду людей принадлежит он сам: «…Вошь ли я,
как все, или человек? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или
право имею…». И он уверяет себя, что является необыкновенным человеком, прирожден-
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ным «властелином судьбы». Власть ему нужна, чтобы спасти Полечку, Соню, Катерину Ива-
новну, все страдающее человечество. Убийство вредной, жадной старухи задумано Расколь-
никовым как проверка на частном случае своей страшной теории. Обосновывая убийство,
герой заявляет: «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил». Его теория заключается в
том, что если в душе человека есть холодный расчет, то он может совершить безнаказанно
преступление. Совесть, душа – все это бред, выдумки слабовольных людей. Это и была его
главная ошибка.

На практике теория Раскольникова потерпела крушение. После убийства старухи он
потерял контроль над собой. У Раскольникова сработал инстинкт самосохранения, появи-
лось дивное желание вырваться на свободу. Вместо одного убийства он совершил три: убил
ни в чем не повинную Елизавету, а вместе с ней и ее нерожденного ребенка. А ведь на
убийство старухи он шел отчасти ради нее. Раскольников был уверен: его не будет мучить
совесть. Но неожиданно для него самого он испытывает муки: и от того, что не сумел «стать
над всем муравейником», и от того, что не может смотреть матери в глаза, разговаривать с
сестрой, с Разумихиным, что чувствует кровь на своих руках. Его преступление оборачива-
ется духовным самоубийством. Он говорит: «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не
старушонку».

Герой оказался не в силах освободиться от нравственного закона. В образе Расколь-
никова Достоевский казнит попытку отрицания совести, нравственных законов человече-
ства и всем содержанием романа показывает, что все люди подвластны этим законам, они
перед ними равны. Описывая муки Раскольникова, Достоевский подводит читателя к мысли
о неприкосновенности, о святости любой человеческой личности, показывает нам, что если
на путь насилия становится даже человек добрый, измученный чужими страданиями, жаж-
дущий изменить мир, повернув его на путь справедливости, он все же неизбежно принесет
зло и себе, и другим.
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Причины преступления Раскольникова (по роману
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»)

 
План
I. Преступление, совершенное Родионом Раскольниковым.
II. Мотивы преступления Раскольникова.
1. Характеристика главного героя.
2. Идея защитить «униженных и оскорбленных».
3. Теория «сильной личности».
III. Наказание Раскольникова.

В центре романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» характер героя
шестидесятых годов ХIХ века, разночинца, бедного студента Раскольникова. Он совер-
шает преступление: убивает старуху-процентщицу и ее сестру, безобидную, простодушную
Лизавету. Что заставило Раскольникова совершить убийства, каковы мотивы преступления?
Читая роман, мы шаг за шагом следим за тем, как и почему созревает идея убийства, но и
в конце романа не получаем простого, односложного ответа. В основе романа лежит психо-
логическая и философская тайна.

Своего героя Достоевский наделил прекрасными человеческими качествами: Родион
был «замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, ростом выше среднего,
тонок, строен». В его поступках, высказываниях, переживаниях мы видим высокое чувство
человеческого достоинства, истинное благородство, глубочайшее бескорыстие. Раскольни-
ков воспринимает чужую боль острее, чем собственную. Рискуя жизнью, он спасает из огня
детей; сам нищий, дает деньги на похороны Мармеладова. Он не из тех, кто равнодушно
проходит мимо людских несчастий. В нем от природы нет дурных и низких черт. Лучшие
герои романа Разумихин, Соня, Дуня любят Родиона, восхищаются им, его преступление
рождает в них боль и недоумение. И вот такой человек совершает чудовищное преступле-
ние. Как, почему это могло случиться?

Нужда, тяжелые жизненные обстоятельства доводят героя до изнеможения. Он пере-
стает посещать университет, потому что нечем платить за обучение. Ему приходится избе-
гать хозяйку, так как накопился долг за комнату. В довершение ко всему он узнает, что его
любимая сестра Дуня, чтобы помочь брату, собирается выйти замуж за развратного Лужина.
«Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина!» – восклицает Расколь-
ников, отказываясь принять жертву сестры. Перед его глазами постоянно встают картины
нищеты и унижения. То он выслушивает исповедь Мармеладова, то сам видит то, о чем рас-
сказывает Мармеладов, то встречается с бедной обманутой девочкой, то, проходя по окра-
инам Петербурга, сталкивается с теми, кто пытается совершить самоубийство. Все страда-
ния человеческие проходят через его сердце, поэтому психика героя надломлена, отличается
болезненностью, а сознание его постоянно раздваивается. В душе героя поднимается про-
тест, «бунт» против несправедливых условий.

