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Введение 

  

История русской литературы XIX века – один из самых значительных 

курсов в филологической подготовке обучающихся СПО как по объему 

входящего в него художественных текстов, так и по своему огромному 

эстетическому потенциалу. Во второй половине столетия русская литература 

стала неотъемлемой частью мировой литературы, вобрав и впитав, начиная с 

ХVIII в., значительные достижения европейской литературы. Данный период 

курса русской литературы по учебной программе для всех специальностей 1 

курса заканчивается в первом полугодии и изучает произведения  И.С. 

Тургенева, А.Н. Островского, Н.А. Некрасова, Н.С. Лескова, М.Е Салтыкова-

Щедрина, Ф.И. Тютчева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева А.А. Фета. На лекциях освещаются  основные 

вопросы: поэтика творчества писателя или поэта, их художественный метод,  

нацеливают обучающихся на внимательное прочтение текстов произведений, 

анализ всех его компонентов: сюжета, композиции, системы образов, 

авторских характеристик, портрета, пейзажа, стиля. Методика комплексного 

(целостного) анализ произведения предполагает знания историко-

литературного контекста (время создания), а также последующей «судьбы» 

произведения: «жизнь» произведения во времени (историко-

функциональный аспект).  

Для самостоятельной работы обучающихся предлагается критическое 

осмысление литературоведческих исследований, статей, их 

конспектирование с целью подготовки к тестированию, выполнению 

контрольных заданий. Предложенные на практические занятия 

художественные произведения необходимо рассматривать в контексте 

литературного направления 2 пол. XIX в. – реализма с учетом 

индивидуального стиля писателя (поэта), выявляя 4 своеобразие 

произведения на двух уровнях: конкретно-историческом и «вневременном», 

что определяет его «универсальный», философский характер.     
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ЛЕКЦИЯ № 1 

Русская литература ХIХ века. 

Тема: Введение. Развитие русской литературы и культуры 

в первой  половине XIX века. 

План: 

1. «Золотой век» русской поэзии. 

2. Сентиментализм 

3. Романтизм  

4. Реализм и критический реализм 

 

1. «Золотой век» русской поэзии. 

19 век называют «Золотым веком» русской поэзии и веком русской 

литературы в мировом масштабе. В начале века искусство окончательно 

отделяется от придворной поэзии и "альбомных" стихов, в истории русской 

литературы впервые появляются черты поэта-профессионала, лирика 

становится естественней, проще, человечней. Этот век подарил нам таких 

мастеров. Не стоит забывать, что литературный скачок, осуществившийся в 

19 веке, был подготовлен всем ходом литературного процесса 17-18 веков. 19 

век – это время формирования русского литературного языка. 

Начался 19 век с расцвета сентиментализма и становления романтизма. 

Эти литературные направления нашли выражение, прежде всего, в поэзии. 

 

2.Сентиментализм.  

Доминантой «человеческой природы» сентиментализм объявил 

чувство, а не разум, что отличало его от классицизма. Сентиментализм 

идеалом человеческой деятельности полагал не «разумное» переустройство 

мира, а высвобождение и совершенствование «естественных» чувств. Его 

герой более индивидуализирован, его внутренний мир обогащается 

способностью сопереживать, чутко откликаться на происходящее вокруг. По 

происхождению и по убеждениям сентименталистский герой – демократ; 

богатый духовный мир простолюдина - одно из основных открытий и 

завоеваний сентиментализма. 

Карамзин: Эпоху сентиментализма в России открыли Публикация 

Карамзиным «Писем русского путешественника» и повести «Бедная Лиза». 

(еще в конце 18 в.) 

Поэзия Карамзина, развывшаяся в русле европейского 

сентиментализма, кардинально отличалась от традиционной поэзии его 

времени, воспитанной на одах Ломоносова и Державина. Наиболее 

существенными были следующие отличия: 1) Карамзина интересует не 

внешний, физический мир, а внутренний, духовный мир человека. Его стихи 

говорят «на языке сердца», а не разума. 2) Объект поэзии Карамзина 

составляет «простая жизнь», и для еѐ описания он использует простые 

поэтические формы – бедные рифмы, избегает обилия метафор и других 

тропов, популярных в стихах его предшественников. 3) Другое отличие 
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поэтики Карамзина состоит в том, что мир для него принципиально не 

познаваем, поэт признаѐт наличие разных точек зрения на один и тот же 

предмет. 

Реформа языка Карамзина: проза и поэзия Карамзина оказали 

решительное влияние на развитие русского литературного языка.                    

1) Карамзин целенаправленно отказался от использования 

церковнославянской лексики и грамматики, приводя язык своих 

произведений к обиходному языку своей эпохи и используя в качестве 

образца грамматику и синтаксис французского языка. 2) Карамзин ввѐл в 

русский язык множество новых слов – как неологизмов 

(«благотворительность», «влюблѐнность», «вольнодумство», 

«достопримечательность», «первоклассный», «человечный»), так и 

варваризмов («тротуар», «кучер»). 3). Также он одним из первых начал 

использовать букву Ё. Литературная победа «Арзамаса» над «Беседой» 

упрочила победу языковых изменений, которые ввѐл Карамзин. 

Сентиментализм Карамзина оказал большое влияние на развитие 

русской литературы: от него отталкивался, в том числе, романтизм 

Жуковского, творчество Пушкина. 

 

3. Романтизм. 

Идейное и художественное направление в культуре конца XVIII века – 

первой половины XIX века. Характеризуется утверждением самоценности 

духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую 

бунтарских) страстей и характеров, одухотворѐнной и целительной природы. 

В XVIII веке романтическим называли всѐ странное, фантастическое, 

живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале 

XIX века романтизм стал обозначением нового направления, 

противоположного классицизму и Просвещению. Романтизм утверждает 

культ природы, чувств и естественного в человеке. Востребованным 

оказывается образ «благородного дикаря», вооруженного «народной 

мудростью» и не испорченного цивилизацией. 

В русском романтизме появляется свобода от классических 

условностей, создается баллада, романтическая драма. Утверждается новое 

представление о сущности и значении поэзии, которая признается 

самостоятельной сферой жизни, выразительницей высших, идеальных 

стремлений человека; прежний взгляд, по которому поэзия представлялась 

пустой забавой, чем-то вполне служебным, оказывается уже невозможным. 

Основоположником русского романтизма является Жуковский: 

русский поэт, переводчик, критик. Сначала писал сентиментализм из-за 

близкого знакомства с Карамзиным, но в 1808 вместе с вышедшей из под его 

пера баллады «Людмила» (переделка «Леноры» Г. А. Бюргера), русскую 

литературу входило новое, совершенно особое содержание – романтизм. 

Участвовал в ополчении. В 1816 стал чтецом при вдовствующей 

императрице Марии Фѐдоровне. В 1817 он стал учителем русского языка 
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принцессы Шарлотты – будущей императрицы Александры Фѐдоровны, а 

осенью 1826 был назначен на должность «наставника» наследника престола, 

будущего императора Александра II. 

Вершиной русского романтизма можно считать поэзию Михаила 

Юрьевича Лермонтова. Во взглядах прогрессивной части российского 

общества 30-х гг. XIX в. проявились черты романтического миросозерцания, 

вызванные неудовлетворенностью современной действительностью. Это 

мировоззрение отличало глубокое разочарование, неприятие 

действительности, неверие в возможность прогресса. С другой стороны, 

романтикам было присуще стремление к возвышенным идеалам, желание 

полного разрешения противоречий бытия и понимание невозможности этого 

(разрыв между идеалом и действительностью). 

Творчество Лермонтова наиболее полно отражает романтическое 

мировоззрение, сформировавшееся в николаевскую эпоху. В его поэзии 

основной конфликт романтизма – противоречие между идеалом и 

действительностью – достигает крайнего напряжения, что существенно 

отличает его от поэтов-романтиков начала XIX в. Основным объектом 

лирики Лермонтова является внутренний мир человека – глубокий и 

противоречивый, нашего времени». Ключевая тема в творчестве Лермонтова- 

тема трагического одиночества личности во враждебном и несправедливом 

мире. Раскрытию этой темы и подчинено все богатство поэтических образов, 

мотивов, художественных средств, все многообразие мыслей, переживаний, 

чувств лирического героя. 

Важен в произведениях Лермонтова такой мотив, как, с одной стороны, 

– ощущение «необъятных сил» человеческой души, а с другой – ненужность, 

напрасность активной деятельности, самоотдачи. 

В разных его произведениях просматриваются темы родины, любви, 

поэта и поэзии, отражая особенности яркой индивидуальности и 

мировоззрения поэта. 

Тютчев: Философская лирика Ф. И. Тютчева является одновременно и 

завершением, и преодолением романтизма в России. Начав с одических 

произведений, он постепенно нашел свой собственный стиль. Это было чем-

то вроде сплава русской одической поэзии XVIII века и традиции 

европейского романтизма. Кроме того он никогда не хотел видеть себя в 

роли профессионального литератора и даже пренебрегал результатами 

собственного творчества. 

Наряду с поэзией начала развиваться проза. Прозаики начала века 

находились под влиянием английских исторических романов В. Скотта, 

переводы которых пользовались огромной популярностью. Развитие русской 

прозы 19 века началось с прозаических произведений А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя. 

Ранняя поэзия А. С. Пушкина также развивалась в рамках романтизма. 

Его южная ссылка совпала с рядом исторических событий и в Пушкине зрела 

надежда на достижимость идеалов свободы и вольности (в лирике Пушкина 
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получила отражение героика современной истории 1820-х гг.), но после 

нескольких лет холодных приемов его произведений вскоре он понял, что 

миром правят не мнения, а власти. В творчестве Пушкина романтического 

периода вызрело убеждение, что в мире действуют объективные законы, 

поколебать которые человек не в силах, как бы ни были отважны и 

прекрасны его помыслы. Это определило трагическую тональность 

пушкинской музы. Постепенно, в 30е годы, у Пушкина появляются первые 

«признаки» реализма. 

С середины 19 века происходит становление русской реалистической 

литературы, которая создается на фоне напряженной социально-

политической обстановки, сложившейся в России во время правления 

Николая I. Назревает кризис крепостнической системы, сильны 

противоречия между властью и простым народом. Назрела необходимость 

создания реалистической литературы, остро реагирующей на общественно-

политическую ситуацию в стране. Литераторы обращаются к общественно-

политическим проблемам российской действительности. Преобладает 

общественно-политическая, философская проблематика. Литературу 

отличает особый психологизм. 

 

4. Реализм.  

Реализм в искусстве, 1) правда, жизни, воплощенная специфическими 

средствами искусства. 2) Исторически конкретная форма художественного 

сознания нового времени, начало которой ведут либо от Возрождения 

("ренессансный реализм"), либо от Просвещения ("просветительский 

реализм"), либо с 30-х гг. 19 в. ("собственно реализм"). Ведущие принципы 

реализма 19 - 20 вв.: объективное отображение существенных сторон жизни в 

сочетании с высотой авторского идеала; воспроизведение типичных 

характеров, конфликтов, ситуаций при полноте их художественной 

индивидуализации (т.е. конкретизации как национальных, исторических, 

социальных примет, так и физических, интеллектуальных и духовных 

особенностей); предпочтение в способах изображения "форм самой жизни", 

но наряду с использованием, особенно в 20 в., условных форм (мифа, 

символа, притчи, гротеска); преобладающий интерес к проблеме "личность и 

общество" 

Гоголь не был мыслителем, но это был великий художник. О 

свойствах своего таланта сам он говорил: «У меня только то и выходило 

хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне 

известных». Нельзя было проще и сильнее указать ту глубокую основу 

реализма, которая лежала в его таланте. 

Критический реализм – художественный метод и литературное 

направление, сложившееся в XIX веке. Главная его особенность – 

изображение человеческого характера в органической связи с социальными 

обстоятельствами, наряду с глубоким социальным анализом внутреннего 

мира человека. 
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А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь обозначили основные художественные 

типы, которые будут разрабатываться писателями на всем протяжении 19 

века. Это художественный тип «лишнего человека», образцом которого 

является Евгений Онегин в романе А.С. Пушкина, и так называемый тип 

«маленького человека», который показан Н.В. Гоголем в его повести 

«Шинель», а также А.С. Пушкиным в повести «Станционный смотритель». 

Литература унаследовала от 18 века свою публицистичность и 

сатирический характер. В прозаической поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

писатель в острой сатирической манере показывает мошенника, который 

скупает мертвые души, различные типы помещиков, которые являются 

воплощением различных человеческих пороков. В этом же плане выдержана 

комедия «Ревизор». Полны сатирических образов и произведения А. С. 

Пушкина. Литература продолжает сатирически изображать российскую 

действительность. Тенденция изображения пороков и недостатков 

российского общества – характерная черта всей русской классической 

литературы. Она прослеживается в произведениях практически всех 

писателей 19 века. При этом многие писатели реализуют сатирическую 

тенденцию в гротескной (причудливой, комической, трагикомической) 

форме. 

Развивается жанр реалистического романа. Свои произведения создают 

И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров. Развитие 

поэзии несколько затихает. 

Стоит отметить поэтические произведения Некрасова, который первым 

внес в поэзию социальную проблематику. Известна его поэма «Кому на Руси 

жить хорошо?», а также множество стихотворений, где осмысляется тяжелая 

и беспросветная жизнь народа. 

Литературный процесс конца 19 века открыл имена Н. С. Лескова, А.Н. 

Островского А.П. Чехова. Последний проявил себя мастером малого 

литературного жанра – рассказа, а также прекрасным драматургом. 

Конкурентом А.П. Чехова был Максим Горький. 

Завершение 19 века проходило под знаком становления 

предреволюционных настроений. Реалистическая традиция начинала угасать. 

Ей на смену пришла так называемая декадентская литература, 

отличительными чертами которой были мистицизм, религиозность, а также 

предчувствие перемен в общественно-политической жизни страны. 

Впоследствии декадентство переросло в символизм. С этого открывается 

новая страница в истории русской литературы. 
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ЛЕКЦИЯ № 2 

Тема: А.С. Пушкин(1799-1837). Этапы творчества.  

Основные темы, мотивы лирики 

 

План: 

1.Жизненный и творческий путь. 

2. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

    а) Вольнолюбивая лирика.  

    б) Тема поэта и поэзии.  

    в) Философская лирика.  

    г) Пейзажная лирика.  

    д) Тема дружбы и любви.  

3. Значение лирики А. С. Пушкина. 

 

1. Жизнь и творчество. 

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (по старому стилю – 26 

мая) 1799 года в Москве, в небогатой дворянской семье, однако числившую в 

предках и бояр времен чуть ли не Александра Невского, и "царского арапа" 

Абрама Петровича Ганнибала. В детские годы великого поэта большое 

влияние на него оказал дядя, Василий Львович Пушкин, знавший несколько 

языков, знакомый с поэтами и сам не чуждый литературным занятиям. 

Маленького Александра воспитывали французы-гувернеры, он рано 

выучился читать и уже в детстве начал писать стихи, правда, по-французски; 

летние месяцы он проводил у бабушки под Москвой. 19 октября 1811 года 

открылся Царскосельский лицей, и одним из первых воспитанников лицея 

стал Александр Пушкин. Шесть лицейских лет коренным образом повлияли 

на него: он сформировался как поэт, свидетельством чему – высоко 

отмеченное Г.Р. Державиным стихотворение "Воспоминание в Царском 

Селе" и участие в литературном кружке "Арзамас", – а атмосфера 

свободомыслия и революционных идей во многом определили впоследствии 

гражданскую позицию многих лицеистов, в том числе и самого Пушкина. 

По окончании в 1817 году лицея Александр Сергеевич Пушкин 

получил назначение в Коллегию иностранных дел. Впрочем, чиновничья 

служба мало интересует поэта, и он окунается в бурную петербургскую 

жизнь, вступает в литературно-театральное общество "Зеленая лампа", 

сочиняет проникнутые идеалами свободы стихи и острые эпиграммы. 

Крупнейшим поэтическим произведением Пушкина стала поэма "Руслан и 

Людмила", опубликованная в 1820 году и вызвавшая яростные споры. 

Выпады против власть предержащих не остались без внимания, и в мае 1820 

года, под видом служебного перемещения, поэта, по сути, высылают из 

столицы. Пушкин отправляется на Кавказ, потом в Крым, живет в Кишиневе 

и Одессе, встречается с будущими декабристами. В "южный" период 

творчества расцвел романтизм Пушкина, и произведения этих лет укрепили 

за ним славу первого русского поэта благодаря ярким характерам и 
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непревзойденному мастерству, а также созвучности настроениям передовых 

общественных кругов. Написаны "Кинжал", "Кавказский пленник", "Демон", 

"Гаврилиада", "Цыганы", начат "Евгений Онегин". Но в творчестве поэта 

зреет кризис, связанный с разочарованием в просветительской идее 

торжества разума и раздумьями о трагических поражениях революционных 

движений в Европе. 

В июле 1824 года, как неблагонадежного и вследствие стычек с 

начальством, в частности с графом М.С. Воронцовым - за женой которого 

Е.К. Воронцовой Пушкин ухаживал, - поэта высылают в псковское имение 

Михайловское под надзор родителей. И здесь возникает ряд шедевров, таких 

как "Подражания Корану", "Я помню чудное мгновенье", "Пророк", трагедия 

"Борис Годунов". После разгрома восстания декабристов в сентябре 1826 

года Пушкин вызван в Москву, где происходит беседа между ним и новым 

царем Николаем I. Хотя поэт и не скрывал от царя, что, окажись в декабре в 

Петербурге, тоже вышел бы на Сенатскую, тот объявил о своем 

покровительстве и об освобождении его от обычной цензуры и намекнул на 

перспективу либеральных реформ и возможное прощение осужденных, 

убеждая сотрудничать с властью в интересах прогресса. Пушкин решил 

пойти навстречу царю, полагая этот шаг соглашением на равных... В эти 

годы в творчестве Пушкина пробуждается интерес к истории России, к 

личности царя-преобразователя Петра I, примеру которого поэт призывает 

следовать нынешнего монарха. Он создает "Стансы", "Полтаву", начинает 

"Арапа Петра Великого". 

В 1830 году Пушкин повторно сватается к Наталии Николаевне 

Гончаровой и получает согласие на брак, а осенью того же года отправляется 

по имущественным делам в Болдино, где его на три месяца задерживают 

холерные карантины. Эта первая "болдинская осень" стала наивысшей 

точкой пушкинского творчества: достаточно назвать немногие произведения, 

вышедшие тогда из-под пера великого писателя – "Повести Белкина", 

"Маленькие трагедии", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Бесы", 

"Элегия", "Прощание"... И вторая "болдинская осень", 1833 года, когда на 

обратном пути с Волги и Урала Пушкин вновь заехал в имение, по значению 

не уступает первой: "История Пугачева", "Медный всадник", "Сказка о 

рыбаке и рыбке", "Осень". Начатую в Болдине повесть "Пиковая дама" он 

срочно дописывает и печатает в журнале "Библиотека для чтения", 

платившем ему по высшим ставкам. Но Пушкин все равно испытывает 

крайнее стеснение в средствах: светские обязанности, рождение детей 

требуют немалых расходов, а последние книги большого дохода не 

принесли. И после гибели поэта его долги будут оплачены из казны... Кроме 

того, в 1836 году, несмотря на нападки реакционной прессы, несмотря на 

критику, заявляющую о конце эпохи Пушкина, он начинает издавать журнал 

"Современник", который тоже не улучшил финансовых дел. 

К концу 1836 года подспудно зревший конфликт между "вольнодумцем 

камер-юнкером Пушкиным" и враждебными ему высшим светом и 
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бюрократической знатью вылился в анонимные письма, оскорбительные для 

чести жены поэта и его самого. В результате произошло открытое 

столкновение Пушкина с поклонником его жены, французским эмигрантом 

Дантесом, и утром 27 января (8 февраля - по новому стилю) в предместье 

Петербурга, на Черной речке, состоялась дуэль. Пушкин был ранен в живот и 

через двое суток умер. 

Гибель поэта стала национальной трагедией: "Солнце русской Поэзии 

закатилось",- так сказал в некрологе В.Ф. Одоевский. Однако вклад 

пушкинского гения в русскую литературу поистине бесценен, и творческим 

завещанием великого поэта осталось его стихотворение "Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...". Именно эти строки выбиты на пьедестале одного 

из памятников Пушкину в Санкт-Петербург 
 

2. Основные мотивы лирики А. С. Пушкина. 
В историю России А. С. Пушкин вошел как явление необычайное. Это 

не только величайший поэт, но и основоположник русского литературного 

языка, родоначальник новой русской литературы. ―Муза Пушкина‖, по 

словам В. Г. Белинского, ―была вскормлена и воспитана творениями 

предшествующих поэтов‖. На протяжении всего своего творческого пути 

поэт был с ―веком наравне‖, оставаясь великим оптимистом, светлым 

жизнелюбцем, великим гуманистом, объединяющим людей высокой 

нравственности, благородства, возвышенных чувств. 

Поэзия, драматургия, проза, критические статьи, заметки и письма – 

все виды литературы, к которым прикасался А. С. Пушкин, несут на себе 

печать его гения. Поэт оставил потомкам неувядаемые образы 

вольнолюбивой, философской, любовной, пейзажной лирики. Но никто не 

писал так много в прозе и стихах о Поэте, о его гражданской позиции, об 

отношениях с миром, как Пушкин. Он первый показал читающей публике 

―поэзию во всей ее очаровательной красоте‖, научил уважать и любить 

литературу. 

а) Вольнолюбивая лирика. Первая четверть XIX века – время 

появления новых политических идей, зарождения декабристского движения, 

подъема общественной мысли после победы в войне 1812 года. 

В 1812 году А. С. Пушкин поступает в Царскосельский лицей. Именно 

здесь начинается творческая жизнь юного поэта. Настроения, вызванные 

войной 1812 года, идеи освободительного движения были близки Пушкину и 

находили благодатную почву в среде лицеистов. На развитие свободомыслия 

Пушкина большое влияние оказали произведения Радищева, сочинения 

французских просветителей XVIII века, встречи с Чаадаевым, беседы с 

Карамзиным, общение с друзьями-лицеистами – Пущиным, Кюхельбекером, 

Дельвигом. 

Лицейские стихи Пушкина проникнуты пафосом свободы, мыслью о 

том, что народы благоденствуют только там, где нет рабства. Эта идея ярко 

выражена в стихотворении ―Лицинию‖ (1815). 

Свободой Рим возрос, а рабством погублен! 
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В петербургский период лирика Пушкина особенно насыщена 

свободолюбивыми политическими идеями и настроениями, ярче всего 

выраженными в оде ―Вольность‖, в стихах ―К Чаадаеву‖ и ―Деревня‖. Ода 

―Вольность‖ (1817) с сокрушительной силой обличала самодержавие и 

деспотию, властвовавшие в России. Ода ―Вольность‖ написана стихом, 

близким к одам Ломоносова и Державина,– это высокий, торжественный 

стих, подчеркивающий важность темы. В стихотворении ―К Чаадаеву‖ (1818) 

внутренний сюжет развивает мысль о гражданском взрослении человека. 

Любовь, надежда, тихая слава, одушевляющие юношу, уступают место 

самоотверженной борьбе с ―самовластьем‖. Пушкин видит силы, 

препятствующие освобождению отчизны. ―Гнет власти роковой‖ 

противостоит порывам ―нетерпеливой души‖. Лучшее время жизни поэт 

призывает посвятить отчизне: 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена! 

В стихотворении ―Деревня‖ (1819) Пушкин страстно заклеймил основы 

крепостного строя – беззаконие, произвол, рабство, обнажил ―страдание 

народов‖. В стихотворении контрастно противопоставлены идиллическая 

первая часть и трагическая вторая. Первая часть ―Деревни‖ – приготовление 

к гневному приговору, который произнесен во второй части. Поэт поначалу 

замечает ―везде следы довольства и труда‖, так как в деревне поэт 

приобщается к природе, к вольности, освобождается ―от суетных оков‖. 

