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ВВЕДЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРА И ЕЁ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ.

Цель:  раскрыть  общественное  и  мировое  значение  русской  литературы,  дать  общую
характеристику  русской  классической  литературе,  закрепить  понятие  «роды»  и  «жанры»
литературы.

     Наша литература – наша гордость…
                Лучшее, что создано нами как нацией

М. Горький
ВОПРОСЫ
1. Что в переводе означает слово «литература»?
( в переводе с латинского – буква)
2. Какую роль играет лит-ра в жизни человека? (книга сопровождает человека всю жизнь: с самого
раннего детства и до глубокой старости)
3. Для чего нужно читать?
(чтение позволяет получить знания,  расширяет кругозор,  развивает речь,  обогащает словарный
запас человека, воспитывает его. Чтение – просто увлекательное занятие)
4. Можно ли назвать лит-ру видом искусства и какие виды искусства вы знаете?

     1.  Литература  –  1)  совокупность  произведений по какому-нибудь  специальному вопросу:
политическая,  техническая,  научная;  2)  письменная  форма  искусства,  совокупность
художественных произведений (поэзия, проза, драма).  

     Что такое художественная литература? 
     В течение многовековой жизни и деятельности людей возникли различные виды искусства:
музыка, живопись, художественная лит-ра, архитектура, скульптура, театр, кино. Лит-ра как бы
соединяет  в  себе  другие  виды  искусства:  создает  зрительные,  слуховые,  музыкальные  и  др.
образы. (Ф.И. Тютчев «Гроза»)
     Художественная лит-ра   - это вид искусства, отражающий жизнь народа при помощи слова
(искусство  слова).  В  широком  смысле  лит-ра  включает  в  себя  и  устное  народное  творчество
(песни, сказки, былины и т.д.) Основным предметом изображения в лит-ре явл. люди конкретной
исторической эпохи, их мысли, чувства, идеалы – словом, внутренний, духовный мир человека и
общественная жизнь людей.
     Классическая литература – (от лат.classicus - образцовый) – лит-ра, которая достигла наиболее
высокой степени совершенства и выдержала испытание временем. Классическая лит-ра сохраняет
значение бессмертного образца для всех последующих поколений.
     
2. Роль литературы в развитии общества

 Как  и  наука,  обладает  огромной  познавательной  силой.  Она  способствует
распространению  среди  народа  просвещения  и  культуры.  (Книга  –  источник  знаний).
Выдающиеся художественные произведения по своему познавательному значению в ряде
случаев не уступают научным трудам (например, «История государства Российского Н.М.

Карамзина,  «Война  и мир»  Л.Н.  Толстого).  А.И.  Герцен  писал:  «Без  чтения  нет
настоящего образования».

 Писатель, в какую бы эпоху он ни жил, явл. членом общества, гражданином своей страны,
поэтому лит-ра выполняет и социальную роль, являясь трибуной общественной борьбы.



 Общественное значение лит-ры заключается также в том, что она имеет воспитательную
роль:  воспитывает  в  людях  гуманизм,  любовь  к  Родине,  труду,  чувство  гражданского
долга.,  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,  учит  видеть  прекрасное  и
безобразное в реальной жизни.

          Эстетика – наука о прекрасном в обществе и природе и его роли в человеческой жизни
 Русская классическая литература имеет также мировое значение. «Значение русской лит-ры

признано миром, изумленным её красотою и силою», - писал М. Горький. Имена великих
русских писателей А.С. Пушкина,  М.Ю Лермонтова,  Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева,  Ф.М.
Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова  известны во всем мире. Английские литераторы
в 1909 г. писали: «Русская литература стала факелом… Свет этого факела разлился далеко
за пределы России, он озарил собой всю Европу»

      Т.о.  необходимо изучать,  знать  и понимать  культурное наследие прошлого.  Без  этого
невозможно создавать нашу современную культуру.

     «Мы не должны забывать, какое могучее наследие стоит за нами», - писал А.Т. Твардовский.

3.ЗАКРЕПЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ПО ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Роды и жанры литературы – важнейшие литературоведческие термины.
Литературоведение – наука о художественной литературе.
Жанр  –  (от  франц.  genre –  род,  вид,  манера  в  искусстве)  –  устойчивый,  сохраняющийся  на
протяжении длительного времени вид художественного произведения

Роды литературы

Эпос                                                                     лирика                                                 драма        
Воспроизведение событий,         изображение внутреннего мира,          представляет действие
повествование                              чувств самого автора (события            через слово персонажа 
                                                       отодвигаются на второй план)             (монологи и диалоги); 
                                                                                                                        предназначены для                    

                                                                                                 постановки на сцене
Жанры

Басня (произв. аллегорического       Лирическое стих-ние, элегия            драма – пьеса с острым 
характера с моральным выводом),   (грустное раздумье, философ           конфликтом; (греч.- действие);
былина, миф, новелла                       ское размышление), эпиграм             комедия – (греч. весёлый,
(стремительный сюжет, не-              ма (сатирич. стих-ние), посла            смешной)–«критика смехом»;
обычная ситуация), повесть,            ние, ода (торжественное произ.        трагедия – пьеса с неприми-
 рассказ, роман, эпопея                     прославляющее бога, отечество,       римым конфликтом, чаще      
                                                             монарха, государственных лиц)        всего завершающимся               
лиро-эпические: баллада, поэма                                                                       

                                                                                                            
Баллада – небольшое сюжетное стихотворение исторического, героического или фантастического 
характера.
Поэма – крупное сюжетное стихотворное (реже – прозаическое)  произведение, воспроизводящее  
события и внутренний мир человека. 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XVIII - НАЧАЛА XIX ВЕКОВ (2 ч.)

 Цель: Обобщить и систематизировать знания студентов о жизни и творчестве Г.Р. Державина,
В.А. Жуковского, основных тем и проблем творчества

Основные требования к уровню обучения
Студенты должны
знать:

 своеобразие поэтической речи
 основные факты жизни и творчества поэтов

уметь:
 строить монологическое высказывание по теме
 использовать введенную лексику в письменной и устной речи
 составлять аннотацию поэтического произведения

ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН (1743 – 1816)

     Крупнейший поэт конца XVIII – начала XIX веков. Происходил от знатного татарского рода.
Свою автобиографию Державин начал так: «Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине
Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член верховного
совета  и  государственный  казначей,  а  при  императоре  Александре   I министр  юстиции,
действительный  тайный  советник  и  разных  орденов  кавалер,  Г.Р.Д.  родился  в  Казани  от
благородных родителей в 1743 году июля 3 числа» (в одной из деревень Казанской губернии). Его
судьба была удивительной и достойной восхищения.
     «Благородные родители» поэта были бедными дворянами. Убогих средств их не хватало на то,
чтобы нанять учителей сыновьям Гавриилу и Андрею. Читать и писать Державин научился от
«церковников», т.е. дьячков. Из последующего учения вынес он хорошее знание немецкого языка
и умение рисовать. То и другое позднее определило многое в характере его творчества: немецкий
язык был в ту пору ключом к европейской образованности,  а  Державин,  как  и многие другие
поэты  начал  с  переводов  и  подражаний;  способности  к  рисованию  сказались  в  необычайной
пластике его поэтических образов.
     В 19 лет, не успев окончить Казанскую гимназию, Д. cтал солдатом Преображенского полка. В
темные зимние вечера он сочинял в казарме письма для своих однополчан, «ел хлеб с водой и
марал стихи при слабом свете полушечной сальной свечки». Горячий, простодушный и честный,
он медленно продвигался по службе и был долгое время обойден чинами и наградами. Ему не
суждено было сделать военную карьеру, он был уволен с военной службы за неспособностью к
ней, зато добился успеха на государственной службе.
     Слава российского поэта пришла к сорокалетнему Д. неожиданно. В 1783 г. была опубликована
его  ода  «Фелица»,  и  Екатерина  обратила  благосклонное  внимание  на  её  автора.  Его  карьера
стремительно  пошла  в  гору.  Недавний  солдат  стал  правителем  Олонецкой,  затем  Тамбовской
губерний, кабинет-секретарем императрицы, президентом коммерц-коллегии, вторым министром
при государственном  казначействе  и  при  последнем взлете  (уже  в  Александровскую  эпоху)  –
министром юстиции. (вышел в отставку в 60-летнем возрасте).
     По  своим  политическим  взгляда  Д.  был  убежденным  сторонником  монархии  и
последовательным защитником крепостного права. Он считал, что дворяне представляют собой
лучшую  часть  общества.  В  своем  творчестве  он  пытался  создать  образ  идеального  монарха,



воспевал  победы русского  оружия,  великолепие  Петербурга,  пышные празднества  придворной
знати. Но в его поэзии звучат гражданские мотивы:  размышления о страданиях народа, о путях
решения наболевших вопросов.
    
 «Властителям и судиям»

     Д. был свидетелем Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева (1773-1775)
и,  разумеется,  понимал,  что  восстание  было  вызвано  непомерным  крепостническим  гнетом  и
злоупотреблениями чиновников, грабивших народ. Служба при дворе Екатерины II убедила Д. в
том, что в правящих кругах господствует вопиющая несправедливость. Пол своему характеру он
был «горяч и в правде черт», его возмущало  злоупотребление властью, неправосудие: поэт, как и
многие  образованные  люди  того  времени,  полагал,  что  строгое  соблюдение  законов,
установленных  в  самодержавно-крепостническом  государстве,  может  принести  мир  и  покой
стране,  охваченной народными волнениями.  В обличительной оде «Властителям и судиям» Д.
гневно порицает властителей именно за то, что они нарушают законы, забывая о своем священном
гражданском долге пред государством и обществом:

…Ваш долг – спасать от бед невинных,                От сильных защищать бессильных,
Несчастливым подать покров;                                 Исторгнуть бедных из оков.  

 Но, по словам поэта, «властители и судии»

Не внемлют – видят и не знают!                                Злодейства землю потрясают,
Покрыты мздою очеса;                                                Неправда зыблет небеса.                            

     В оде содержится намек на то, что «злодейства не пресекаются всесильным монархом:
Цари! Я мнил, вы боги властны,                                Но вы,  как я подобно, страстны
Никто над вами не судья,                                            И также смертны, как и я.

     В  оде  употребляется  высокая,  устаревшая  лексика:  во  сонме  их (скопление,  множество),
восстал всевышний бог, покрыты мздою очеса (награда, плата, а также взятка), рек, не взирать,
исторгнуть, не внемлет, очеса, древо.
     Гражданский пафос оды встревожил Екатерину  II, которая отметила, что стихотворение  Д.
«содержит в себе вредные якобинские замыслы».
     Обличительная  ода  стоит  у  истоков  гражданской  поэзии,  развитой  позднее  поэтами-
декабристами,  Пушкиным,  Лермонтовым.  Недаром  поэт-декабрист  К.Ф.  Рылеев  писал,  что
Державин «был в родной своей стране Органом истины священной».

     «Памятник»   -  вольное  переложение оды древнеримского поэта Горация (65 – 8 до н.э.),
оценка творчества поэта.   Д. не повторяет   мыслей далекого предшественника, а высказывает
собственную  точку  зрения  на  поэта  и  поэзию.  Свое  творчество  он  уподобляет  «чудесному,
вечному» памятнику.

… Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.



     По  убеждению  Д.,  цель  искусства  и  литературы  –  содействовать  распространению
просвещения,  исправлять  порочные  нравы,  проповедовать  истину  и  справедливость.  Он
высказывает  уверенность,  что  имя его  будет  жить  в  сердцах  и  памяти  «народов неисчетных»,
населяющих пространство «от Белых вод до Черных».  Д.  поясняет,  в чем состоят его  заслуги
перед «родом славянов» и отечественной литературой:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

     В этой строфе «Памятника» Д. вспоминает свою оду «Фелица» (1782), посвященную Екатерине
II.  В  «Фелице»  поэт  новаторски  соединил  похвальную оду  с  язвительной  сатирой,  бичующей
нравы  придворных.  В  рамках  одного  произведения  он  пользовался  языковыми  средствами
высокого, среднего и низкого «штилей». Эти смелые нововведения в области поэтического языка
Д.  Д. называет «забавным русским слогом».

     С классицизмом поэзию Д. сближают попытки создания образа идеального монарха, высокий
гражданский  пафос  обличения  зла,  воспевание  славы  героев  в  победных  одах,  использование
античной мифологии, величественные образы философских од «Бог» и «Водопад». Вместе с тем в
творчестве Д. проявляется внимание к бытовым деталям, его произведения насыщены реальными
приметами  времени.   Т.о.  Державин   приблизил  поэзию  к  жизни.    Его   творчество  стала
предвестьем реалистической поэзии XIX века.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ



(1783 – 1852)

     «Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль», - так пророчески писал о
Жуковском Пушкин, который считал себя его учеником. Жуковский оставался другом Пушкина
всю  жизнь,  был  его  заступником  перед  царем.  Позднее  тяжело  пережил  трагическую  гибель
великого поэта.
     «Пленительная» сладость – выразительность, музыкальность стихов Жуковского.
      В.А.Жуковский родился в селе Мишенском Тульской губернии. Он был незаконным сыном
помещика  Афанасия  Ивановича  Бунина  и  пленной  турчанки  Сальхи.  Фамилию  и  отчество
мальчику, по просьбе Бунина, дал мелкопоместный дворянин Андрей Жуковский. Детские годы
будущего поэта прошли в семье Буниных. 
      Окончив обучение в Благородном пансионе при Московском университете, отлично владея
иностранными языками, Жуковский  рано начал писать стихи и переводить иностранных поэтов
(«Одиссея» Гомера, «Лесной царь» - перевод баллады Гёте, «Перчатка» - Шиллера). Он никогда не
говорил  о  необходимости  уничтожения  крепостного  права,  но  требовал  гуманности  и  с
осуждением отзывался о жестокости помещиков. Он отпустил на волю своих немногочисленных
крестьян. 
     Во время войны 1812 г. поэт вступил в народное ополчение. Широкую известность принесло
ему патриотическое стих.  «Певец во стане русских воинов», где прославляются герои войны и
Отчизна:

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые Вкусили сладость бытия, 

Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет, Знакомые потоки,

Златые игры первых лет И первые уроки, 
Что вашу прелесть заменит?

О Родина святая, Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

      Через  несколько  лет  после  окончания  войны Жуковский стал  воспитателем наследника,
будущего императора Александра I.
     Используя свою близость к правительству, поэт помогал тем, кто оказался в опале. Помогал
Пушкину,  улаживая  его  конфликты  со  двором,  заступался  за  Герцена,  Гоголя,  способствовал
выкупу из крепостной неволи Тараса Шевченко.
      Поэт  стоял  в  стороне  от  движения  декабристов,  но  с  уважением  относился   к  людям,
посвятившим  себя  политической  борьбе  с  деспотизмом.  Будучи  тесно  связан  с  придворными
кругами, он просил царя о смягчении участи декабристов. Своими хлопотами он навлек на себя
недовольство Николая I.
     Гибель  Пушкина  потрясла  Жуковского.  Глубоко  опечаленный,  возмущенный действиями
властей, поэт вскоре выходит в отставку и едет за границу. Там, в уже пожилом возрасте, женится
на юной своей поклоннице.  Последние годы его были согреты семейным теплом. Но, живя за
границей, Жуковский тосковал по России и в письмах и стихах вспоминал «родного неба милый
свет».
     Последние годы жизни поэт провел за границей,  где и умер. Похоронен в Петербурге,  на
кладбище Алекандро - Невской лавры, где покоится прах многих деятелей русской культуры..
      Творчество Ж. достигло наибольшего расцвета в первые два десятилетия 



XIX века. Свои литературные позиции он определил в одном из ранних стихотворений – «Вечер»:

Мне рок судил брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красы природы,

Дышать над сумраком дубравной тишиной
И, взор склонив на пенны воды,

Творца, друзей, людей и счастье воспевать.

     Лирический герой произв. Ж. – человек глубоких чувств, ушедший от действительности в свой
внутренний мир. Излюбленный лирический жанр – элегия. 
     В  своих  произведениях  Жуковский  нередко  обращается  к  природе,  чаще  грустной,  чем
радостной,  но все  равно прекрасной.  Поэт боготворит природу и считает,  что  нет  таких слов,
которыми можно было бы выразить все ее величие и красоту. 
    В стихотворении «Невыразимое» он писал:

Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой

Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!

Но где, какая кисть её  изобразила?