Но «бунт» Раскольникова не согласуется с человеческой моралью. Не зная, как выйти
из своего трудного положения, он замышляет убийство старухи-процентщицы. Ему кажется,
что, убив никому не нужную, жадную старушонку, он выступает в защиту попранной спра-
ведливости, проверяет свою силу в борьбе за благородные цели. Поэтому он решается на
преступление. Но никакая, даже самая светлая, идея не стоит человеческой жизни.

Но есть еще другая причина, толкнувшая героя на преступление. Размышляя о жизни в
своей каморке, он приходит к теории, которая чудовищна по своей сути, но имеет стройный
и убедительный вид. Родион Раскольников пишет статью, в которой высказывает мысль, что



.  Коллектив авторов.  «Новейшие сочинения. Все темы 2014. 10-11 классы»

65

люди делятся на два разряда: на «материал» и на «необыкновенных» людей, которые спо-
собны сказать новое слово в истории. Последних очень мало, и они имеют право властво-
вать над людьми, они могут переступить закон. Таковы Наполеон, Ликург, Магомет. Они
не останавливаются ни перед преступлением, ни перед великой кровью, чтобы совершить
задуманное. По его мнению, это вечный закон: «кто крепок и силен умом и духом, тот над
ними и властен». Раскольников считает, что можно в одиночку проложить путь к всеобщему
счастью, так как он убежден, что воля и разум сильной личности могут осчастливить толпу.
Он убежден в непогрешимости своей теории, считает, что она открывает выход из всех жиз-
ненных тупиков. Не зная, с чего начать действовать, Раскольников решил проверить себя, к
какому разряду людей он принадлежит: «тварь ли я дрожащая или право имею». Все доброе,
чистое, человеческое восстает в Раскольникове против убийства, но он смиряет себя своей
теорией, его подталкивают «некоторые случайности», и он решается совершить убийство.

Совершив преступление, Раскольников продолжает верить в свои идеи, хотя он и испы-
тывает муки совести. Он говорит Соне: «Свобода и власть, а главное власть». Душевные
муки героя становятся все напряженнее, они идут по множеству направлений, но каждое
заводит в тупик. Он старается не думать о своей матери и сестре, потому что тогда нужно
будет решать вопрос, куда отнести их по его теории, к какому разряду людей. Ведь, по его
теории, они должны быть отнесены к низшему разряду, а значит, и на их головы может опу-
ститься чей-то топор. Трагедия Раскольникова усиливается тем, что теория, которая должна
была вывести его из тупика, оказывается несостоятельной. Муки совести, леденящий душу
страх, который преследует Раскольникова на каждом шагу, мысли о том, что он – не Напо-
леон, а «тварь дрожащая», «вошь», сознание бессмысленности совершенного преступления
– все это невыносимым гнетом ложится на душу Раскольникова. Теория «сильного чело-
века» не выдержала проверки жизнью. Герой терпит крах, как всякий человек, оказавшийся
во власти ложной идеи. Раскольникову предстоит пройти долгий и трудный путь преодоле-
ния внутреннего тупика, найти в себе силы для «жизни по совести».

И мы не можем не сочувствовать герою Достоевского, который пытается противосто-
ять злу, хочет избавить мир от страданий, но жестоко ошибается в выборе пути и несет спра-
ведливое наказание за свое преступление.
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«Двойники» Раскольникова в романе Ф. М.
Достоевского «Преступление и наказание»

 
План
I. Двойственность – характерный прием изображения у Достоевского.
II. «Двойники» Раскольникова.
1. Лужин – носитель «теории разумного эгоизма».
2. Образ Свидригайлова.
III. Значение «двойников» для отображения противоречивого характера Раскольни-

кова.