Безграничность горизонта – естественный символ свободы. И только такой 

человек, которому деревня ―открыла‖ свободу и которого сделала ―другом 

человечества‖, способен ужаснуться ―барству дикому‖ и ―рабству тощему‖.   

В элегии ―К морю‖ жажда свободы-стихии сталкивается с трезвым 

сознанием ―судьбы людей‖, которые живут по своим законам. А пока поэту 

остается только одно – сохранить память о прекрасной неукротимой стихии. 

Тема свободы в самых разных вариациях проявляется и в 

стихотворениях ―Зачем ты послан был и кто тебя послал?‖, ―К Языкову‖, 

―Разговор книгопродавца с поэтом‖, ―Заступники кнута и плети‖ и др. На 

протяжении всей жизни А. С. Пушкин был верен идеалам декабризма. Он не 

скрывал своей духовной связи с декабристским движением. И поражение 

декабристов 14 декабря 1825 года не подорвало преданности поэта свободе. 

Друзьям-декабристам, сосланным в Сибирь, он пишет послание ―В глубине 

сибирских руд‖ (1827), в котором выражает веру в то, что Оковы тяжкие 

падут, Темницы рухнут – и свобода Вас примет радостно у входа, И братья 

меч вам отдадут. 

В стихотворении ―Памятник‖, подводя итог своей жизни, творчеству, 

поэт говорит, что потомки будут его помнить за то, что ―в жестокий век 

восславил... свободу, и милость к падшим призывал‖. 
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б) Тема поэта и поэзии проходит через все творчество А. С. 

Пушкина, получая с годами различную трактовку, отражая изменения, 

происходящие в мировоззрении поэта. 

Знаменательно, что в своем первом печатном произведении, послании 

―К другу стихотворцу‖ (1814), Пушкин говорит о том, что не всякому дано 

быть настоящим поэтом. 

Пушкину-лицеисту чужд образ казенного ―угрюмого рифм творца‖     

(―К Галичу‖, 1815), ―скучного проповедника‖ (―Моему Аристарху‖, 1815) и 

мил образ вольнолюбивого поэта-мыслителя, огненно-сурового обличителя 

пороков: 

Хочу воспеть свободу миру, На тронах поразить порок... 

После расправы с декабристами Пушкин пишет стихотворение 

―Пророк‖ (1826). Миссия пророка прекрасна и страшна одновременно: 

―Глаголом жечь сердца людей‖. Очищать мир от скверны невозможно без 

страданий. Поэт – избранник, провидец и учитель, призванный служить 

своему народу, быть вещим, мудрым, поднимать на борьбу за правду и 

свободу. Мотив избранничества звучит здесь особенно сильно. Поэт 

выделяется из общей массы. Он выше ее. Но это избранничество покупается 

муками творчества, ценой великих страданий. И только ―Бога глас‖ дарует 

герою его великий путь. 

Процесс преображения человека есть не что иное, как рождение поэта. 

―Открылись вещие зеницы‖ для того, чтобы видеть окружающий мир, ―жало 

мудрые змеи‖ дано вместо языка, а вместо трепетного сердца – ―угль, 

пылающий огнем‖. Но и этого недостаточно, чтобы стать избранником. 

Нужна еще высокая цель, идея, во имя которой творит поэт и которая 

оживляет, дает смысл всему тому, что он так чутко слышит и видит. ―Бога 

глас‖ повелевает ―жечь сердца людей‖ поэтическим словом, показывая 

подлинную правду жизни. Стихотворение имеет аллегорический смысл, но в 

данном случае поэт утверждает божественную природу поэзии, а это значит, 

что и ответственность поэт несет только перед Творцом. 

В стихотворении ―Поэт‖ (1827) также появляется мотив божественного 

избрания поэта. И когда нисходит вдохновенье, ―божественный глагол до 

слуха чуткого коснется‖, поэт ощущает свою избранность, ему становятся 

чужды суетные забавы света. 

В стихотворениях ―Поэту‖, ―Поэт и толпа‖ Пушкин провозглашает 

идею свободы и независимости поэта от ―толпы‖, ―черни‖, понимая под 

этими словами ―светскую чернь‖, людей, глубоко равнодушных к истинной 

поэзии. Толпа не видит пользы в творчестве поэта, ведь оно не приносит 

никаких материальных благ. Так формулирует Пушкин цель, во имя которой 

поэт приходит в мир. ―Звуки сладкие‖ и ―молитвы‖, красота и Бог – вот те 

ориентиры, которые ведут его по жизни. 

Тем же настроением проникнуто стихотворение ―Поэту‖ (1830). 

Пушкин призывает поэта быть свободным от мнения толпы, которая никогда 

не поймет избранника. Пушкин призывает поэта быть требовательным к 
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своему творчеству. Размышляя о назначении поэзии в судьбе поэта, Пушкин 

сравнивает себя с эхом (стихотворение ―Эхо‖, 1831). Эхо откликается на все 

звуки жизни, оно, как и поэт, влюблено в мир. Для поэта главное – служение 

вечным ценностям: добру, свободе, милосердию, а не прихоти ―толпы‖ и 

―черни‖. Именно об этом напишет Пушкин в стихотворении ―Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...‖ (1836): 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я Свободу  

И милость к падшим призывал. 

Пушкин в этом стихотворении ставит поэзию выше славы царей и 

полководцев, ибо она ближе к Богу: 

Веленью Божию, о муза, будь послушна. 

Человек смертен, а творения его духа обретают вечную жизнь: 

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире   

Мой прах переживет и тленья убежит. 

в) Философская лирика. 

Предметом поэзии Пушкина всегда была сама жизнь. В его стихах мы 

найдем все: и реальные портреты времени, и философские размышления о 

главных вопросах бытия, и вечное изменение природы, и движения 

человеческой души. Пушкин был больше чем прославленный поэт мирового 

масштаба. Это был историк, философ, литературный критик, великий 

человек, являющий собой эпоху. 

Жизнь поэта в лирике увидена ―сквозь магический кристалл‖ 

прекрасного и человечного. Мера прекрасного для него заключалась в самой 

жизни, в ее гармонии. Пушкин чувствовал и понимал, сколь несчастлив 

человек, не сумевший построить свою жизнь по законам красоты. 

Философские раздумья поэта о смысле и цели существования, о жизни и 

смерти, о добре и зле звучат в стихотворениях ―Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...‖ (1829), ―Телега жизни‖ (1823), ―Анчар‖ (1828), ―Сцена из Фауста‖ 

(1825), ―О нет, мне жизнь не надоела...‖ и других. Поэта преследует 

неотвратимая грусть и тоска (―Зимняя дорога‖), мучает душевная 

неудовлетворенность (―Воспоминание‖, 1828; ―Безумных лет угасшее 

веселье‖, 1830), страшит предчувствие надвигающихся бед (―Предчувствие‖, 

1828). 

Но все эти невзгоды не привели к отчаянию и безысходности. Тема 

бесконечности бытия и преемственности поколений, нерасторжимой связи 

прошлого, настоящего и будущего звучит в стихотворении ―…Вновь я 

посетил…‖ (1835), которое Пушкин написал во время своего последнего 

приезда в Михайловское. Созерцание родных мест, русской природы 

рождает в нем воспоминания и настраивает на философские размышления. 

Вид трех сосен, ―молодой семьи‖, ―племени младого, незнакомого‖, навеял 

Пушкину мысли о вечности бытия. Это не только радость вечного 

обновления жизни, но и уверенность в том, что человеку дано возрождение в 
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следующих поколениях. В лирике 30-х годов, когда творческие силы поэта 

достигли высшего расцвета, переживания лирического героя Пушкина стали 

особенно разнообразны: сердечная тоска и светлое прозрение, боль 

одиночества и мысли о поэтическом призвании, наслаждение природой и 

нравственно-философские искания. Но лирику последних лет пронизывает 

печаль. Но поэт не поддается унынию и находит опору в ―лелеющей душу 

гуманности‖, видя в ней проявление общечеловеческого жизненного опыта. 

Пушкин был не только гениальным поэтом, но и зрелым человеком, 

гражданином, наделенным широтой философского, трезвостью 

политического и конкретностью исторического мышления. 

г) Пейзажная лирика занимает важное место в поэтическом мире 

А. С. Пушкина.  

Он был первым русским поэтом, который не только сам познал и 

полюбил прекрасный мир природы, но и открыл его красоту читателям. 

Поэзия для Пушкина – это не только слияние с миром природы, но и 

полная гармония, растворенная в ―вечной красоте‖ этого мира. Именно 

природа в ее вечном круговороте творит самого художника. В своих стихах 

поэт так же многозвучен и сложен, как природа. К романтическим 

произведениям А. С. Пушкина, содержащим картины природы, можно 

отнести такие стихотворения, как ―Редеет облаков могучая гряда‖, ―Погасло 

дневное светило...‖, ―К морю‖ и другие. В стихотворении ―Погасло дневное 

светило‖ (1820) поэт передает грустное состояние души лирического героя, 

стремящегося в своих воспоминаниях к ―брегам печальным туманной 

родины‖. Сумрак вечера превратил море в ―угрюмый океан‖, который 

навевает грусть, тоску и не излечивает ―прежних сердца ран‖. 

А в стихотворении ―К морю‖ (1824) поэт рисует ―торжественную 

красу‖ моря, вдохновляющую поэта. Свободной стихии моря противостоит 

―скучный, неподвижный брег‖. Стихия моря олицетворяла свободу, 

приверженцем которой был Пушкин. Прощаясь со ―свободной стихией‖, 

поэт дает клятву в верности ей. 

В стихотворении ―Зимнее утро‖ (1829) отражена гармония состояния 

природы и настроения человека. Когда вечером ―вьюга злилась‖, подруга 

поэта ―печальная сидела‖, но с изменением погоды настроение тоже 

меняется. Здесь Пушкин рисует замечательную картину зимнего утра: 

Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на солнце, 

снег лежит, Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь иней зеленеет, И 

речка подо льдом блестит. 

А. С. Пушкин был настоящим поэтическим живописцем природы, он 

воспринимал ее зорким взглядом художника и тонким слухом музыканта. В 

стихотворении ―Осень‖ (1833) А. С. Пушкин многозвучен и сложен, как и 

сама природа. Поэт не любит времен года, кажущихся ему однотонными, 

однообразными. Зато каждая строка, создающая образ любимого времени 

года – осени, наполнена любовью и восхищением. Поэту осень мила ―красою 

тихою, блистающей смиренно‖, ―из годовых времен он рад лишь ей одной‖. 
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Осенью поэт испытывает подъем душевных, физических и поэтических сил. 

―Гаснет краткий день‖, но ―пробуждается поэзия‖. ―Пробуждается поэзия‖ 

только тогда, когда сам поэт ―жизни полон‖. 

А. С. Пушкин написал стихотворение ―...Вновь я посетил...‖ (1835) во 

время своего последнего приезда в Михайловское. Созерцание знакомых, 

родных мест русской природы рождает в нем воспоминания и настраивает на 

философские размышления. Он рисует реальный пейзаж Михайловского, но 

не ради деталей, а для подготовки читателя к восприятию своих 

размышлений. Природа вдохновила поэта на написание этого стихотворения, 

навеяла Пушкину мысли о вечности бытия. 

Поэт обращается к потомкам с надеждой, с верой в их лучшее 

предназначение. Он завещает им те благородные стремления, высокие 

идеалы, служению которым была посвящена жизнь лучших умов его 

поколения. И финал стихотворения открывается строфой, в которой звучит 

радость: 

Здравствуй, племя Младое, незнакомое!.. 

Обращение поэта к свежей сосновой поросли передает эстафету 

воспоминаний – эту ―связь времен‖ – грядущим поколениям. 

Стихотворение ―...Вновь я посетил...‖ пронизано чувством связи 

разных эпох человеческой жизни, поколений, природы и человека. 

д) Тема дружбы и любви.  

В лицее зарождается присущий Пушкину культ дружбы. На 

протяжении всей жизни поэта меняется содержание и значение дружбы. Что 

объединяет друзей? В стихотворении ―Пирующие студенты‖ (1814) дружба 

для Пушкина – счастливый союз вольности, радости. Друзей объединяет 

беззаботное настроение. Пройдут годы, и в стихотворении <19 октября‖ 

(1825) дружба для поэта – защита от ―сетей судьбы суровой‖ в годы 

одиночества. Мысль о друзьях, которых судьба разбросала по свету, помогла 

поэту пережить ссылку и преодолеть замкнутость ―дома опального‖. Дружба 

противостоит гонениям судьбы. Дружба для Пушкина – щедрость душевная, 

благодарность, доброта. И выше уз дружбы для поэта нет ничего. 

Тяжело переживал поэт неудачу восстания декабристов, среди которых 

было много его друзей и знакомых. ―Повешенные повешены, – писал он, – но 

каторга ста двадцати друзей, братьев, товарищей ужасна‖. Поэт пишет 

друзьям своим стихотворение ―Во глубине сибирских руд...‖, поддерживая 

их в трудные минуты, и послания ―К Чаадаеву‖, ―И. И. Пущину‖, ―К 

Языкову‖ и другие. В стихотворении ―19 октября‖ (1827) глубокое 

переживание за судьбы друзей вдохновляет Пушкина. Последней лицейской 

годовщине Пушкин посвящает стихотворение ―Была пора: наш праздник 

молодой...‖. Здесь сопоставлены начало жизни и ее конец; время меняет 

чувства, облик, историческую панораму века, но нерушима верность 

редеющему год от года лицейскому братству, его светлым мечтам и 

надеждам. Любовная лирика Пушкина – это искренность, благородство, 

восторг, восхищение, но не ветреность. Красота для поэта – ―святыня‖ 
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(стихотворение ―Красавица‖). В лицее любовь предстает поэту как 

одухотворяющее страдание (―Певец‖, ―К Морфею‖, ―Желание‖). 

Мне дорого любви моей мученье – Пускай умру, но пусть умру любя! 

В период южной ссылки любовь – слияние со стихией жизни, природы, 

источник вдохновения (стихотворения ―Редеет облаков летучая гряда‖, 

―Ночь‖). Любовная лирика Пушкина, отражая сложные перипетии жизни, 

радостные и горестные, приобретает высокую искренность и задушевность. 

Стихотворение ―Я помню чудное мгновенье...‖ (1825) – гимн красоте и 

любви. Любовь не только обогащает, но и преображает человека. Это 

―чудное мгновенье‖ – стихия человеческого сердца. Любовь оказывается не 

убитой ни томленьями ―грусти безнадежной‖, ни ―тревогой шумной суеты‖. 

Она воскресает, и мгновенье оказывается сильнее, чем годы. 

И сердце бьется в упоенье,  

И для него воскресли вновь  

И божество, и вдохновенье,  

И жизнь, и слезы, и любовь. 

Явление ―гения чистой красоты‖ внушило поэту и восхищение 

идеалом, и упоение любовью, и просветленное вдохновение. Без любви нет 

жизни, божества и вдохновенья. 

Грусть, разлука, страдания, безнадежность сопутствуют самым лучшим 

любовным стихам Пушкина, достигшим вершин сердечности и поэтичности: 

―Не пой, красавица, при мне...‖ (1828), ―Я вас любил...‖ (1829), ―На холмах 

Грузии...‖ (1829), ―Что в имени тебе моем-?..‖ (1830), ―Прощание‖ (1830). Эти 

стихи чаруют переливами подлинно человеческих чувств – безмолвных и 

безнадежных, отвергнутых, взаимных и торжествующих, но всегда безмерно 

нежных и чистых. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью 

томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть 

другим. 

Каждым своим стихотворением о любви Пушкин как бы говорит, что 

любовь, даже безответная, неразделенная, – огромное счастье, 

облагораживающее человека. 

е) Значение лирики А. С. Пушкина.  

Творчество А. С. Пушкина, многообразное по темам и жанрам, 

является совершенным отражением одного из величайших этапов русской 

истории. Окруженный толпой врагов, которые не могли простить ему 

смелую независимость, сдавленный железным контролем Николая I, он не 

сдался, не отступил и до конца продолжал следовать своей ―дорогою 

свободной‖. Он знал, что его подвиг смогут оценить будущие поколения и с 

думой о них создавал свои бессмертные произведения. В начале творческого 

пути в одном из стихотворений он вопрошал: 

Мои летучие посланья  

В потомстве будут ли цвести?.. 
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А незадолго до смерти, как бы подводя итог своего творчества, выразил 

твердую уверенность в том, что к нему ―не зарастет народная тропа‖. Мечта 

Пушкина о ―нерукотворном памятнике‖ сбылась, а его творчество во всех 

поколениях будет пробуждать ―чувства добрые‖. Лирика Пушкина дала все 

основания Гоголю сказать: 

―Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное 

явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, 

может быть, явится через двести лет‖. 

Летом 1824 г. А. С. Пушкин по наущению своих врагов был отправлен 

петербургским начальством в псковское село Михайловское. Еще в Одессе 

поэтом овладевали мрачные настроения. «Скучно … вот припев моей жизни» 

- писал он своему другу Дельвигу, при этом называя себя «ссылочным 

невольником». А тут еще предстояла разлука с морем, поддерживающим в 

Пушкине творческие силы на протяжении всей южной ссылки. Так 

появилось стихотворение «К морю». Прощание   
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ЛЕКЦИЯ № 3 

Тема: М.Ю. Лермонтов (1814-1841). Этапы творчества.  

Художественный мир. 

 

План: 

1.Жизненный и творческий путь. 

2.Основные мотивы лирики. 

  

1.Жизненный и творческий путь. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841), поэт, прозаик, драматург. 

Родился в ночь со 2 на 3 октября (14-15 н.с.) в Москве в доме у Красных 

ворот. Отец, Юрий Петрович, отставной пехотный капитан, из обедневшей 

дворянской семьи; мать, Мария Михайловна, урожденная Арсеньева (из рода 

Столыпиных). 

В 1815 молодая семья живет в селе Тарханы Пензенской губернии, 

имении бабушки будущего поэта Е. Арсеньевой. Здесь прошли детские годы 

поэта. Он рано потерял мать (умерла в 1817, в возрасте 21 года) и вырос в 

разлуке с отцом. Бабушка делала все для единственного, обожаемого внука, 

не жалея денег на учителей и гувернеров. Он получил прекрасное домашнее 

образование: с детства свободно владел французским и немецким языком, 

хорошо рисовал и лепил, учился музыке (играл на флейте, фортепиано и 

скрипке). 

Опасаясь за здоровье болезненного внука, бабушка предпринимала 

утомительные путешествия на Кавказ (1818, 1820, 1825) для лечения 

минеральными водами. Впечатления от этих поездок остались у Лермонтова 

в памяти на всю жизнь, нашли отражение в раннем творчестве. "Кавказ", 

(1830); "Синие горы Кавказа, приветствую вас!", (1832). 

В 1827 бабушка привезла внука в Москву, чтобы продолжить его 

образование. 1 сентября 1828 Лермонтов зачисляется полупансионером в 

Московский университетский благородный пансион, одно из лучших 

учебных заведений России. Получает гуманитарное образование, которое 

пополняет самостоятельным чтением. В пансионе пишет стихи, очень рано 

осознав, что поэзия - его призвание. В эти годы испытывает влияние поэзии 

Байрона и пишет несколько "байронических поэм" ("Черкесы", "Кавказский 

пленник", "Корсар", "Преступник", "Олег", "Два брата"); в 1829 задумывает 

поэму "Демон", над которой будет работать почти до конца жизни. 

Осенью 1830 поступает в Московский университет на нравственно-

политическое отделение. Неудовлетворенность Лермонтова лекциями 

профессоров и недовольство профессоров непочтительными ответами и 

пререканиями студента, что считалось непозволительной дерзостью, привели 

к тому, что он подал заявление об увольнении и покинул университет в 1832. 

В 1830-31 - вершинный этап юношеского творчества Лермонтова. Он 

работает необычайно интенсивно: за два года перепробовал практически все 

стихотворные жанры: элегия, романс, песня, посвящение, послание и т.д. 
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Поэт напряженно всматривается в свою внутреннюю жизнь, пытаясь 

выразить словом невыразимые душевные движения. Он касается и общих 

вопросов бытия, и нравственной жизни личности. Драма "Странный человек" 

– своего рода фокус автобиографических мотивов его лирики этого периода. 

Однако надо было продолжать образование, и Лермонтов рассчитывал 

сделать это в Петербургском университете, но ему пришлось бы начать с 

первого курса, поскольку время учебы в московском университете ему как 

уволенному не засчитывалось. Он не захотел терять два года и круто изменил 

планы. 

4 ноября 1832 он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и 

кавалерийских юнкеров. Два года, проведенные в обстановке казарменной 

муштры, были, по его словам, "страшными". Но и в этих условиях Лермонтов 

тайком продолжает писать, хотя его творчество переживает период спада. 

По окончании Школы в 1834 произведен из юнкеров в корнеты лейб-

гвардии Гусарского полка, стоявшего в Царском Селе. Однако большую 

часть жизни Лермонтов проводит в Петербурге, впервые почувствовав себя 

свободным. Его наблюдения за жизнью светского общества легли в основу 

драмы "Маскарад" (1835), которую он задумывал так: "Комедия, вроде "Горя 

от ума", резкая критика на современные нравы". Убедившись, что 

"Маскарад" не протащить сквозь театральную цензуру, возвращается к прозе: 

начинает роман - "Княгиня Лиговская", в котором впервые появляется имя 

Печорина. Автобиографические моменты романа связаны с Варенькой 

Лопухиной, глубокое чувство к которой всю жизнь не оставляло поэта. 

Известие о гибели А. Пушкина потрясло Лермонтова и на следующий же 

день он пишет стихотворение "На смерть поэта", а через неделю - 

заключительные 16 строк этого стихотворения, которое сразу сделало его 

известным, переписывалось и заучивалось наизусть. 3 марта 1837 поэт был 

арестован по делу "о непозволительных стихах". Сидя под арестом, пишет 

несколько стихотворений: "Узник", "Сосед", "Молитва", "Желанье". 

Лермонтов был переведен из гвардии в Нижегородский драгунский полк и 1 

апреля отправился из Петербурга на Кавказ. Направляясь в свою первую 

ссылку, он на месяц задержался в Москве, которая готовилась к большому 

торжеству - 25-летию Бородинского сражения. Поэт перерабатывает свое 

юношеское стихотворение "Поле Бородино", и появляется "Бородино", 

опубликованное в "Современнике" в 1837. Во время кавказской ссылки 

познакомился с декабристами, тоже отбывавшими здесь ссылку, а с поэтом 

А. Одоевским даже подружился. Почти все, что создал Лермонтов в период 

между двумя ссылками, так или иначе связано с Кавказом. Кавказские темы 

и образы нашли широкое отражение в его творчестве: в лирике и в поэмах, 

романе "Герой нашего времени" (1838). Они запечатлены и в 

многочисленных зарисовках и картинах Лермонтова - одаренного 

живописца. 