     Значительное  место в  поэзии Ж. занимает  любовная лирика.  Любовь в  его  понимании –
прекрасное чувство, возвышающее человека. Но в стихах о любви часто звучат грустные ноты, что
вызвано личными переживаниями поэта. Мотивы «тайны» и «вечности» звучат у поэта и в стихах
о любви.
     Большую известность принесли Ж. его баллады: «Людмила», «Светлана», «Ивиковы журавли»
и др. « В балладе, - по словам Белинского, -  …главное не событие, а ощущение, которое оно
возбуждает, дума, на которую оно наводит читателя…»
     «Светлана – одна из лучших баллад Ж. в ней отразились народные предания, обычаи. Народна
и лексика стих. В сцену гадания поэт вводит слова: плат, злат и нов венец, вечерок, ворота тесовы,
горькая судьбина, повода шелковы.
     Белинский назвал это произведение  самым романтическим. Действительно, метель, туманный
круг  луны,  одинокий  храм,  черный  гроб,  появление  мертвеца-жениха  –  все  это  создает
романтический колорит.  Но все это – лишь «лживый сон».  Конец баллады жизнерадостен.  По
мысли автора, человек создан для счастья.

     Ж. занимает особое место в истории русской поэзии. Внимание к человеку, к его душевным
переживаниям, умение в чудесных, пленительных стихах воспеть красоту природы – достоинства
поэзии поэта.
     Жуковский является одним из основателей русского романтизма.  Романтические баллады,
элегии, поэмы, сказки принесли ему настоящую славу.
     Определяя его творчество, Белинский писал: «…одухотворив русскую поэзию романтическими
элементами,  он  сделал  её  доступною  для  общества…  и  без  Жуковского   мы  не  имели  бы
Пушкина».

ТЕМА: РОССИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА



Цель: познакомить студентов с историческими событиями, особенностями общественного и 
культурного развития России первой половины XIX века и их отражением в литературе.

    1. Россия в начале XIX века. 
     В начале XIX века Россия занимала огромную территорию, она раскинулась на тысячи верст от
Балтийского моря до Тихого океана. В Росси проживало около 40 млн. человек.
     Россия  была  многонациональной  страной.  Вместе  с  русским  народом  жили  и  другие:
украинцы, белорусы, тюркоязычные народы: татары, чуваши, башкиры, якуты, финно-угорские
народы: удмурты, коми, мордва, тунгусо-маньчжурские: эвены, эвенки.
     По своему политическому устройству Россия являлась  самодержавной монархией. Во главе
государства стоял император – царь.  В его руках была сосредоточена вся власть.   (  Павел 1 –
Александр 1 (сын) – Николай 1(брат). 
     Население России делилось  на сословия – группы людей, обладавшие разными правами и
имевшие  разное  положение.  (дворянство,  духовенство   -   служители  церкви,  купечество,
мещанство, т. е. ремесленники, мелкие торговцы, наёмные работники, крестьянство (около 30 млн.
чел., платили подати и несли повинности), казачество.

Подати – до 2-ой половины XIX в: денежный налог, взимавшийся с крестьян
Повинности – оброк (натуральный или денежный сбор с крестьян),  барщина (принудительный
труд на помещичьей земле)

2. Исторические события в России в начале XIX века.     
     Отечественная война 1812 года против французов.
     Бородинское сражение под селом Бородином. (119 км от Москвы)
     Совет в Филях под руководством главнокомандующего М.И. Кутузова («С потерей Москвы не
потеряна Россия!»)
     Пожар в Москве.  Гибель армии Наполеона.

     Создание тайных организаций: 
«Союз спасения» (1816 г) – введение конституции, цареубийство
 «Союз благоденствия» (1818 г), 
«Северное» и «Южное» общества  (1821, 1824 гг)
Смерть  Александра  1,  Константин  отказался  от  прав  на  престол.  Междуцарствие,  присяга
Николаю 1 (внук Екатерины)
 14 декабря 1825 года – восстание декабристов. 
5 декабристов  П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев – Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г.
Каховский были повешены; более 120 человек были сосланы на каторгу или в Сибирь.

 3. Культура
     1-я  половина  XIX века  –  расцвет  русской  науки,  культуры  и  литературы.  Этот  период
называют «золотым» веком русской культуры. С ним связано творчество писателей-декабристов,
А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.И. Герцена и выдающегося
литературного критика В.Г. Белинского.

ТЕМА:  АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН – «РОССИИ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(1799 – 1837)



Цель: познакомить студентов с основными фактами жизни и творчества поэта, охарактеризовать 
отличительные черты его творчества, раскрыть роль Пушкина в становлении русского 
литературного языка

Тебя, как первую любовь,
 России сердце не забудет.

Ф.И. Тютчев

     А.С. Пушкин – гениальный русский поэт.  Его имя известно не только в нашей стране, но и
далеко за её пределами. Мы знакомимся с творчеством Пушкина с самого раннего детства, читая
его стихи, сказки, поэмы («Сказка о мертвой царевне… «Песнь о вещем Олеге», «Зимнее утро)».
Выдающийся советский поэт А.Т. Твардовский писал о Пушкине: «Он входит в нашу жизнь в
самом начале её и уже не покидает нас до конца».
      С Пушкина начинается расцвет русской литературы, выдвинувший её на одно из первых мест в
мировой литературе. А.С. Пушкин является основоположником русской классической литературы
и  создателем  современного  русского  литературного  языка,  т.к.  он  осуществил  соединение
литературного русского языка предшествующих эпох с общенародным разговорным языком.

         Дата                                                            Событие

26 мая (6 июня)
       1799 г.

А.С.  Пушкин родился в  Москве.  Отец,  Сергей Львович  Пушкин,  отставной майор,
принадлежал  к  старинному,  но  обедневшему  дворянскому  роду.  Увлекался
литературой, собрал большую библиотеку, играл в любительских спектаклях. Мать,
Надежда Осиповна, была внучкой Ибрагима Ганнибала. В семье было 3 детей: Ольга,
Александр, Лев.
Получил  домашнее  образование  и  воспитание.  Пушкина  обучали  французские
гувернеры. Знал французский язык в совершенстве,  до пяти лет говорил только по-
французски.  В  доме  П.  Собирались  известные  литераторы:  В.А.  Жуковский,  Н.М.
Карамзин,  К.Н.  Батюшков,  Василий  Львович  Пушкин  (дядя)  –  поэт.  Первыми
учителями русского зыка были бабушка Мария Алексеевна, няня Арина Родионовна
Яковлева, сказочница и певунья, и дядька Никита Козлов. 
В  детстве  П.  много  читал,  обладал  необыкновенной  памятью  и  богатым
воображением.
Т.о.  воспитание  в  литературной  среде,  близость  к  русской  народной  культуре
способствовали развитию творческих способностей Пушкина.

1811 – 1817 гг

8 января 1815 г.

Годы учебы в Царскосельском лицее под Петербургом (обучение приравнивалось к
университетскому).  Особенностью  лицея  было  его  литературное  направление,  в
программу  входили  стихотворные  упражнения,  все  стремились  стать  поэтами.
Большой след в духовном развитии П. оставили профессор А.П. Куницын и гусарский
офицер, философ П.Я. Чаадаев, которые привили П. любовь к свободе и ненависть к
крепостному праву. 

На экзамене в лицее в присутствии прославленного поэта Г.Р. Державина П. прочитал 
оду «Воспоминания в Царском Селе», в которой прославил победу русского народа в 
Отечественной войне 1812 г. 



Лицейский  период  запомнился  П.  патриотическим  подъемом  1812  г.,  тесной
лицейской  дружбой  (И.  Пущин,  А.  Дельвиг,  В.  Кюхельбекер),  свободолюбивыми
мечтами и началом его поэтической славы.

Лицейская  лирика:  «Воспоминания  в  Царском  Селе»,  «Певец»,  «Пирующие
студенты»,   «Городок»,  «Лицинию»,  в котором рисуются  картины жизни  древнего
Рима, стих. положило начало вольнолюбивой лирике.

  1817 – 1820

         1820 г

Служба в  Коллегии иностранных дел. Светские развлечения, сближение с 
передовыми людьми своего времени, с членами кружка «Зеленая лампа», связанного с 
обществом «Союз благоденствия», которые обсуждали ограничение монархии и 
уничтожение крепостного права.
Вольнолюбивая лирика:
Ода  «Вольность»  (1817),  стих-ние   «Деревня»  (1819),  в  котором  П.  осуждает
крепостничество,  «К Чаадаеву (1818) проникнуто призывом к свободе.
Поэма-сказка «Руслан и Людмила» является итогом петербургского периода.
В.А. Жуковский подарил П. свой портрет с надписью: Победителю -     ученику от
побежденного учителя».

    1820-1824 Южная ссылка.
За распространение политических стихов  и эпиграмм на  царя отправлен в ссылку на
юг  России.  Путешествие  на  Кавказ,  в  Крым.  Увлечение  романтизмом  Байрона,
создание  романтических  поэм  «Кавказский  пленник»,  «Братья-разбойники»,
«Бахчисарайский фонтан», Цыганы», работа над романом «Евгений Онегин».

 Служба  в  Кишиневе,  Одессе  под  началом  графа  Воронцова.  Знакомство  с
декабристами П.И. Пестелем, В.Ф. Раевским, В.Л. Давыдовым.

    1824-1826 Северная ссылка. 
П.  уволен  со  службы  и  отправлен  в  ссылку  в  псковское  имение  родителе  село
Михайловское.  П. находился здесь в полном одиночестве,  лишь только няня Арина
Родионовна скрашивала одиночество поэта. В январе и апреле 1825 г. его посещают
друзья И. Пущин и А. Дельвиг.

Лирика:  «К морю» (1824),  «Я помню чудное мгновенье» (посвящено Анне Керн, с
которой впервые встретился в 1819 г), «Пророк» (1826), историческая трагедия «Борис
Годунов» (1824-1825)

    1826-1829

       

После ссылки.  Москва – Петербург – Кавказ.
П. тяжело переживал известие о разгроме декабристов, т.к. многие из них были его
знакомыми и друзьями. Возвращение в Москву, встреча с Николаем 1. Новый царь
хотел  расположить  к  себе  поэта  и  русское  общество  после  жестокой  расправы  с
декабристами.  «Я  сам  буду  твоим  цензором»  -  Николай  I.  П.  находился  под
наблюдением III отделения жандармерии во главе с Бенкендорфом. Поездки по стране
не разрешались, письма просматривались, поэт не имел права публично читать свои
рукописи. 



        
           1828
           1829

Столкновение  с  правительством,  установление  секретного  надзора  за  творчеством
Пушкина.
Знакомство с Натальей Николаевной Гончаровой
Путешествие на Кавказ, по её впечатлениям пишет «Путешествие в Арзрум»

Лирика: 
«Пророк»  (1826),  «Арион»  (1827)  ,  «В Сибирь»  (1827),  поэма  «Полтава»  (1828),  в
которой раскрыт образ реформатора Петра  I, создавшего мощную и процветающую
державу.)

1830

         

           
1831

Болдинская осень
С начала сентября до конца ноября пережидает эпидемию холеры в седле Болдино
Нижегородской губернии, пишет огромное количество произведений. Расцвет таланта
П., брак с Н.Н.Гончаровой. 

Стихотворение  «Я  вас  любил»,  закончен  роман  «Евгений  Онегин»,  «Повести
Белкина»,  «Маленькие  трагедии»,  работа  над  романом  «Дубровский»,  повестями
«Капитанская дочка», «Пиковая дама»
П.  принимает  участие   в  основании «Литературной газеты». (Жуковский,  Дельвиг,
Вяземский, Баратынский)

      1831 - 1833 В Петербурге
Женитьба  на  Гончаровой  и  связанные  с  этим  материальные  обстоятельства
вынуждают  П.  вновь  поступить  на  службу  в  Коллегию  иностранных  дел.  Начало
травли,  унижение  достоинства,  клевета  (в  журналах  пишут  об  упадке  таланта  П.),
сплетни вокруг имени жены поэта, преследование цензуры
Выходит  поэма  «Медный  всадник» (памятник  Петру  I на  Сенатской  площади
Петербурга.), полное издание романа «Евгений Онегин»

   1834 – 1837

          1836

27 января 1837
   (8 февраля)

 
29 января 1837
   (10 февраля)

Последние годы жизни  поэта были для него тяжелыми. Он получил звание камер-
юнкер, что было оскорбительно для поэта. Вскрытие письма  к Гончаровой– прошение
об отставке – запрет пользования архивами – Жуковский помогает уладить конфликт.
Издательство «Современника», «Памятник», повесть «Капитанская дочка»
Столкновение с Дантесом (сын голландского посланника барона Геккерена), который
оказывал  знаки  внимания  Наталье  Николаевне.  Анонимные  письма,  оскорблявшие
честь поэта и его жены. Зависть, раздражение, злоба.

П. нанес публичное оскорбление Геккерену, который вызвал поэта на дуэль.
Дуэль  между  П.  и  Дантесом  на  Черной  речке  под  Петербургом.  Рана  оказалась
смертельной. Последние слова: «Кончена жизнь»

Смерть поэта. «Солнце нашей поэзии закатилось»
Царь запретил устраивать массовые сборища и распорядился ночью отвезти гроб в
Святогорский  монастырь  для  погребения.  В  последний  путь  П.  провожали  дядька
Никита  Козлов  и  близкий  друг  поэта  Тургенев.  Их  сопровождал  жандармский
капитан.  П.  похоронен   в  Святогорском  монастыре (в  селе  Святые  горы,  ныне  –



Пушкинские горы, близ села  Михайловское)  рядом с могилами матери,  бабушки и
деда (Осипа Абрамовича Ганнибала)

     Трагическая гибель поэта открыла глаза русскому обществу, что совершилось злое,
черное дело. Теперь известно, что подлинной причиной гибели поэта была травля его
великосветским обществом во главе с царем Николаем I. Гнев и возмущение русского
общества выразил М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Смерь поэта».

ТЕМА: ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ЛИРИКИ А. С. ПУШКИНА

Цель:  познакомить  студентов  с  основными  темами  лирики  Пушкина,  раскрыть  лиричность  и
гражданственность его поэзии, формировать умение выразительного чтения стихотворений. 

1. Вольнолюбивая лирика



     Тема  «вольности  святой»  волновала  Пушкина  всю  жизнь   она  проходит  через  все  его
творчество.
Ода «Вольность» (1817), стихотворения «Деревня» (1819), «К Чаадаеву» (1818), «Арион» (1827),
«В  Сибирь»  (1827),  «Анчар»  (1828),  эпиграммы  на  Александра  I (кочующего  деспота),  на
чиновника Аракчеева.
    В оде «Вольность» Пушкин осуждает «тиранов мира», лишающих права народа на свободу и
призывает  свято  соблюдать  закон,  которому  одинаково  подвластны  и  народ,  и  царь:  «Хочу
воспеть свободу миру, на тронах поразить порок»
    Стих. «Деревня» - одно из самых смелых политических стих., в котором Пушкина осуждает
крепостничество и беззаконие: 

Здесь барство дикое, без чувства, без закона
Присвоило себе насильственной лозой

И труд, и собственность, и время земледельца.

      Пушкин  использует  лексику:  «барство  дикое»,  «тягостный  ярем»,   «дворовые  толпы
измученных рабов» «рабство тощее», «бесчувственный злодей», «неумолимый владелец».
    Поэт призывает  к освобождению народа:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,

И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?

 
      «К Чаадаеву» написано в жанре дружеского послания. Послание – один из наиболее древних
литературных  жанров.  Впервые  он  появился  в  творчестве  античных  поэтов  Горация,  Овидия,
Катулла.   На  первый  план  выдвигается  мысль  об  Отчизне,  служение  которой  становится
потребностью души поэта. Послание проникнуто призывом к свободе, верой в её торжество:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

     В основу стих. «Арион» легла легенда о древнегреческом певце Арионе, плывшем на корабле
по морю. Корабельщики задумали убить его,  чтобы завладеть имуществом. Арион спел песню
перед смертью и выбросился в море. Зачарованный его пением, дельфин вынес его  на берег. У
Пушкина  стих.  приобретает  иносказательный  смысл:   под  бурей  имеется  ввиду  поражение
декабристов,  погибают  и  «кормщик,  и  пловец»,  т.е.  декабристы,  уцелел  лишь  «таинственный
певец», т.е. сам поэт, который остается верен своим убеждениям: «Я гимны прежние пою».

     Стих. «Анчар» состоит из двух частей, в первой описывается  древо яда, одиноко стоящее в
пустыне, во второй взаимоотношения людей:  «непобедимого владыки» и «бедного раба».
Пушкин осуждает деспотизм, жестокость власти.
     



2. Тема любви и дружбы
      Тема дружбы занимает в творчестве поэта особое место.
Общительный, умевший ценить людей, Пушкин имел множество друзей, много писал о дружбе.
Чувства товарищества,  верность братским узам, преданность – все эти чувства в нем воспитал
лицей.   Стихотворения  «К  Чаадаеву»,  «19  октября»,  (день  открытия  лицея) «Пущину»,
«Дельвигу», «Кюхельбекеру».  

     Тема любви проявляется в стих.  «Я помню чудное мгновенье», «На холмах Грузии», « Я вас
любил», «К Натали».
      Стих. «Я помню…»  посвящено Анне Керн, с которой  поэт впервые встретился в 1819 году. В
стих. нарисован совершенный образ женской красоты и прослеживается жизнь самого поэта.
     В стих. «Я вас любил» звучит светлая печаль от безответной любви женщины.