Перефразируя известную мысль Ф. Достоевского «человек есть тайна», можно сказать,
что и роман «Преступление и наказание» – тайна. Сложным является образ Раскольникова,
в котором уживаются человек и убийца: один стремится помогать, спасать униженных и
оскорбленных людей, а другой, рассудительный, цинично анализирует поступки первого.
Психологию Раскольникова писатель раскрывает через сознание его «двойников» и антипо-
дов. Автор окружает Раскольникова людьми, варьирующими в своих сознаниях те или иные
мысли главного героя, при этом отрицательные элементы его «теории» отражают так назы-
ваемые «двойники», а положительные – антиподы. К «двойникам» Раскольникова относятся
Лужин и Свидригайлов.

Петр Петрович Лужин – «деловой человек», надворный советник, «служит на двух
должностях и имеет свой капитал». Так пишет о Лужине мать Раскольникова и представляет
его Дуниным женихом. Из этого письма мы также узнаем, что цель женитьбы Лужина на
Дуне «…взять девушку честную, но без приданого, и непременно такую, которая уже испы-
тала бедственное положение, потому что… муж ничем не должен быть обязан своей жене,
а гораздо лучше, если жена считает мужа на своего благодетеля». Поняв сущность Лужина,
Раскольников восклицает: Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина!»

В основе жизненной позиции Лужина лежит теория «разумного эгоизма». Девиз его
жизни: «возлюби, прежде всего, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано».
Лужин отвергает жертвенность ради общего блага, утверждает бесполезность «единичных
щедрот» и считает, что забота о собственном благосостоянии есть забота о «всеобщем пре-
успевании».

В расчетах Лужина уловимы интонации голоса Раскольникова. Оба они находят жертву
для достижения своих целей и при этом теоретически обосновывают свой выбор. Расколь-
ников полагает: никчемная старуха все равно умрет; Лужин же, подкладывая в карман Сони
банкноту в сто рублей и обвиняя ее в воровстве, считает, что падшая Соня все равно рано
или поздно украдет.

Правда, идея Лужина не приводит его к топору, но Раскольников, прошедший такой
путь в реальности, может легко предположить, что будет в дальнейшем: «А доведите до
последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать». По своей
сути Лужин – хищник, для которого все средства хороши, для которого не существует ни
моральных норм, ни угрызений совести; он оставляет за собой право решать участь другой
личности. Являясь «двойником», Лужин очищает «теорию» Раскольникова от сострадания
и альтруизма.

Образ Свидригайлова еще больше показывает ложность «теории» Раскольникова.
Аркадий Иванович Свидригайлов, как и Раскольников, тоже «переступил», между этими
героями возникает таинственная страшная связь. Раскольников в этом аморальном человеке,
как в кривом зеркале, видит самого себя. Да и сам Свидригайлов утверждает, что они с Рас-
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кольниковым «одного поля ягода», что между ними «есть общая точка». Образ Свидригай-
лова помогает автору показать, что даже человек с черной душой, привыкший причинять
страдания другим ради удовлетворения своих страстей, даже такой человек не может безна-
казанно совершать преступления. Рано или поздно он останется в пустоте с ощущением пол-
нейшей беспросветности, когда жить уже больше невозможно. Но Свидригайлов переступил
не только через чужую жизнь, он преступил через собственную совесть, то есть полностью
соответствует представлению Раскольникова о сильной личности. О нем говорили, что он
отравил свою жену Марфу Петровну, что он истязал и довел до самоубийства своего слугу
Филиппа, что жестоко оскорбил глухонемую четырнадцатилетнюю девочку, и она повеси-
лась. Но на счету Свидригайлова немало и добрых поступков: устраивает судьбу Сони и
детей Катерины Ивановны, спасает от сводни свою невесту-девочку. Но добро, совершаемое
Свидригайловым, не может оправдать преступления минувшего, оно не способно возродить
его больную душу. Муки совести не покидают его, а погубленные им люди появляются во
снах. Да и Раскольникову он говорит: «Не думай, что ты убил и на этом все кончено, убитый
тобой человек живет в тебе, не отпустит тебя ни на шаг…». Жизненный итог Свидригайлова
– самоубийство. Смерть Свидригайлова – гибель идеи Раскольникова, раскрывающая чудо-
вищный самообман главного героя.