В январе 1838 приезжает в Петербург, так как хлопоты бабушки и 

ходатайство В. Жуковского увенчались успехом, и поэт был переведен в 
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Гродненский полк, расположенный недалеко от Новгорода. Около месяца 

прожил в Петербурге, каждый день, бывая в театре, был у Жуковского, 

которому отдал поэму "Тамбовская казначейша", вскоре опубликованную в 

"Современнике". В результате дальнейших ходатайств Лермонтов был 

переведен в свой прежний гусарский полк, стоявший в Царском Селе. Тогда 

же появилась без имени автора, не пропущенного цензурой, "Песня про царя 

Ивана Васильевича..." К началу 1839 сближается с редакцией 

"Отечественных записок", издававшихся А. Краевским, и постепенно входит 

в среду петербургских литераторов. Посещает поэтические вечера, 

встречается с Куковским, Тургеневым, Белинским. В прогрессивных кругах в 

нем видят надежду русской литературы. "На Руси явилось новое могучее 

дарование – Лермонтов", – объявляет Белинский.  В марте 1840 за дуэль с 

сыном французского посла Э. де Барантом Лермонтов был переведен в 

пехотный полк и отправлен в действующую армию на Кавказ. Участвует в 

военных действиях, "исполняя возложенное на него поручение с отменным 

мужеством и хладнокровием". В начале февраля 1841, получив 

двухмесячный отпуск, приезжает в Петербург, надеясь получить отставку и 

остаться в столице. Но и в этом ему будет отказано, как и в награде за смелые 

действия в боях на Кавказе. Более того, ему будет предписано в течение 48 

часов покинуть столицу и следовать в свой полк на Кавказе. 

Он прибывает в Пятигорск и получает разрешение задержаться для 

лечения минеральными водами. В записной книжке Лермонтов запишет свои 

последние стихи: "Спор", "Сон", "Утес", "Тамара", "Листок", "Свиданье", 

"Пророк", "Выхожу один я на дорогу" и др. Встречает своих старых 

приятелей, в числе которых и его товарищ по Школе юнкеров, Н. Мартынов. 

На одном из вечеров в доме Верзилиных, где собиралась молодежь, 

оскорбленный очередной язвительной шуткой Лермонтова, Мартынов 

вызывает его на дуэль. Дуэль состоялась 15 июля 1841. "Новая великая 

утрата осиротила бедную русскую литературу", – напишет Белинский. Поэт 

был убит. Тело Лермонтова было погребено на Пятигорском кладбище. 

Позднее по просьбе бабушки гроб с прахом поэта был перевезен в Тарханы и 

погребен в фамильном склепе. 

 

2. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова 
Поэзия Лермонтова – это исповедь, напряженный монолог, 

отражающий его идейные искания и душевные тревоги. С именем поэта в 

русской литературе открывается новая страница. "Поэт уже совсем другой 

эпохи", по словам В.Г. Белинского, Лермонтов творил в мрачное и тяжелое 

для России время - время "мундиров голубых" и жестокой реакции. Чувство 

скорби и горечи, тоски и отчаяния, окрашивающие лирику Лермонтова, 

явились результатом крушения общественно-политических надежд. Поэт – 

наследник идей декабризма, и его поэзия - это отражение идейной жизни 30-

х годов XIX века. В стихотворении 1832 года "Нет, я не Байрон, я другой..." 
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Лермонтов не только утверждает оригинальность своего творчества, но и 

говорит о трагическом предощущении, потому что в его душе, ...как в океане,  

Надежд разбитых груз лежит. 

Уже ранняя лирика поэта представляет его как патриота, истинного 

гражданина, борца за свободолюбивые идеи. 

Написанное в форме письма к "другу-иностранцу" стихотворение 

"Жалобы турка" (1829) на самом деле являются гневным обличением 

существующих порядков России. Тиранам и рабам у Лермонтова 

противопоставлено чувство любви к свободе. Лирический герой Лермонтова 

- мятежный, неугомонный, ищущий. 

Герой активно борется за свою свободу. Поэтому неслучайно в поэзии 

Лермонтова появляется мотив неволи и узника, стремящегося вырваться из 

нее. Этот образ возникает в стихотворении "Желание" (1832) и становится 

одним из центральных поэтических символов. В 1837 году Лермонтов 

возвращается к нему в стихотворении "Узник", но теперь тоска по свободе 

усиливается, а образ тюрьмы рисуется более конкретно. 

Уделом сильной личности в обстановке общественного гнета 

становится одиночество. Мотив одиночества воплощается в ряде основных 

образов лирики Лермонтова ("Утес", "На севере диком", "Парус"). Герой 

уходит в себя, в свой внутренний мир. У него нет соратников, нет близких 

людей: "Выхожу один я на дорогу..." 

В стихотворении "Дума" поэт размышляет о судьбе своего поколения. 

Выросшее в условиях мрачной реакции, оно отошло от участия в 

общественно-политической жизни. С горечью поэт замечает, что оно 

проявляет позорное малодушие перед опасностью, что его не тревожат 

вопросы добра и зла. "И ненавидим, и любим мы случайна"- Эти слова 

олицетворяют утрату идеалов и нравственных критериев. Он говорит, что 

потомки не простят им бездействия. Одним из самых значительных 

произведений русской политической поэзии явилось стихотворение "Смерь 

поэта" (1837). Лермонтов клеймит тех, кто "жадною толпой" стоит у трона, 

кто явился истинной причиной гибели Пушкина. Истинный художник болеет 

проблемами всей страны, и Лермонтов отрицал литературу, стоящую в 

стороне от общественной жизни России. 

В конце 30-х годов поэт обращается в своем творчестве к исторической 

теме. Он создает "Бородино" и "Песню про купца Калашникова". В 

"Бородино" (1837) Лермонтов воплотил свое представление о сильных и 

смелых людях. Обращаясь к теме Отечественной войны 1812 года, он 

обращается к движению дворянских революционеров, начало которому 

положили события 1812 года и героизм русского народа. 

Белинский отмечал: "В каждом слове слышите солдата, язык которого 

не переставал быть грубо прямодушным, в то же время благороден, силен и 

полон поэзии". Демократические тенденции не были случайными в 

творчестве Лермонтова. Обращаясь к другой исторической эпохе, эпохе 

царствования Ивана Грозного, Лермонтов своим героем избирает купца, 
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честного, благородного, смелого Калашникова. Он отстаивает свое 

человеческое достоинство даже ценой собственной жизни. 

К теме России поэт обращается в стихотворении "Родина", написанном 

в 1841 году. Лжепатриотизму поэт противопоставляет свою "странную" 

любовь. Отвергая общественно-политический уклад николаевской России, 

Лермонтов любил народную Россию, которую он мечтал видеть свободной. 

Патриотическая тема в этом стихотворении приобретает лирический 

характер. Но Россия у Лермонтова предстает и в ином виде. В этом 

стихотворении звучат гнев и боль за свою Родину, за покорный, 

многострадальный народ. Это произведение явилось своеобразным итогом 

горьких и тяжких переживаний о судьбе страны. 

Любовная лирика Лермонтова носит драматический характер, 

окрашена трагическими тонами. Отношение лермонтовского героя к 

женщине обычно осложнено роковыми обстоятельствами и противоречиями: 

Сознание одиночества, отчужденность от людей окрашивает и тему 

поэта в творчестве Лермонтова. Творческая личность находится во 

враждебных взаимоотношениях с окружающей средой. Это наиболее ярко 

выражается в стихотворении "Пророк". Можно отметить преемственность 

двух произведений: от пушкинского "Пророка" к "Пророку" Лермонтова. 

Жизнь героя Лермонтова полна страданий и мучений от непонимания и 

неверия людей, в отличие от жизни и призвания пушкинского героя, 

наделенного божественным даром. В стихотворениях "Не верь себе" и "Поэт" 

он подвергает сомнению саму возможность понимания поэта людьми. Но 

тема поэта в творчестве Лермонтова не сводится к мысли о 

безрезультатности служения; он не чувствует примиренности, напротив, поэт 

протестует. В своем творчестве поэт был всегда верен себе, своим идеалам. 

Лермонтов своими стихотворениями выступал против политического гнета и 

социальной несправедливости своего времени, призывал к свободе, к борьбе. 
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ЛЕКЦИЯ № 4 

Тема: Развитие русской литературы во второй половине XIX века 

 

План: 

1.Культурно-историческое развитие России середины XIX века, 

отражение его в литературном процессе 

2.Русский критический реализм 

3. Литературная критика и журнальная полемика. 

 

1.Культурно-историческое развитие России середины XIX века, 

отражение его в литературном процессе 

К середине XIX в. литература, музыка, театр, живопись, архитектура 

достигли в России высокого уровня развития и становились все более 

известными на Западе. Французский писатель П. Мериме открыл Европе 

Пушкина. На европейские языки были переведены произведения М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева. Русская литература становится 

частью европейской литературы. В Париже был поставлен «Ревизор» Гоголя, 

с восторгом принятый зрителями. 

Падение крепостного права означало начало нового, 

капиталистического периода в истории России. Капитализм внес 

существенные перемены в жизнь общества: преобразовал хозяйственно-

экономический строй, изменил социальный и духовный облик населения, его 

быт, условия жизни, способствовал росту культурных потребностей. 

60-е годы воспринимались современниками как время духовных 

преобразований, больших надежд и свершений. Отличительной чертой 

общественно-культурной жизни первых пореформенных десятилетий 

было распространение просвещения. В стране развернулось широкое 

движение за создание народных школ, изменение методов преподавания в 

них, предоставление права на образование женщинам. Большую работу по 

распространению образования среди народа проводили комитеты 

грамотности, общественные просветительские организации, связанные с 

земствами. Основоположником народной школы, а также научной 

педагогики в России по праву считается К. Д. Ушинский (1824-1870/71). 

Создание начальной народной школы в основном силами земства было 

серьезным достижением общественно-культурного развития пореформенной 

России. 

Были открыты новые университеты в Одессе, Томске. В университетах, 

получивших автономию, открылись новые кафедры, оживилась научная 

работа, повысился образовательный уровень выпускников. В университетах в 

те годы были сосредоточены лучшие научные силы России, работали многие 

выдающиеся ученые, которые способствовали распространению не только 

науки, но и просвещения в стране (Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, А. Г. 

Столетов, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, С. М. Соловьев, Ф. И. Буслаев и 

многие другие). В ряде городов были учреждены политехнические и 
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технологические институты; закрытые учебные заведения – Институт 

инженеров путей сообщения, Горный, Лесной институты – были 

преобразованы в гражданские учебные заведения. К концу XIX в. в России 

насчитывалось 63 высших учебных заведения, в которых обучалось около 30 

тыс. студентов. В высших технических школах в это время получали 

образование более 7 тыс. человек, т. е. примерно четверть всех студентов. 

В стране увеличилась полиграфическая база. Среди издаваемых книг 

преобладали естественнонаучные, справочные, учебные. Художественная 

литература и публицистика издавались, как правило, небольшими тиражами. 

Во второй половине XIX в. при участии общественности в России было 

организовано много разнообразных по профилю музеев: исторических, 

естественнонаучных, художественных, промышленных, 

сельскохозяйственных. Впервые появились краеведческие, мемориальные 

музеи. Общее число музеев в стране выросло до 80. Особенностью их стала 

общедоступность. 

Основные вопросы общественно-политической мысли: крестьянский 

вопрос и судьбы самодержавия в России – в пореформенное время в 

условиях проведения буржуазных реформ все более приобретали характер 

практически необходимых, злободневных проблем. 

В целом 60-70-е годы были отмечены серьезными сдвигами в идейной 

жизни общества. Для этого времени характерны преобладание 

демократических идей в общественном сознании, убежденность в 

необходимости преобразований, борьба за поиски путей их осуществления в 

интересах широких масс народа, известное отступление самодержавия от 

своих охранительно-крепостнических принципов. Все это создавало 

соответствующую идейно-нравственную атмосферу для развития 

художественной культуры 

В этот период были созданы замечательные произведения литературы 

и искусства, занявшие достойное место в сокровищнице мировой культуры. 

  

2. Русский критический реализм 
Искусство критического реализма, который становится основным 

художественным направлением, было тесно связано с идейными исканиями 

того времени. Оно не только описывало жизнь, но и анализировало ее, 

пыталось раскрыть и объяснить свойственные ей противоречия. Жанры: 

очерк и роман о современной жизни, современная бытовая драма, бытовой 

жанр в живописи и т. д.). 

Во второй половине XIX в. идейно-художественное развитие во 

многом определяла революционно-демократическая эстетика, основы 

которой были заложены еще Белинским. Дальнейшее ее развитие было 

связано с именем Н. Г. Чернышевского. В художественной литературе 

второй половины XIX в. нашли отображение социальные сдвиги, которые 

произошли в пореформенной России. Дух обличительства, критическое 
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отношение к существующей действительности были характерны для 

произведений русских писателей первых пореформенных десятилетий. 

Литература. С общественным подъемом связано появление 

демократического романа, в котором действующим лицом стал разночинец, 

первых произведений о жизни и быте рабочих (романы Ф. М. Решетникова 

«Глумовы», «Горнорабочие»). Программным произведением 60-х годов был 

роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», опубликованный в 

«Современнике» в 1863 г. Это было повествование о «новых людях», их 

морали и нравственных ценностях. 60-70-е годы – время расцвета и 

наибольших достижений русского классического романа и повести. 

Огромный вклад в отечественную и мировую культуру внесли И. С. Тургенев 

(1818-1883) и Ф. М. Достоевский (1821-1881). В романе Тургенева «Отцы и 

дети», опубликованном в 1862 г., и в других его произведениях созданы 

образы новых героев эпохи – разночинцев и демократов. Творчество Ф. М. 

Достоевского, идейно сложное, подчас трагическое, всегда глубоко 

нравственно. Боль за униженных и оскорбленных, вера в человека были 

главной темой писателя. 

Творчество Л.Н. Толстого (1828-1910). Писателя всегда волновали 

судьбы народа и Родины (историческая эпопея «Война и мир»). «Анна 

Каренина», в котором он, изображая жизнь русского общества 70-х годов, 

выносит беспощадный приговор буржуазно-помещичьему строю, его морали, 

нравам, устоям. 

Театр. Монополия казенных театров под влиянием требований 

прогрессивной общественности в 1882 г. была отменена. Однако еще раньше 

частные театры стали возникать под видом «домашних спектаклей», 

«семейных вечеров» и т. д. Основными центрами театральной культуры 

продолжали оставаться Малый и Александрийский театры. 

Однако значительно выросло число театров и театральных трупп в 

провинциальных городах России, появился новый демократический зритель, 

главным образом из разночинской среды. Театр все более становился 

органической частью общественно-культурной жизни, охватывая уже не 

только узкий круг столичной публики, но и более широкие слои 

провинциальной интеллигенции. С усилением острых проблем в 

общественной жизни в театре рос интерес к современной бытовой драме. 

Развитие русского театра неразрывно связано с именем А. Н. Островского 

(1823-1886), 

Музыка. Во второй половине XIX в. огромную роль в развитии 

музыкальной культуры сыграло творческое объединение композиторов 

«могучая кучка» [М. А. Балакирев (1836/37-1910), М. П. Мусоргский (1839-

1881), Ц. А. Кюи (1835-1918), А. П. Бородин (1833-1887), Н. А. Римский-

Корсаков (1844-1908)]. Это название дал ему музыкальный критик и его 

идейный руководитель В. В. Стасов. Они широко использовали музыкальный 

фольклор, тяготели к историко-эпическим сюжетам и способствовали 
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утверждению на сцене народно-музыкальной драмы («Борис Годунов», 

«Хованщина» М. П. Мусоргского). 

П. И. Чайковский (1840-1893) – один из величайших композиторов 

нашей эпохи, (балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица»; оперы 

«Евгений Онегин», «Пиковая дама»; симфонии, романсы, симфонические 

поэмы, музыкальный цикл «Времена года» и др.). 

Живопись. 60-е годы составляют в истории русского изобразительного 

искусства определенный внутренний этап с преобладанием социально-

бытового жанра. 

С наибольшей полнотой атмосферу 60-х годов отразило творчество В. 

Г. Перова (1833-1882) (картины «Сельский крестный ход на пасхе», 

«Проводы покойника», «Тройка» и др.). 

Идейно-художественное движение этих лет подготовило почву для 

возникновения «Товарищества передвижных художественных выставок» 

(1871). Передвижничество – ведущее направление в национальном искусстве 

второй половины XIX в., идейно противостоявшее академизму. Положения 

революционно-демократической эстетики определили программность 

творчества передвижников: гражданственность, сознание общественных и 

психологических проблем своего времени, интерес к облику современника. 

Работая в разных жанрах (бытовой жанр, пейзаж, портрет, историческая 

живопись), художники-передвижники внесли в каждый из них новые, 

существенно - важные моменты (Ф. А. Васильев, И. И. Шишкин, И. И. 

Левитан). Картина А. К. Саврасов «Грачи прилетели», Отличительной 

особенностью портрета передвижников был глубокий психологический 

реализм и идейность. Творчество И. Е. Репина (1844-1930), художника 

огромного таланта, глубокой жизненной правды и поразительной 

разносторонности. Мировоззрение И. Е. Репина складывалось в эпоху 

общественного подъема и распространения буржуазного демократизма. Эти 

идеи питали его искусство, помогали осмыслить, понять многие вопросы 

современной жизни. Новое, не известное искусству 60-х годов отношение к 

народу показал Репин в картине «Бурлаки на Волге» (1873). 

Таким образом, в культуре России ХIХ века произошли перемены 

огромного значения. 

Малый театр – «второй Московский университет в России». М.С. 

Щепкин – основоположник русского сценического реализма. Первый 

публичный музей национального русского искусства – Третьяковская галерея 

в Москве. 

 

3. Литературная критика и журнальная полемика. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних 

людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные 

записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и 

литературная деятельность А.И. Герцена, В.Г. Белинского. Развитие 

реалистических традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. 
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Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской 

литературе. Нигилистический и антинигилистический роман                      

(Н.Г. Чернышевский, И.С. Тургенев). Драматургия А.Н. Островского и А.П. 

Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и 

реалистическая поэзия. 

Основным методом изображения жизни в литературе второй половины 

XIX века стал критический реализм. Он сформировался в 20-30-е годы XIX 

века и в России был утвержден творчеством Крылова, Грибоедова, Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя, статьями Белинского. Писатели-реалисты второй 

половины XIX века едины в главных принципах изображения жизни: они 

изучают жизнь во всех ее проявлениях, сняв какие бы то ни было 

ограничения, отбросив разделение на поэтическую и непоэтическую 

действительность. Они показывают типичные явления во всей их истине, 

стремясь найти корни социальных бедствий и средства их преодоления. Они 

исследуют сложнейший мир человеческих переживаний и учат человека 

лучше понимать себя и других людей. Они пишут по зову сердца, 

потрясенного страданиями людей и полного любви к ним. 

В этот период передовая русская литература становится 

выразительницей стремлений трудового народа, прежде всего крестьянства. 

Литература опирается на фольклор – народное искусство и вместе с тем 

стремится поднять народ к высотам духовной культуры человечества. 

Каковы бы ни были особенности взглядов и творчества каждого из 

русских писателей-классиков второй половины XIX века, в их произведениях 

отразилось, говоря словами В. И. Ленина, великое народное море, 

взволновавшееся до самых глубин. 

Ленинская Правда опубликовала в 1913 году высказывания крестьян о 

Некрасове. В них по-разному повторяется мысль, выраженная одним 

крестьянином: Некрасов – это все равно, что нашелся бы такой мужик, с 

громадными способностями, с русскими мужицкими болями в груди, 

который бы взялся этак и описал свое русское нутро и показал бы его своим 

братьям – мужикам: смотрите-де на себя. 

Идеалы, боль, надежды народа были выражены его лучшими сынами - 

писателями, хранителями и творцами русской культуры, участниками 

русского освободительного движения. Это и стало основой народности  

русской классической литературы второй половины XIX века. 

В это время в литературу еще шире, чем прежде, хлынул поток 

народной речи, которую мастера-писатели любовно обрабатывали и 

включали в сферу литературного языка. Расширение круга жизненных 

явлений, отраженных литературой, приход в литературу новых талантов, их 

творческие искания – все это обогащает старые литературные жанры, 

порождает новые. Эпос вторгается в лирику, лирика- в драматургию, 

расцветает стихотворная и прозаическая сатира. 
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Стремление писателей реалистов показать жизнь в движении, отразить 

все ее существенные стороны способствует развитию романа, который 

достигает высокого совершенства и стилистического разнообразия. 

Романы Тургенева, лаконичные, с ясным и простым сюжетом, не 

похожи на романы Толстого, где сложно переплетаются разные линии 

повествования, и действует множество героев, или на романы Достоевского, 

действие которых подчинено всегда противоречивым, сложным и 

мучительным идейным исканиям героев. 

Широта жизненного материала, охватываемого литературой, 

порождает крупнейшие литературные жанры- роман-эпопею (Война и мир Л. 

Толстого), поэму-эпопею (Кому на Руси жить хорошо Н. А. Некрасова). 

Вместе с тем живут и развиваются малые формы – эпиграмма, лирическое 

стихотворение, рассказ. 

Во второй половине XIX века русская литература, обогащенная 

творениями Толстого, Тургенева, Островского, Чернышевского, Некрасова, 

Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Чехова и других великих 

писателей, становится поистине властительницей умов в России, привлекает 

сочувственное внимание всего мира. 
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ЛЕКЦИЯ № 5 

Тема: А.Н. Островский (1823-1886). Пьеса «Гроза». 

 

План: 
1.Очерк жизни и творчества. 

2.История создания пьесы «Гроза». «Закрытый» город Калинов: 

пространство самодурства и страха 

 

1.Очерк жизни и творчества. 

12 апреля исполняется 190 лет со дня рождения русского драматурга и 

театрального деятеля Александра Николаевича Островского. 

Александр Николаевич Островский родился 12 апреля (31 марта по 

старому стилю) 1823 года в Москве. 

В детстве Александр получил хорошее домашнее образование – изучал 

древнегреческий, латинский, французский, немецкий, впоследствии – 

английский, итальянский, испанский языки. 

В 1835-1840 годах Александр Островский учился в Первой Московской 

гимназии. 

В 1840 году поступил в Московский университет на юридический 

факультет, но в 1843 году из-за столкновения с одним из профессоров 

оставил учебу. 

В 1943-1945 годах служил в Московском совестном суде (губернский 

суд, рассматривавший гражданские дела в порядке примирительной 

процедуры и некоторые уголовные). 

1845-1851 – работал в канцелярии Московского коммерческого суда, 

уйдя в отставку в чине губернского секретаря. 

В 1847 году Островский опубликовал в газете "Московский городской 

листок" первый набросок будущей комедии "Свои люди – сочтемся" под 

названием "Несостоятельный должник", затем комедию "Картина семейного 

счастья" (впоследствии "Семейная картина") и очерк в прозе "Записки 

замоскворецкого жителя". 

Признание Островскому принесла комедия "Свои люди – сочтемся" 

(первоначальное название "Банкрот"), которая была окончена в конце 1849 

года. До публикации пьеса получила одобрительные отзывы писателей 

Hиколая Гоголя, Ивана Гончарова, историка Тимофея Грановского. Комедия 

была напечатана в 1950 году в журнале "Москвитянин". Цензура, 

усмотревшая в произведении оскорбление купеческого сословия, не 

разрешила ее постановку на сцене – впервые пьеса была поставлена в 1861 

году. 

С 1847 года Островский сотрудничал как редактор и критик с 

журналом "Москвитянин", публикуя в нем свои пьесы: "Утро молодого 

человека", "Неожиданный случай" (1850), комедии "Бедная невеста" (1851), 

"Не в свои сани не садись" (1852), "Бедность не порок" (1853), "Не так живи, 

как хочется" (1854). 
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По прекращении издания "Москвитянина", Островский в 1856 году 

перешел в "Русский Вестник", где во второй книжке за этот год была 

напечатана его комедия "В чужом пиру похмелье". Но в этом журнале он 

работал недолго. 

С 1856 года Островский – постоянный сотрудник журнала 

"Современник". В 1857 году им были написаны пьесы "Доходное место" и 

"Праздничный сон до обеда", в 1858 году – "Не сошлись характерами", в 

1859 году – "Воспитанница" и "Гроза". 