3. Тема поэта и поэзии 
« Поэт», «Пророк» (1826), «Памятник» (1836)
   «Пророк»  написано  в  аллегорической  форме  и  имеет  иносказательный  смысл.  Пушкин
использует  библейский  мотив.  Пророк  –  это  истолкователь  воли  божества,  он  предсказывал
будущее, защищал угнетенных, обладал всевидением, всезнанием, т.е. высшим знанием законов. В
стих. описывается трудный  процесс превращения простого смертного в пророка, т.е. глашатая
истины.  Используется старославянская лексика:  серафим (ангел, бесплотное, духовное существо,
посланец  Бога),  перст,  уста,  зеница,  десница;  дольней  лозы прозябанье  –  прорастание  лозы в
долине, горний ангелов полёт – на большой высоте,, виждь и внемли, глагол – слово, речь.

           Смысл стих.: поэт – пророк призван служить людям и открывать им истину. Орудие пророка –
слово, речь.

     Сюжет стих. «Памятник» составляет судьба самого поэта, осмысленная на фоне исторических
событий (раздумья о жестокости века, об отношении с царем). В стих. звучит вера в торжество
поэтического слова, безмерная любовь к России, сознание выполненного долга перед народом.    
     По мнению Пушкина, поэт – голос народа, его пророк. Поэзия должна следовать истине и
бескорыстно служить свободе, красоте, добру и справедливости.

«Милость к падшим» - о декабристах, а также о крепостных и вообще о народе;
«пиит» - поэт, «хвала, обида и клевета» - это суета, к которой поэт относится равнодушно.

4. Философская лирика
Ведущий жанр – элегия.  «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829),  «Вновь я посетил» (1929) 
Пушкин  размышляет о жизни и смерти, о чести и бесчестии, о красоте природы, о смысле жизни,
о смене поколений.

ТЕМА: РОМАН В СТИХАХ А.С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Цель: познакомить студентов с историей создания, сюжетом, композицией,  раскрыть историзм и
энциклопедизм  романа, формировать умение анализировать образы главных героев, составлять их
письменные характеристики и конспект критической статьи.

ПЛАН ЛЕКЦИИ



1. История создания романа
2. Композиция
3. Характеристика героев
4. Образ автора в романе

1. Роман «Евгений Онегин» был начат поэтом в Южной ссылке (9 мая 1823 г)  и закончен
Болдинской осенью (25 сентября 1830 г). Но на этом работа над романом не закончилась, в
1831 г. Пушкин переделал последнюю, восьмую главу и написал письмо Онегина к Татьяне.
     Т.О.  роман состоит из восьми глав и  представляет собой законченное произведение.

     В романе отражена история русского общества в исторический момент жизни России.
Действие романа развивается с 1819 по 1825 г. (в России росли революционные настроения,
создавались тайные общества, усиливалась реакция). 
В.Г.  Белинский  назвал  роман  «ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ  РУССКОЙ  ЖИЗНИ  XIX ВЕКА  И  В
ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ НАРОДНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ» 
     «Е.О.» - первый реалистический роман в русской литературе.  Русская жизнь показана во
всем многообразии: жизнь столичного и поместного дворянства, положение крестьян, культура
(дворянского общества  и народная культура),  общественная жизнь (балы,  театр),  семейный
быт, воспитание. В этом  и заключается энциклопедизм романа.
     Историческая жизнь русского общества раскрывается через историю героя и сюжет.

2. Композиция (построение романа)

 Содержит экспозицию (вступительная часть лит. произведения, в корой рассказывается о том, 
что произошло до начала событий), завязку, развитие действия, кульминацию и развязку.

1-й круг событий

1.Экспозиция:  происхождение,  воспитание,  образ  жизни  Онегина,  хандра  (скука,
разочарование), отъезд в деревню.
2. Завязка: встреча Онегина с Ленским и знакомство с Татьяной Лариной.
3. Развитие действия: Татьяна влюбляется, пишет письмо Онегину, ждет ответа.
4. Кульминация: объяснение Татьяны и Онегина.
5.  Развязка:  Дуэль  Онегина  и  Ленского,  гибель  Ленского,  замужество  Ольги,  посещение
Татьяной деревенской усадьбы Онегина, отъезд Татьяны и её замужество.

2-й круг событий (через 6 лет)

1. Э. Жизнь Татьяны в свете.
2. З. Встреча героев (на светском балу)
3. Р.Д. Онегин влюбляется, пишет письмо
4. К. Онегин объясняется в любви к Татьяне
5. Р. Открытый финал



3. Характеристика главных героев

План к образу Онегина
I. Вступление
     Евгений Онегин – представитель прогрессивной дворянской интеллигенции начала  XIX в,
(Пушкин хотел воссоздать атмосферу, в которой рождался тип Евгения Онегина).

II. Основная часть. Образ Онегина
1. Происхождение, воспитание, образование героя
2. Образ жизни Онегина (светский – развлечения)
3. Отношение к  светскому обществу (истоки русской хандры, одиночество)
4. Отношение к русской национальной культуре (был далек от русского)
5.  Любовь в жизни Онегина

III. Заключение
Онегин – «лишний» человек.

     Тип  Онегина  возник  на  почве  русской  действительности.  Он  умен,  благороден.
Преимущественное  состояние  –  скука.  Онегину  чуждо  светское  общество,  он  чувствует  себя
лишним человеком. Итог:     Дожив без цели, без трудов
                                                  До двадцати шести годов,
                                                  Томясь в бездействии досуга
                                                   Без службы, без жены, без дел
                                                   Ничем заняться не умел

     Онегин разочарован, но не сопротивляется обстоятельствам.
Прозрение  наступает  слишком  поздно:  убит   на  дуэли  Ленский,  «другому  отдана»  любимая
женщина:

 Чужой для всех, ничем не связан,
 Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

     Пушкин осуждает не столько своего героя,  сколько светское общество,   которое обрекло
Онегина на одиночество.

План к образу Татьяны

I.  Вступление
     Татьяна Ларина – представительница народной культуры.

II. Основная часть. Образ Татьяны
1. Условия воспитания в помещичьей среде



2. Образ жизни Татьяны (деревенская жизнь, дикий сад, книги)
3. Отношение к народной культуре, близость к природе
4. Любовь к Онегину
5. Гармоничность  натуры  Татьяны  (нравственная  чистота,  благородство,  искренность,

простота)

III. Заключение
    Татьяна Ларина – «милый идеал» поэта.

      Рядом с культурой дворянской существовала и  другая  – русская  национальная  культура
представительницей  которой  является  Татьяна  Ларина.  Она  близка  к  природе,  быту,  обычаям
русского народа: «Татьяна верила преданьям простонародной старины…» 
Она воспитана на лоне природы и французских романах. Герои романов, которые читает Татьяна,
«В  единый  образ  облеклись,  в  одном  Онегине  слились».  Она  верит,  что  для  нее  Онегин
предназначен судьбой: «То в вышнем суждено совете…
                                          То воля неба: Я твоя…
И признается первой в любви к мужчине, преступая условные законы дворянской морали.
     После посещения деревенской усадьбы Онегина, просматривая его книги,  («Но показался
выбор их ей странен) Татьяна начинает прозревать:

«Что ж он? Ужели подражанье?
Уж не пародия ли он?»

   Затем мы видим Татьяну в светском обществе. Исчезло романтическое восприятие жизни, 
Татьяна в свете – «равнодушная княгиня». Но изменилась ли она? 

Татьяна смотрит и не видит,
Волненье света ненавидит

Ей душно здесь… Она мечтой
Стремится к жизни полевой, в деревню

 К бедным поселянам, в уединенный уголок…

     Она готова отдать «всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас»

     Под маской «величавой и небрежной законодательницы зал» таится «простая дева с мечтами,
сердцем прежних дней».
     Т.о.  В  Татьяне  Лариной  гармонически  сочетаются  лучшие  стороны  дворянской  и
национальной культуры – пушкинский поэтический идеал:

Простите мне, я так люблю
Татьяну милую мою!

4.   Образ автора в романе  

     В  романе  постоянно  присутствует  образ  автора.  Пушкин  вводит  в  роман  лирические
отступления  (отступления  от  сюжета),  в  которых  вспоминает  прожитые  годы,  важнейшие
события своей жизни (лицей, Петербург, Юг, Михайловское), а также непринужденно беседует
с читателями, рассуждает о литературе и искусстве. Пушкин вводит в роман своих друзей и
знакомых, достигая тем самым правдоподобия и исторической достоверности.



     Пушкин высказывает свое отношение к любимым героям. Татьяна для него – «милый, верный
идеал»  женщины.  Онегин  –  друг  автора,   однако  Пушкин  решительно  расходится  с  ним во
взглядах на жизнь: «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной».
     Онегина не трогает красота природы, он разочарован во всем, что его окружает, Пушкин же 
горячо любит природу, людей и жизнь. Онегину «труд упорный был тошен», для Пушкина труд 
– основа  жизни. 
     Автор осуждает своего героя, который, следуя законам чести светского общества, убивает на 
поединке друга, заставляет страдать Татьяну, которая, полюбив Онегина, в ответ услышала лишь
проповедь.

   С  образом  автора  связана  знаменитая  энциклопедичность  романа,  потому  что  в  нем
всесторонне изображена жизнь русского общества 20-х годов XIX века.

  

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ А.С. ПУШКИНА

Знаете ли вы?

1. Какое стихотворение было написано  А.С. Пушкиным для чтения на публичном экзамене  8
января 1815 года?

2. Когда и в связи с чем В.А. Жуковский подарил Пушкину свой портрет?
3. Кто оказал влияние на  Пушкина в годы обучения в лицее?



4. В какое общество вступил Пушкин в 1819 году?
5. Где служит поэт после окончания лицея?
6. Какое стихотворение является  самым смелым политическим стихотворением,  в  котором

Пушкин осуждает крепостничество?
7. Назовите романтические поэмы Пушкина
8. Какое стихотворение написано 16 июля 1827 года в связи с годовщиной казни декабристов?
9. В  каком  стихотворении  встречаются  устаревшие  слова  «перст»,  «зеницы»,  «уста»,

«десница», «глас», «виждь», «внемли»?
10. Когда было написано стихотворение «Я помню чудное мгновенье» и кому оно посвящено?
11. Какой  период  творчества  является  самым  плодотворным?  Какие  произведения  создал

Пушкин?
12. Какой журнал основал поэт?
13. Когда и где состоялась дуэль Пушкина с Дантесом? Как звали приемного отца Дантеса?
14.  Где похоронен поэт?
15. Какие художники писали портреты А.С. Пушкина?

Из каких произведений А.С. Пушкина эти строки?

1. «Глаголом жги сердца людей»
2. «Здесь барство дикое без чувства, без закона»
3. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье»
4. «Я гимны прежние пою»
5. «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы»
6. «К нему и птица не летит и тигр нейдёт»
7. «Мой дядя самых честных правил»
8. «В мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал»
9. «Звучал мне долго голос нежный и снились милые черты»

О ком пишет поэт:

1. Мой первый друг, мой друг бесценный»?
2. «Друзья мои, прекрасен наш союз!»
3. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя!»

Что вы знаете о романе «Евгений Онегин»?

1. Сколько лет Пушкин  работал над романом?
2. Как В.Г. Белинский назвал  это произведение?
3. Сколько глав включает роман?

Узнайте героев романа «Евгений Онегин»

    1. «Дика, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива»
2. «Острижен по последней моде, как денди лондонский одет»
3. «Красавец в полном цвете лет, поклонник Канта  и поэт» 
4. «Верила преданьям простонародной старины»
5. «Всегда скромна, всегда послушна, всегда, как утро, весела»
6. «Томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел ничем заняться не умел»



ТЕМА:  М.Ю. ЛЕРМОНТОВ.  ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

1814 – 1841

Цель:  познакомить учащихся с основными фактами жизни и творчества поэта, охарактеризовать
эпоху, в которой он жил, и раскрыть отличительные черты его творчества.

     А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов – два великих поэта. Они почти современники. Лермонтов
моложе  Пушкина  всего   на  15  лет.  Но  Пушкин  начинал  писать  в  середине  10-х  годов,  его



творчество  развивалось  в  период  подъема  декабристского  движения.  Творчество  Лермонтова
формировалось после разгрома декабристов, в 30-е годы XIX века, в эпоху реакции (Николаевский
режим,  политика  активного  сопротивления  прогрессу).  Сосланы  Герцен  и  Огарев,  объявлен
сумасшедшим Чаадаев. Трагична и личная судьба Лермонтова. 
     «Лермонтов – поэт совсем другой эпохи, и его поэзия совсем новое звено в развитии нашего
общества, - писал В.Г. Белинский. 
     В творчестве Лермонтова отражена трагичность поколения дворянской интеллигенции 30-х
годов XIX века.

15 октября
1814 г.

Лермонтов  родился  в  Москве.  Отец:  обедневший  дворянин,  армейский  капитан
Юрий  Петрович  Лермонтов,  армейский  капитан;  мать:  богатая  дворянка  Мария
Михайловна Арсеньева, брак неравный.
Род Лермонтовых идет от выходца из  Шотландии Лермонта (17 в.)

       
         1817 г

«Я сын страданья»
     Смерть матери. Мать умерла от чахотки в возрасте 21 года.  Переезд в Тарханы
(пензенское  имение  бабушки,  Елизаветы  Алексеевны  Арсеньевой.)  После  смерти
матери в дом пришла вражда. Властная крепостница завещала все свое состояние
внуку при условии, что его отец не будет вмешиваться в воспитание сына.
     Отец,  заботясь  о  благосостоянии  сына,  покинул  Тарханы.  Разлука  с  отцом.
Мальчик до совершеннолетия оставался на попечении бабушки, получил домашнее
воспитание. Семейные распри терзали его чуткое сердце. Вспоминая детские годы,
Лермонтов писал:  «Я сын страданья. Мой отец  Не знал покоя по конец, В слезах
угасла мать моя, От них остался только я, Ненужный член в пиру людском, Младая
ветвь на пне сухом». 
     После смерти отца (1831) Лермонтов с глубокой скорбью подвел итог семейным
раздорам: «Ужасная судьба отца и сына   Жить розно и в разлуке умереть…»

  
      

1828 - 1830

«Москва, Москва! Люблю тебя как сын…»
Переезд в Москву. Учеба в Благородном пансионе при Московском университете.
(был принят сразу в 4-й класс)
Увлечение  стихами  Ломоносова,  Державина,  Жуковского.  Разносторонние
дарования: владение иностранными языками (французским, английским, немецким),
изучение истории, философии, увлечение живописью, игрой на фортепиано.

1830 - 1832 Смерть отца. Учеба в Московском университете на юридическом факультете.
     Увлечение английской литературой и творчеством Байрона.
Лермонтов сформировался как передовой человек и замечательный поэт.  Написал
около  300  стихотворений,  несколько  поэм  и  драматических  произведений.
Сближение с Белинским, Герценом,  Огаревым (не был с ними близко знаком,  но
разделял их идеи).
 
     Начитанного,  широко  образованного  студента  не  удовлетворяли  лекции
некоторых реакционно настроенных и слабо подготовленных профессоров. Занятия
он посещал нерегулярно, но на экзаменах отвечал обстоятельно, уверенно.
Однажды профессор словесности Победоносцев сделал поэту замечание: «Я желал



бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил». Последовал справедливый,
но  слишком  резкий  ответ:  «Это  правда,  господин  профессор,  того,  что  я  сейчас
говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до
вас еще не дошло». 
«К несчастью быть слишком проницательным у него присоединилось  и другое,  -
писал Герцен. – Он смело высказывался о многом без всякой пощады и без прикрас».
     Лермонтову  дали  понять,  что  его  пребывание  в  Московском  университете
нежелательно. 

    

   1832 - 1834

«Увы! как скучен этот город!»
     Переезд  в  Петербург.  Служба.  Светские  развлечения. В  Петербургском
университете,  куда  стремился  поступить  Лермонтов,  ему  не  зачли  два  курса,
прослушанных в Московском университете, и он определился в Школу гвардейских
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
Всесторонне образованный, поэт очутился в среде людей, интересы большинства из
которых ограничивались мечтой о служебной карьере и развлечениями. По словам
Лермонтова,  «он  провел  два  страшных  года  в  казарме».  Жизнь  была  заполнена
строевыми занятиями, смотрами и парадами. Творчеству посвящались лишь  редкие
свободные часы.
     В  конце  1834  года  был  произведен   в  корнеты  гусарского  полка,  который
размещался  в  Царском  Селе.  Лермонтов  посещает  балы,  маскарады,  но  светские
увлечения не увлекают его. Почти все свободное время он отдает литературе.