Таким образом, образы Лужина и Свидригайлова демонстрируют то, к чему может
привести на практике осуществление индивидуалистической теории Раскольникова о «все-
дозволенности» личности. Так, «теория» Лужина сопоставлена с «теорией» Раскольникова,
нравственная позиция героя сопоставляется с моралью Свидригайлова.
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Образ «вечной Сонечки» в романе Ф. М.

Достоевского «Преступление и наказание»
 

План
I. Тема самопожертвования в романе Достоевского «Преступление и наказание».
II. Женские образы романа «Преступление и наказание».
1. Соня Мармеладова.
2. Дуня Раскольникова.
3. Образ Лизаветы.
III. Роль женских образов в романе.

Особое место в романе «Преступление и наказание» занимают женские образы. Деву-
шек нищего Петербурга Достоевский рисует с глубоким чувством сострадания. «Вечная
Соня» – назвал героиню Раскольников, имея в виду тех, кто будет жертвовать собой ради дру-
гих. В системе образов романа это и Соня Мармеладова, и Лизавета, младшая сестра старой
ростовщицы Алены Ивановны, и Дуня, сестра Раскольникова. «Сонечка, вечная Сонечка,
пока мир стоит» – эти слова могут служить эпиграфом к рассказу о судьбах девушек из бед-
ных семей в романе Достоевского.

Соня Мармеладова, дочь от первого брака спившегося, потерявшего место чиновника
Семена Мармеладова. Замученная попреками обезумевшей от нищеты и чахотки мачехи,
Катерины Ивановны, Соня вынуждена пойти на панель, чтобы содержать отца и его семью.
Автор изображает ее как наивного, светлого душой, слабого, беспомощного ребенка: «Она
казалась почти еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти ребенком…». Но «…
несмотря на свои восемнадцать лет» Соня нарушила заповедь «не прелюбодействуй». «Ты
тоже преступила,… смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь…
свою» – говорит Раскольников. Но Соня торгует своим телом, а не душой, она принесла себя
в жертву ради других, а не ради себя. Сострадание к близким, смиренная вера в милосердие
Бога никогда не покидали ее. Достоевский не показывает Соню «промышляющей», но тем
не менее мы знаем, как она добывает деньги, чтобы накормить голодных детей Катерины
Ивановны. И этот вопиющий контраст ее чистого духовного облика и ее грязной профес-
сии, страшная судьба этой девушки-ребенка – наиболее веское доказательство преступности
общества. Раскольников склоняется перед Соней и целует ей ноги: «Я не тебе поклонился, а
всему страданию человеческому поклонился». Соня всегда готова прийти на помощь. Рас-
кольников, разорвав все отношения с людьми, приходит к Соне научиться у нее любви к
людям, умению принимать свою судьбу и «нести свой крест».

Дуня Раскольникова – вариант все той же Сони: даже для собственного спасения от
смерти себя не продаст, а за брата, за мать продаст. Мать и сестра любили Родиона Расколь-
никова страстно. Чтобы поддержать брата, Дуня поступила гувернанткой в семью Свидри-
гайлова, взяв вперед сто рублей. Семьдесят из них она послала Роде.

Свидригайлов покусился на невинность Дуни, и она вынуждена была с позором оста-
вить место. Чистота и правота ее вскоре были признаны, но практического выхода она все же
не могла найти: по-прежнему нищета стояла у порога перед ней и матерью, по-прежнему она
не в состоянии была чем-то помочь брату. В безвыходном своем положении Дуня приняла
предложении Лужина, почти откровенно покупавшего ее, да еще с унизительными, оскор-
бительными условиями. Но Дуня готова идти за Лужина ради брата, продавая свое спокой-
ствие, свободу, совесть, тело без колебаний, без ропота, без единой жалобы. Раскольников
ясно понимает это: «…Сонечкин жребий ничуть не сквернее жребия с господином Лужи-
ным».
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В Дуне нет присущего Соне христианского смирения, она решительна и отчаянна
(отказала Лужину, готова была стрелять в Свидригайлова). И в то же время душа ее так же
исполнена любви к ближнему, как и душа Сони.