В 1860-е годы Александр Островский обратился к исторической драме, 

считая подобные пьесы необходимыми в репертуаре театра. Он создал цикл 

исторических пьес: "Козьма Захарьич Минин-Сухорук" (1861), "Воевода" 

(1864), "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский" (1866), "Тушино" (1866), 

психологическую драму "Василиса Мелентьева"(1868). 

Завершили цикл пьесы 1873 года: "Комик XVII столетия", и 

драматическая сказка в стихах "Снегурочка" – псевдоисторическая утопия 

русской жизни. 

Драматургом написаны бытовые комедии и драмы "Тяжелые 

дни"(1863), "Шутники" (1864), "Пучина", (1865). 

После закрытия журнала "Современник" в 1866 году почти все свои 

пьесы Островский публиковал в журнале "Отечественные записки". Им были 

написаны пьесы "Бешеные деньги" (1870), "Лес" (1871), "Волки и овцы" 

(1875) и другие. 

В произведениях 1870-1880-х годов одной из центральных тем 

драматурга стала участь талантливой и несправедливо обойденной судьбой 

русской женщины, отраженная в пьесах "Богатые невесты" (1876), 

"Бесприданница" (1878), "Таланты и поклонники" (1882), "Без вины 

виноватые" (1884). 

Всего драматург написал 47 пьес, а также свыше 20 переводных пьес 

Карло Гольдони, Никколо Маккиавели, Мигеля Сервантеса, Публия 

Теренция и других зарубежных авторов. Ряд произведений были созданы 

совместно с другими драматургами – Степаном Гедеоновым, Николаем 

Соловьевым, Петром Невежиным. 

Им были созданы Артистический кружок (1865) и Общество русских 

драматических писателей и оперных композиторов (1874), где драматург был 

председателем. Работая с 1881 года при дирекции Императорских театров в 

комиссии по изменению законодательства по театральному делу, он добился 

улучшения положения артистов и совершенствования театрального 

образования. С 1885 года Островский заведовал репертуарной частью 

московских театров и был начальником театрального училища. 

14 (2 по старому стилю) июня 1886 года в имении Щелыково 

Костромской области Александр Островский скончался за письменным 

столом от приступа стенокардии. 
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Он был награжден Уваровской премией за пьесу "Грех да беда на кого 

не живет" (1863). Являлся членом-корреспондентом Петербургской академии 

наук (1863). 

Драматург был женат гражданским браком на Агафье Ивановне. 

Второй женой Александра Островского была актриса Малого театра Мария 

Бахметьева. У писателя было шестеро детей: дочери Мария и Любовь, 

сыновья – Александр, Михаил, Сергей и Николай. 

27 мая 1929 года в Москве перед зданием Малого театра был открыт 

памятник Островскому работы скульптора Николая Андреева. 

В имении драматурга Щелыкове Костромской области открыт 

мемориальный и природный музей-заповедник Александра Островского. 

Раз в пять лет с 1973 года проводится театральный фестиваль "Дни 

Островского в Костроме" с показом лучших спектаклей России по 

произведениям драматурга. 

С 1993 года ежегодно в Москве в Государственном академическом 

малом театре проходит театральный фестиваль "Островский в Доме 

Островского". 

Периодизация творчества писателя 
Корифей русской драмы и знаток жизни всех слоѐв русского общества, 

А. Н. Островский прошѐл в становлении своего мастерства 4 этапа: от пробы 

пера в стиле натуральной школы в 40-50-е годы – до создания тонкой 

психологической драмы в 70-80-е. 

I. 1847-1851 гг. – раннее творчество. 

Пьесу ―Семейная картина‖ (1847 г.) писатель считал началом своего 

поприща, хотя до этого им были написаны ―Записки замоскворецкого 

жителя‖ и ―Сказание о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс…‖ 

Последовавшая после ―Семейной картины‖ в 1849 году пьеса ―Банкрот‖ 

(―Свои люди – сочтѐмся‖) имела большой успех в напечатанном виде (в 

журнале ―Москвитянин‖, № 6). Она не была допущена к постановке из-за 

острой социально-политической направленности. Над автором, вошедшим с 

этой пьесой в большую литературу, был установлен негласный надзор. 

Первый период творчества отмечен стремлением следовать критическому 

реализму, бывшему знаменем натуральной школы. 

II. 1852-1854 гг. – период ―молодой редакции‖ журнала 

―Москвитянин‖. 

Островский с единомышленниками организовал при журнале 

―Москвитянин‖, с которым сотрудничал, ―молодую редакцию‖. Еѐ участники 

живо интересовались фольклором, народным бытом, обычаями, являясь 

выразителями славянофильства. Под его влиянием созданы драмы ―Не в свои 

сани не садись‖, ―Бедность не порок‖, ―Не так живи, как хочется‖‖. 

III. 1855-1860 гг. – Островский переходит на революционно-

демократические позиции накануне антикрепостнической реформы. 

В пьесах этого периода: ―В чужом пиру похмелье‖, ―Доходное место‖, 

―Воспитанница‖, ―Гроза‖ – драматург освобождается от утопий 
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славянофильства. Образы купцов-самодуров и их жертв заслонил 

героический характер Катерины, бросившей вызов ―Тѐмному царству‖. 

IV. 1861-1886 гг. – самый продолжительный, но монолитный период 

зрелого мастерства. 

В пореформенный период творчество Островского отличается 

разножанровостью, проникновением во все области жизни современников, во 

внутренний мир героев, их психологию. Созданные за эти 25 лет пьесы 

поныне украшают репертуар театров: ―Женитьба Бальзаминова‖, 

―Снегурочка‖, ―На всякого мудреца довольно простоты‖, ―Бешеные деньги‖, 

―Лес‖, ―Волки и овцы‖, ―Бесприданница‖ и др. 

 

2.История создания пьесы «Гроза». «Закрытый» город Калинов: 

пространство самодурства и страха.  

На создание пьесы «Гроза» Островский вдохновился после своей 

поездки по Волге. Увидев патриархальный уклад провинциальных городов 

Центральной России и Поволжья во всей его красе, писатель захотел, чтобы 

и жители крупных городов увидели этот мир, скрытый внутри России. Он 

начал и закончил написание пьесы в 1859 году. 

Прототипом главной героини пьесы, Катерины, была актриса 

Косицкая, с которой драматург состоял в очень близких отношениях. 

Женщина была замужем, да и сам драматург имел жену. Несмотря на это, 

они любили друг друга, и первой исполнительницей роли Катерины стала 

именно Косицкая. 

Реалистичность пьесы была доказана самой жизнью: буквально через 

месяц после того, как писатель закончил работу, в Костроме разыгралось 

«клыковское дело». Мещанка Александра Павловна Клыкова бросилась в 

Волгу из-за притеснений свекрови и тайной любви к местному почтовому 

служащему. Муж, слабовольный и бесхарактерный, не заступался за жену, а 

его мать была недовольна недоимкой приданного и во всем винила невестку. 

Пьеса «Гроза» была написана Островским в течение лета и осени 1859 

г., в этом же году поставлена в театрах Москвы и Петербурга, напечатана же 

была в 1860 году. Успех пьесы и спектаклей был так велик, что драматург 

был удостоен Уваровской премии (высшей награды за драматическое 

произведение). 

В основу сюжета легли впечатления от литературной экспедиции по 

Волге в 1856-1857 гг. с целью изучения быта и нравов поволжских 

поселений. Сюжет взят из жизни. Не секрет, что многие волжские города 

оспаривали право на то, что действие пьесы происходило именно в их городе 

(домострой, самодурство, грубость и унижения господствовали во многих 

городах России того времени). 

Это период общественного подъема, когда трещали устои 

крепостничества. Название «Гроза» – это не просто величественное явление 

природы, а социальное потрясение. Гроза становится фоном, на котором 
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разворачивается финальная сцена пьесы. Разразившаяся гроза пугает всех 

страхом возмездия за грехи. 

Особенность этого образа в том, что, символически выражая главную 

мысль пьесы, он вместе с тем непосредственно участвует в действиях драмы 

как вполне реальное явление природы, определяет (во многом) поступки 

героини. 

А. Н. Островский – писатель-драматург, отразивший в своем 

творчестве жизнь России второй половины XIX века. Он анализировал как 

общественные, так и нравственные проблемы эпохи, создавал 

запоминающиеся зарисовки быта современников из всех сословий. Тот мир, 

который исследовал писатель, был страшен ему самому и производил 

угнетающее впечатление на зрителей и читателей пьес. Это обстоятельство 

позволило Н. А. Добролюбову назвать Россию в изображении Островского 

―темным царством ‖. Уже через несколько месяцев новое понятие было  

применено критиками для анализа ―Грозы‖. 

В этой драме автор обращается к проблемам провинциального 

купеческого города, главная черта которого – патриархальность. В Калинове 

сохраняется веками освященная система ценностей. Она все больше и 

больше ужесточалась и теряла разумные основания, по мере того как 

окружающая жизнь менялась. 

Вера калиновцев в святость своей земли, противопоставленной 

странам, где живут люди с песьими головами и судят неправедным судом 

султаны Махнуты, способствует консервации установившихся порядков. 

Горожане не мыслят себя вне привычной атмосферы, а странницы, такие, 

как Феклуша, подкрепляют их убеждения своими рассказами. 

Общество города строго иерархично. Вся полнота власти 

предоставлена тем, кто имеет деньги. Доказательством этого служит не 

только ничем не сдерживаемое самодурство богача Дикого, но и мечта 

Кулагина о миллионе, получив который он сможет на равных разговаривать 

с купцом. Пока у механика-самоучки денег нет, его стремление к 

просвещению, человечное отношение к людям не находят поддержки. 

Кулигин, благодаря замкнутости города, знаком с научными и культурными 

достижениями только XVIII века. Но, несмотря на это, он олицетворяет 

собой силу, противостоящую рассказам Феклуши, способную пробудить 

Калинов ото сна. 

Насколько бесправен каждый горожанин перед прихотями Дикого, 

настолько же бесправен любой человек перед причудами главы своей семьи. 

Островский детально показывает нам Кабановых, где сын и дочь должны 

беспрекословно подчиняться маменьке, а невестка – терпеть власть и мужа, 

и свекрови. Такова же ситуация и в доме Дикого: его боятся все домочадцы, 

в том числе приехавший из города племянник Борис. 

Самодурство ―хозяев жизни‖ различно: Кабаниха скрывает свою 

истинную суть под маской праведности, Дикой открыто, груб и 

бесцеремонен. Но обе обладающие властью героя по-своему несчастны: не 
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знает, что делать со своим безудержным характером, Савел Прокофьевич, 

грустит об уходящей идиллической жизни Марфа Игнатьевна. Привычный 

порядок постепенно расшатывается. Не боится Дикого Кудряш, 

противопоставляя грубости хозяина свою молодецкую удаль; только внешне 

почтительна к маменьке Варвара, предпочитающая скрытно жить так, как ей 

хочется; изредка вырывается на свободу Тихон, уходящий в загул; не ―воет‖ 

и не знает, что надо кланяться в ноги мужу, Катерина; Кулигин все 

рассуждает о громоотводах и солнечных часах, приезжает в город 

образованный Борис. 

Но до поры видимость порядка сохраняется, и это внешнее 

впечатление горожане не позволят разрушить Катерине с ее естественным 

чувством любви и личностным восприятием религии. Искренне веруя, 

Катерина понимает, что ее главный судья — Бог, и, значит, перестает 

бояться людского мнения. А это самое страшное для Калинова, не 

допускающего самостоятельности в оценке человеком своего поведения. 

Катерина гибнет, поскольку не может ужиться с ложью. Она предпочитает 

предстать перед судом сразу, чем грешить дальше, продолжая обманывать 

себя (жить с Тихоном, а любить другого). Добролюбов поведение Катерины 

назвал протестом человека, осознающего свои потребности, против мира, не 

дающего возможности их удовлетворить. Молодая Кабанова — ―луч света‖, 

так как первая открыто выразила свои чувства. Критик • писал, что если 

протест проявился в душе самого забитого существа, то это говорит о  

близком конце ―темного царства‖. 

Неприятие норм общества выразили Кудряш и Варвара, убежавшие из 

города; Тихон, бросающий обвинения в лицо матери; Кулигин, 

оправдавший Катерину. Только Борис, недавно втянутый в Калиновский 

мир, не сопротивляется решениям дядюшки. Цель получить деньги делает 

его самым безвольным из действующих лиц пьесы. Борис не герой, он стал 

предметом любви Катерины ―на безлюдье‖, выбор пал на него как на нового 

человека в городе. 

Итак, несмотря на трагическое разрешение конфликта Катерины, 

пьеса ―Гроза‖ оставляет не очень тяжелое впечатление, поскольку ярко 

показана нежизнеспособность мира, погубившего героиню. 

Характеры, уходящие в прошлое, несимпатичны Островскому. Они 

были созданы как воплощение какой-либо одной черты, что позволило 

драматургу сделать мир пьес необыкновенно ярким и запоминающимся. 

Пафос изображенных действующих лиц в ―Грозе‖ драматичен и трагичен, 

хотя многие поступки и речи героев уже современникам писателя казались 

нелепыми и смешными.   Несмотря на это, все характеры ―темного царства‖ 

производят почти одинаковое впечатление на зрителя. Их появление на 

сцене под нимало вопрос о социальных изменениях и следовании 

моральным нормам, об отношениях между поколениями и вечных 

ценностях. 
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Гроза над Калиновым разразилась в I действии. Она вызвала смятение 

в душе Катерины. 

В IV действии мотив грозы уже не смолкает. («Дождь накрапывает, как 

бы гроза не собралась?..»; «Гроза-то нам в наказанье посылается, чтобы мы 

чувствовали…»; «Гроза убьет! Не гроза это, а благодать…»; «Уж ты помяни 

мое слово, что эта гроза даром не пройдет…») 

Гроза – это стихийная сила природы, страшная и до конца не 

изученная. 

Гроза – это «грозовое состояние общества», гроза в душах обитателей 

города Калинова. 

Гроза – это угроза уходящему, но еще сильному миру кабановых и 

диких. 

Гроза – это благая весть о новых силах, призванных освободить 

общество от деспотии. 

Для Кулигина гроза – божья благодать. Для Дикого и Кабанихи – 

небесная кара, для Феклуши – Илья Пророк по небу катится, для Катерины – 

возмездие за грехи. Но ведь сама героиня, ее последний шаг, от которого 

зашатался калиновский мир, – это тоже гроза. 

Гроза в пьесе Островского, как и в природе, соединяет в себе 

разрушительную и созидательную силы. 

В драме отразился подъем общественного движения, те настроения, 

которыми жили передовые люди эпохи 50-60 годов. 

«Гроза» была разрешена драматической цензурой к представлению в 

1859 г, а напечатана в январе 1860 г. По просьбе друзей Островского цензор 

И. Нордстрем, благоволивший к драматургу, представил «Грозу» как пьесу 

не социально-обличительную, сатирическую, а любовно-бытовую, ни словом 

не упомянув в своем рапорте ни о Диком, ни о Кулигине, ни о Феклуше. 

В самой общей формулировке основную тему «Грозы» можно 

определить как столкновение между новыми веяниями и старыми 

традициями, между утесняемыми и утеснителями, между стремлением людей 

к свободному проявлению своих человеческих прав, духовных потребностей 

и господствовавшими в предреформенной России общественными и 

семейно-бытовыми порядками. 

Тема «Грозы» органически связана с ее конфликтами. Конфликт, 

составляющий основу сюжета драмы, – это конфликт между старыми 

социально-бытовыми принципами и новыми, прогрессивными стремлениями 

к равноправию, к свободе человеческой личности. Основной конфликт – 

Катерины и Бориса с окружающей их средой – объединяет все остальные. К 

нему присоединяются конфликты Кулигина с Диким и Кабанихой, Кудряша 

с Диким, Бориса с Диким, Варвары с Кабанихой, Тихона с Кабанихой. Пьеса 

является правдивым отражением общественных отношений, интересов и 

борьбы своего времени. 

 

 



39 
 

ЛЕКЦИЯ № 6 
Тема: Народные истоки характера Катерины. Трагическая острота 

конфликта Катерины с «тѐмным царством». 
 

План: 
1.Народные истоки характера Катерины.  
2. Трагическая острота конфликта Катерины с «тѐмным царством». 
 

1.Народные истоки характера Катерины 
Существует версия, что Островский писал "Грозу", будучи 

влюбленным в замужнюю актрису Малого театра Любу Косицкую. Именно 
для нее он писал свою Катерину, именно она ее и сыграла. Однако актриса не 
ответила на пламенную любовь писателя - она любила другого, который 
позже довел ее до нищеты и ранней смерти. Но тогда, в 1859г, Любовь 
Павловна играла, словно свою судьбу, жила понятными ей чувствами, создав 
образ юной трогательной Катерины, покорившей даже самого императора. 

Катерина росла в зажиточном купеческом доме легко, беззаботно, 
радостно. Рассказывая Варваре о своей жизни до замужества, она говорит: 

"Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне 
души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала, что хочу, 
бывало, то и делаю". Воспитываясь в хорошей семье, она приобрела и 
сохранила все прекрасные черты русского характера. Это чистая, открытая 
душа, не умеющая врать. "Обманывать-то я не умею; скрыть-то ничего не 
могу", – говорит она Варваре. 

А жить в семье мужа, не умея притворяться, невозможно. Основной 
конфликт у Катерины – со свекровью Кабанихой, которая всех в доме держит 
в страхе. Философия Кабанихи – пугать и унижать. Дочь ее Варвара и сын 
Тихон приспособились к такой жизни, создавая видимость послушания, но 
отводили душу на стороне - лишь бы "шито да крыто было" (Варвара - гуляя 
по ночам, а Тихон - напиваясь и ведя разгульный образ жизни, вырвавшись 
из дома). 

Катерина же, тихая, не вмешивающаяся в домашние дела, пугает 
Кабаниху. Чем же? – Своей чистотой, горячей, искренней душой, не 
терпящей фальши. Так, Катерина не притворяется, что чтит обычаи, которые 
не принимает душой: не стала выть после отъезда мужа, как хотела свекровь. 

Да и о своей любви к Борису призналась сразу – сначала Варваре, а 
после приезда мужа - и ему, и свекрови. Глубина, сила и страстность ее 
натуры проявляются в ее словах, что если жизнь здесь ей опостылеет, то не 
удержать ее ничем – или в окно кинется, или в Волге утопится. И мечты у 
нее "странные", непонятные для местных обывателей: "Отчего люди не 
летают так, как птицы?", и сны сказочные: "снятся мне или храмы золотые, 
или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голосами" 

А какую смелость, силу воли надо было иметь замужней женщине, 
чтобы признаться в любви Борису, вложив в него все свое желание свободы, 
счастья. Именно эти качества Катерины и вступают в конфликт с миром 
Марфы Кабановой, для которой слепое поклонение традициям старины - не 
душевная потребность, а единственный шанс сохранить свою власть. Даже к 
религии у них разное отношение: у Катерины это естественное чувство ("до 
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смерти любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду"), а у 
Кабанихи - ханжество, формальность (быстро переходит от мыслей о боге к 
житейским делам). 

Катерина – лучшая, но все-таки часть патриархального строя – ей 
присущ религиозный страх (боится грозы как кары за грех). Именно гроза и 
страх кары господней, да еще чувство вины перед мужем побудили ее 
публично признаться в своем грехе. 

Она бежит из ненавистного дома, где муж жалеет ее, но бьет (потому 
что так надо); ищет Бориса для защиты, надеясь на помощь, но находит 
только сочувствие и бессилие любимого человека. Борис слаб, безволен. "Эх, 
кабы сила!"– только и мог сказать он. Катерина остается одна и бросается с 
обрыва, не желая жить в этом страшном мире. Я считаю, что этот поступок 
не от слабости, а от силы ее характера. 

Протест Катерины сильнее протеста Кулигина, который зависит от 
"сильных мира сего", а поэтому дальше словесных рассуждений не идет. 

Образ Катерины зовет к свободе, духовному раскрепощению. По 
словам Добролюбова "Она рвется к новой жизни, хотя бы ей пришлось 
умереть в этом порыве" Ее порыв, гибель не зря: ведь ушла Варвара из дома, 
взбунтовался Тихон, рушится мир Кабанихи (потеряв авторитет, ей остается 
только уйти в монастырь). Недаром пьесу запрещали к постановке, углядев в 
ней "завуалированный призыв к возмущению". Обыватели не пускали на 
пьесу своих дочерей. 

Для нас же образ Катерины - это облик прекрасной русской, чистой, 
светлой души. Это то, что побуждает нас бороться с "темными" силами 
самодурства, невежества, хамства, приспособленчества, которые есть и по 
сей день. 

   
2. Трагическая острота конфликта Катерины с «тѐмным 

царством». 
А уже коли очень мне здесь опостынет,  
так не удержат меня никакой силой.  
На фоне все еще грозного, но уже шаткого самодурства Островский 

показал самобытный, цельный, сильный, самоотверженный характер русской 
женщины, которая решительностью своего протеста явилась страшным 
вызовом «самодурной» Силе и предвещала наступление конца «темного 
царства». Добролюбов назвал Катерину, главную героиню драмы «Гроза», 
характером народным, национальным, «светлым лучом в темном царстве». 

Светлой, но глубоко страдающей предстает перед нами Катерина. 
Счастливым и безоблачным было ее детство. Мать в ней «души не чаяла». 
Окруженная лаской и заботой, привольно жила она в родительском доме. 
«Таково хорошо было», – вспоминает она. Но самым ценным, теперь 
утраченным, было ощущение воли: «Я жила,… точно птичка на воле». Она 
любила посещать церковные богослужения: там как будто ангелы летают и 
поют. «Рано утром в сад уйду… упаду на колени, молюсь и плачу, и сама не 
знаю, о чем молюсь и о чем плачу», – рассказывает Катерина. Она не терпит 
обид и отвечает на них пылко и решительно: «Такая уж я зародилась, 
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горячая! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно: я выбе-
жала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега». 

И вот такая впечатлительная, поэтически настроенная и в то же время 
решительная женщина попадает в семью Кабановой, в затхлую атмосферу 
ханжества и назойливой, мелочной опеки. После домашнего рая с его 
волшебным миром грез и видений Катерина оказывается в обстановке, от 
которой веет мертвенным холодом и бездушием. Грубая и властная свекровь 
точит ее своей мелкой придирчивостью на каждом шагу: «Сокрушила она 
меня… от нее мне и дом-то опостылел, стены-то даже противны». Катерина 
не знает компромиссов. Или терпеть, «пока терпится», или: «Я уйду, да и 
была такова». И совсем завяла бы Катерина, если бы в ней не родилось 
чувство протеста против такой жизни: «В окно выброшусь, в Волгу кинусь. 
Не хочу здесь жить, так и не стану, хоть ты меня режь!» 

У Катерины растет чувство оскорбленного достоинства. Весь разговор 
с Тихоном проникнут страстным желанием найти опору в муже, это 
последняя отчаянная попытка сохранить в себе чувство к нему. Она умоляет 
его остаться или взять ее с собой. Ответ Тихона показывает Катерине все его 
ничтожество, и она с ужасом восклицает: «Как же мне любить-то тебя, когда 
ты такие слова говоришь?» Катерина в отчаянии. 

Нетрудно понять, с какой силой должно было вспыхнуть чувство 
Катерины, когда на ее пути встретился человек, не похожий на всех 
остальных. Она готова на все для любимого человека. Не может она лгать, 
обманывать: «Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю! Коли я для тебя 
греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?» 