Драма «Маскарад», незавершенный роман «княгиня Лиговская», «Песня про купца
Калашникова»,  «Бородино».  Цензура  не  пропустила  «Маскарад».  В  пьесе
изображена жизнь аристократического Петербурга.

      
       

1837

Стихотворение «Смерть поэта». 
Известие о смерти Пушкина потрясло Лермонтова. Стихотворение переписывается и
расходится  по  Петербургу  и  другим  городам  России.  Во  дворец  оно  попадает  с
припиской «Воззвание к революции»

1838 Первая ссылка на Кавказ. « Мы поступим с ним согласно закону» - Николай I.
Служба на Кавказе в Нижегородском драгунском полку, который стоял недалеко от
Тифлиса и участвовал в войне с горцами. 
Знакомство  с  грузинским  поэтом Чавчавадзе  и  его  дочерью Ниной (вдовой А.С.
Грибоедова).
 Перевод в Новгород, затем в Петербург (хлопоты бабушки, прошение Жуковского).

   
      1838 - 1840

Период между двумя ссылками. Расцвет творчества Лермонтова.
Стихотворения «Три пальмы», «Дума», «И скучно, и грустно», романтические
поэмы  «Мцыри»,  «Демон»,  «Молитва»,  работа  над  романом  «Герой  нашего
времени». Лермонтова привлекают образы сильных людей, бунтарей и протестантов.
Прочитав «Три пальмы», Белинский воскликнул: «на Руси появилось новое могучее
дарование – Лермонтов»



      
 
         1840

Вторая  ссылка  на  Кавказ.  Дуэль  между  Лермонтовым и  французом  де  Барантом
(сыном французского посла).  Военный суд. Арест, следствие.
Ссора произошла по поводу эпиграммы, написанной несколько лет назад и 
адресованной другому лицу.  По указанию царя Лермонтова перевели в пехотный
полк, который стоял на Кавказе и готовился к военным действиям. Поэта посылали
почти  на  верную  гибель.  Зловеще  прозвучали  слова  царя:  «Счастливого  пути,
господин Лермонтов».
Участие  в  боях.  «Он  был  отчаянно  храбр,  удивлял  своей  удалью  даже  старых
кавказских  джигитов…»  Лермонтов  трижды  представлялся  к  наградам,  но  не
получил их.
Стихотворение  «Валерик»  (в  форме  дружеского  послания  Лермонтов  описал  ход
сражения при речке Валерик), в преводе с чеченского – «река смерти»
 

        

          1841

15 июля 1841 г.

Отпуск в Петербург.
Приехав  в  Петербург,  опальный  поэт  явился  на  придворный бал  и  был  замечен
царем.  Николай  1  распорядился  намедленно  выслать  Лермонтова  из  столицы.
Заступничество друзей,  просьбы бабушки помогли на  некоторое  время отсрочить
отъезд на Кавказ. Лермонтов добивается отставки.  Выйти в отставку Лермонтову не
разрешили, он вынужден был опять покинуть Петербург.
Царь дал строжайшее предписание, «чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни
под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку»
 По пути на Кавказ поэт остановился в Москве и присутствовал на именинах Гоголя.
Предчувствие смерти. Стихотворения «Сон» (о своей смерти в долине Дагестана),
«Родина», «Выхожу один я на дорогу»
Отъезд на Кавказ. Ссора с отставным майором Мартыновым. Дуэль в Пятигорске у
подножия Машука. Смерть поэта. 
Был похоронен в Пятигорске,  позднее Елизавета Алексеевна Арсеньева перевезла
прах внука в Тарханы.
 Нити злодейского убийства тянулись к царскому двору. «В нашу поэзию стреляют
удачнее, чем в Луи-Филиппа. Во второй раз, что не дают промаха» (Вяземский)

ТЕМА: «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»  - 
ПЕРВЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

 Цель: познакомить учащихся с историей создания романа, особенностями композиции, раскрыть
противоречивость  образа  Печорина,  сформировать  умение  составлять  план  главы,  конспект
критической статьи.

План
1. История создания романа
2. Композиция
3. Образ Печорина
4. Белинский о романе

     1. Работу над романом Лермонтов начал по впечатлениям первой ссылки на Кавказ. Работа
продолжалась два года: 1838 – 1840 гг. В 1841 году роман вышел отдельным изданием.



     В романе решается та же проблема, которая поставлена в «Думе»: почему люди умные и
энергичные не находят применения своим способностям и «вянут без борьбы в самом начале
жизненного  поприща?  На  этот  вопрос  Лермонтов  отвечает  историей  жизни  Григория
Печорина, молодого человека, принадлежащего к поколению 30-х годов XIX века. 

     От «Евгения Онегина» роман отличает внимание к внутреннему миру человека. «Герой
нашего  времени»  -  социально-психологический  роман,  в  котором основной  задачей  автора
является создание образа современного ему человека, исследование «человеческой души».

     Задаче  всестороннего  и  глубокого  раскрытия  личности  героя  подчинены композиция,
сюжет произведения и вся система образов. 
      
2. Роман состоит из пяти повестей: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери»,
«Фаталист»  (фаталист  –  человек,  верящий в  неотвратимость  судьбы,  в  то,  что  все  заранее
предопределено таинственной силой, роком).
Каждая повесть представляет собой самостоятельное художественное произведение и в то  же
время является частью романа. Повести объединены образом Григория Печорина. События,
связанные с его жизнью, развиваются на Кавказе. 
     Части романа расположены не в хронологической последовательности, а таким образом, что
характер главного героя раскрывается постепенно.  В начале романа Печорин показан как бы
со стороны: о жизни героя рассказывает штабс-капитан Максим Максимыч, проживший с ним
несколько  месяцев  в  крепости  («Бэла»).  В  повести  «Максим  Максимыч»   сам  автор
рассказывает о своей встрече с Печориным, а повести «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»
представляют  собой  дневник  Печорина,  опубликованный  автором  романа  после  смерти
главного героя. 
     Таким  образом,  Лермонтов  вначале  показывает  поступки  героя,  а  затем  постепенно
раскрывает их причины.

3.  Лермонтов  создал  типичный,  правдивый  образ  главного  героя,  в  котором  отразились
существенные черты целого поколения. В предисловии к роману Лермонтов указывает: «Герой
нашего времени – портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего
нашего поколения, в полном их развитии»
    Печорин умен, решителен, обладает твердой волей, он способен к благородным поступкам.
Но благородные порывы к конечном счете уступают место жестокости, так как поставленные
им мелкие, бессмысленные цели   достигаются любыми средствами, во что бы то ни стало. 
     Печорин, в отличие от  Онегина, не пассивен, он ищет смысл жизни. «Онегин – эгоист
скучающий,  Печорин –  страдающий»,  -  писал  В.Г.  Белинский.  Печорин сам признает,  что
приносит людям зло: по его вине погибла Бэла, обижен добрый Максим Максимыч, убит на
дуэли Грушницкий, нарушена жизнь мирных контрабандистов, страдает Вера,  разбита жизнь
Мери. Печорин играет в романе «роль топора в руках судьбы». Он не находит применения
своим  недюжинным силам.
     Лермонтов осуждает крайний индивидуализм и эгоизм своего героя. 
    
      Так кто же виноват, что прекрасные задатки Печорина погибли? Почему он стал эгоистом?
На  этот  вопрос  Лермонтов  отвечает  всем  ходом  повествования.  Виновато  общество,
социальные условия, в которых воспитывался и жил герой.



      «Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом… лучшие мои чувства,
боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерли». «В первой моей молодости…
-  рассказывает  Печорин  Максиму  Максимычу,  -  я  стал  наслаждаться  бешено  всеми
удовольствиями,  которые  можно  достать  за  деньги,  и,  разумеется,  удовольствия  эти  мне
опротивели». «Тогда мне стало скучно,  - признается Печорин и приходит к выводу: во мне
душа испорчена светом».
     Обдумывая прожитую жизнь перед дуэлью с Грушницким, Печорин думает: «Зачем я жил?
Для какой цели я родился? А верно она существовала, и верно было мне назначение высокое,
потому что я чувствую в моей душе силы необъятные; но  я не угадал этого назначенья». Здесь
же герой приходит к пониманию причин своей жизненной драмы: «Моя любовь никому не
принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил; Я любил для себя,
для собственного удовольствия»
          Таким образом,  Печорин предстает перед нами одновременно и палачом, и жертвой
общества,  к которому принадлежал.  Вслед за  Онегиным он продолжает галерею «лишних»
людей. 
     Лермонтов глубоко и всесторонне раскрыл внутренний мир своего героя, его психологию,
обусловленную  временем  и  средой,  рассказал  «историю  души  человеческой»,  поэтому
произведение называют первым психологическим романом в русской литературе.
     Лермонтовские приемы раскрытия «диалектики души» продолжили в своем творчестве И.С.
Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и другие великие писатели.
  

4.   «Герой нашего времен» вызвал ожесточенные споры. В оценке произведения столкнулись
два  направления  русской  общественной  мысли:  прогрессивное,  возглавляемое  Белинским,
Герценом, а позднее Чернышевским и Добролюбовым, и реакционное – Шевырев, Булгарин и
другие. 

     Реакционная печать писала о том, что автор клевещет на «целое поколение людей, выдавая
чудовище,  а  не  человека  за  представителя  этого  поколения».  В  предисловии  к  роману
достойную отповедь реакционным критикам дал сам Лермонтов. «Отчего же вы не веруете в
действительность Печорина? – спрашивал автор. – Уж не от того ли, что в нем больше правды,
нежели бы вы этого желали?»

     Белинский увидел в  романе превосходное,  правдивое произведение,  в  котором нашли
отражение  общественные  проблемы,  волновавшие  передовых,  мыслящих  современников
Лермонтова. Цитируя Пушкина, критик пишет: Это один из тех романов, в которых отразился
век, и современный человек изображен довольно верно…»
     Роман Лермонтова, по выражению Белинского, - это грустная дума о нашем времени».



ТЕМА: НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ И ЕГО «СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ»

(1809 – 1852)

Цель: познакомить  с личностью Гоголя,  основными этапами его жизни, раскрыть особенности 
творчества писателя, роль в русской литературе 1-ой половины XIX века.

Н.В. Гоголь  - великий талант, гениальный поэт
 и первый писатель современной России

В.Г. Белинский

      Н. В. Гоголю принадлежит заслуга прочного введения в русскую литературу сатирического
направления. Гоголь высмеивает нравственные пороки отдельных людей и общества  в целом.  
Смех  Гоголя  наполнен  горечью,  это  «смех  сквозь  слезы».  Писатель  пытается  помочь  людям
нравственно  возродиться.  Мировоззрение  Гоголя  было  глубоко  религиозным.  Он  не  верил  в



возможность обновления жизни путем изменений существующего социального строя. «Общество
тогда только поправится, когда всякий человек будет жить как христианин», - утверждал Гоголь.

1 апреля 1809 г.
Родился  Н.В.  Гоголь  в  местечке  Великие  Сорочинцы Миргородского  уезда
Полтавской  губернии  на  Украине  в  семье  небогатого  помещика  Василия
Афанасьевича Гоголя-Яновского. Отец писал комедии для домашнего театра, был
режиссером  и  актером.  Мать,  Мария  Ивановна,  была  глубоко  религиозной
женщиной.  Таким  образом,  Гоголь  унаследовал  от  отца  писательский  дар  и
актерский талант, от матери богобоязненную религиозность. 

 Детские годы прошли в имении родителей Васильевка. Домашнее образование не
было глубоким,  так  как родители,  мелкопоместные дворяне,  не  имели средств,
чтобы дать сыну разностороннее домашнее образование. У будущего писателя не
было  ни  гувернеров-иностранцев,  ни  образованных  русских  учителей.  Всем
наукам мальчика обучал семинарист. 

   

   1821 – 1828

   

1825

1826

После 2-летнего обучения в Полтавском уездном училище поступил в Нежинскую
гимназию высших наук, которая была одним из лучших учебных заведений того
времени. Застенчивый и скрытный от природы, юноша долго держался в стороне
от  гимназистов,  которые  высмеивали  «мужицкие»  привычки  «грубоватого
хуторянина».  На  собственном  опыте  пережил  Гоголь  драму  «маленького
человека».  Болезненный,  хилый,  мнительный,  юноша  был  унижаем  не  только
сверстниками, но и неучтивыми педагогами. Редкостное терпение, умение молча
сносить обиды дало Гоголю первое прозвище – Мертвая Мысль. Но вскоре Гоголь
обнаружил  незаурядный талант в рисовании, а потом и завидные литературные
способности.  Он  стал  принимать  участие  в  собирании  библиотеки,  издании
рукописного журнала, помещая в нем свои рассказы, стихотворения, сатирические
очерки. 1-е литературные опыты до нас не дошли.
Проявляются и актерские способности.  Гоголь увлекается  театром,  выступает в
роли  режиссера  и  ведущего  комического  актера,  мастерски  исполнияет  роль
Простаковой в комедии Фонвизина «Недоросль». Этот Молчун и Мертвая Мысль
вдруг  вышел  из  подполья  и  обнаружил  неиссякаемые  источники  юмора,  он
мастерски подражает голосам разных животных, имитирует голоса учителей. Но
за внешней веселостью всегда чувствовалась трагическая нотка, скрытый вызов.
Тогда-то и родилась более меткая кличка – Таинственный Карла.
Так уже в гимназические годы сформировался комический дар Гоголя.
     Большое влияние на Гоголя оказал последователь Куницына,  прогрессивно
настроенный профессор Белоусов, который читал юридические науки и осуждал
социальное неравенство.
Гоголь переживает тяжелую утрату – смерть отца.
Начинает труд собирательский, заводит «Книгу всякой всячины, или Подручную
энциклопедию» -  объемистую тетрадь  в  пятьсот страниц.  Он записывает  в  ней
украинские народные песни, народные предания, пословицы, поговорки, отрывки
из произведений украинских писателей.



       
1828

Переезд в Петербург. Готовность служить обществу. «Во сне и наяву грезится мне
Петербург и служба государству. Я перебрал в уме все состояния, все должности в
государстве  и  остановился  на  одном.  На  юстиции»,  -  пишет  он  матери.  В
Петербурге начинаются поиски места службы, борьба за существование.  Мечта
стать актером не сбылась, Гоголь работает переписчиком бумаг.

1829 Катастрофой  обернулось  и  начало  литературной  деятельности.  Публикация
романтической  поэмы  «Ганц  Кюхельгартен»  под  псевдонимом  Алов.
Отрицательные отзывы критики. Гоголь сжигает все экземпляры.

1831 Знакомство с Пушкиным, Дельвигом, Жуковским. Плетнев, бывший в то время
инспектором  Патриотического  института,  помогает  Гоголю  получить  место
преподавателя  истории.  Более  4-х  лет  преподает  историю  в  Петербургском
университете.

     
1831 - 1832

Издание сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». («Сорочинская ярмарка»,
«Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь или утопленница», «Ночь пред
Рождеством», «Страшная месть», «Заколдованное место». 
Сюжеты повестей  сказочны.  Писатель  изображает  свободный и вольный народ
Украины,  опираясь  на  фольклор.  Мир  «Вечеров»  веселый  и  праздничный,  где
торжествует молодость, красота, нравственное начало.
Пушкин высоко оценил сборник и назвал его веселой книгой.

          
1835

Издание  сборника  «Миргород», который  явился  новым  этапом  в  творческом
развитии писателя.
1  ч.  –  повести  «»Старосветские  помещики»,  «Тарас  Бульба»  (об  исторических
событиях на Украине  XV века – героическая защита Запорожской Сечи против
поляков - завоевателей); 2 ч. – «Вий», «Как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем». 
Сборник  обостряет  конфликт  между  героическим  прошлым  и  пошлой
современностью. Гоголь высмеивает нравственные пороки помещиков: пошлость,
мелочность, ограниченность.

     1835 - 1836 «Петербургские повести»: 
«Невский проспект»,  «Нос»,  Портрет»,  «Записки  сумасшедшего»,  «Шинель».  В
сборнике  изображены  социальные  контрасты  Петербурга,  развивается  тема
«маленького человека», звучит протест против угнетения человека.

          1836 Первое представление комедии «Ревизор»
В ней Гоголь хотел «собрать в кучу все дурное на Руси и разом посмеяться над
ним».  Он верил в очищающую силу такого смеха и предпослал своей комедии
эпиграф:  «На  зеркало  неча  пенять,  коли  рожа  крива»  «Народная  пословица».
Сюжет комедии дал Гоголю Пушкин.
Пьеса  имела  успех,  но   была  не  понята  публикой.  Разочарование  Гоголя.
(преувеличенно смешная игра актеров, реакция зрителей, которые не увидели себя
в зеркале  смеха  и смеялись  над чужими пороками).  Смех же Гоголя наполнен



горечью, это «смех сквозь слезы».
     Отъезд за границу (Франция, Германия, Италия)
«Пророку нет славы в отчизне», работа над поэмой «Мертвые души»
Одиночество, тоска по родине. 