На страницах романа Лизавета появляется мельком. О ней рассказывает студент в трак-
тире, мы видим ее в сцене убийства, после убийства о ней говорит Соня, думает Раскольни-
ков. Постепенно вырисовывается облик доброго, забитого существа, кроткого, похожего на
большого ребенка. Лизавета – покорная раба своей сестры Алены. Автор отмечает: «Тихая
такая, кроткая, безответная, согласная, на все согласная».

В сознании Раскольникова образ Лизаветы сливается с образом Сони. В полубреду он
думает: «Верная Лизавета! Зачем она тут подвернулась? Соня! Бедные, кроткие, с глазами
кроткими…» Особенно остро это ощущение духовного родства Сони и Лизаветы дано в
сцене признания: «Он смотрел на нее и вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы».
Лизавета стала «Соней», такая же добрая, отзывчивая, погибшая безвинно и бессмысленно.

И Соня Мармеладова, и Дуня Раскольникова, и Лизавета, взаимодополняя друг друга,
воплощают в романе идею любви, милосердия, сострадания, самопожертвования.
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Трагедия семьи Мармеладова (по роману Ф.

М. Достоевского «Преступление и наказание»)
 

План
I. Глубокий психологизм – характерная черта произведений Ф. М. Достоевского.
II. Внимание и сострадание к «маленьким людям».
1. Значение семьи Мармеладовых в духовных исканиях Раскольникова.
2. Беды и несчастья петербургского «дна».
3. Шанс на прощение.
4. Тяжелая участь Катерины Ивановны.
5. Чистая, невинная душа Сони Мармеладовой.
6. Вера – утешение и возвышение над тяготами жизни. III. Всеобъемлющая любовь –

выход из духовного тупика.

Характерной чертой произведений Ф. М. Достоевского является глубокий психоло-
гизм. Так проникать в сокровенные уголки человеческой души, освещать «потемки» этих
душ светом великого евангельского человеколюбия не умел ни один писатель.

С особенным пристальным вниманием и состраданием рисует Достоевский души
маленьких людей, представителей «дна». К ним принадлежит семья Мармеладовых. Именно
Семен Захарыч Мармеладов «посылается» Раскольникову в момент его лихорадочных раз-
думий над своей теорией сверхчеловека, чтобы еще более укрепить болезненную уверен-
ность Родиона в своей правоте. И именно Соня Мармеладова до последних страниц романа
сопровождает Раскольникова с единой целью – разубедить его в этом, пробудить в нем рас-
каяние и смирение.

Семья Мармеладовых, кажется, впитала все беды и несчастья петербургского «дна».
Болезни, ссоры, беспросветная нужда, алкоголизм, проституция, смерть… Никакое горе не
пожелало обойти стороной эту многострадальную семью. Слабый душою Семен Захарыч
ищет забытья в кабаках, в одном из которых и встречается с Раскольниковым, рассказывая
ему историю своей неприглядной, маленькой жизни. Не пытаясь себя обелить, он предстает
во всей своей ничтожности – ворующим у жены и клянчащим у дочери-проститутки денег
на опохмелку.

И этот потерявший всякое человеческое лицо несчастный просит только одного: шанса
на прощение. И, жалкий до омерзения поначалу, постепенно, по мере рассказа, начинает он
вызывать острое сочувствие и снисхождение, ведь видно: за всей порочностью, обезобра-
зившей его внешность, сквозит человечность; не от врожденной гнилости душевной, а от
безысходного существования уткнулся он в рюмку, опустился до уровня «скота».

Супруге его, Катерине Ивановне, дворянке по происхождению, приходится едва ли не
хуже. Она не может ни в чем найти себе утешения, каждое мгновение сталкивает ее с болью,
несправедливостью, нищетой… И, возможно, прав муж ее, говоря, что не со зла, а лишь не в
силах более глядеть на голодных детей, сама от своих слов терзаясь, вынуждает она падче-
рицу Соню выйти на улицу, чтобы торговать собой. И Соня в ужасе и со слезами, но молча
и покорно выполняет приказ мачехи, отдав свое «сокровище», как презрительно выразилась
Катерина Ивановна, – девичью честь – на попрание ради куска хлеба.
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