Недолго продолжались радость и счастье любви. Катерина не хочет и 
не может таить своего «греха» и кается перед мужем. Но не о слабости 
Катерины говорит это признание. Понадобилось много внешних толчков, 
чтобы вырвать его из уст женщины. Разразилась страшная гроза, которой она 
всегда боялась; она увидела Бориса; потом услышала кем-то случайно 
сказанные слова: «…гроза даром не пройдет»; затем пророчество барыни. И, 
наконец, самое страшное для Катерины, когда она видит изображение геенны 
огненной. Материал с сайта //iEssay.ru 

Катерина с надеждой обращается к Борису, но он не может ей помочь и 
отступает от нее. Смириться, терпеть постоянные истязания и издевательства 
Кабанихи она не может: «Куда теперь? Мне что домой, что в могилу — все 
равно». 

В предсмертные минуты Катерина разрывает последние путы темного 
царства – страх перед грехом. Не разлука с Борисом заставила Катерину 
сделать последний шаг к обрыву, а самая страшная для нее мысль, что ее 
поймают да вернут домой «насильно, где и люди противны, и дом противен, 
и стены противны. 

Протестуя,  
но, не сдаваясь, уходит она из жизни. «Грустно, горько такое 

освобождение, но что же делать, когда другого выхода нет», – пишет 
Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве». В Катерине он видел 
«русский, сильный характер», который выдерживает себя, несмотря ни на 
какие препятствия, а когда сил не хватит, то погибнет, но не изменит себе. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 

Тема:  И.С. Тургенев (1818-1883). 

Очерк жизни и творчества. Тургенев-романист. Роман «Отцы и дети».  

История создания  и смысл названия романа. 

 

План: 
1.Очерк жизни и творчества.  

2. Особенности творчества писателя. Тургенев-романист. 

3. История создания  и смысл названия романа «Отцы и дети». 

4.Анализ романа «Отцы и дети». 

И. С. Тургенев - один из самых удивительных 

русских писателей, который с гениальной 

прозорливостью и чуткостью видел Русь, 

как даровитейший народ, 

обладающий высокой нравственной силой. 

Ф. В. Гладков. 

1. Очерк жизни и творчества И.С. Тургенева. 
Русский писатель-реалист Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября 

(28 октября по старому стилю) 1818 года в селе Спасском-Лутовинове 

(бывшая Орловская губерния, ныне Мценский район Орловской области). 

Его отец Сергей Тургенев, офицер, служил в кавалергардском полку, 

мать Варвара Лутовинова была состоятельной помещицей. 

В 1827 году семья переехала в Москву. Иван Тургенев учился в 

частных пансионах, в 1833 году поступил на словесное отделение 

Московского университета (ныне МГУ имени М. В. Ломоносова), в 1834 

году перешел на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского 

университета, который окончил в 1837 году. В 1838 году отправился в 

Берлин, слушал лекции в университете, в Германии сблизился с Николаем 

Станкевичем и Михаилом Бакуниным. Вернулся в Россию в 1841 году, 

поселился в Москве. В 1842 году сдал экзамены на степень магистра 

философии в Петербургском университете, но, увлекшись литературной 

деятельностью, прервал свою научную карьеру. В 1843 году поступил на 

службу в Министерство внутренних дел, в 1845 году вышел в отставку. 

Первое произведение Тургенева - драматическая поэма "Стено" - была 

написана в 1834 году. В 1838 году в "Современнике" были опубликованы 

стихотворения "Вечер" и "К Венере Медицийской". 

В 1843 году была опубликована поэма "Параша", высоко оцененная 

Виссарионом Белинским. В этот период Иван Тургенев от романтизма 

обратился к иронико-нравоописательной поэме ("Помещик", "Андрей", обе 

1845) и прозе, близкой принципам "натуральной школы" ("Андрей Колосов", 

1844; "Три портрета", 1846; "Бретер", 1847). 

В конце 1840-х годов Тургенев много писал для театра. Его пьесы 

"Нахлебник", "Холостяк", "Месяц в деревне" и "Провинциалка" были 

популярны у публики. 
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С начала 1847 года по июнь 1850 года жил за границей (в Германии, 

Франции): общался с Павлом Анненковым, Александром Герценом, 

познакомился с Жорж Санд, Проспером Мериме, Альфредом де Мюссе, 

Фредериком Шопеном, Шарлем Гуно. Были написаны повести "Петушков" 

(1848), "Дневник лишнего человека" (1850), комедии "Холостяк" (1849), "Где 

тонко, там и рвется", "Провинциалка" (обе 1851), психологическая драма 

"Месяц в деревне" (1855). 

В 1847 году в журнале "Современник" вышел рассказ Тургенева "Хорь 

и Калиныч", с которого начался цикл лирических очерков и рассказов 

"Записки охотника". Отдельное двухтомное издание цикла вышло в 1852 

году, позднее добавлены рассказы "Конец Чертопханова" (1872), "Живые 

мощи", "Стучит" (1874). 

В феврале 1852 года Тургенев написал некрологическую заметку о 

смерти Гоголя, что послужило предлогом для ареста и ссылки писателя под 

надзор полиции в село Спасское на полтора года. В этот период Тургенев 

написал повести "Муму" (1854) и "Постоялый двор" (1855), по своему 

антикрепостническому содержанию примыкающие к "Запискам охотника". 

По возвращении из ссылки до июля 1856 года Тургенев жил в России, 

состоялись его знакомства с Иваном Гончаровым, Львом Толстым и 

Александром Островским. Были опубликованы повести "Затишье" (1854), 

"Яков Пасынков" (1855), "Переписка" (1856). 

В 1856 году в печать вышел первый крупный роман писателя – 

"Рудин". Имя героя романа стало нарицательным для людей, у которых слово 

не согласуется с делом. В последующие годы Тургенев опубликовал повести 

"Фауст" (1856) и "Ася" (1858), "Первая любовь" (1860) и роман "Дворянское 

гнездо" (1859). 

В 1862 году был опубликован роман "Отцы и дети", он был написан на 

"злобу дня" и исследовал общественные настроения того времени – в 

основном взгляды нигилистически настроенной молодежи. 

После "Отцов и детей" для писателя наступил период сомнений и 

разочарований: были опубликованы повести "Призраки" (1864), "Довольно" 

(1865) и роман "Дым" (1867). 

После 1871 года Тургенев жил в Париже, изредка возвращаясь в 

Россию. Он активно участвовал в культурной жизни Западной Европы, 

пропагандировал русскую литературу за рубежом. Входил в кружок 

крупнейших французских писателей – Гюстава Флобера, Эмиля Золя, 

Альфонса Доде, братьев Гонкур, где пользовался репутацией одного из 

крупнейших писателей-реалистов. Тургенев общался и переписывался с 

Чарльзом Диккенсом, Жорж Санд, Виктором Гюго, Проспером Мериме, Ги 

де Мопассаном. 

В 1877 году Тургенев опубликовал роман "Новь", в котором резко 

сатирически и критически изобразил членов революционного движения 

1870-х годов. Тургенев поддерживал контакты с русскими революционерами 

Петром Лавровым и Германом Лопатиным. 
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В позднем творчестве Тургенева появились и возросли мистические 

мотивы: рассказы и повести "Собака" (1865), "История лейтенанта Ергунова" 

(1868), "Сон", "Рассказ отца Алексея" (оба 1877), "Песнь торжествующей 

любви" (1881), "После смерти (Клара Милич)" (1883). 

Наряду с рассказами о прошлом ("Степной король Лир", 1870; "Пунин 

и Бабурин", 1874), в последние годы жизни Тургенев обратился к 

мемуаристике ("Литературные и житейские воспоминания", 1869-1880) и 

"Стихотворениям в прозе" (1877-1882). 

Произведения Тургенева были многократно экранизированы и 

воплощены в театре. 

Иван Тургенев был член-корреспондентом Санкт-Петербургской 

Академии наук (1860), вице-президентом Международного литературного 

конгресса в Париже (1878), почетным доктором Оксфордского университета 

(1879), почетным членом Московского университета (1880). 

Иван Тургенев ушел из жизни 3 сентября (22 августа по старому 

стилю) 1883 года в Буживале, под Парижем, похоронен на Волковском 

кладбище в Санкт-Петербурге. 

В селе Спасское-Лутовиново (Орловская область) открыт музей-

заповедник Ивана Тургенева. Музеи Тургенева также созданы в Москве, 

Орле и Буживале (Франция). 

К 200-летнему юбилею писателя в Москве на Остоженке открылся 

"тургеневский квартал" – архитектурно-музейный комплекс, в который после 

завершения масштабных реставрационных работ вошли Дом-музей И.С. 

Тургенева и приусадебная территория с садом и сквером, уже носящим имя 

писателя. Там же установлен первый в Москве памятник классику русской 

литературы. 

 

2. Особенности творчества писателя. Тургенев-романист. 
И. С. Тургенев по праву считается выдающимся мастером 

художественного слова, одним из творцов русского литературного языка. В 

истории отечественной литературы ему принадлежит место «летописца» 

жизни русской интеллигенции, знатока народной души. 

Первые литературные опыты И. С. Тургенева были отмечены влиянием 

романтизма, интересом к герою с трагической и необычной судьбой. 

Определяющей линией здесь становится отражение идейно-духовных 

исканий людей, принадлежащих культурному слою русского общества 

(«Андрей Колосов», «Бретѐр», «Три портрета»). 

Стремление к реалистичному изображению действительности в 

полную силу раскрылось в первом сборнике рассказов «Записки охотника». 

Он пронизан чувством протеста против крепостничества, изображением его 

мрачной стороны. В описании крестьянской жизни раскрывается духовно-

нравственный потенциал русского народа, осмысляются глубинные черты 

национального характера. Еще более объѐмной эта картина становится 

благодаря использованию разнообразной колоритной лексики: диалектных 
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слов, архаизмов, историзмов. Созданные И. С. Тургеневым яркие типажи – 

это обнаружение в крестьянине тонкой, сложной и глубокой личности. 

Тургеневская драматургия также отмечена реалистичным 

изображением быта и нравов, психологизмом и речевой выразительностью 

(«Безденежье», «Холостяк», «Где тонко, там и рвѐтся»). В пьесах видна 

неудовлетворѐнность бездействием рефлектирующей дворянской 

интеллигенции, ощущается появление нового героя-разночинца. Их главной 

проблематикой являются социальные вопросы и столкновения. На 

драматургический стиль писателя во многом повлияло освоение 

художественного опыта Н. В. Гоголя. В свою очередь, именно Тургенев-

драматург стал предшественником драматурга-Чехова. 

Умение И. С. Тургенева «…быть психологом, но тайным» связано с его 

мастерством создания портретных характеристик. Напряжѐнность душевной 

жизни персонажей, тонко очерченная смена их эмоций - всѐ это передано во 

внешних проявлениях – в мимике, жестах, движениях. 

И. С. Тургенев продолжил исследовать тип героя, воплощѐнный А. С. 

Пушкиным, А. С. Грибоедовым, М. Ю. Лермонтовым. Это разочаровавшийся 

дворянин, носитель высоких идеалов, который не может найти своѐ место в 

обществе. Его конфликт с реальным миром усугубляется душевной 

усталостью, тоской, глубоким скептицизмом, пассивностью. «Лишний 

человек» не способен открыться чувствам, он приносит лишь неприятности 

женщинам, имевшим несчастье его полюбить. Сам термин закрепился в 

русской литературе благодаря повести «Дневник лишнего человека», 

опубликованной в 1850 г. Он получил развитие в таких произведениях, как 

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Новь». 

Обобщѐнный образ женских персонажей, созданных писателем, стал 

важным явлением в русской культуре. Тургеневская девушка – замкнутая, 

тонко чувствующая натура, чистая и скромная. Она неплохо образована, хотя 

выросла вдали от тлетворного влияния городской жизни. При отсутствии 

яркой красоты, она обладает глубокой внутренней жизнью, нравственной 

силой и решимостью. Таковы Наталья Ласунская, героиня романа «Рудин», 

Марианна Синецкая из романа «Новь», Елена Стахова из романа 

«Накануне», Ася из одноимѐнной повести. Создавая своих героинь, И. С. 

Тургенев во многом следовал пушкинскому каноническому образу русской 

женщины с еѐ открытыми, яркими чувствами. 

В творчестве писателя любовь занимает исключительное место. Для 

него это отнюдь не личные переживания, а могучая сила, способная 

противостоять всему, даже смерти. И. С. Тургенев уверен, что только 

жертвенная любовь способна принести настоящее счастье. Это большое 

испытание, своеобразная проверка человеческих сил, которую обязан пройти 

каждый из его героев. 

Природа в произведениях И. С. Тургенева – не только фон для развития 

действия, но и одно из главных средств характеристики персонажей. Она 

проста и открыта в своей естественности и бесконечно сложна в проявлении 
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таинственных, стихийных, часто враждебных человеку сил. Однако, в 

счастливые минуты она становится источником радости, бодрости, высоты 

духа и сознания. 

Пейзажи в тургеневских романах характеризуют не только переход 

героя от одного душевного состояния к другому, но и переломные моменты в 

развитии действия. 

Тургеневские стихотворения в прозе – это особый поэтический жанр, 

сплав поэзии и прозы. Их отличает необыкновенное стилистическое 

изящество, гармония звука и ритма. Лаконичность и яркость этих 

произведений сочетается с их философским характером, заложенной в них 

бездной мысли. Самым знаменитым стало стихотворение «Русский язык» 

(1882), признанное самым коротким произведением русской классики. 

В последние годы жизни И. С. Тургенев отошел от социальной 

проблематики и сосредоточился на «вечных» вопросах – любви, смерти, 

счастье, страдании, смысле существования, тайнах бытия. В его позднем 

творчестве проявляются и возрастают мистические мотивы. «Собака», 

«История лейтенанта Ергунова», «Сон», «Рассказ отца Алексея», «Песнь 

торжествующей любви», «После смерти (Клара Милич)» - здесь он словно 

возвращается к романтической поэтике, характерной для его ранних 

произведений. 

И. С. Тургенев стал одним из первых русских писателей, чьѐ 

творчество уже при жизни было оценено на западе. О нѐм высоко отзывались 

Г. Флобер, Г. де Мопассан, братья Гонкур, его влияние испытал Г. Джеймс. 

Традиции прозы И. С. Тургенева прослеживаются в произведениях многих 

русских писателей: А. П. Чехова, И. А. Бунина, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, В. В. Набокова. 

 

3. История создания  и смысл названия романа «Отцы и дети». 

История создания «Отцов и детей» имеет большое значение для 

понимания всего произведения. Замысел написания романа, в центре 

которого лежит конфликт мировоззрений, имеет богатую историю и 

предысторию. 

Время создания. 

Иван Сергеевич Тургенев один из первых заметил смену одного 

поколения другим. Создание и появление романа «Отцы и дети» происходит 

в достаточно переломный период для России: общество поделилось на два 

лагеря – «отцов» и «детей» – между которыми происходила политическая 

борьба. Старшее поколение уже уходило с арены действия, но не желала 

этого принять. «Отцы» не были готовы отдавать свое место новому 

поколению. 

И. С. Тургеневу удалось показать этот переход от одной идеологии к 

другой. Роман «Отцы и дети» становится своеобразной иллюстрацией 

постепенного падения дворянства, на смену которого приходят «новые 

люди». 
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Этапы работы 

И. С. Тургенев, находясь в Англии, в 1860 году задумывает написать 

«новую большую повесть». Первоначальный замысел не предусматривал 

жанр романа, однако впоследствии автор убеждается в его необходимости. 

Приехав в Париж, И. С. Тургенев составляет четкий план своего 

произведения с мельчайшими подробностями и начинает работу. К весне 

1861 года была написана половина романа. 

Однако И. С. Тургенев признается, что за границей работа над 

задуманным произведением идет очень плохо. В мае 1861 года писатель 

возвращается в Россию и почти сразу заканчивает свой роман. 

Год написания романа – 1861 г. В течение этого времени И. С. 

Тургенев не только написал свой роман, но и внес в него значительные 

правки. 

После того как писатель заканчивает в конце июля написание 

произведения, он читает роман своим друзьям и по их рекомендациям делает 

исправления. Такая работа заняла три месяца. 

Впервые роман частями был опубликован в 1862 году в журнале 

«Русский вестник», после чего И. С. Тургенев, посвящая свое произведение 

В. Г. Белинскому, готовит отдельное издание, вышедшее в сентябре 1862 

года. 

На историю создания романа «Отцы и дети» повлияли события, 

произошедшие намного раньше. И. С. Тургеневу приходиться разорвать свои 

отношения с журналом «Современник», в котором он долго печатался до 

этого. Разлад произошел из-за того, что начинающий критик Н. А. 

Добролюбов написал рецензию на его роман «Накануне» и опубликовал ее в 

«Современнике». Точка зрения критика совершенно не совпадала с замыслом 

И. С. Тургенева, из-за чего писатель ставит ультиматум: в журнале остается 

либо он, либо Н. А. Добролюбов. Н. А. Некрасов, руководивший 

«Современником», выбирает личность молодую, новую по взглядам. 

Образ главного героя 

Современники часто говорили о том, что Н. А. Добролюбов и стал 

прототипом главного героя романа «Отцы и дети». Считалось, что Базаров – 

настоящая пародия на молодого критика. 

И. С. Тургенев и Н. А. Добролюбов относились к разным поколениям, 

они не могли понять друг друга. Этот конфликт поколений и стал основой 

романа «Отцы и дети». 

Однако сам писатель отрицает, что прототипом Базарова явился Н. А. 

Добролюбов. По его словам, находясь в Англии, он познакомился с молодым 

провинциальным врачом, и именно из его образа стал зарождаться Базаров. 

Изучив труды нигилистов, которые отрицают все общепринятые 

нормы, И. С. Тургенев решает сделать нигилистом своего главного героя. 

Сам писатель отмечал, что был удивлен тому, что до этого он не встречал 

литературные образы нигилистов, хотя они «чудились повсюду». И. С. 

Тургеневу одному из первых удалось увидеть этот новый тип людей. 
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Данная статья, которая поможет написать сочинение «История 

создания «Отцов и детей»», рассмотрит основные этапы создания романа, 

продемонстрирует события, которые отразил в своем произведении И. С. 

Тургенев, а также покажет прототипы главного героя. 

4.Анализ романа «Отцы и дети» 

Важнейшая черта удивительного таланта И.С. Тургенева – острое 

чувство своего времени, которое является лучшим испытанием для 

художника. Созданные им образы продолжают жить, но уже в ином мире, 

имя которому – благодарная память потомков, научившихся у писателя 

любви, мечте и мудрости. 

Основные проблемы 

Прочитав роман, понимаешь истинную его ценность, созданную 

«гением меры» (Д. Мережковский). Что Тургенев любил? В чѐм сомневался? 

О чѐм мечтал? 

Центральными в книге является нравственная проблема 

взаимоотношений поколений. «Отцы» или «дети»? Судьба каждого связана с 

поиском ответа на вопрос: в чѐм смысл жизни? Для новых людей он 

заключается в труде, но старая гвардия видит его в рассуждении и 

созерцании, ведь на них работают толпы крестьян. В этой принципиальной 

позиции и находится место непримиримому конфликту: отцы и дети живут 

по-разному. В этом расхождении мы усматриваем проблему недопонимания 

противоположностей. Антагонисты не могут и не хотят принимать друг 

друга, особенно этот тупик, прослеживается во взаимоотношениях Павла 

Кирсанова и Евгения Базарова. 

Так же остро стоит проблема нравственного выбора: на чьей стороне 

правда? Тургенев полагал, что нельзя отрицать прошлое, ведь только 

благодаря ему строится будущее. В образе Базарова он выразил 

необходимость сохранения преемственности поколений. Герой несчастен, 

потому что одинок и понят, ведь сам ни к кому не стремился и не хотел 

понять. Однако изменения, нравится это людям прошлого или нет, все равно 

придут, и к ним надо быть готовым. Об этом говорит иронический образ 

Павла Кирсанова, который потерял чувство реальности, надевая в деревне 

парадные фраки. Писатель призывает чутко реагировать на перемены и 

пытаться понять их, а не огульно охаивать, как дядя Аркадия. Таким образом, 

решение проблемы – в толерантном отношении разных людей друг другу и 

попытке познания противоположной жизненной концепции. В этом смысле 

победила позиция Николая Кирсанова, который терпимо относился к новым 

веяниям и никогда не спешил их судить. Его сын тоже нашел компромиссное 

решение. 

Однако автор дал понять, что за трагедией Базарова стоит высокое 

предназначение. Именно такие отчаянные и самоуверенные 

первооткрыватели прокладывают миру дорогу вперед, поэтому проблема 

признания этой миссии в обществе тоже занимает важное место. Евгений 

кается на смертном одре, что чувствует себя ненужным, это осознание и 
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губит его, а ведь он мог стать великим ученым или искусным врачом. Но 

жестокие нравы консервативного мира вытесняют его, так как чувствуют в 

нем угрозу. 

Проблемы «новых» людей, разночинной интеллигенции, непростых 

взаимоотношений в обществе, с родителями, в семье тоже очевидны. 

Разночинцы не обладают доходными имениями и положением в обществе, 

поэтому вынуждены трудиться, и ожесточаются, видя социальную 

несправедливость: они ради куска хлеба упорно работают, а дворяне, глупые 

и бездарные, ничего не делают и занимают все верхние этажи общественной 

иерархии, куда лифт просто не доходит. Отсюда и революционные 

настроения, и нравственный кризис целого поколения. 

Проблемы вечных человеческих ценностей: любви, дружбы, искусства, 

отношения к природе. Тургенев умел раскрывать в любви глубины 

человеческого характера, проверять истинную сущность человека любовью. 

Но не все проходят эту проверку, пример тому Базаров, который ломается 

под натиском чувства. 

Все интересы и замыслы писателя всецело были сосредоточены на 

важнейших задачах времени, шли навстречу самым жгучим проблемам 

повседневности. 

Характеристика героев романа 

Евгений Васильевич Базаров – выходец из народа. Сын полкового 

лекаря. Дед со стороны отца «землю пахал». Евгений сам пробивает себе 

дорогу в жизни, получает хорошее образование. Поэтому герой небрежен в 

одежде и манерах, его никто не воспитывал. Базаров — представитель нового 

революционно-демократического поколения, задача которого — разрушить 

старый уклад жизни, бороться против тех, кто тормозит общественное 

развитие. Человек сложный, сомневающийся, но гордый и непреклонный. 

Как исправить общество, Евгений Васильевич представляет весьма 

неопределѐнно. Отрицает старый мир, принимает только то, что 

подтверждено практикой. 

Писатель отобразил в Базарове тип молодого человека, верящего 

исключительно в научную деятельность и отрицающего религию. Герой 

испытывает глубокий интерес к естественным наукам. С детства родители 

привили ему любовь к труду. 

Осуждает народ за неграмотность и невежество, но гордится своим 

происхождением. Взгляды и убеждения Базарова не находят 

единомышленников. Ситников, болтун и фразѐр, и 

«эмансипированная» Кукшина – никчѐмные «последователи». 

В Евгении Васильевиче мечется неведомая ему душа. Что делать с ней 

физиологу и анатому? Еѐ же не видно под микроскопом. Но душа болит, хотя 

еѐ – научный факт – нет! 

Тургенев большую часть романа исследует «искушения» своего героя. 

Он терзает его любовью стариков — родителей – как же быть с ними? А 

любовь к Одинцовой? Принципы никак не совмещаются с жизнью, с живыми 
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движениями людей. Что же остаѐтся Базарову? Только умереть. Смерть – его 

последнее испытание. Он принимает еѐ героически, не утешает себя 

заклинаниями материалиста, а зовѐт возлюбленную. 

Дух побеждает взбесившийся разум, преодолевает заблуждения схем и 

постулатов нового учения. 

Павел Петрович Кирсанов – носитель дворянской культуры. Базарову 

претят «накрахмаленные воротнички», «длинные ногти» Павла Петровича. 

Но аристократические манеры героя являются внутренней слабостью, 

тайным сознанием своей неполноценности. 

Кирсанов считает, что уважать себя – значит следить за своей 

внешностью и никогда не терять своего достоинства, даже в деревне. Свой 

распорядок дня он составляет на английский манер. 