         1841 Была закончена работа над 1 томом «Мертвых душ».
Замысел 2 тома - нравственное возрождение отрицательных героев 1тома.

         1845 Закончен 2-й том «Мертвых душ» Духовный кризис. 
Одиночество, обращение к религии как к единственному спасению от душевных
мучений. Сжигает рукопись 2 тома.

         1846 Книга «Выбранные места из переписки с друзьями» -
прямое обращение к читателям в жанре поучения, религиозная проповедь Гоголя.
Была  воспринята  Белинским  как  реакционная  книга,  в  которой  писатель
примиряется  с  самодержавием  и  крепостничеством.  Знаменитое  письмо
Белинского Гоголю, в котором дается беспощадная оценка книги

        1848 Возвращение в Москву. 
Гоголь вновь начал работу над 2 томом «Мертвых душ». 
Жил одиноко, изнурял себя постами и молитвами.

        1852 В ночь с 11 на 12 февраля вновь сжег рукопись 2 тома «Мертвых душ». 
21 февраля – смерть великого писателя.
Н. Г. Чернышевский отмечал: Гоголь первый научил нас знать наши недостатки и
гнушаться  ими.  И  что  бы  напоследок  ни  сделала  из  этого  великого  человека
жизнь, не он был виноват в этом. И если чем смутил нас он, все это миновалось, а
бессмертны остаются заслуги его»

ПОЭМА ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

     Ложь Ноздрева не безобидна:  имел он странную страсть  «нагадить ближнему,  иногда без
всякой причины... Чем кто ближе с ним сходился, тому он скорее всего насаливал...». Любимые
занятия Ноздрева - псовая охота, карточная игра, пьяный разгул.
     В окружении своих собак он «как отец среди семейства». «Имел страстишку к картишкам. В
картишки играл он не совсем безгрешно и чисто, и потому его частенько покалачивали... И что
всего страннее... он через несколько времени уже встречался как ни в чем не бывало, и он, как
говорится, ничего, и они ничего»
     Этот помещик - образец распоясавшейся, безобразно широкой русской натуры.

СОБАКЕВИЧ - «кулак», плут, мошенник, мизантроп (человеконенавистник)

     Грубый,  неуклюжий,  «похожий  на  средней  величины  медведя»,
и  фрак  на  нем  «совершенно  медвежьего  цвета,  рукава  длинны,  панталоны  длинны,  ступнями
ступал  он  вкривь  и  вкось  и  наступал  беспрестанно  на  чужие  ноги.  Цвет  лица  имел каленый,
горячий,  какой  бывает  на  медном  пятаке.  В  довершении  сходства  Собакевиче  даже  звали
Михаилом Семеновичем. В его неуклюжем теле, казалось, «совсем не было души». Для него все



люди воры и разбойники: « Я их знаю всех: это все мошенники, весь город такой: мошенник на
мошеннике  сидит  Л  мошенником  погоняет.  Все  христопродавцы.  Один  там  только  и  есть
порядочный человек, да и тот, если сказать правду, свинья».
     В имении Собакевича все отличается основательностью, прочностью и практичностью. Под
стать хозяину его жена,  и вся обстановка в доме: «все было прочно, неуклюже в высочайшей
степени и имело какое-то  странное  сходство с  самим хозяином дома;  в  углу гостиной стояло
пузатое ореховое бюро на пренелепых ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья - всё
было  самого  тяжелого  и  беспокойного  свойства,  -  словом,  «каждый  предмет,  каждый  стул,
казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» Так вещи раскрывают характеры их владельцев.
     Главная цель в жизни - накопление капитала и наполнение желудка: «У меня когда свинина -
всю свинью давай на стол, баранина - всего барана тащи, гусь - всего гуся!»
     Собакевич без труда угадывает хитрый замысел Чичикова и вступает с ним в торг: «Извольте, я
готов продать!» Торгуясь с Чичиковым, он забывает,  каким «товаром» владеет,  и расписывает
достоинства мертвых, как живых.

ПЛЮШКИН - «ПРОРЕХА НА ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ»

     «Лицо  его  не  представляло  ничего  особенного:  оно  было почти  такое  же,  как  у  многих
худощавых стариков, один подбородок выступал только очень далеко вперед, так что он должен
был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие глазки еще не потухнули и
бегали  из-под  высоко  выросших  бровей,  как  мыши...  Гораздо  замечательнее  был  наряд  его;
никакими средствами и стараньями нельзя было докопаться,  из чего  состряпан был его халат:
рукава и верхние полы засалились и залоснились... на шее было повязано что-то такое, которого
нельзя было распознать...»
     Автор  рассказывает  нам,  как  Плюшкин дошел  до такой  жизни.  Когда-то  он  был  просто
бережливым хозяином, была у него жена, которая славилась хлебосольством, две дочки и сын. Но
жена умерла, старшая дочь убежала со штаб-ротмистром, сын, вместо того чтобы определиться
«на  службу  существенную»,  определился  в  полк,  и  отец  его  проклял  и  больше  никогда  не
вспоминал о нем, младшая дочь умерла, и старик остался один.
     Жажда обогащения за счет других людей превратила его в скрягу, изолировала от общества.
«Каждый  год  уходили  из  вида  более  и  более  главные  части  хозяйства,  и  мелкий  взгляд  его
обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате» Между тем «сено '4
хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, мука в подвалах превратилась в камень, к
сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались э пыль... и
все  становилось  гниль  и  прореха,  и  сам  он  обратился  наконец  в  какую-то  прореху  на
человечестве» t
     Гоголь показал распад человеческой личности: «И до такой ничтожности, мелочности, гадости
мог снизойти человек! Мог так измениться!» - восклицает автор.
     Общение с Плюшкиным, несмотря на невиданный успех по закупке «мертвых душ» даже у
Чичикова вызывает чувство ужаса и глубокого внутреннего содрогания.

     Образы помещиков даны Гоголем по принципу все более нарастающего морального падения
крепостников. «Один за другим следуют у меня герои пошлее другого», - писал Гоголь. Поэтому
мертвыми душами в поэме можно считать самих помещиков. Гоголь выносит суровый приговор
помещикам-крепостникам и одновременно крепостнической действительности в целом.



     В  образах  помещиков  отразились  общечеловеческие  пороки,  потому  эти  обработали
нарицательными (скупость, расчетливость, лень, пустословие, бесшабашность)

4. Чичиков принадлежит к служилому дворянству. Отец не оставил ему никакого наследства. В
отличие  от  сынков  богатых  дворян  Чичикову  пришлось  пробивать  себе  дорогу  в  жизни
собственными усилиями,  опираясь  на  наставления  отца:  «...Больше всего  угождай  учителям  и
начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то хоть и в науке не успеешь и таланту бог не
дал,  всё  пойдешь  в  ход  и  всех  опередишь»  И  еще  одна  отцовская  идея  стала  основным
чичиковским  жизненным  принципом  «  ....а  больше  всего  береги  и  копи  копейку:  эта  вещь
надежнее всего на свете.... Все прошибешь копейкой».
     Уже с детства Чичиков проявил изворотливость и низость души. Совесть, честь и дружбу ему
заменил мешочек с деньгами. Помня наставления отца, Чичиков не только не растратил отцовские
деньги, но и приумножил капитал, пускаясь при этом на немыслимые ухищрения. Для Чичикова
«копейка»-  олицетворение  благополучия,  стабильности,  надежности,  безопасности,  гарантия
общественной  любви  и  уважения.  С  возрастом  мелкие  спекуляции  переросли  в  махинации
крупного масштаба. Чичиков занимается делами, которым свет дает название «не очень чистых».
Гоголь называет своего героя подлецом, раскрывая его подлую сущность,  хотя он носит маску
добродетельного человека. Чичиков - искусный льстец, он постоянно меняет свой облик, быстро
приспосабливается к различным обстоятельствам. Даже на его внешности лежит отпечаток какой-
то неопределенности:  «В бричке сидел господин,  не красавец,  но и не дурной наружности,  ни
слишком толст, но и ни слишком тонок, нельзя сказать, чтобы стар, однако же и не так, чтобы
слишком молод».
     Чичиков ловко входит в доверие к нужным ему людям и делает значительные успехи на
поприще службы. Когда польза от человека пропадает, Чичиков бросает его как ненужную вещь.
     Таким  образом,  Гоголь  рисует  самодовольного,  беспринципного,  не  считающегося  с
моральными  принципами  дельца  -  подлеца,  который  в  погоне  за  копейкой  прислуживается,
льстит,  дает и берет взятки,  помыкает другими людьми и позволяет помыкать собой. Чичиков
умен,  изобретателен,  проницателен,  находчив,  но  весь  свой ум и  все  свои силы и использует
крайне  однобоко  только  в  целях  обогащения.  Таким  рисует  Гоголь  «нового  человека»  эпохи,
который буквально покоряет все губернское общество.
     Гоголь  показывает  нам,  что  духом «чичиковщины»  заражены  и помещики,  и  чиновники
губернского  города,  находящиеся  у  власти.  Они  совсем  не  озабочены  государственными
проблемами.  Каждый  защищает  здесь  свой  интерес  и  рассматривает  свою  должность  как
кормушку, как средство личного обогащения.
     Судьба героя представляет собой цепь событий, состоящих из стремительных восхождений и
падений, оставляющих героя у разбитого корыта. Чичиковские аферы, сначала так возносящие его
вверх, всякий раз с треском лопаются.
     Писатель  предостерегает  читателей:  жизнь  наказывает  всякого,  кто  чрезмерно  увлечется
приобретательством, наживой, забывая о долге, чести и совести перед законом и обществом, кто
нарушает христианские заповеди.
     Гоголь  приводит  нас  к  выводу,  что  дорога,   избранная  его   героем,      ведет      к
безнравственности, духовному падению и деградации личности.
Образ  Чичикова  стал  нарицательным,  «чичиковщиной»  мы  называем  губительный  дух
приобретательства, который ведет к безнравственности и заражает людей, стоящих у власти.



     Финальные  строки  поэмы  мыслятся  Гоголем  как  выход  из  «ада»  к  «чистилищу»  и
сопровождаются образом «бойкой необгонимой тройки»:  «Эх,  тройка!  Птица  тройка,  кто  тебя
выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а
ровнем-гладнем разметнулась на полсвета,  да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в
очи... Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка  несешься? Дымом дымится под тобою
дорога,  гремят мосты,  все отстает  и остается  позади.  Остановился пораженный Божьим чудом
созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И
что это за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?.. Русь, куда ж несешься ты?
Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром
разорванный в куски воздух и летит мимо всё, что ни есть на земле; и, косясь, постораниваются и
дают ей дорогу другие народы и государства»

     В финале первого тома Гоголь предвосхищает свершившееся Божье чудо. Мчится тройка-
мечта, обновленная Россия, «вся вдохновенная Богом», вышедшая на праведные, прямые пути.
     Русь-тройка - поэтически воплощенная вера в высокое всемирно-историческое предназначение
России как православно-христианской страны. Гоголь, великий русский писатель, поэт и историк,
не сомневается в этом предназначении, если Россия вернется к самой себе, своим корням, своим
древним святыням и истокам.



АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

(1823-1886)

     Цель: познакомить с основными фактами жизни и творчества, охарактеризовать отличительные
черты его творчества, с историей создания, конфликтом и системой образов драмы «Гроза».

31 марта 1823г. родился в Замоскворечье в самом центре Москвы. Отец женился второй раз
на дочери обрусевшего шведского барона, которая не слишком занималась детьми. Островский
был предоставлен самому себе и с детства  пристрастился к чтению.

1840 г.  Островский по желанию отца поступил на юридический факультет Московского
университета.

1842 г. Островский увольняется со второго курса по «домашним обстоятельствам». В том
же году отец определил его на службу в Московский совестный суд, позднее в Коммерческий суд
(1845-1851) Этот опыт сыграл значительную роль в творчестве Островского.

1847  г.  «Московском  городском  листке»  были  опубликованы  сцены  из  комедии
«Несостоятельный должник»,  «Картина семейного счастья» и очерк «Записки замоскворецкого
жителя».

1846-1849 гг. Островский работает над комедией «Банкрот»
1850 г Островский издаёт комедию «Банкрот» под названием «Свои люди – сочтёмся!» в

журнале «Москвитянин». Пьеса имела большой успех в литературных кругах Москвы и Санкт-
Петербурга.  Пьесу  Островского  ставили  в  один  ряд  с  произведениями  Гоголя  и  называли
купеческими «Мёртвыми душами».

1852-1855 гг. издаются « Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как
хочется». Драматург попытался отразить поэзию народного быта. «Чтобы иметь право исправлять
народ,  не  обижая  его,  надо  ему  показать,  что  знаешь  за  ним  и  хорошее;  этим-то  я  теперь
занимаюсь, соединяя высокое с коммерческим», - писал он в «москвитянский период». 

1859 г. Островский написал произведение «Гроза»,  в котором соединились две тенденции
освещения традиционного уклада - критическая, обличительная и поэтизирующая.

А.Н.  Островский -  знаменитый драматург,  его  называют Колумбом «Замоскворечья».  В
своих пьесах Островский изображал быт и нравы купечества («Банкрот», «Бедность не порок»,
«Доходное место» и др.)  а  также основными темами его творчества было изображение гибели
дворянского  класса  («Волки и овцы»,  «Лес»  и  др.),  изображение  трагической  судьбы русской
женщины («Гроза», «Бесприданница», «Богатая невеста» и др.) 

Островский является создателем русского национального театра. Написал около 50-ти пьес,
руководил Малым театром, был другом и наставником актёров и режиссеров. В конце жизни он
создаёт  «Общество  русских  драматических  писателей  и  актёров»  (1874г.)  1886г.  вступает  в
обязанности заведующего репертуарной частью Императорских московских театров. Сотрудничал
с журналом «Москвитянин»,  «Современник»  (1873г.)  Умер 2-ого  июня 1886г.  в  своём имении
Щелыково Костромской губернии (все предки жили в Костроме) за письменном столом с пером в
руках.

История создания  драмы «Гроза»



Созданию  пьесы  предшествовала  экспедиция  Островского  по  Волге  (1857-1858)  по
Ростову, Костроме, Ярославлю, Торжку. Пьеса была написана в 1859г. В этом году поставлена на
сцене Малого театра. В 1859 г напечатана в журнале «Библиотека для чтения».

 Долгое время считалось, что в основу пьесы легло знаменитое дело Клыковых (история
любви купеческой жены, которая утопилась в Волге). Совпадения были буквальные, что говорит о
том, что драматург уловил нарастающий в купеческой жизни конфликт между старыми и новыми
традициями. « Грозу не Островский написал, Грозу Волга написала».

Конфликт драмы
Семейно-бытовой 

Характеристика героев драмы «Грозы»

     Защитники устоев «темного царства»:

     Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха) – богатая купчиха. «Ханжа, сударь, нищих оделяет, а
домашних  заела  совсем»  (Кулигин),  «Больно  люта»  (Кудряш  –  конторщик).  Грубая,
властолюбивая,  злая,  сварливая  свекровь,  защитница  старых  законов,   основанных  на
беспрекословном подчинении.
     Дикой -  жестокий ругатель, «пронзительный мужик». « Ни за что человека оборвет ( Шапкин-
мещанин),  «Он без этого дышать не может (Кудряш), «Захочу - помилую, захочу -  растопчу»,
«Много  у  меня  в  год-то  народу  перебывает  … не  доплачу  я  им по  какой-нибудь  копейке  на
человека, а у меня из этого тысячи складываются, так оно мне хорошо!» (Дикой), « Воюешь ты
всю свою жизнь с бабами … нет над тобой старших, вот ты и куражишься» (Кабанова) 
     Богатый купец, значительное лицо в городе, жестокий, властолюбивый, самодур, унижающий
достоинство других людей. Груб только с теми, кто не может дать ему отпор.

     Жертвы «темного царства»:

     Тихон  -  сын  Кабановой.  Робкий,  забитый,  покорный,  безвольный,  привыкший  во  всём
повиноваться матери. «Где уж мне своей волей жить», «У неё муж дурак» (Кудряш), «И на воле он
словно связанный» (Катерина), «Я не знаю как вырваться – то, а ты ещё навязываешься со мной»
(Тихон) 
     Борис – племянник Дикого. Образованный молодой человек, вынужден угождать дяде, чтобы
получить часть наследства, он не способен защитить ни себя, ни любимую женщину (Катерину).
«Совсем убитый хожу … загнан, забит» (Борис), «Никто и не узнает про нашу любовь».
     Варвара – сестра Тихона, «По-моему, делай что хочешь, лишь бы было всё шито да крыто», « У
нас весь дом на обмане держится…И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало».
Приспосабливается к морали «тёмного царства».
    Кулигин – мещанин, талантливый самоучка, хочет принести пользу городу. «Меня все знают,
про меня никто дурного не скажет». Осуждает жестокие нравы города Калинова, но призывает к
смирению. «Нечего делать, надо покориться, надо стараться угождать как-нибудь». 