Павел Петрович вышел в отставку, предавшись любовным 

переживаниям. Это его решение стало «отставкой» от жизни. Любовь не 

приносит человеку радости, если он живѐт только еѐ интересами и 

капризами. 

Герой руководствуется принципами, принятыми «на веру», 

отвечающими его положению барина — крепостника. Чтит русский народ за 

патриархальность и за повиновение. 

В отношении к женщине проявляются сила и страстность чувства, но 

он их не понимает. 

Павел Петрович равнодушен к природе. Отрицание еѐ красоты говорит 

о его духовной ограниченности. 

Этот человек глубоко несчастен. 

Николай Петрович Кирсанов – отец Аркадия и родной брат Павла 

Петровича. Сделать военную карьеру не удалось, но он не отчаялся и 

поступил в университет. После смерти жены посвятил себя сыну и 

благоустройству поместья. 

Характерные черты персонажа – незлобивость, покорность. 

Интеллигентность героя вызывает симпатию и уважение. Николай Петрович 

– романтик в душе, любит музыку, декламирует стихи. 

Он противник нигилизма, любые назревающие разногласия пытается 

сгладить. Живѐт в согласии со своим сердцем и совестью. 

Аркадий Николаевич Кирсанов – человек несамостоятельный, лишен 

своих жизненных принципов. Он полностью подчиняется другу. Примкнул к 

Базарову только по молодому задору, так как не имел своих взглядов, 

поэтому в финале между ними произошѐл разрыв. 

Впоследствии стал рачительным хозяином и обзавѐлся семьѐй. 

«Славный малый», но «мякенький, либеральный барич», – говорит о 

нѐм Базаров. 

Все Кирсановы «больше дети событий, чем отцы собственных 

поступков». 

Одинцова Анна Сергеевна – «родственный» личности Базарова 

«элемент». На основании чего можно сделать такой вывод? Твѐрдость 
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взгляда на жизнь, «гордое одиночество, ум – делают ее «близкой» главному 

герою романа. Она, как и Евгений, принесла в жертву личное счастье, 

поэтому сердце ее холодно и боязливо относится к чувствам. Она сама 

попрала их, выйдя замуж по расчету. 

Конфликт «отцов» и «детей» 

Конфликт – «столкновение», «серьѐзное разногласие», «спор». 

Говорить о том, что эти понятия имеют только «негативный оттенок» — 

значит совершенно не понимать процессов развития общества. «Истина 

рождается в споре» – эту аксиому можно считать «ключиком», 

приоткрывающим завесу над проблемами, поставленными Тургеневым в 

романе. 

Споры – основной композиционный приѐм, позволяющий читателю 

определить свою точку зрения и занять определѐнную позицию во взглядах 

на то или иное общественное явление, область развития, природу, искусство, 

нравственные понятия. Используя «приѐм споров» между «молодостью» и 

«старостью», автор утверждает мысль, что жизнь не стоит на месте, она 

многогранна и многолика. 

Конфликт между «отцами» и «детьми» никогда не разрешится, его 

можно обозначить как «константу». Однако именно конфликт поколений 

является двигателем развития всего земного. На страницах романа ведѐтся 

жгучая полемика, вызванная борьбой революционно-демократических сил с 

либеральным дворянством. 

Главные темы 

Тургенев сумел насытить роман прогрессивной мыслью: протест 

против насилия, ненависть к узаконенному рабству, боль за страдание 

народа, желание основать его счастье. 

Главные темы в романе «Отцы и дети»: 

Идейные противоречия интеллигенции в период подготовки реформы 

об отмене крепостного права; «Отцы» и «дети»: взаимоотношения поколений 

и тема семьи; «Новый» тип человека на переломе двух эпох; Безмерная 

любовь к родине, родителям, женщине; Человек и природа. Окружающий 

мир: мастерская или храм? 
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ЛЕКЦИЯ № 8 

Тема: Евгений Базаров. Идейный спор «отцов и детей». 

 

План: 
1. Образ Базарова: 
а) общая характеристика; 
б) внутренние качества; 
в) нигилизм. 
2.Конфликт «отцов» и «детей» в романе И. С. Тургенева «Отцы и 

дети». 
 

1. Образ Базарова. 
Самое важное значение играет образ Базарова в романе «Отцы и дети». 

Иван Сергеевич Тургенев в этом герое смог показать новое для того 
поколения явление нигилизма. 

а) Общая характеристика. 
Евгений Базаров, в отличие от Аркадия Кирсанова, не имеет 

дворянского происхождения. Дед его «землю пахал», а отец его был простым 
лекарем. Принято считать, что Базаров – разночинец, который всего добился 
собственными силами. Несмотря на свою бедность, Евгений – человек 
гордый, который «милостыни еще до сих пор не принимал». С самого 
детства главный герой занимается естественными науками, учится на 
медицинском факультете и хочет стать опытным врачом, поэтому часто 
ставит различные эксперименты. 

Евгений Базаров в произведении является представителем 
революционного строя. Именно данный персонаж вступает в конфликт с 
минувшим поколением – с дворянством, которое медленно погибало. 

Базаров – это представитель нового в обществе, это воплощение 
социальных изменений, которые происходили во времена И. С. Тургенева. 

б) Внутренние качества. 
Образ Евгения Базарова описывается автором романа двусторонне: в 

его образе есть и достоинства, и недостатки. 
Базаров – умный человек, с помощью своих способностей он многого 

добился в жизни. Это говорит о том, что центрального персонажа отличает 
деятельность и трудолюбие. В то же время герой довольно прост, в нем 
совершенно отсутствуют все черты, свойственные светскому обществу. Он 
не танцует на балах и не любит говорить «красиво». 

Речь Базарова коротка и однозначна. Все манеры его отличаются 
развязностью и небрежностью. Он любит шутить над людьми, насмешливо 
отзываться о ком-то. И в то же время он довольно строг со всеми людьми. 
Базарова можно назвать человеком самоуверенным и даже надменным. Он 
привык быть один, поэтому поведение его холодно и резко. Базаров не 
привык раскрывать другим людям все свои искренние чувства и эмоции. 
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в) Нигилизм 
Характер центрального персонажа романа «Отцы и дети» ярко 

проявляется в его теории. Нигилизм Базарова предполагает отрицание всех 
общепринятых норм. Его отношение к любви, к искусству, к природе 
совершенно не похоже на отношение к этого обычного человека. 

Чтобы разобраться в мировоззрении Евгения Базарова, приведем 
цитаты. 

В идеологическом споре с Павлом Петровичем Кирсановым Базаров 
выступает против дворянства, считая, что оно уже не способно двигать 
общество вперед. Он считает, что «сперва нужно место расчистить», а потом 
уже совершать преобразования. 

В любовь главный герой не верит, считает, что это «чувство 
напускное». Брак тем более вызывает у Базарова пренебрежение.  

Относительно искусства Базаров-нигилист выражался так: 
«Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта». По мнению 
героя, «Рафаэль гроша медного не стоит». Искусство никогда не сможет 
сравниться с точными науками: «Важно то, что дважды два четыре, а 
остальное все пустяки». 

Необычно высказывание Базарова про природу: «Природа не храм, а 
мастерская, и человек в ней – работник». 

Однако следует учитывать, что в финальных главах произведения 
теория Базарова потерпела крах, автор показал всю ее несостоятельность. 
Поэтому теоретические взгляды Евгения не всегда совпадали с реальным 
ходом его жизни. Связано это развенчивание нигилистических пониманий с 
испытаниями в его жизни, главным из которых стала его любовь к Анне 
Одинцовой. Базаров с ужасом понимает, что, отрицая любовь, он влюбился 
как герой романтических произведений, которые он также не признавал. 

  

2.Конфликт «отцов» и «детей» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 
«Отцы и дети» – это произведение остро полемическое. В нем Тургенев 

отразил вечную проблему «отцов и детей» и связанные с ней важнейшие 
вопросы человеческого бытия: неизбежность смены поколений, осмысление 
опыта прошлого и переоценка жизненных ценностей уходящего поколения, 
иными словами говоря, столкновение «века нынешнего и века минувшего». 

Но, кроме этого, писатель отразил и социальный конфликт, борьбу 
представителей разных социальных слоѐв общества – дворян и разночинцев, 
разных мировоззренческих позиций либералов и демократов. 

В романе И.С. Тургенева сталкиваются характеры представителей 40х 
и 60х годов ХIХ в. Хрестоматийный конфликт произведения разыгрывается 
между Павлом Петровичем и Евгением Базаровым. 

Базаров – нигилист, отрицающий все, что было накоплено до него 
предшествующими поколениями. Особенно его сердце «бунтует» против 
всего нематериального: искусства, любви, дружбы, души, наконец. Все это 
Базаров считает выдумками неприспособленных к делу аристократов, 
фантазиями слабых людей. Герой так говорит Павлу Петровичу: 
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«Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта». Все эти 
«новомодные веяния» вызывают у Кирсанова возмущение и гнев. Он считает 
себя и свой класс носителями истинных ценностей, чуть ли не спасителями 
человечества. 

Между этими героями тут же начинают вспыхивать споры и ссоры. Не 
было ни одного важного вопроса, по которому между ними не было бы 
принципиальных разногласий. Споры велись по самым различным 
проблемам: политическим, научным, нравственным. 

Однако Павел Петрович оказывается несостоятельным противником 
для Базарова. Все слова Кирсанова – лишь «слова», так как не подкреплены 
никаким действием. У него нет своих убеждений. Павел Петрович и внешне, 
и внутренне напоминает куклу. Базарову, человеку стремительному, 
деятельному, претит все, из чего «состоит» Кирсанов. 

В финале романа мы узнаем, что Кирсанов переехал в Германию и что 
сами немцы принимают его за англичанина. А от его любви к России, о 
которой Кирсанов так любил говорить, осталась лишь пепельница в виде 
мужицкого лаптя на его письменном столе. 

Конфликт Аркадия с отцом не так явен, как вечные столкновения 
Базарова и Кирсанова, но он очень болезнен. Сам по себе образ Николая 
Петровича Кирсанова создан автором с большой симпатией. Это человек с 
нежной душой, достаточно образованный, любящий и ценящий искусство. 
Он прост и мудр. Аркадий во многом похож на своего отца. Но увлечение 
нигилизмом заставляет его отдалиться от Николая Петровича. Это отдаление 
во многом наигранное. Аркадию очень хочется казаться взрослым, зрелым 
человеком со своими взглядами на окружающий мир. Молодому человеку 
очень хочется быть во всем похожим на своего кумира Базарова. Но пропасть 
между Аркадием и Евгением огромна. На самом деле младшему Кирсанову 
для счастья нужно совсем немного: жить в родном доме вместе с отцом, 
иметь любящую жену, воспитывать детей. Поэтому Николая Петровича так 
сильно коробит наигранный цинизм сына, его небрежное отношение к 
вечным идеалам. 

Кирсанов очень переживает отчуждение Аркадия, но он достаточно 
мудр, чтобы не обвинять сына. И действительно, через какое-то время 
Аркадий вновь возвращается к простому человеческому счастью, житейской 
гармонии, которая и была ему нужна на самом деле. 

Самым тяжелым конфликтом, на мой взгляд, является пропасть, легшая 
между Базаровым и его родителями. Чувства Евгения к отцу и матери 
противоречивы. В порыве откровенности он признается, что любит своих 
родителей. Но в его словах очень часто сквозит презрение к «глупой жизни 
отцов». Дело в том, что это презрение не наигранное, как у Аркадия, а 
настоящее. Отец и мать Евгения безумно любят его. Они пытаются ничем не 
вызвать раздражения сына, стараются во всем ему угодить, но напрасно. 

Финал жизни Базарова показывает, что и его жизненная философия 
была ошибочной. Базаров погибает, так как. По мнению Тургенева, у 
нигилизма нет будущего, невозможно только разрушать, ничего не созидая. 
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И. С. Тургенев писал А. А. Фету: «Хотел ли я обругать Базарова или 
его превознести? Я этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю ли я его или 
ненавижу». 

В романе «Отцы и дети» изображается эпоха 50-х годов XIX века. Два 
лагеря: дворян и разночинцев. Острая идейная борьба сменяющих друг друга 
общественных сил. По своим убеждениям Тургенев был сторонником 
реформистского преобразования России. Но как большой художник он не 
мог не нарисовать портрет зарождающегося в России социального типа. 

Д. И. Писарев: «Сам Тургенев никогда не будет Базаровым, но он 
вдумался в этот тип и понял его так, как не поймет ни один из наших 
реалистов». Тургенев: «Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до 
половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная и все-таки 
обреченная на гибель». Базаров – личность яркая, покоряющая окружающих 
своей незаурядностью. Несмотря на напускную развязность, в нем 
угадывается характер энергичный, мужественный и в то же время искренний 
и добрый. На фоне бездеятельного Павла Петровича, непрактичного Николая 
Петровича и «сибаритствующего» Аркадия Базаров выделяется любовью к 
труду, упорством в достижении цели, стремлением принести России 
реальную пользу. 

Но с другой стороны, Тургенев наделил Базарова чертами, 
снижающими его образ. Базаров цинично относится к женщинам, любви, 
браку, семье. Он говорит об Одинцовой: «баба с мозгом» и «богатым телом». 
Базаров не принимает искусства. По его мнению, «Рафаэль гроша медного не 
стоит», а всякое искусство есть «искусство наживать деньги». Он признает 
только естественные науки в силу их полезности для настоящего России. 

Базаров отступает от многих своих убеждений. Встреча с Одинцовой 
обнаруживает в Базарове «романтизм», способность любить. Герой начинает 
сомневаться, действительно ли он «нужен России». Перед лицом смерти 
Базаров начинает понимать цену таких проявлений жизни, как поэзия и 
красота. 

История Базарова иллюстрирует философскую идею Тургенева: какие 
бы люди ни приходили в мир, как бы страстно они ни желали перевернуть 
жизнь, как бы ни отрицали духовное начало жизни, они уходят, исчезают, а 
остается то, что вечно – любовь, дети, земля, небо. «Какое бы страстное, 
грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, 
безмятежно глядят на нас своими невинными глазами… они говорят… о 
вечном примирении и о жизни бесконечной». 

«Рисуя фигуру Базарова, я исключил из круга его симпатий все 
художественное, я придал ему резкость и бесцеремонность тона – не из 
нелепого желания оскорбить молодое поколение (!!!), а просто вследствие 
наблюдений над моим знакомцем, доктором Д. и подобными ему лицами. 
«Эта жизнь так складывалась, – опять говорил мне опыт, – может быть, 
ошибочный, но, повторяю, добросовестный; мне нечего было мудрить – и я 
должен был именно так нарисовать его фигуру… вероятно, многие из моих 
читателей удивятся, если я скажу им, что за исключением воззрений на 
художества, – я разделяю почти все его убеждения. А меня уверяют, что я на 
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стороне «отцов»… я, который в фигуре Павла Кирсанова даже погрешил 
против художественной правды и пересолил, довел до карикатурности его 
недостатки, сделал его смешным! 

Вся причина недоразумений, вся, как говорится, «беда» состояла в том, 
что воспроизведенный мною базаровский тип не успел пройти чрез 
постепенные фазисы, через которые обыкновенно проходят литературные 
типы… 

Столкновение Базарова и старшего Кирсанова оказалось неизбежным. 
Павел Петрович ждал только предлога, чтобы накинуться на врага. Базаров 
же считал бесполезным тратить порох на словесные битвы. Но уклониться от 
схватки не мог. 

Противоположные жизненные позиции отцов и детей находят 
воплощение в их речевой манере. 

В словах Павла Петровича, так же как и в его образе жизни, поведении, 
одежде, чувствуется аристократизм. Он постоянно употребляет выражения, 
подчеркивающие благовоспитанность истинного аристократа, утонченность 
его обращения даже с теми, кого он презирает. В сцене вызова на дуэль он 
говорит Базарову: чувствительно вам обязан, честь имею кланяться. Этот 
изысканный язык раздражает Базарова. Соблаговолите выбрать,- говорит 
Павел Петрович (речь идет о пистолетах). Соблаговоляю,- иронизирует 
Базаров. 

Раздражает Базарова и обилие иностранных выражений, которыми 
злоупотребляет Павел – Петрович: Аристократизм, либерализм, прогресс, 
принципы... Русскому человеку они даром не нужны. 

Остроумие, находчивость, великолепное знание народного языка и 
умение владеть им, наконец, афористичность и лаконизм – черты, 
характеризующие речь Базарова. Он говорит, как коренной русский, как 
истинный демократ, выходец из гущи народной. В его устах так органически, 
так естественно звучит просторечие (чай, ан нет, как бишь, плюхнуть и т. п.). 
Его афоризмы по своей меткости и краткости напоминают народные 
изречения. Часто употребляет он пословицы и поговорки. В речах Базарова 
проявляется свойственный ему чисто народный склад ума – трезвого, 
здравого, ясного. И конечно, не Павлу Петровичу справиться с ним. Даже 
Фе-нечка заметила это. Я и не знаю, о чем у вас спор идет, а вижу, что вы его 
и так вертите, и так...– говорит она Базарову. 

В спорах господина нигилиста и феодала Кирсанова затронуты едва ли 
не все основные вопросы, по которым расходились во взглядах 
революционные демократы и либералы: речь идет о путях дальнейшего 
развития страны, о либеральном обличительстве и ниспровержении основ 
самодержавно-крепостнического строя, о материализме и идеализме, о 
значении науки, искусства, наконец, о народе. 

Павел Петрович считает себя человеком либеральным и любящим 
прогресс. В его суждениях комически соединяются преклонение перед 
английской аристократией и показная любовь к патриархальному русскому 
народу. В эпилоге 2 мы узнаем, что Кирсанов знается больше с англичанами 
и в то же время придерживается славянофильских3 воззрений. Он ничего 

http://russkay-literatura.ru/1/kirsanov-rudakova-26.jpg
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русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная 
пепельница в виде мужицкого лаптя. 

Все принципы Павла Петровича сводятся, в сущности к одному – 
защитить старый порядок. Принципы молодого нигилиста тоже сводятся, в 
конечном счете, к одному – уничтожить этот порядок. 

Есть всего один пункт, в котором непримиримые противники как будто 
бы сходятся во взглядах. Когда спор зашел о народе, Павел Петрович 
воскликнул: Он свято чтит предания, он патриархальный, он не может жить 
без веры...- Я не стану против этого спорить,- перебил Базаров,- я даже готов 
согласиться, что в этом вы правы. Но если Кирсанов убежден в ценности и 
незыблемости этих качеств народа, то Базаров готов всю свою жизнь 
посвятить борьбе с ними. Взгляды Базарова на народ, высказанные в споре с 
Павлом Петровичем, близки взглядам вождей революционной демократии - 
Чернышевского и Добролюбова. 

Отдавая свою жизнь служению родине, народу, они не идеализировали 
народ. Революционеры-демократы стремились пробудить его самосознание, 
они призывали Русь к топору и поэтому горячо выступали против 
покорности, долготерпения народа (об этом подробнее вы узнаете в главах о 
Чернышевском, Некрасове, Салтыкове-Щедрине). 

Однако эстетические воззрения тургеневского героя отличаются 
крайностью, свойственной лишь некоторой части разночинной 
интеллигенции. Вспомним насмешливое отношение Базарова к творчеству 
Пушкина: отрицание живописи, поэзии. 

Автор полемизирует с такого рода взглядами своего героя, опровергая 
их не путем логических рассуждений, а языком искусства. Так, Базаров 
высмеивает Николая Петровича, на старости лет вздумавшего играть на 
виолончели, а Тургенев подчеркивает прелесть музыки: Медом разливалась 
по воздуху сладостная мелодия. 

Вспоминая о Базарове, Николай Петрович недоумевает: Но отвергать 
поэзию?.. не сочувствовать художеству, природе?.. И он посмотрел кругом, 
как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Пейзаж, который 
рисует далее писатель, исполнен лиризма и поэзии, он говорит о красоте, о 
тихой прелести русской природы. Все кажется прекрасным: и дальняя 
осиновая роща, озаренная теплым светом заходящего солнца, и неподвижные 
поля, и бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Как хорошо, боже 
мой! – думает Николай Петрович, и не только автор, но и читатель 
проникается тем же настроением. Как же может Базаров не чувствовать 
красоты и обаяния природы? - невольно думаем и мы. 

Однако нельзя не заметить, что по-своему, как ученый-
естествоиспытатель, Базаров глубоко любит природу, Утверждая, что 
природа – не храм, а мастерская, он провозглашает необходимость ее 
изучения и восторженному созерцанию противопоставляет разумное 
вмешательство в жизнь природы. Его интересует редкий экземпляр жука, его 
радует, что разрослась березовая роща, он говорит любовно: Акация да 
сирень – ребята добрые. Стремление перестроить жизнь на разумных началах 
сказалось и в отношении нигилиста Базарова к миру природы. 
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Размышляя о том, в чем прав и в чем не прав герой романа, с нашей 
точки зрения, следует помнить, что писатель-реалист показал нам живой, 
ищущий ум, враждебный всяким догмам, проверяющий свои взгляды 
жизнью. А взгляды эти формировались в одну из сложнейших эпох, когда 
передовые люди страны мучительно искали теорию, способную объяснить 
мир и содействовать его изменению. Ломались старые представления, не 
сразу, нелегко складывались новые. И, как всегда в эпоху ломки, возникали 
порой крайние взгляды, ошибочные мнения. 

До сих пор ведутся споры о том, как относится Тургенев к Базарову. Но 
вряд ли у кого-нибудь возникает сомнение насчет того, как писатель 
расценивает отцов. Вот слова самого Тургенева: Вся моя повесть направлена 
против дворянства как передового класса. Вглядитесь в лицо Николая 
Петровича, Павла Петровича, Аркадия. Слабость и вялость или 
ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших 
представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если 
сливки плохи, что же молоко?.. Они лучшие из дворян – и именно потому и 
выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность. 

В романе обнажено духовное омертвение Павла Кирсанова. Но мы не 
можем не заметить и его благородного отношения к брату, к Фенечке, его 
постоянства в любви, честности. Тем более горько, что жизнь человека, 
обладающего несомненными достоинствами, проходит столь никчемно. 

Несмотря на то, что Николай Петрович обрел семейное счастье. Ведь 
все добрые начинания Николая Петровича – и желание устроить имение, и 
стремление не отстать от передовой молодежи, не отстать от жизни – 
кончаются крахом. Песенка его спета, он человек отставной. В эпилоге 
Тургенев говорит с нескрываемой иронией о том, что существование 
Николая Кирсанова столь же бессмысленно, как и существование его брата. 

К среде отцов принадлежат и родители Базарова. Бесхитростные, 
простые, добрые люди, они вызывают сочувствие и у автора, и у читателей. 
Страницы, рисующие стариков Базаровых, нельзя читать равнодушно. 
Трагедия родителей, потерявших духовную связь с сыном, их неутешное 
горе после его смерти изображены с потрясающей силой. Подчас и нам 
кажется жестоким Базаров, столь сурово и холодно обращающийся с ними, 
несмотря на то, что он любит своих стариков. Но вдумаемся в базаровскую 
оценку их жизни: Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, 
какую ведут здесь отцы, кажется; чего лучше? Ешь, пей и знай, что 
поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет, тоска 
одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними. 

Мы чувствуем, что писатель любит простых и добрых старичков 
Базаровых. Но он понимает, что сыну их тесно и душно в родительском 
гнезде. 
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ЛЕКЦИЯ № 9 

Тема: Испытание героев любовью. Базаров и Одинцова. 

 

План: 

1. Характеристика образа Базарова 

2. Образ Анны Одинцовой  

3. Отношения Базарова и Одинцовой 

 

1. Характеристика образа Базарова 

Галерея героев И.С. Тургенева знаменита яркими образами, не 

типичными для русской литературы. Самым известным таким героем, без 

сомнения, можно считать Евгения Базарова из романа «Отцы и дети». Герой-

идеолог, верный убеждениям нигилизма, подвергается ряду испытаний на 

протяжении всего повествования: испытание дружбой, семьей, дуэлью и, 

наконец, испытание любовью. 

Испытание любовью – важнейшая сюжетная составляющая романов 

Тургенева. Через мотив любви раскрывается тургеневский герой. Как 

радикальный материалист, нигилист Базаров отрицает любовь как чувство, и 

воспринимает его через призму физиологических потребностей. Даже при 

первой встрече с Анной Одинцовой, чей образ взволновал Евгения, он 

описывает еѐ красоту с точки зрения врачебного циника. За «богатым телом» 

молодой вдовы существует и хитрый ум, не уступающий уму самого 

Базарова. И пока он думал, «к какому разряду млекопитающих принадлежит 

сия особа», Анна, неожиданно для самого естествоиспытателя, покорила его 

сердце. Вопрос о любви для Базарова – это по-настоящему фатальный 

вопрос. В этом отношения красивая, но холодная Анна является 

олицетворением рока в судьбе молодого человека. Герою был чужд 

романтизм, но в эпизоде последней встречи он просит Анну задуть 

«умирающую лампаду, и пусть она погаснет». Перемена в душе не может 

остаться незамеченной для него самого, и поэтому смерть Евгения выступает 

логическим продолжением его судьбы. Как утверждал известный 

литературный критик Д.И. Писарев, «весь смысл романа заключался в 

смерти Базарова». Он неслучайно умирает после того, как не может 

справиться с чувством любви к этой женщине. Внимательный читатель не 

мог не заметить того факта, что Базаров, будучи перспективным медиком, не 

спешит обработать порез и избавить себя от заражения тифом. 

Безусловно, испытание любовью для Базарова – это испытание всей его 

жизни, взглядов и убеждений. События, сделавшие возможным его смерть, 

случаются после душевного упадка героя, который до конца остался верен 

своим идеалам, несмотря на все противоречия характера, и закончил, как 

истинный нигилист. 

И.С. Тургенев закончил работу над романом «Отцы и дети» в 1862 году. 

В произведении писатель решает ряд задач: затрагивает глубокие 

политические, эстетические, философские проблемы; показывает реальные 
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жизненные конфликты; раскрывает суть идейного противостояния между 

общественными силами в России начала 1860-х годов. Характеристика 

образа Базарова В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» самое главное 

значение имеет образ Евгения Базарова.   

В Базарове писатель показал новое на тот момент явление нигилизма. В 

отличие от А. Кирсанова, Базаров не имеет дворянского происхождения, его 

дед «землю пахал», отец был лекарем. Принято считать, что Евгений – 

разночинец, всего добившийся своими силами. Базаров, несмотря на 

бедность, человек гордый. С самого детства он занимается естественными 

науками. Евгений учится на медицинском факультете, хочет стать хорошим 

врачом, поэтому часто ставит различные эксперименты. Базаров – 

представитель революционного строя. Он вступает в конфликт с 

дворянством, минувшим поколением. Евгений является представителем 

нового в обществе. Его образ – воплощение социальных изменений, 

происходившие в современном писателю обществе. Образ героя описывается 

двусторонне: в нем есть и достоинства, и недостатки. Евгений – умный 

человек, добившийся многого в жизни с помощью своих способностей. Он 

отличается трудолюбием и деятельным характером. В то же время Базаров 

прост, в нем черт, свойственных светскому обществу. Он не любит «красиво» 

говорить и не танцует на балах. Речь героя однозначна и коротка. Манеры 

отличаются небрежностью и развязностью. Базаров любит шутить над 

людьми, часто о ком-либо отзывается насмешливо. Но в то же время он 

строг. Его можно назвать самоуверенным, даже надменным человеком. 

Евгений привык быть один, потому его поведение резко и холодно. Он не 

привык раскрывать людям свои эмоции и чувства. Базаров не верит в 

любовь, считая, что это «чувство напускное». Брак и вовсе вызывает у него 

пренебрежение. Теоретические взгляды героя не всегда совпадают с 

реальным ходом его жизни. Развенчивание нигилистических пониманий 

связано с испытаниями в жизни Базарова, главным из которых была его 

любовь к Одинцовой. Евгений с ужасом вспоминает о том, что отрицая 

любовь, влюбился как герой романтических произведений, о которых он 

тоже отзывался с насмешкой.  
 

2. Образ Анны Одинцовой  

Образ Анны Одинцовой Красавица аристократка Анна Одинцова стала 

предметом любви нигилиста Базарова. Жизненный путь героини был 

нелегким, но сложности ее закалили и сделали самодостаточным человеком и 

сильной личностью. Отец Анны был игроком и кутилой, и оставил дочерям 

лишь пришедшее в упадок имение и долги. Но героиня не опускает рук и 

многого добивается для себя и своей сестры. Анна получила хорошее 

образование, удачно вышла замуж. Одинцова умна и наблюдательна, хорошо 

разбирается в людях. Героне свойственна трезвая оценка и практичность. В 

романе героиня показана гармоничной личностью, несмотря на молодой 

возраст. Анна все видит объективно, ее сложно обмануть. Но при этом она не 

способна проявлять сильные чувства, не дает им свободу, считая, что 
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настоящие ценности – это душевное равновесие и спокойствие. Ее 

спокойный уклад жизни мог быть нарушен отношениями с Базаровым, 

поэтому она уверенно и спокойно отказывает ему, предлагая остаться 

друзьями. Одинцова выходит замуж не по любви, а по убеждениям, с 

перспективой умеренной, благополучной жизни. Отношения Базарова и 

Одинцовой. До встречи с Анной Одинцовой Евгений Базаров – человек 

трезвого, глубокого ума, гордый, целеустремленный, уверенный в своих 

силах. Он отстаивает идеи нигилизма, спорит с Павлом Петровичем 

Кирсановым, признаваясь, что главная задача нигилистов – разрушить 

старое, чтоб «расчистить» место, а строить – уже не их дело. Базаров 

обладает способностью влиять на других людей и подавляет их своей 

логикой, знаниями и волей. Однако, когда начинают развиваться отношения 

Евгения с Анной, герой меняется. Сначала Анна привлекла Евгения только 

внешне, «физиологически», как выражается он сам. Но по мере развития 

общения с девушкой, герой уже не в состоянии сохранять свое 

самообладание и выдержку. Он полностью погружается в мысли об 

Одинцовой. Анна Сергеевна сама старалась выбирать интересные Базарову 

темы для бесед, поддерживала их, и это тоже повлияло на взаимоотношения 

молодых людей. Тургенев отмечает перемены, произошедшие в Базарове: в 

нем стала проявляться небывалая раньше тревога, он говорил нехотя, легко 

раздражался, часто бывал сердитым и не мог усидеть на месте. Любовь к 

Анне Одинцовой для самого Евгения стала серьезным испытанием на 

верность нигилистическим взглядам. Базаров самым глубоким образом 

переживал то, что так активно сам же отвергал. В разговорах с девушкой он 

все больше стал высказывать свое равнодушное презрение к 

романтическому, но оставшись наедине, осознавал романтика в себе самом, 

что вызывало в душе героя бурю негодования. Одинцова, вызова в Базарова 

на откровенность, отвергла его чувства. Евгений нравился Анне, занимал ее 

мысли, она часто думала о нем. Но привычный уклад жизни был героине 

гораздо дороже, она не хотела ради мимолетного увлечения Базаровым 

потерять привычный комфорт. В результате несчастная любовь приводит 

Евгения к тяжелейшему душевному кризису. Принципы нигилизма вступают 

в резкие противоречия с его человеческой сущностью. Базаров в тот момент 

больше не видит смысла в жизни, из-за безделья Евгений уезжает к 

родителям. Для того чтобы хоть как-то отвлечься, он начинает помогать отцу 

в его медицинской практике. Случайное заражение тифом привело Базарова 

к смерти. Но душа героя умерла раньше, не сумев пройти испытание 

чувствами. Тургенев, таким образом, показывает несостоятельность 

нигилистической позиции главного героя. Писатель в романе «Отцы и дети» 

развенчивает теорию нигилизма. Он считает, что человеческая природа 

предназначена для того, чтобы восхищаться, любить, чувствовать и жить 

полной жизнью. А отрицая все это, человек обрекает себя на трагичный 

конец, что и видно на примере судьбы Евгения Базарова. 
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3. Отношения Базарова и Одинцовой 

Базаров и Одинцова – это одна из самых загадочных любовных линий в 

романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Отношения этих двух 

сильных и независимых личностей с самого начала были обречены на 

провал. 

Знакомство 

Впервые герои романа «Отцы и дети» встретились на балу. Тогда 

Аркадий, друг Базарова, представил его Одинцовой, вследствие чего Евгений 

«как будто сконфузился». Первоначальное поведение уже говорило о том, 

что Базаров неравнодушно относится к героине. «Вот тебе раз! бабы 

испугался!» – так подумал сам Евгений. Его смутил факт того, что ему могла 

понравиться женщина. 

Одинцова приглашает Аркадия Кирсанова и Евгения Базарова к себе в 

гости, где Базаров окончательно влюбляется в Анну, но пытается это скрыть. 

Отношения Базарова и Одинцовой приобретают более серьезный, но в то же 

время и более трагичный характер. 

Базаров, находясь в гостях у Одинцовой, собирается ехать домой, 

чтобы навестить своих родителей, но Анна уговаривает его остаться. 

Ошибкой было бы сказать, что Одинцова ничего не чувствовала к Базарову и 

была к нему равнодушна. В тот момент она почувствовала что-то, что 

«словно ее в сердце кольнуло». 

Спустя время Базаров решается признаться героине в своих чувствах, 

однако он был не понят ею и отвержен. История любви Базарова 

заканчивается только с его смертью, которая приносит ему облегчение в 

любовных делах. 

Базаров и нигилизм 

Нигилизм Базарова предусматривал то, что он не верил в любовь со 

всеми ее проявлениями. Поэтому он долгое время пытается скрыть свои 

чувства к Одинцовой. Фактически он обманывать самого себя. Евгений 

долгое время сопротивляется тому, что в него «вселилось, чего он никак не 

допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость». 

Противоречивый характер поступков и истинных желаний автор 

романа передал отчетливо: «В разговорах с Анной Сергеевной он еще 

больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему 

романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал 

романтика в самом себе». 

Несмотря на то, что Евгений Базаров пытался скрыть от себя 

собственные чувства, он понимал, что «отвернуться от нее он, к изумлению 

своему, не имел сил». 

То, что Базаров влюбился в Одинцову, тем самым признавая 

существование любви, говорит о несостоятельности теории Базарова-

нигилиста. Автор специально испытывает главного героя любовью, чтобы 

показать читателю то, что его теория никак не совпадала с реальной жизнью. 
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Причины разрыва 

Анна Одинцова – единственная женщина, которая смогла понять 

сущность главного героя, и он это очень ценил. Однако Одинцова не 

способна была любить, искренне и по-настоящему. Комфорт – вот что было 

главным во всей ее тихой и размеренной жизни. Она не привыкла к новым 

эмоциям и потрясениям. Поэтому между вспыльчивым и страстным 

Базаровым и спокойной жизнью Одинцова выбирает последний вариант. Она 

не хотела, чтобы Евгений вызвал в ней бурю новых, ранее неизведанных, а 

значит, мешающих жизни чувств. 

Когда Базаров признается Одинцовой в своей любви, ей стало «и 

страшно и жалко его». Она поняла, что зашла в этих отношениях слишком 

далеко, что она не готова связать свою жизнь с таким человеком, как Базаров. 

Фиктивный брак, семейные узы не по любви казались ей намного 

комфортнее, чем замужество за Евгением. После его смерти она выходит 

замуж по расчету. 
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ЛЕКЦИЯ № 10 

Тема: Трагическое одиночество Базарова. 

Смерть Базарова в романе. Смысл финала романа. 

 

План: 
1. Трагическое одиночество Базарова.  
2. Смерть Базарова в романе. 
3. Смысл финала романа. 

 

1. Трагическое одиночество Базарова. 
Несмотря на желание возиться с людьми, тургеневский Базаров 

бесконечно одинок. Нас не так мало, как вы полагаете,- говорит он Павлу 
Петровичу. Но в романе мы не видим подлинных единомышленников 
Базарова. В этом, быть может, сказалась недооценка Тургеневым силы и 
широты революционно-демократического движения. 

В России в это время уже выросло целое поколение демократов-
разночинцев, учеников Чернышевского, Добролюбова, Писарева. А кто 
сподвижники Базарова? Он говорит нередко мы, но писатель ни разу не 
упомянул о ком-либо из истинных соратников своего героя. 

Зато в романе много его мнимых учеников и последователей. Это, 
прежде всего мякенький либеральный барич Аркадий, который легко 
расстается с лагерем детей и переходит в лагерь отцов. Увлечение Аркадия 
Базаровым не более чем дань молодости. 

Можно ли взаимоотношения Аркадия и Базарова назвать настоящей 
дружбой? Возможна ли дружба без глубокого взаимопонимания, может ли 
она быть основана на подражании одного другому? Евгений Базаров хотел 
перевоспитать Аркадия, сделать его своим, но очень скоро убедился, что это 
неосуществимо. Э-э! да, ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам 
дядюшки,- прозорливо замечает Базаров.– Ты нежная душа, размазня, где 
тебе ненавидеть!.. И все же по-человечески Базарову тяжело расставаться с 
Аркадием, к которому он был искренне привязан. 

В романе Аркадий – лучший из учеников Базарова. Другие его 
последователи изображены сатирически. Подобно тому, как Репетилов 
опошлял идеи декабристов, Ситников и Кукшина опошляют идеи 
шестидесятников. Они видят в нигилизме только одно - отрицание всех 
старых нравственных норм и с восторгом следуют этой новой моде. 

Одинок Базаров не только в дружбе, но и в любви. В своем горьком 
чувстве к Одинцовой он раскрывается как натура сильная, страстная, 
глубокая. И здесь проявляется его превосходство над окружающими людьми. 
Унизительной была любовь Павла Петровича к княгине Р. Легким 
увлечением было чувство Аркадия к Одинцовой, любовь же его к Кате – едва 
ли не результат подчинения слабой натуры более сильной. 

По-другому любит Базаров. До встречи с Одинцовой он, очевидно, не 
знал настоящей любви. Его первые слова об этой женщине грубы. Но 
грубость, вызванную более всего отвращением к красивым словам, не 
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следует путать с цинизмом и пошлостью (такую ошибку нередко допускают 
при неглубоком чтении романа). Циничным было отношение к Одинцовой 
губернского света, который оскорблял ее грязными сплетнями. Базаров же 
сразу увидел в ней человека незаурядного и выделил из круга губернских 
дам: На остальных баб не похожа. Развязность и ломание Базарова в 
разговоре с новой знакомой были свидетельством его смущения и даже 
робости. Одинцова все поняла, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее 
отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. 

Одинцова во многом достойна его. И это тоже возвышает Базарова. 
Если бы он полюбил пустую, ничтожную женщину, его чувство не вызывало 
бы уважения. Базаров охотно делится с Анной Сергеевной своими мыслями, 
видит в ней умную собеседницу. 

Опровергая взгляды Базарова на любовь, писатель заставляет его 
переживать то, что сам же Базаров отвергал: В разговорах с Анной 
Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное 
презрение ко всему романтическому, а оставшись наедине, он с 
негодованием сознавал романтика в самом себе. 

Трудный внутренний процесс познания истинной любви заставляет 
Базарова по-новому почувствовать природу. 

Фон, на котором происходит объяснение Базарова с Одинцовой,- 
поэтическая картина летней ночи. Природа рисуется в восприятии Базарова. 
Это на него глянула темная, мягкая ночь, это ему ночная свежесть казалась 
раздражительной, это ему слышалось таинственное шептание. Базарову, 
материалисту, ученому-биологу, шелест листьев, ночные шорохи кажутся 
таинственными! Романтическое чувство высокой любви озаряет новым 
светом окружающий мир. 

В сценах объяснения Базарова с Анной Сергеевной покоряют 
свойственные ему суровая прямота, честность, отсутствие рисовки. 
Откровенно, без обиняков называет он ее аристократкой, осуждает в ней то, 
что ему чуждо. Из его слов Одинцова могла заключить, что этот человек, как 
бы он ни любил, не пожертвует во имя любви своими убеждениями. 

Не это ли отпугнуло ее? Некоторые критики утверждали, что Тургенев 
развенчивает своего героя, показывая, что любовь сломила Базарова, выбила 
его из колеи, что в последних главах романа он уже не тот, каким мы знали 
его вначале. Да, действительно, несчастная любовь приводит Базарова к 
тяжелому душевному кризису. Все валится у него рук, и само заражение его 
кажется не таким уж случайным: человек в подавленном душевном 
состоянии становится неосторожным. Базаров отказался от борьбы со своей 
болью, раскис, стал унижаться перед Одинцовой, как прежде унижался Павел 
Петрович перед разлюбившей его женщиной? Нет, он всеми силами 
стремится побороть в себе отчаяние, он злится на свою боль. И кто знает, 
если бы не смерть, он, может быть, и справился бы с этой болью! 
Способность к истинной любви Тургенев всегда считал важной для оценки 
человека. Писатель показывает, что Базаров и в любви выше уездных 
аристократов, в том числе умной и обаятельной, но душевно холодной и 
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эгоистичной Одинцовой. Любовь Базарова поднимает его и над людьми 
рудинского склада, которые не выдерживали испытания любовью, терялись 
перед первым же препятствием. В отличие от лишних людей нигилист 
Базаров способен любить глубоко и сильно. 

 
2. Смерть Базарова в романе. 
В чѐм же трудность восприятия образа Базарова? Какие эпизоды 

романа, связанные с ним, кажутся нам непонятными? Безусловно, прежде 
всего, сцена неожиданной смерти, которой автор посвящает, целую главу. 

"Где же здесь загадка? – спросит читатель. – Во время вскрытия трупа 
порезал палец и заразился тифом. Оттого и умер. Такое может случиться с 
каждым». Всѐ верно. Действительно, в жизни подобное происходит очень 
часто, однако в литературном произведении не должно быть ничего 
случайного, непонятного, тем более необъяснимого. Художественная правда 
не всегда совпадает с жизненной правдой. Не поэтому ли нам кажется, что 
автор нарочито умерщвляет своего героя и что вполне можно было бы 
сохранить ему жизнь? 

Как же объяснить всѐ это? Существует ли разгадка смерти Евгения 
Базарова? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся сначала к школьному 
учебнику М.Г. Качурина и Д.К. Мотольской. Вот что там написано: «И лишь 
статья Д.И. Писарева "Базаров" помогла современникам правильно 
разобраться в романе Тургенева». И больше ничего. В разделе «Болезнь и 
смерть Базарова» нового учебника Ю.В. Лебедева отмечается лишь, что «со 
смертью героя осиротела жизнь: и счастье – вполсчастья, и радость – 
вполрадости». Пособие для учителя «Изучение русской литературы в 10 
классе», а также программа по литературе не вносят ясности в эту проблему. 

Приходится и нам, как многим исследователям творчества                
И.С. Тургенева, ссылаться на Д.И. Писарева. «Не имея возможности 
показать, – рассуждает известный критик, – как живѐт и действует Базаров, 
Тургенев показал, как он умирает. Умереть так, как умер Базаров, – всѐ 
равно, что сделать великий подвиг... Весь смысл романа заключается в 
смерти Базарова. Если бы он струсил, если бы он изменил себе, – весь 
характер его осветился бы иначе: явился бы пустой хвастун, от которого 
нельзя ожидать в случае нужды ни стойкости, ни решимости; весь роман 
оказался бы клеветою на молодое поколение... Базаров не оплошал, и смысл 
романа вышел такой: теперешние молодые люди увлекаются и впадают в 
крайности, но в самих увлечениях сказываются свежая сила и неподкупный 
ум; эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут 
молодых людей на прямую дорогу...». 

Как видно из статьи Д.И. Писарева, сцена смерти якобы показывает 
духовную мощь, неукротимую энергию героя, который, живи он ещѐ десятки 
лет, нашѐл бы, где применить свои огромные силы. Так-то оно так, но в этом 
ли смысл целой главы романа «Отцы и дети», посвящѐнной болезни и смерти 
центрального героя? Правильно ли понял Писарев сцену смерти Базарова, а 
значит, и «весь смысл романа»? Не высказывал ли он в «Базарове» такую же 
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тенденциозную мысль, как это получилось в статье Н.А. Добролюбова 
«Когда же придѐт настоящий день?». 

Как бы то ни было, одно, несомненно: был дан ход неправильному 
толкованию идейного содержания всего произведения. 

Ведь недаром же И.С. Тургенев писал не раз в своих письмах, что 
«Базарова совершенно поняли только два человека: Достоевский и Боткин». 
До нас не дошло письмо Фѐдора Михайловича, где он разбирает 
тургеневский роман, однако известно ответное письмо Ивана Сергеевича: 
«Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что 
я только руки расставлял от изумления – и удовольствия. Точно Вы в душу 
мне вошли и почувствовали даже то, что я не счѐл нужным вымолвить... Дай 
бог, чтобы все увидали, хотя часть того, что Вы увидели!». 

Не только Д.И. Писарев, но и многие именитые его современники не 
«увидали» главного в романе «Отцы и дети». «Напишите мне, бога ради, о 
Базарове длинное объяснительное письмо... Зачем Базаров заразил себя и 
нарочно ли это сделал или нет, и что Вы этим хотели сказать?» – спрашивал 
А.Ф. Писемский, известный уже в то время писатель. Последовал ли ответ 
И.С. Тургенева на это письмо, мы не знаем. В различных противоречивых 
высказываниях по поводу своего романа автор не раскрывает секрета 
двадцать седьмой главы. 

Так что же поняли Ф.М. Достоевский и В.П. Боткин? Что они 
обнаружили такое в «Отцах и детях», недоступное для их современников и 
для последующих поколений? Можно ли «увидеть хотя бы часть того», что 
увидел Достоевский? 

Нам кажется, что можно, даже и больше, но для этого необходимо 
соблюдать некоторые условия. Во-первых, следует напомнить читателю, при 
каких обстоятельствах появился роман "Отцы и дети". 

Известно, что в 50-60-е годы XIX века произошло размежевание 
революционных и либеральных течений в русской общественной жизни. 
Этот процесс не мог не отразиться и в литературных кругах, и в 
художественных произведениях. И.С. Тургенев, один из главных 
сотрудников «Современника», к лету 1861 года прерывает, а затем и 
прекращает отношения с журналом и его редактором Н.А. Некрасовым. 
Поводом послужила опубликованная в «Современнике» статья Добролюбова 
«Когда же придѐт настоящий день?», в которой тургеневский роман 
«Накануне» истолковывался с революционно-демократических позиций. 
«Убедительно тебя прошу, – обращался Тургенев к Некрасову в своѐм 
письме, – не печатать этой статьи: она кроме неприятностей ничего мне 
наделать не может, она несправедлива и резка – я не буду знать, куда деться, 
если она напечатается». Но Некрасов не послушался, все-таки опубликовал 
статью в своѐм журнале, тем самым отказался от Тургенева, чтобы не 
потерять Добролюбова. Истинная же причина разрыва Тургенева с 
«Современником», как и Л.Н. Толстого, впрочем, заключалась в том, что они 
не восприняли идеи вождей революционной демократии – идеи социального 
переустройства общественной жизни путѐм кровавой революции. 
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«Тургенева, – отмечал В.И. Ленин, – тянуло к умеренной монархической и 
дворянской конституции, ему претил мужицкий демократизм Добролюбова и 
Чернышевского». 