Катерина как трагический характер



План

1. Жизнь Катерины до замужества.
    «Я жила точно птичка на воле, ни об чём не тужила» 
     (в народной поэзии птица - символ воли)

2. Жизнь Катерины в доме Кабанихи. 
        «Здесь всё как будто из-под неволи», «Какая я была резвая! А у вас я завяла совсем»
Свободолюбие, искренность, открытость, религиозность, доброта, поэтичность, решительность. 
«Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю». «Обманывать- то я не умею, скрыть ничего не
могу».  «Если  очень  мне  здесь  опостынет,  так  не  удержат  меня  никакой  силой.  В  окно
выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так и не стану, хоть ты меня режь».

3. Речь  героини   (поэтическая,  напевная,  музыкальная:  «солнышко,  водица,  могилушка,
ветры буйные»,  обилие в её речи сравнений и повторов.

 
4. Конфликт в душе героини. 

         Катерина вступает в конфликт не только с «тёмным царством», но и с самой собой:
конфликт между любовью (грехом) и чувством долга: «Ведь это грех, что я другого люблю»

5. А.Н. Добролюбов о Катерине

     Самоубийство Катерины – «страшный вызов самодурной силе», нравственная победа над
«тёмным царством».
      «Гроза» -  есть самая решительное произведение Островского,  ибо она знаменует собой
близкий конец «самодурной силы».
      Добролюбов назвал Катерину «лучом света в тёмном царстве».

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ



(1821 – 1881)
Быть человеком между людьми 

и остаться им навсегда,
В каких бы то ни было несчастьях

 не унывать и не пасть – 
Вот в чем жизнь, в чем задача её.

Ф. М. Достоевский 

     Выдающийся  писатель  не  только  русской,  но  и  мировой  литературы.   По  популярности
занимает  I место в мире. Особенностью его творчества является то, что художественное начало
теснейшим  образом  связано  с  философским.  Поэтому  Достоевского  с  полным правом  можно
назвать писателем-мыслителем, писателем-философом.
     Достоевский, следуя за Лермонтовым, раскрыл сложный внутренний мир человека,  в этом
заключается достоинство его прозы. Герои его романов живут напряженной духовной жизнью,
они не столько действуют, сколько мыслят – мучительно, упорно ищут истину. 
     Всемирную славу писателю принесли романы «Униженные и оскорблённые», «Преступление и
наказание», «Подросток»,  «Идиот», «Братья Карамазовы». 
     Писатель гневно осуждал любые проявления насилия и произвола. Его сочувствие «униженным
и  оскорбленным»  доходило  до  невыносимого  личного  страдания.  Достоевский  отрицал
революционный  путь  изменения  общества  и  считал,  что  только  путь  нравственного
совершенствования  в  духе  христианства  может  решить  наболевшие
проблемы современности.

       «Это был очень бледный, с землистой болезненной бледностью, немолодой, очень усталый
или больной человек, с мрачным, изнуренным лицом…  Как будто каждый мускул на этом лице с
впалыми щеками и широким возвышенным лбом одухотворен был чувством и мыслью… Он был
весь точно замкнут на ключ… только тонкие,  бескоровные губы нервно подергивались, когда он
говорил».  Так один из современников рисует писателя в последние годы его жизни. 
         
     Ф. М. Достоевский родился в Москве 30 октября 1821 года. Отец  будущего писателя работал
лекарем в Мариинской больнице для бедных. При больнице, в казенной квартире, на скромное
жалованье врача  жила его  семья.  Отец Достоевского  происходил  из  древнего рода Ртищевых,
потомков защитника православной веры Юго-Западной Руси Данилы Ивановича Иртищева.  За
успехи было даровано ему село Достоево, откуда и пошла фамилия Достоевских. Но к началу XIX
века  род  их  обеднел.  Дед  писателя,  Андрей  Михайлович  Достоевский,  был  уже  скромным
протоиереем,  а  отец,  Михаил  Андреевич,  закончил  Медико-хирургическую  академию.  В
Отечественную  войну  1812  года  он  сражался  против  французов,  затем  женился  на  дочери
московского купца Марии Федоровне Нечаевой. Выйдя в отставку, Михаил Андреевич получил
должность  лекаря  Мариинской  больницы для  бедных.  Детство  писателя  прошло  в  Москве  на
улице  Божедомка.  Само  название  улицы  говорило  о  мире,  который  окружал  мальчика.  Здесь
находились нищенские лачуги, неподалеку располагалось кладбище, где хоронили неимущих. 
     Мать и няня писателя  были глубоко религиозными и воспитывали детей  в православном
благочестии. Отец был человеком суровым, любившим во всем строгий порядок.

     В 1837 году после смерти матери по воле отца  вместе с братом Достоевский  переезжает в
Петербург  и  учится  в  Военно-инженерном училище,  которое было одним из  лучших учебных



заведений России, увлекается литературой. В училище он на собственном опыте пережил драму
«маленького человека»,  испытав незаслуженные оскорбления.  В 1839 году скончался отец,  это
известие  настолько  потрясло  Достоевского,  что  с  ним  случился  припадок,  первый  симптом
тяжелой и неизлечимой болезни – эпилепсии. 

     В 1843 году после окончания училища Достоевский был зачислен на службу в инженерный
корпус при Санкт-Петербургской инженерной команде, но прослужил там недолго.   
 Получив звание подпоручика, выходит в отставку, чтобы заняться литературой. 
      В  1843 году  пишет  первую  повесть  «Бедные  люди» (роман  в  письмах),  знакомится  с
Белинским (Белинский, прочитав рукопись, воскликнул: «Новый Гоголь явился!»)  Успех  романа
«Бедные люди», опубликованного Некрасовым в «Петербургском сборнике»,  был необычайным.
В это время еще был жив Гоголь, его «Шинель» появилась лишь четыре года назад, и вдумчивые
читатели  увидели в  романе  Достоевского  продолжение  гуманистических  традиций Пушкина  и
Гоголя.   «Бедные  люди»   построены  как  переписка  между  мелким  чиновником  Макаром
Девушкиным  и молодой женщиной Варенькой Доброселовой, которой довелось испытать самое
горькое в  жизни:  смерть  родителей и любимого человека,  преследования грязной сводни и её
«клиентов».  Новаторство  Достоевского  заключалось  в  том,  что  он  раскрыл сложный,  богатый
духовный мир «маленького человека».

     С 1847 по 1849 г. посещает революционный кружок Петрашевского, на котором обсуждались
новейшие социалистические учения.  За чтение запрещенного «Письма Белинского к Гоголю» был
арестован,  заточен  в  Петропавловскую  крепость  (находился  под  следствием  около  восьми
месяцев) и приговорен к смертной казни. Военный суд приговорил Достоевского «за недонесение
о распространении преступного о религии и правительства письма литератора Белинского лишить
чинов,  всех прав состояния и подвергнуть сметной казни расстрелянием».

      22 декабря 1849 года состоялась церемония казни на Семеновском плацу1 в Петербурге. В
последний момент смертная казнь была заменена каторгой. 
     Свое первое путешествие по России писатель совершил под конвоем, в кандалах.  В Омском
остроге (тюрьме) он провел 4 года. Писать и читать  запрещалось. Единственной книгой, которую
он  берёг  как  святыню,   была  Евангелие,  которую  подарили  писателю  в  Тобольске  жены
декабристов. На каторге Достоевский был чернорабочим, выполнял тяжелую физическую работу.
Здесь писатель оказался среди самой обездоленной части народа. Это сыграло огромную роль в
его жизни. Достоевский пытается сблизиться с каторжанами, однако он понимает, какая пропасть
отделяет  его,  бывшего  дворянина,  от  простого  народа.  По-новому  взглянул  Достоевский  на
окружающих его каторжан. «И в каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец
людей, - писал он брату Михаилу. – Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные,
и как весело было под грубой корой отыскать золото… Что за чудный народ. Вообще, время для
не потеряно. Если я узнал не Россию, так русский народ так хорошо, как, может быть, не многие
знают его». 
     Изменяется мировоззрение, наступает разочарование в революционной борьбе, формируется
«почвенничество» Достоевского   -  идейное  течение  в  России,   призывающее  к  сближению  с
землей, народом: «Русское общество должно соединиться с народной почвой». 

1 Плац – площадь для военных парадов



     С каторги Достоевский вынес «символ веры»,  в основу которого легло народное чувство
Христа.
     Четырехлетняя каторга сменилась солдатской службой в Семипалатинске, где он   сначала 
служил рядовым, затем офицером. Достоевский  получает разрешение читать и писать. («Записки 
охотника»… первые повести Тургенева я прочел тогда разом, залпом). 
     Годы каторги  и  солдатчины (1849 –  1859 гг)  Достоевский назвал  годами пребывания  в
«Мертвом доме».       
      В 1859 году после долгих хлопот об отставке и о праве жить в столицах, писателю было
разрешено возвратиться в Петербург. Начинается новый период его творческой деятельности. 

     Достоевский оказался в самом центре общественной борьбы. Вместе с братом Михаилом он
издает журнал «Время» (1861), затем после его запрещения открывает журнал «Эпоха» (1864).
     1859 – 1862 гг. – издает книгу «Записки из Мертвого дома», в которой запечатлел все 
увиденное и пережитое на каторге. По замечанию Герцена, это «страшная книга», которая 
потрясает не столько изображением ужасов каторги, сколько мыслью, которая неизбежно 
возникает у читателя: «напрасно гибнут народные силы, умы, таланты».  
     1861 год – пишет роман «Униженные  и оскорбленные», в котором описывает бесправное  
положение людей в обществе. Это произведение близко по духу «Бедным людям». Та же 
великолепная и украшенная многочисленными памятниками столица, где в подвалах и на 
чердаках ютятся и погибают бедняки, те же благородные, честные, но униженные и оскорбленные 
люди, та же неутихающая боль за поруганного человека. 
   
     1866 г.  – издает социально-психологический роман «Преступление и наказание»

     1869 г.  – роман о «положительно-прекрасном человеке» «Идиот»,  в котором воплотилась
мечта писателя о гармонически прекрасном человеке. Герой романа, князь Мышкин, воплощение
мудрости, чистоты, доброты, чуткости, попадает в общество, где царит культ денег, где нет места
человечности и правде. Князь Мышкин – из числа «избранных», кто глубоко носит в своем сердце
образ Христа и верит в спасительную миссию православия.  Возвращение князя из Швейцарии в
Россию напоминает «второе пришествие Христа». Его миссия – исцелять пораженные эгоизмом
души людей,  возрождать  утраченную  ими веру  в  добро.  Соприкосновение  с  жестоким  миром
приводит  к  гибели  любимой  женщины  Настасьи  Филипповны  и  психической  болезни  героя.
Однако,  по  мнению  некоторых  критиков,  духовная  смерть  Мышкина  наступает  только  тогда,
когда он в меру своих сил и возможностей отдал себя людям , заронив в их сердцах семена добра.
Вспомним  любимые  Достоевским   слова  из  Евангелия:  «Истинно,  истинно  говорю  вам:  если
пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода».

     1879 – 1880 гг. – философский роман «Братья Карамазовы». 
       Действие романа происходит в глухой провинции в городе Скотопригоньевске в дворянской
семье Карамазовых. Семья Карамазовых под пером Достоевского – это Россия в миниатюре; она
лишена  родственных  уз.  Глухая  вражда  царит  между  отцом  семейства  Фёдором  Павловичем
Карамазовым  и  его  сыновьями:  Дмитрием,  человеком  распущенных  страстей,  Иваном  –
пленником  распущенного  ума,  незаконнорождённым Смердяковым и  послушником  монастыря
Алёшей,  пытающимся  примирить  враждебные  столкновения,  которые  завершаются  страшным
преступлением – отцеубийством. Достоевский показывает,  что современное общество заражено



тяжелой  духовной  болезнью  –  «карамазовщиной».  Суть  её  заключается  в  доходящем  до
исступления  отрицании  всех  святынь  и  циничном  отношении  к  кормильцу  нации  –  мужику.
Причины  её  заключаются,  по  мнению  Достоевского,  в  утрате  христианских  святынь,  в  грехе
«самообожествления». В центре внимания романа – искания «русских мальчиков», пытающихся
разобраться в «предвечных вопросах». Иван Карамазов поднимает бунт против религии, против
мира,  где «дитё  плачет,  где  льются слёзы,  пропитавшие  землю до самой середины».  Вслед за
Иваном он настаивает на необходимости живой реакции на зло, на страдания ближнего. Однако
любимый герой писателя Алёша Карамазов - страстный поборник религии, проникнутый духом
христианской любви, смирения и всепрощения.

     Произведения Достоевского отличаются злободневностью, раскрывают страшные контрасты
богатства  и  бедности,  тиранства  и  покорности,  страдания  «маленького»  человека.  В  основе
творчества  великого  писателя  –  любовь  к  человеку,  к  русскому  народу,  вера  в  великое
предназначение России. 
     Достоевский становится одним из самых популярных и любимых писателей России. В 1880
году он произносит речь на открытии памятника Пушкину в Москве.  
     28  января  1881  года  великий  писатель  скончался  в  Санкт-Петербурге,  похоронен  на
Тихоинском кладбище Александро-Невской Лавры. 
     М.  Горький,  оценивая  творчество  Достоевского,  писал:  «Толстой  и  Достоевский  –  два
величайших  гения,  силою  своих  талантов  они  потрясли  весь  мир,  они  обратили  на  Россию
изумлённое внимание всей Европы, и оба они встали,  как равные, в великие ряды людей, чьи
имена – Шекспир, Данте, Сервантес, Руссо и Гёте». 

РОМАН Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»



 Цель: познакомить с историей создания романа, особенностями жанра и композиции, сюжетом,
проблематикой  и  системой  образов  романа,  раскрыть  суть  античеловеческой  теории
Раскольникова и её крушение.
     
Это одна из самых сложных книг  в истории мировой литературы.
1. История создания, сюжет  романа

          Роман был написан в 1866 году, в период спада общественного движения, после разгрома
революционных организаций в России. Достоевский создал социально-психологический роман, в
котором  изобразил  жизнь  современной  ему  России,  исследовал  не  только  внутренний  мир
отдельного  человека,  но  и  психологию различных социальных групп:  бедных городских  людей,
образованных бедняков, преуспевающих дельцов.

     «Все сердце моё с кровью положится в этот роман, - писал Достоевский. – Я задумал его в
каторге, лёжа на нарах, в тяжёлую минуту грусти…». 
     Сюжет романа, по замыслу Достоевского заключается  в следующем: «Действие современное, в
нынешнем году. Молодой человек, живущий в крайней бедности, по легкомыслию… поддавшись
некоторым странным идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего
положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу2, дающую деньги на проценты.
Старуха глупа, глуха,  больна, жадна, зла и заедает  чужой век,  мучая у себя в работницах свою
младшую сестру.   «Она никуда не годна»,  «Для чего  она живет?»,  «Полезна ли она хоть кому-
нибудь?» Эти вопросы сбивают с толка молодого человека.  Он совершает убийство, чтобы сделать
счастливыми мать и сестру, чтобы окончить учение, а потом всю жизнь быть честным и загладить
преступление «тысячей добрых дел». Но убив старуху, он вынужден был убить и её сестру, добрую
и  кроткую  Лизавету…  После  убийства  его  терзают  нравственные  муки,  происходит  его
разъединенность с людьми, даже с родными. Божия правда, совесть берут своё, и он вынужден сам
на себя донести, чтобы  «хоть погибнуть, но опять примкнуть к людям».
      Таков был первоначальный замысел романа. Постепенно он разрастался, охватывал всё более
широкий круг проблем. Роман ставит сложные социальные, философские, нравственные вопросы,
остро актуальные для эпохи Достоевского и имеющие общечеловеческое значение. 

2. Композиция романа
     В романа шесть частей. Только первая часть посвящена преступлению, остальные – наказанию. В
первой  части  раскрывается  внутренняя  борьба  студента  Родиона  Раскольникова,  шаг  за  шагом
прослеживается его путь к преступлению. Завершается первая часть незабываемо страшной сценой
убийства.  Остальные  пять  частей  повествуют  о  том,  что  произошло  после  этого  события.  Т.о.
главное место в романе занимает рассказ о наказании Раскольникова.
      Достоевский мастерски описывает состояние своего героя, его мысли, чувства, переживания,
проникает в самые сокровенные уголки его измученной, истерзанной души. 

3. Теория Раскольникова («Тварь ли я дрожащая или право имею?)

2 Титулярная советница – жена (или вдова) чиновника 9-го класса по табели о рангах, существовавшей в 
дореволюционной России



     На  формирование  теории  Раскольникова  большое  влияние  оказала  личность  великого
французского императора и полководца Наполеона Бонапарта, которая в середине 60-х годов
XIX  века в России вызывала острый общественный интерес.   Следует отметить,  что после
войны 1812 года пыл поклонения этому кумиру несколько охладел, однако в 60-е годы  XIX
века «идея сильной личности, способной подчинять себе людей», оказала большое влияние  на
развитие общественной мысли и имела большой успех у русской молодежи. 

     В  романе  «Преступление  и  наказание»   Наполеон  упоминается  не  раз.  Умный  и
наблюдательный следователь Порфирий Петрович замечает: «Ну, полноте, кто же у нас на Руси
себя Наполеоном не считает?»    

     Ещё Пушкин подметил черты появившихся в России многочисленных «маленьких 
наполеонов», философия которых и породила теорию Раскольникова:  

Мы все глядим в Наполеоны;

Двуногих тварей миллионы

Для нас орудие одно…

     Выражение «тварь дрожащая» также использует Пушкин в своем стихотворении 
«Подражание Корану».

          Герой романа – сын своего трудного времени. Начальная мысль его теории принадлежит
к  числу  тех,  которые  «витают  в  воздухе».  В  услышанном  случайно  разговоре  студента  и
молодого  офицера  Раскольников  улавливает  идею,  поразительно  совпадающую  с  его
собственной: убить «глупую, ничтожную, злую, больную, никому не нужную, а напротив, всем
вредную  старушонку»,  взять  её  деньги,  «обреченные  на  монастырь»,  и  загладить  это
«крохотное преступленьице тысячами добрых дел». Но в разговоре остается спорным вопрос о
том, справедливо ли это и можно ли, оставаясь человеком, решиться на убийство… 

     Под низким потолком каморки, напоминающей гроб, рождается чудовищная по своей сути
теория Раскольникова. Он приходит к убеждению, что человечество испокон веков делится на
два  разряда:  на  людей  «обыкновенных,  составляющих  большинство,   и  на  людей
«необыкновенных», таких,  например, как Наполеон, которым подчиняются «твари дрожащие»
и  разрешается  «кровь  по  совести»..  И  это,  по  мнению  Раскольникова,  является  вечным  и
непреложным законом: «…Кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто
много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может посягнуть, тот у них и законодатель…
Так доселе велось и так всегда будет!»

     Герой,  естественно,  спрашивает  себя:  «Тварь  ли  я  дрожащая  или  право  имею?»  Он
мучительно размышляет над этим вопросом и хочет доказать себе и окружающим, что он не
«дрожащая тварь, а прирожденный властелин судьбы».

     Так созревает индивидуалистический3 бунт Родиона Раскольникова.

     4. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова

     Различают социальные и философские истоки бунта Родиона Раскольникова.
     Социальные истоки: Раскольников остро воспринимает чужие страдания, протестует против
несправедливо устроенного общества и мстит за униженное человеческое достоинство. Встреча с
3 индивидуализм – противопоставление интересов отдельной личности интересам общества)



Мармеладовым  и  знакомство  с  его  семьей  производит  потрясающее  впечатление  на
Раскольникова. Но подобные потрясения ждут его едва ли не на каждом шагу. Вот он получает
письмо из дому, и становится очевидным, что судьба его матери и сестры не более светла, чем
судьба Мармеладовых. И, подобно Мармеладову, Раскольников сознает, что виноват неискупимо.
Ведь это ему, любимому сыну, мать шлёт последние копейки, ведь это ради него  - любимого
брата  –  Дуня  идет  на  жертву  не  лучше  «Сонечкиного  жребия»:  решается  стать  женой
омерзительного Лужина… 
     Перед Раскольниковым встают вопросы, которые давно уже «начали его терзать и истерзали
ему сердце». «А что же ты сделаешь, чтобы этому не бывать?.. Ведь тут надо теперь что-нибудь
сделать,  понимаешь  ли  ты  это?»  И  ему  припоминается  вопрос  Мармеладова:  «Понимаете  ли,
милостивый  государь,  что  значит,  когда  уже  некуда  больше  идти?»  Именно  ощущение
безвыходности доводит Раскольникова до отчаяния, почти до бешенства, до безумия. 
     Весь ход повествования убеждает нас, что Раскольников – человек, воспринимающий чужую
боль острее,  чем собственную. Рискуя жизнью, он спасает из огня детей, делится последним с
отцом умершего товарища,  помогает  семье Мармеладова.  Вместе с  тем он горд,  необщителен,
одинок,  быть  может,  более  потому,  что  убежден  в  своей  исключительности.  А  гордость  его
уязвляется на каждом шагу: он принужден прятаться от хозяйки, которой задолжал, объясняться
по этому поводу в полиции… 

     Философские истоки бунта:  Раскольникова увлекает антихристианская идея «сверхчеловека»,
которому все позволено.
Убийство Раскольникова – это самопроверка героя: является ли он избранным, исключительным
человеком, как Наполеон?
«Не для того, чтобы матери помочь я убил, я убил – вздор! Не для того я убил, чтобы получив
деньги и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для
себя одного… Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил!». 

5.  Крушение теории Раскольникова («Я себя убил, а не старушонку»)

     Наказание Раскольникова не сводится к судебному приговору, оно заключено в нравственной
пытке героя, более тягостной для героя романа, нежели тюрьма и каторга.           Раскольников не
раскаивается  в  убийстве  ничтожной  старухи,  его  мучает  сознание  своей  ничтожности,
неспособности  стать  «властелином»,  понимание  несостоятельности  своей  теории,
бессмысленности  совершенного  злодеяния.  Он  испытывает  чувство  «разомкнутости   и
разъединённости  с  человечеством».  Муки  Раскольникова,  страх,  отчуждение  от  людей
изображены  в романе с потрясающей силой. 
          
     Достоевский детально прослеживает крушение теории своего героя. Сначала Раскольников,
уже совершив преступление, уже испытывая нравственные мучения, сохраняет веру в свою идею.
На вопрос Сони: «Как спасти гибнущих детей?» -  он гордо отвечает:  «Сломать,  что надо,  раз
навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Свобода и власть, а главное – власть! Надо всею
дрожащею  тварью  и  над  всем  муравейником!»  Сначала  только  страдание,  «взятое  на  себя»,
кажется герою непомерным…
     Но постепенно все более расшатывается система его взглядов. Он все чаще осознает, что и
«принцип» свой убил и сам, в своих собственных глазах, оказался не Наполеоном, а «вошью».   



     И вот он путается, не в силах объяснить ни себе, ни Соне, зачем убил, уже чувствует сердцем и
понимает  умом,  что  нельзя,  преступно  считать  вошью  человека   вообще  и  эту  злосчастную
старушонку тоже.
      Получается  чудовищное  противоречие:  Раскольников  хочет  защитить  «униженных  и
оскорбленных» от дельцов Лужина и Свидригайлова, но ложная теория, которую он исповедует,
сближает его с ними, оправдывает их преступления. 
      Теория Раскольникова потерпела полное крушение и завела героя в тупик. Если верить, что
человечество  навсегда  разделено  на  властелинов  и  покорных  власти,  то  для  угнетенных  и
страждущих выхода поистине  нет.  На их покорности,  крови,  костях  всегда  будут утверждать
свою власть наполеоны всех мастей и масштабов. Найти оправдания для насилий и убийств они
всегда сумеют с помощью «интеллектуалов» из числа «твари дрожащей». Недаром и по сей день
краеугольным  камнем  всех  бесчеловечных  теорий  служит  идея  власти  «избранных»  над
«человеческим муравейником».  

     Достоевский убеждает нас,  что если на путь насилия становится  даже человек честный и
добрый, измученный чужими страданиями, то он неизбежно приносит только зло себе и другим.
Автор  показывает,  как  одно  преступление  неизбежно  влечет  за  собой  другое.  Ведь  убив
ростовщицу, чья жизнь, с его точки зрения, значит «не более, как жизнь вши», он вынужден был
убить и смиренную, добрую Лизавету и едва ли не явился причиной гибели маляра Миколки. 
     В романе исследуется и отвергается психология индивидуализма, Писатель показывает, какую
опасность для общества представляет деление человечества на обыкновенных и необыкновенных
людей, на героев и толпу, оправдание власти избранных, даже если целью этой власти является
добро и справедливость. 

6. «Избранные» по мнению автора



     Индивидуализму Раскольникова противопоставлена в романе самоотверженность простого
человека, подобного Соне Мармеладовой или Миколке. Они готовы «пострадать», принести себя в
жертву, покориться судьбе.
          Герои романа по-разному воспринимают жизнь. Раскольников живет разумом, он протестует
против несправедливо устроенного общества и вступает на путь насилия над людьми. Сонечка
Мармеладова  руководствуется  чувством,  она  избирает  путь  насилия  над  собой,  т.  е.  путь
самопожертвования.  Соня  проповедует  нравственные  заветы,  которые,  с  точки  зрения
Достоевского, наиболее близки народу, - заветы смирения, всепрощения, жертвенной любви. Она
не судит  Раскольникова,  но  мучительно  сострадает  ему и призывает  его  самого «пострадать»,
искупить свою вину перед богом и людьми. С образом Сонечки связана вера Достоевского в то,
что мир спасет христианская истина, в свете которой только и может произойти единение между
людьми.

     В эпилоге романа «убийца и блудница» пробуждаются для новой жизни.  «Они оба были
бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря  обновленного будущего,
полного  воскресения  в  новую  жизнь.  Их  воскресила  любовь,  сердце  одного  заключало
бесконечные источники жизни для сердца другого». 
     В эпилоге романа «избранными» Раскольников считает уже не властителей, а «новых», чистых
людей, которые призваны обновить и очистить землю.
     Путь обновления героя – это путь признания народной веры, которую исповедует Сонечка.  В
своем бунте герой преступен перед христианскими законами. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (1821 - 1878)  



Я  лиру посвятил народу своему,
Быть может, я умру, неведомый ему,

Но я ему служил – и сердцем я спокоен.
Н.А. Некрасов.

     Имя Н.А. Некрасова связано с именами  И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского; его
творчество входит в «золотой фонд» русской литературы.

Детство. Будущий поэт родился в 1821 г. в местечке Немирово на Украине,  детство провел в селе
Грешнево  на  берегу  Волги,  неподалеку  от  Ярославля.  Впечатления  детства  выразились  в
стихотворении «Родина»:

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,

Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства,

Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,

Где  научился я терпеть и ненавидеть,
Но ненависть в душе постыдно притая,

Где иногда бывал помещиком и я…

     Отец поэта, отставной армейский офицер, помещик, был убежденным крепостником и имел
тяжелый характер. Его главный жизненный интерес – псовая охота.

       Мать, Елена Андреевна, терпела обиды и унижения, но сумела пробудить в сыне отвращение
к невежеству и несправедливости, передала ему стремление к справедливости, чуткость, доброту.
Любовью к матери озарено все творчество Некрасова:

…О мать моя, подвигнут я тобою!
Во мне спасла живую душу ты!

1832 –  1837 –  окончил  Ярославскую гимназию,  писал  «сатиры»  и  лирические  стихи,  но  отец
избрал для сына военную карьеру – отправил в Петербург для поступления в Дворянский полк, но
сын ослушался отца и подал документы в университет (был вольнослушателем).   Отец лишил
Некрасова материальной поддержки. Начались страшные годы:

«…Восемь  лет  я  боролся  с  нищетою,  видел  лицом  к  лицу  голодную  смерть…  Уму
непостижимо, сколько я работал!» 

Он писал стихи, рассказы, фельетоны и жил на скудную плату. 

«Петербургская тема» является одной из главных в его творчестве.  До Некрасова никто не
изображал Петербург как город чердаков и подвалов, город тружеников и бедняков:

В нашей улице жизнь трудовая;
Начинают ни свет ни заря

Свой ужасный концерт, припевая.
Токари, резчики, слесаря.

А в ответ им гремит мостовая!..
Все сливается, стонет, гудет,



Как-то глухо и грозно рокочет,
Словно цепи куют на несчастный народ,

Словно город обрушиться хочет.
(«О погоде», 1859).

1840 – издание книги «Мечты и звуки» (стихи подражательные).
Критика  В.Г.  Белинского;  «Это  был  лучший  урок»,  -  писал  Некрасов.  Белинский  и  Некрасов
становятся друзьями и соратниками.
1845 - Белинский о стихотворении «Да знаете ли вы, что вы поэт, и поэт истинный?».
1846 – «Петербургский сборник». 
      Вскоре у молодого человека выявился новый талант: он оказался превосходным журналистом.
1847 – 1866 – стоит во главе «Современника», после смерти Белинского (1848) в журнал пришли
Чернышевский и Добролюбов. По убеждениям Некрасов – демократ-разночинец.
1855 – начинается расцвет творчества Некрасова.
1856 – первый сборник стихотворений («Опасная книга», главная тема сборника – тема поэта и
гражданина):

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденья, за любовь,
Иди и гибни безупречно –

Умрешь недаром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь…

«Поэт и гражданин».

Большое  место  в  сборнике  занимает  любовная  лирика  (цикл  стихов,  посвященных
А.Я.Панаевой).
1856 – отъезд писателя за границу.
Январь 1868 – издает журнал «Отечественные записки».
1861 – поэма «Коробейники4», поэт посвятил ее другу-крестьянину,  поэма близка к народному
творчеству
1863 – «Мороз, Красный нос» - поэт рассказывает о судьбе русской женщины.
«Кому на Руси жить хорошо?» - «народная» поэма, работал над ней до последних дней жизни.
1870 – «Дедушка» - в поэме изображается декабрист, вернувшийся из Сибири. 
1871 – 1872 – «Русские женщины» - поэма, посвященная женам декабристов.
1877 –  сборник  стихотворений  «Последние  песни».  Стихотворение  «Сеятелям»-  завещание
молодому поколению продолжить дело погибших борцов за свободу народа:

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное

Русский народ…

8 января 1878 – скончался, похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге.
Гроб поэта через весь город несли на руках, а за гробом шла необозримая процессия. На венках 
были надписи: «Некрасову - студенты», «Бессмертному певцу народной скорби», «От русских 
женщин», «Слава печальнику горя народного».

4 Коробейники – торговцы вразнос, продающие галантерейные товары



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЛИРИКИ НЕКРАСОВА

1. Тема Родины («Родина», «Песня «Русь»):
Ты и убогая,

Ты и обильная,
Ты и могучая,

Ты и бессильная,
Матушка Русь!

Некрасов любил Родину и одновременно ненавидел ее: крепостническую Россию.

2. Тема народа (стихотворение «Элегия» - «самое задушевное и любимое»):
Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»…

     «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» - главный вопрос «Элегии». Поэзии Некрасова 
свойственно сочувствие народу, однако поэт ненавидит покорность, долготерпение народа: 
«Размышление у парадного подъезда», «На Волге», «Железная дорога».

3. Судьба русской женщины – стихотворения: «Тройка», «В полном разгаре страда деревенская», 
«В дороге», поэма «Мороз, Красный нос» и другие.

4.  Тема  общественного  деятеля  –  в  стихотворениях  на  эту  тему  Некрасов  создал  образы
революционеров-демократов:  «Памяти  Добролюбова»,  «Пророк»  (посвящено  Чернышевскому),
«Памяти приятеля» (посвящено В.Г. Белинскому), «Белинский» и др.

5.  Тема поэта  и  поэзии – спор о долге  поэта,  о  его роли в  обществе  (стихотворения «Поэт и
гражданин», «Блажен незлобивый поэт»):

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденья, за любовь,
Иди и гибни безупречно –

Умрешь недаром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь…

«Поэт и гражданин».

Обобщение:
Некрасов – певец русского народа. Он писал не только о народе, но и для народа, это 

писатель-реалист и журналист. 

Н.А. Некрасова  называли «Бессмертным певцом народной скорби»
«Его слава будет бессмертна», -  писал  о нем Н.Г. Чернышевский.

М.Е.САЛТЫКОВ – ЩЕДРИН. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
(1826 - 1889)



     Творчество С-Щ. многообразно: романы, драмы, хроники, статьи, рецензии, сказки, рассказы. В
своем  творчестве  Щедрин  продолжал  и  развивал  традиции  великих  русских  сатириков  и
использовал смех как острейшее оружие.
     Современники называли писателя  «прокурором общественной жизни» и «великим мастером
смеха».
     15 января 1826 г. - родился М.Е.Салтыков в селе Спас-Угол Колязинского уезда Тверской
губернии  в  семье  помещика  Салтыкова,  принадлежащей  к  старинному,  но  обедневшему
дворянскому роду. Мать,  богатая помещица, беспощадно относилась не только к крепостным, но
и к собственным детям. В душе писателя рано проявилось обостренное чувство справедливости,
ненависть к рабству. Эту ненависть пронес он через всю жизнь.

     «Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан
крепостными  мамками  и,  наконец,  обучен  грамоте  крепостным  грамотеем.  Все  ужасы  этой
вековой кабалы я видел в их наготе», - вспоминал писатель.

1836 - 1838 - учится в Московском дворянском институте.
1838 - 1844 - учится в Царскосельском лицее (был направлен как отличный ученик). Огромное
влияние  оказала  личность  В.Г.  Белинского,  дружба  с  Петрашевским,  который  говорил  о
переустройстве России; С-Щ. мечтает о писательском труде, служении обществу.
1844  -  1848  -  служит  в  канцелярии  военного  министерства.  Увлечение  театром,  литературой.
Посещает  кружок  Петрашевского  (петрашевцы  выступали  за  уничтожение  крепостнических
порядков и установление в России республиканского способа правления).
1847 - первая повесть «Противоречия» напечатана в журнале «Отечественные записки».
1848 - повесть «Запутанное дело» принесла С-Щ. известность. Арест и высылка в Вятку.
1848  -  1855  -  публикует  в  «Русском  вестнике»  «Губернские  очерки»  под  псевдонимом
«Щедрин» (итог вятских наблюдений, обличает злоупотребления чиновников).
1855 - возвращение из ссылки, служит чиновником Министерства внутренних дел. Около 20 лет
вынужден был служить чиновником, занимал различные государственные должности, был вице-
губернатором.
1862 - становится членом редакции «Современника».
1868  -  выходит  в  отставку,  вместе  с  Н.А.  Некрасовым  становится  во  главе  «Отечественных
записок».
1870  - издание «Истории одного города» - сатирическая хроника, в которой изображается жизнь г.
Глупова в уродливо-комическом виде (использует прием гротеска).
1878 - 1884 - возглавляет «Отечественные записки». 
1880 - издание романа «Господа Головлевы».
1886 — отдельное издание сказок С-Щ.
1889 - 28 апреля после тяжелого недуга скончался,  похоронен на Волковом кладбище, рядом с
могилой И.С. Тургенева.

     Современник вспоминает: «... даже в гробе, далее мертвый он сохранил на своем лице такое
выражение,  что  мне  казалось,  его  сжатые  уста  каждую  минуту  готовы  крикнуть  грубым,
хрипловатым голосом: «А я все же не покорюсь!».

СКАЗКИ «ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗРЯДНОГО ВОЗРАСТА»



     До С-Щ многие писатели использовали форму народной сказки (например, А.С. Пушкин).
Всего было написано около 30 сказок. Первые сказки написаны в 1869 году: «Как один мужик
двух генералов прокормил», «Дикий помещик»; остальные - 1880 -1886 гг.

     Сказки  -  итог  многолетних  жизненных  наблюдений  писателя.  В  них  переплетается
фантастическое и реальное, смешное и грустное. Именно в сказках широко используются гротеск,
гипербола, эзопов язык.

Гротеск - изображение действительности в резко преувеличенном, комическом виде, переплетение
реального с фантастическим, страшного со смешным.
Эзопов  язык -  это  иносказательный  способ  выражения  мысли,  язык,  полный  недомолвок  и
намеков.
Гипербола - художественное преувеличение.

      Основная тема сказок - «народ и господствующие классы».
«Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил» - генералы тупы и невежественны; не
знают, где восток и запад; думают, что «булки в таком виде и родятся, в каком их утром к кофию
подают» .  Мужика  характеризует  трудолюбие и  находчивость,  он «мастер  на  все  руки».  С-Щ
осуждает покорность - мужик сам себе свил веревку.

«Дикий помещик» (1869) - история глупого помещика, который ненавидел крестьян, не переносил
«холопьего  духа»,  но,  оставшись  без  своих  кормильцев,  совершенно  одичал.  Весь  смысл
существования  сводится  к  тому,  чтобы  «понежить  свое  тело  белое,  рыхлое,  рассыпчатое».
Дворянин превращается в дикого зверя. Одичание помещика свидетельствует о том, что  народ  -
созидатель и материальных, и духовных ценностей, народ - кормилец  и  поилец, истинная опора
государства.  Но  писатель  осуждает  безропотность  народа.  Сказка  направлена  против
общественного строя, основанного на угнетении народа.

«Премудрый  пескарь»  (1883)  -  сатирик  рисует  образ  до  смерти  перепуганного  обывателя,
«остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только
распостылую свою жизнь бережет». В этой сказке ставятся исключительно важные философские
проблемы: в чем смысл жизни и назначение человека? 
Вся  биография пескаря сводится к краткой формуле: «жил - дрожал и умирал - дрожал». Образ
мелкой,  жалкой  рыбешки,  беспомощной  и  трусливой,  как  нельзя  лучше  характеризует
«дрожащего» обывателя5.

     Созданные  средствами  эзопова  языка  щедринские  образы  рыб,  животных,  птиц  стали
нарицательными.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО А.П.  ЧЕХОВА (1860-1904)

В человеке все должно быть прекрасно:

5  Обыватель -  в царской России: городской житель (купец,  мещанин,  ремесленник);  а  также человек,  лишенный
общественного кругозора, живущий только мелкими личными интересами).



И лицо, и одежда, и душа, и мысли.

А.П. Чехов
     Антон Павлович  Чехов  –  выдающийся  писатель  и  драматург   2–й  половины  XIX  века.
Творчество Чехова формировалось в 80-е годы – эпоху «безвременья» (время общественного и
культурного застоя, эпоха правительственной реакции, арестов, казней, ссылок). Безвременье ещё
и потому, что давило  на личность, заставляя её дорожить материальным благополучием.
     После  того  как  «Народная  воля»  казнила  Александра  II (1881),   в  стране  воцарился
жесточайший  полицейский  террор.  «Боятся  громко  говорить,  посылать  письма,  знакомиться,
читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте», - говорил позднее об этом времени один
из героев Чехова (в рассказе «Человек в футляре», 1898).
     Основной из характерных черт чеховской манеры является наличие «подтекста», ««подводного
течения». Подтекст  –  это  глубинный смысл  речи. Авторский  голос  в произведениях  писателя
скрыт  и  почти  незаметен. «Чем  объективнее,  тем  сильнее  выходит  впечатление»,  -  считал
писатель. 
     Чехов – мастер короткого рассказа. Он умеет писать кратко, выразительно, одной – двумя
фразами передавая сущность явления, основную черту человека (например, в повести «Мужики» -
«глухая от побоев кошка») Его выражения стали крылатыми: «Искусство писать – это искусство
сокращать», «Краткость – сестра таланта»
     Новаторство Чехова проявилось в умении просто, точно и предельно кратко изображать правду
обыденной жизни.  Чехов призывал «коротко говорить о длинных предметах».

29 января 1860 Родился в Таганроге в небогатой купеческой семье. Отец, мать  и дед были
крепостными крестьянами.  Павел Егорович, отец писателя, был одаренной
личностью,  увлекался  пением,   рисованием,  игрой  на  скрипке,  но  был
властным, жестоким и придерживался домостроевской системы воспитания.
Не  имея  способности  к  торговле,  был  вынужден  содержать  небольшую
лавку в Таганроге. «Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой
степени, что тошно и страшно было вспоминать», -  писал Чехов (игра на
скрипке,  пение  в  церковном  хоре,  многочасовое  стояние  за  прилавком).
Писатель считал, что талантом он обязан отцу, а душой – матери (Евгении
Яковлевне Морозовой)

1869 - 1879 Годы  учебы  в  Таганрогской  гимназии,  которая,  по  словам  Чехова,
«напоминала  исправительн6ый  батальон».  Проявляется  юмористический
талант, увлечение театром, участие в любительском театре. 
     После того как отец разорился и бежал из Таганрога, где ему грозила
долговая  тюрьма,  Чехов  остался  один    заканчивать  гимназию,  так  как
вскоре  в  Москву  переселилась  вся  семья  (1876).  Чехов  зарабатывал  на
жизнь, давая уроки.



      1879 - 1884 Поступил на медицинский факультет Московского университета. 
В Москве А.П.Чехов становится кормильцем и по существу главой семьи.
Он с юности верит в возможность победить в себе дурное, победить себя.
Под его влиянием в семье изживаются ложь, грубость. «Нужно выдавить из
себя  по  каплям  раба,  и  в  одно  прекрасное  утро  почувствуешь  себя
настоящим человеком», - говорил Чехов.
Опубликован первый сборник рассказов «Сказки Мельпомены»6

1885 Сотрудничает  с  юмористическими  журналами  «Осколки»,  «Стрекоза»,
«Развлечение», «Будильник», «Сверчок».
 5  лет  работы  в  юмористических  журналах  явились  для  Чехова  школой
мастерства.  Работает  земским  врачом под  Москвой,  начинается  дружба  с
художником  Левитаном  и  композитором  Чайковским.  Пишет
юмористические рассказы под псевдонимами  «брат моего брата», «человек
без селезёнки», «Антоша Чехонте».
      Ранние рассказы «Антоши Чехонте» юмористичны, но юмор в них резко
отличается от классической литературной традиции.
У Гоголя – «высокий смех», «смех сквозь слезы», у Чехова – «смех до слез».
Меняется  отношение  писателя  и  к  «маленькому»  человеку».,  который  у
Чехова  превращается  в  мелкого,  утрачивает  свойственные  ему  гуманные
качества.  Это связано с понижением материального и умственного уровня
жизни.  В рассказах «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»
Чехов  высмеивает  чинопочитание,  подхалимство,  угодничество,
самоуничижение  перед  сильными,  грубость,  высокомерие,  заносчивость
перед слабыми.
     Чехов  использует  в  своих  рассказах  сатирические  приемы:  гротеск,
гиперболу, лаконизм (краткость и четкость изложения)

1887 - 1888 Выходит  сборник «Сумерки».  Начало  сотрудничества  с  «толстыми»
журналами.  Издание  повести  «Степь»  в  «Северном  вестнике»  (итог
творчества  80-х  годов).  Внешне  это  история  деловой  поездки:  купец
Кузьмичев  и  священник  отец Христофор едут по широкой степи  в  город
продавать шерсть. Они глухи к жизни степи, к миру природы. С ними вместе
мальчик Егорушка, которого нужно определить в гимназию. Душа ребенка и
душа  народа  столь  же  широки  и  неисчерпаемы,  как  вольная  степь,  как
стоящая за ней Россия. 
Начало славы, присуждение писателю академической Пушкинской премии.

1890 Путешествие на остров Сахалин (остров – тюрьма,  где томились в жутких
условиях каторжные и ссыльные.) Чехов провел перепись населения. 
Итог – книга очерков «Остров Сахалин», которой писатель не без основания
гордился,  утверждая,  что  в  его  «литературном  гардеробе» появился
«жесткий арестантский халат».

6 Мельпомена – муза трагедии в древнегреческой мифологии



1892 - 1894 Поселился в  имении Мелихово (ныне г.  Чехов).  Строит на  свои средства
школу, заведует холерным участком, оказывает помощь голодающим. Был
награждён за общественную деятельность медалью.
 Повести «Дуэль», «Дом с мезонином», рассказы «Попрыгунья», «Студент»,
«Палата № 6» - вершина реализма Чехова.  Писатель обличает пассивность
русской  интеллигенции  в  лице  доктора  Рагина,  который  сам  попадает  в
палату  №  6  и  умирает  от  сердечного  приступа  и  от  железных  кулаков
сторожа Никиты. Н. С. Лесков писал: «Всюду палата № 6» Это – Россия…»

1898 «Маленькая  трилогия»  (Человек  в  футляре,  «Крыжовник»,  О  любви),
рассказ «Ионыч».
Повесть «Дама с собачкой» можно назвать чеховской Анной Карениной.
В  1898  году  К.С.  Станиславский  и  В.И.  Немирович-Данченко  открыли
Московский  Художественно-общедоступный  театр.  В  этом  театре  пьеса
А.П.Чехова  «Чайка»  обрела  свою  сценическую  жизнь,  и  чайка  стала
эмблемой  театра.  Чехов  много  времени  проводил  с  актёрами  театра  при
репетициях и постановке пьес, их связывала и настоящая дружба.

 Драматургия Чехова: пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»

1899 Переезд в Ялту, посещение Москвы, встречи с Л.Н. Толстым, М. Горьким 
Даже в Ялте, куда приехал на лечение, занимается строительством санатория
для чахоточных больных.
Избрание почетным академиком Российской академии  наук, отказ от этого
звания  в  знак  протеста  против  исключения  М.Горького  из  состава
академиков.

1900 - 1904 Создает цикл произведений о деревне «Мужики», «Новая дача», «В овраге».
Рассказ «Невеста», пьеса «Вишневый сад» - последние произведения Чехова.

15 июля 1904 г Скоропостижно  скончался  в  Германии  на  сорок  пятом  году  жизни,
похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве

         Всю свою жизнь А.П. Чехов посвятил людям. У врачей когда-то была эмблема – горящая
свеча («светя другим – сгораю сам»).  С полным правом можно сказать,  что это относится и к
самому А.П. Чехову. Современный мир помнит драматурга. Его пьесы восторженно принимаются
в самых разных театрах Америки и Европы. Зарубежные режиссёры приезжают в Россию, чтобы
здесь,  на родине драматурга,  поставить его произведения.  Все творчество писателя – призыв к
духовному освобождению человека.

РОССИЯ В ЛИРИКЕ БЛОКА

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?



И вечный бой! Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль…

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!

Из цикла А. Блока «На поле Куликовом»

     Тема Родины является ведущей в творчестве А. Блока.  «Этой теме, - писал Блок в 1908 году,
-  я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь».

Образ России у поэта сложен и многогранен.

В ранней поэзии Блок рисует идеальный образ России, лишенный конкретных исторических
черт.  В  стихотворении  «Русь»  (1906) Россия  предстает  как  прекрасная  женщина  и  мечта,
вошедшая в сон, дремоту. В этом образе много мистического, тайного.

А вместе с тем из-за этого мистического образа вырисовывается  другая Россия – нищая,
крестьянская. Реальные черты России лишь проступают сквозь тайну.

К постижению Родины реальной Блок шел через протест против «страшного мира»

Трагедия личного столкновения со «страшным миром» прозвучала в стихотворении «Ночь,
улица, фонарь, аптека»

В годы реакции, после поражения 1-ой русской революции Блок создает проникнутые верой
в будущее своей страны стихи «Россия», «О, весна, без конца и без краю», циклы «Родина»,
«На поле Куликовом», «Ямбы», которые определили новый этап в развитии поэта.

В цикле «На поле Куликовом» (1908)  Блок стремится осмыслить исторический путь России.
Поэт обращается к историческому событию, но создает произведение о современности. Блока с
юности  волновала  мысль  о  подвиге  –  вот  почему  ему  так  близок  образ  русского  воина  –
патриота, отделенного шестью веками, но близкого тревогами и надеждами.

Память  о  подвиге  былых  времен  не  уводит  от  современности  в  прошлое,  а  становится
предчувствием  нового  подвига.  Т.о.  Блок  воссоздает  образ  русского  воина-патриота  и
призывает к новым подвигам.

В  стихотворении  «Россия» образ  Родины сливается  с  прекрасным  женским  образом,  с
памятью  о  любви.  Высокое  чувство  патриотизма  благодаря  этому  приобретает  особую
лиричность.  В конце стихотворения звучит мотив гоголевской тройки, т.о.   в теме России у
блока сливаются две струи: лирическая и гражданская.

Россия в лирике Блока – это «вечный бой», радость и боль, любовь и ненависть,  Россия
сложна  и  противоречива,  но  именно  она  –  высшее  начало  в  жизни  народа  и  отдельной
личности.

Шлея – часть сбруи, ремень, прикрепленный двумя концами  к хомуту

Вития (устар.) – оратор, красноречивый человек



БОРЬБА МИРОВ В ПОЭМЕ БЛОКА «ДВЕНАДЦАТЬ»

Поэма была написана в январе 1918 года и была встречена враждебно интеллигенцией того
круга, к которому принадлежал Блок.

Поэма  состоит  из  12  глав,  названа  «Двенадцать».  Само  название,  возможно,  связано  с
легендой  о  12  апостолах,  учениках  Христа,  шедших  за  ним.  Но  образ  12  имеет  и  реальный
источник:  патрули  красногвардейцев  на  улицах  Петрограда  действительно  насчитывали  12
человек.

Т.о. характерную особенность поэмы составляет  органическое слияние реалистического и
романтического начал.

В основе произведения – конфликт, борьба старого и нового мира. Однако борьба миров
имеет и более широкий,  а  не только политический смысл.  Это борьба добра и зла,  темного и
светлого начала в жизни, человеческой душе. 

Блок задается целью предать «музыку революции». В поэму врывается многоголосый шум
революционного Петрограда со своими ритмами, звуками, песнями.

В  конце  поэмы  появляется  образ  Христа,  который  следует  рассматривать  как  символ
обновления  жизни  и  одновременно  является  выражением  чистоты,  святости  и  трагического
страдания во имя будущего. 
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