Уже в начале 1862 года роман «Отцы и дети» увидел свет. Естественно, 
в нѐм должно было отразиться отношение И.С. Тургенева к демократам-
разночинцам и предстоящей революции. Во-вторых, мы должны искать 
разгадку не в критической литературе, а в самом тексте художественного 
произведения, как это и сделали Достоевский и Боткин. 

Итак, от писаревского объяснения причин смерти Евгения мы 
отказываемся, потому что оно очень зыбкое и не исходит из художественной 
концепции романа. В самом деле, какой же это «подвиг – умереть так, как 
умер Базаров»? Многие в такой ситуации умирают именно так, по-
человечески: это и мать Фенечки, и те двое из Марьина, которые скончались 
от не менее страшной болезни – от холеры. Писарев утверждает, что сцена 
смерти выявляет потенциальные возможности Базарова, но тогда незачем 
умерщвлять его: ведь от тифа не все умирают, и было бы достаточно 
показать тяжѐлую форму болезни с потерей сознания, уверенность героя в 
летальном исходе, а затем постепенное выздоравливание. 

В художественно-композиционной структуре романа 27-я глава 
действительно играет особенную роль, можно сказать ключевую. «Смерть 
Базарова, – писал Тургенев Случевскому, – должна была, по-моему, 
положить последнюю черту на его трагическую фигуру». Такой трагический 
финал предопределѐн. Базаров не мог не умереть, он должен был сойти со 
сцены. И его убивает не автор, а герой сам себя обрекает на погибель. 

Немногочисленных действующих лиц тургеневского произведения 
можно разделить в основном на две группы. Первую группу составляют 
люди простые, безыдейные, тесно связанные с природой, не выходящие из 
круга предначертанных человеку обязанностей и возможностей, а вторую 
группу – люди идейные, «самоломанные», оторванные от природы, а значит, 
и природы самого человека. К первой группе можно отнести Кирсанова 
Николая Петровича с сыном Аркадием, стариков Базаровых, Фенечку, Катю, 
Анну Сергеевну в какой-то мере. Вторую группу представляют Евгений 
Базаров и Павел Петрович, разница между которыми состоит только в том, 
что один из них защищает идеи революционных демократов, а другой – 
отжившие идеи консервативной части либеральных дворян, но оба оказались 
в плену предвзятых принципов, теоретических положений, никак не 
совместимых с естественными стремлениями нормального человека. С этой 
точки зрения и Евгений Базаров, и Павел Кирсанов – «лица трагические». 

Заразная болезнь Базарова начинается не случайно и не после того, как 
он порезал палец, а предопределѐнно и намного раньше, задолго до 20 мая 
1859 года, о чѐм можно догадаться, читая уже первые главы романа. Недаром 
автор, как нам кажется, сравнивает эту болезнь с курением. «Какой здесь 
воздух! Как славно пахнет!.. Нигде в мире так не пахнет, как в здешних 
краях!» – восхищается Аркадий родной природой. Но этот чудесный воздух 
отравляет сам же, правда, отраву получает из рук Базарова: «Аркадий 
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немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый 
запах заматерелого табаку, что Николай Петрович, сроду не куривший, 
поневоле... отворачивал нос». Итак, представители второй группы и почти 
все примыкающие к ней, такие, как Евдоксия Кукшина, Виктор Ситников, 
курят табак, отравляют чистый воздух, окружающих людей, а также свой 
организм, тем самым приближая к себе и ближним преждевременную смерть. 
Несомненно, эта художественная деталь символизирует здесь любую идею, 
предвзятую и заразную, которая, как и табак, постепенно умерщвляет своего 
носителя и отравляет дурманом других. А простые герои, как правило, не 
увлекаются курением, значит, они не поражены идеей полного отрицания и 
разрушения. 

Справедливости ради стоит отметить, что Василий Иванович Базаров 
тоже курит. Случайно ли это? Вряд ли. Он тоже отчасти заражѐн горделивым 
умом, довлеющим над сердцем. Под влиянием набожной супруги он лишь до 
поры до времени проявляет смирение, а после смерти сына он взбунтовался 
против Бога, «Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. "Я 
говорил, что я возропщу, – хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным 
лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, – и возропщу, 
возропщу! "». 

В Евгении Базарове борются друг с другом два человека: человек 
простой, естественный и человек идейный. И вот, когда естественное, то есть 
«широкая жизненная волна, непрерывно катящаяся и кругом нас и в нас 
самих», вырывается наружу, Базаров как бы избавляется от заразной 
болезни-идеи, выздоравливает на некоторое время, поэтому ему кажется, что 
«сигарка не вкусна», и он «швыряет еѐ в пыль дороги». Такое происходит с 
ним, когда он безнадѐжно влюбился в Одинцову, когда он превратился из 
рационалиста в романтика. Не показан Базаров курящим и перед смертью. 
Умирая, он выздоравливает, избавляется от «заразы», поэтому становится 
более естественным, человечным. 

Строчки о заразных болезнях людей, о поражении идейных героев 
различными недугами то и дело встречаются в романе. Они подготавливают 
почву для возникновения и развития смертельной болезни Базарова: 
аристократ Павел Петрович, человек принципа, поставивший «на карту 
женской любви всю свою жизнь», страдающий от припадка, «как 
отравленный, бродил с места на место»; «жители ...й губернии успели 
привыкнуть к посещениям холеры»; идеи революционных демократов 
действуют на общество как тиф, как холера, «и эта зараза уже далеко 
распространилась». 

Тайнопись Тургенева расшифровывается с трудом, лишь при 
тщательном анализе выявляются, казалось бы, незначительные факты, 
поясняющие, тем не менее авторскую мысль. Так, например, Тургенев не раз 
подчѐркивает тяжѐлый, болезненный склад и Базарова, и Павла Петровича, 
используя только для их характеристики однокоренные слова с 
отрицательным смыслом: «желчное лицо», «был жѐлчен», «весь жѐлтый и 
злой», «кипение желчи»... Следует обратить внимание и на следующую 
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художественную деталь: Базаров, умный человек, не случайно постоянно 
проигрывает в карты. И кому же? Опять-таки представителям первой группы. 
Это говорит о том, что он проигрывает им и в жизни, идеи нигилизма 
привели его к поражению. 

«Следить за нитью романа после смерти Базарова я не намерен. Когда 
умер такой человек... стоит ли следить за судьбою людей, подобных 
Аркадию, Николаю Петровичу?..» – вопрошает Писарев. А наш современник, 
автор учебника Ю.В. Лебедев, вслед за Писаревым произносит в адрес 
нигилиста панегирическую речь, усыновляет его от имени народа и серьѐзно 
утверждает, что «великая народная любовь освящает могилу Базарова». И 
зря. Ведь именно после смерти революционера происходят события, без 
которых не завершился бы роман и нельзя было бы понять авторскую 
концепцию. Какие же это события? А вот какие. 

«Состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с 
Фенечкой». Устроила свою семейную жизнь и Анна Сергеевна: она тоже 
вышла замуж. Даже Пѐтр, «окоченевший от глупости и важности», женился 
и, может быть, со временем поумнеет чуть-чуть. При жизни Базарова, в дни 
его пребывания в Марьине, там царила вражда не только между ним и 
Павлом Петровичем, но и между Кирсановыми и крестьянами, но как только 
Евгений умер, и прекратилось незаметное распространение его заразной 
болезни-идеи, как только Николай Петрович и Фенечка, занимавшиеся 
прелюбодеянием, обвенчались в церкви, как только второй источник 
заразной болезни-идеи, Павел Петрович, покинул Марьино, тотчас 
восстановилось нарушенное равновесие, а «ферма», раньше приносившая 
одни убытки, начала «приносить довольно значительный доход». Эти 
простые, безыдейные люди приобретают семейное счастье, передают свою 
любовь в какой-то мере своим детям, и нить жизни не обрывается. А 
Базаров? Он так и не сумел и не успел жениться, не передал детям своего 
духовного наследия. Значит, нет у него и у базаровщины будущего. 

Правда, есть в романе страшный эпизод, где Базаров общается с 
крестьянскими детьми, может быть неосознанно внушая им теорию 
разрушения, и эта сцена, вся аллегорическая, рассчитана прежде всего на 
думающего читателя. Дворовые мальчишки интересуются, для чего барину 
нужны лягушки. «А вот на что, – отвечал Базаров, – я лягушку распластаю да 
посмотрю, что у неѐ там внутри делается; а так как мы с тобой те же 
лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри 
делается». – «Да на что тебе это?» – «А чтобы не ошибиться, если ты 
занеможешь и мне тебя лечить придѐтся». Если задуматься, речь здесь идѐт 
об уничтожении одной, низшей формы жизни ради процветания другой, 
высшей. Биолого-медицинские опыты Базарова легко проецируются на 
социальную плоскость. Он всѐ отрицает, «выражаясь точнее, разрушает» 
пока на словах, а позже его последователи, профессиональные 
революционеры-большевики, проведут опыты на миллионах людей: 
уничтожат одних во имя жизни других, ведь люди – те же лягушки! 
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Живой «мертвец» Павел Петрович тоже оказался одиноким, 
аристократизм привѐл его в жизненный тупик. У него тоже нет семьи, нет 
детей, хотя Фенечка, имеющая «несомненное сходство» с княгиней Нелли Р., 
могла бы стать его женой, но этого не позволяют «принсипы». 

А Николай Петрович, такой же дворянин, как и его брат, стоит вне 
идеи, вне принципов, поэтому он женился на дочери простого чиновника, 
затем, после смерти жены, полюбил дочь своей экономки, Федосью 
Николаевну, которая, не выходя замуж, родила ему сына. 

Смерть Базарова – это закономерный результат раздвоения человека, 
результат подавления с помощью гордого ума духовного начала. Каждый из 
нас должен жить, не выдумывая теорий, несовместимых с христианским 
учением, не осложняя грехами своѐ пребывание на земле, а наоборот, 
упрощая его и следуя Святому Писанию. Такими показаны крестьяне, 
которые душой поняли это и поэтому не восприняли Базарова, и его 
родители, по словам Герцена «совершенно живые и живущие». Они так 
созданы, им хочется жить так, а сын их другой, у него другие ощущения, он 
по-другому устроен. На формирование его личности повлияли три фактора: 
во-первых, естество, то есть он такой же человек, такой же «романтик», как и 
многие другие смертные; во-вторых, теория, идея, знание, или запретное 
«познание добра и зла» (Быт 2:17), при помощи которых он хочет обуздать и 
переделать естество, данное Господом; в-третьих, особая наследственность, 
которая определила ему такой «склад» – стремление критиковать, отрицать и 
властвовать. 

Естество его рвѐтся к природе, к прекрасному, к любви, к Богу, а 
ложное знание, теория мешают этому, притом третий фактор – своеобразная 
наследственность, приобретѐнная, может быть, от деда, который «землю 
пахал», – способствует второму фактору, а иногда и противоречит ему под 
воздействием естества, то есть Базаров иногда не верит и самому себе, своим 
мыслям. Он критикует себя, сомневается в себе не как в человеке, а как в 
нигилисте, революционере, заражѐнном «трихинами» разрушения. 

Всех ожидает распад, преждевременная смерть, кто пытается 
переделать себя и других по воле своей, а не Господней, кто пытается 
вырваться из того, что отпущено нам природой, то есть Богом, – всех, в том 
числе и человеческие сообщества, и само человечество. Вот какой «вышел 
смысл романа» «Отцы и дети» – гениального предвидения последствий 
революционных событий XX века в России и в то же время грозного 
предупреждения революционерам всех мастей. 

3. Смысл финала романа. 
Финал романа показывает, что отцы и дети, не оторванные от природы, 

от Бога, обретают человеческое счастье, что временные конфликты между 
ними исчезают и крепнут дружба и любовь. «Всем было очень хорошо, – 
пишет о них Тургенев. – Дела их начинают поправляться... Николай 
Петрович успел уж полюбить Катю без памяти, Фенечка после мужа и Мити 
никого так не обожает, как свою невестку». Аркадий и Катя назвали своего 
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сына Колей не «в память Базарова», а в знак уважения и любви к Николаю 
Петровичу. 

Аркадий уже успел забыть о своѐм бывшем «учителе»: не он, а его 
молодая жена предлагает тост в память Базарова, и то только шѐпотом. 
Принято считать, что Евгений сам разрывает отношения с Аркадием, увидев, 
как его «ученик» превращается в «семейную птицу». «Я ждал от тебя совсем 
другой дирекции», – заявляет Базаров и продолжает укорять его в том, что 
Аркадий «не дорос» до нигилиста-революционера. Между тем молодой 
Кирсанов сам отходит от своего учителя, от его взглядов и учения, недаром 
задолго до окончательного разрыва он успел «соскучиться под одним кровом 
с Базаровым, и тянуло его вон», однако Аркадий «по-прежнему желает быть 
полезным, но уже не там ищет свои идеалы, где искал их прежде». Здоровый 
организм молодого Кирсанова отторгает привязавшуюся было болезнь 
базаровщины. И натура Николая Петровича не предрасположена к ней, чего 
не скажешь о Базарове. Он действительно генетически так устроен, что 
склонен отрицать и разрушать. «Я придерживаюсь отрицательного 
направления – в силу ощущения, – говорит он искренне своему лучшему 
ученику, заметим, в спокойной обстановке. – Мне приятно отрицать, мой 
мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь 
яблоки? – тоже в силу ощущения. Это всѐ едино. Глубже этого люди никогда 
не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не 
скажу». 

Таким образом, Базарова к разрушению толкают две силы: ложная идея 
революции и изначальная склонность к отрицанию и наполеонизму (даже в 
карточной игре, по словам отца, он следует «наполеонскому правилу»), а 
значит, склонность и стремление к неограниченной власти. Катя недаром 
сравнивает его с сильным хищником. «Этого нельзя хотеть... Вот ваш 
приятель этого не хочет, а в нѐм это есть», – говорит она Аркадию. Черты 
хищника показаны и в сцене объяснения в любви. В Базарове вспыхивает 
«тяжѐлая страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей...». Он 
«бросает на женщину пожирающий взор». Эта сцена приобретает большее 
значение, если мы еѐ сопоставим с подобным эпизодом, где Аркадий тоже 
признаѐтся в любви, но очень стеснительно, скромно и вежливо. Звериное в 
Базарове просыпается и во время ссоры со своим другом. Сатанинская 
гордость, «бездонная пропасть самолюбия» Базарова, считающего себя 
гигантом и богом, не позволяют ему уступить в споре своему ученику, хотя 
Аркадий во всѐм прав. Исчерпав все аргументы, учитель готов пускать в ход 
«грубую монгольскую силу». Лицо его становится зловещим, глаза 
загораются, как у хищника. 

Тургенев не верит, что Базаровы могут переустраивать жизнь, 
приносить народу облегчение. Казалось бы, мысли о «необходимых 
преобразованиях» в России должны беспокоить в первую очередь 
революционера Базарова. Парадоксально, но факт: о них думает Аркадий! 
Значит, не о счастье народа беспокоится Базаров. Сквозь художественную 
ткань произведения пробивается совершенно другая мысль: разрушение, то 
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есть кровавая революция, нужно Базаровым для самоутверждения, для 
получения неограниченной власти над народом. Разве не об этом говорят 
слова нигилиста, произнесѐнные не в провоцирующей остановке, что мы 
наблюдаем в споре с Павлом Петровичем, а опять-таки в спокойном, 
откровенном разговоре со своим ближайшим другом? – «А я возненавидел 
этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, – говорит он, – для которого 
я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что 
мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти 
будет; ну, а дальше?». Теперь становится понятно, почему мысли о 
преобразовании автор передаѐт Аркадию, а не Базарову: только такие люди, 
как молодой Кирсанов, образованные, добрые, человечные, любящие и 
сердобольные, сумеют что-то изменить в положительном направлении, а 
люди, поражѐнные всяческой идейной заразой и склонные к «драке», могут 
привести общество к трагедии, если они дорвутся до власти. В Базарове мы 
видим предтечу большевистских вождей, отцов народов и т.п. 

Из всего сказанного следует, что Базарова незачем противопоставлять 
Павлу Петровичу. Они не антиподы, скорее всего антиподами являются 
Аркадий и его учитель, а также братья Кирсановы. Правда, такое 
противопоставление связано лишь с одним из значений названия романа, 
среди которых можно выделить семейно-бытовое, социальное, историческое, 
политическое, философское и религиозное. В семейном значении "отцы и 
дети" – это родители и их сыновья и дочери, например старики Базаровы и 
единственный сын Евгений. В социальном значении «отцы и дети» – это 
старшее поколение и молодое, у которых не всегда бывает взаимопонимание. 
В историческом значении «отцы и дети» – это консервативные российские 
дворяне 40-60 годов XIX века и революционные демократы-разночинцы, 
между которыми и шла непримиримая борьба. В романе их представляют 
антагонисты Павел Петрович и Евгений Васильевич. В философском 
значении «отцы и дети» – это старое, умирающее и новое, зарождающееся, и 
между ними существует тесная связь, однако старое никогда не уступает 
своего места без боя, а новое, став на его место, со временем тоже устаревает. 
В политическом значении «отцы и дети» – это господствующая, 
направляющая сила в обществе и ею же рождѐнные оппоненты. В 
религиозном значении «отцы и дети» – это верующие, то есть мудрые, 
высоконравственные люди, и атеисты, богохульники, блудные сыновья, 
имеющие, однако, возможность вернуться к Отцу своему. 

Историческое значение названия романа лежит на поверхности и всем 
понятно. Павел Кирсанов и Евгений Базаров действительно являются 
антиподами и антагонистами, но для Тургенева важнее другое значение – 
религиозное. И тут оба героя, к которым временно примкнул и младший 
Кирсанов, оказываются в одном и том же лагере, однако Аркадию всѐ-таки 
удалось вырваться из него. Блудные сыновья Павел и Аркадий, надо 
полагать, вернулись к Отцу своему с покаянием, а блудный сын Евгений не 
вернулся после долгих скитаний к Отцу своему, не покаялся перед Ним. 



74 
 

Базаров относится к народу скептически, а его ученик – по-
христиански, с сочувствием; Евгений не признаѐт искусства, красоты 
Божьего мира, а Аркадию по душе всѐ прекрасное; учитель фактически не 
почитает своих родителей, что является прямым нарушением пятой заповеди 
Закона Божьего, а ученик души не чает в своѐм отце; первый из них 
несчастлив в любви, ибо видит в женщине прежде всего объект наслаждения 
(сказано: «не прелюбодействуй», Исх 20:14), а второй нашѐл это счастье, 
потому что в женщине уважает человека; Базаров существует и умирает, а 
молодой Кирсанов живѐт и процветает. 

Сознают ли трагизм своего положения Павел Петрович и Базаров? В 
какой-то мере наверняка, но они уже не могут вырваться из плена принципов 
и идей, идущих вразрез с православной верой. Они их рабы. Поэтому 
мизантроп Павел Петрович «бросается на диван и остаѐтся неподвижен, 
почти с отчаянием глядя в потолок, и жить ему тяжело... тяжелей, чем он сам 
подозревает». 

Но всѐ-таки в конце романа он остаѐтся жив, может быть, потому, что в 
Дрездене начинает посещать русскую церковь и «почти незаметно 
креститься», а Базаров умирает, так как кощунствует, отвечая дерзко своему 
отцу: «Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть». А напоследок он 
сознательно отказывается от причащения перед смертью, и, когда уже 
находился в беспамятстве и без него Василий Иванович пригласил служителя 
церкви соборовать сына, «один глаз его раскрылся и, казалось, при виде 
священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом, что-то 
похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице». 

Таким образом, произведение Тургенева, отражая неспособность 
либеральных дворян что-либо положительно изменить в жизни общества, а 
также возникновение на исторической арене новой силы, революционных 
демократов, в то же время выдвигает путѐм христианского осмысления 
самую важную социально-философскую проблему – проблему 
преобразования существующих порядков. Революционный путь неприемлем. 
Он заводит всех в тупик, приближает к трагедии, приводит к смерти. Роман 
направлен также против любой идеи, действующей вразрез с православной 
верой, с природой самого человека. Чем больше он нарушает естественный 
ход своих стремлений, желаний, предписанный заповедями Христа, чем 
больше «ломает себя», то есть грешит, тем быстрее приближается к разладу 
души, к саморазложению как личности. 

И.С. Тургенев осудил и дворянство, и бунтаря Базарова. Нельзя яро 
отстаивать свою точку зрения, не обращая внимания на другие мнения. Но 
кем остался нигилист Базаров в конце произведения: победителем или 
проигравшим? 

«Разрушить до основания мир» у него не получилось. В душу героя 
закрались сомнения относительно правильности нового течения. Однако 
людей, с кем бы мог он разделить свои переживания, он так и не нашѐл. В 
финале романа «Отцы и дети» Базаров вынужден бороться уже не со 
старшим поколением, а с самим собой. 
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ЛЕКЦИЯ № 11 

Тема: Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 

странник». Идейно-художественное своеобразие. 

 

Идущий по Руси очарованный странник, 

Сохранивший после всех житейских бурь 

Непосредственность и доброту, несет их в мир. 

Б. Дыханова. 

План: 

1. Жизнь и творчество Н.С. Лескова. 

2.Повесть «Очарованный странник». Герои повести. Идейно-

художественное своеобразие. 

  

1. Жизнь и творчество Н.С. Лескова. 

Николай Лесков – русский писатель, публицист и мемуарист. В своих 

произведениях он уделял большое внимание русскому народу. 

В поздний период своего творчества Лесков написал ряд сатирических 

рассказов, многие из которых не прошли цензуру. Николай Лесков был 

глубоким психологом, благодаря чему мастерски описывал характеры своих 

героев. 

Более всего его знают по известному произведению «Левша», которое 

удивительным образом передает особенности русского характера. 

Биография Лескова 

Николай Семенович Лесков родился 4 февраля 1831 г. в селе Горохове, 

Орловской губернии. Его отец, Семен Дмитриевич, был сыном священника. 

Он тоже окончил семинарию, однако предпочел работать в Орловской 

уголовной палате. 

В будущем, рассказы отца-семинариста и деда-священника серьезно 

отразятся на формировании взглядов писателя. 

Отец Лескова был очень одаренным следователем, способным 

распутать самое трудное дело. Благодаря своим заслугам, он был удостоен 

дворянского титула. 

Мать писателя, Мария Петровна, была родом из дворянской семьи. 

Кроме Николая, в семье Лесковых родилось еще четверо детей. 

Детство и юность 

Когда будущему писателю едва исполнилось 8 лет, отец серьезно 

поссорился со своим руководством. Это привело к тому, что их семейство 

переехало в деревню Панино. Там они купили дом и начали вести простой 

образ жизни. 

Достигнув определенного возраста, Лесков отправился учиться в 

Орловскую гимназию. Интересен факт, что практически по всем предметам 

юноша получал низкие оценки. 

После 5 лет учебы ему было выдано свидетельство об окончании всего 

2-х классов. Биографы Лескова предполагают, что в этом были виноваты 
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преподаватели, которые жестко относились к ученикам и часто наказывали 

их физически. 

После учебы Николаю пришлось устроиться на работу. Отец определил 

его в уголовную палату канцелярским служителем. 

В 1848 г. в биографии Лескова произошла трагедия. От холеры 

скончался отец, в результате чего их семья осталась без опоры и кормильца. 

На следующий год, по собственному прошению Лесков устроился в 

казенную палату в Киеве. На тот момент он проживал у своего родного дяди. 

Находясь на новом рабочем месте, Николай Лесков серьезно 

заинтересовался изучением языков и чтением книг. Вскоре он начал 

посещать университет в качестве вольнослушателя. 

В отличие от большинства учеников юноша внимательно слушал 

лекторов, с жадностью поглощая новые знания. 

В данный период биографии он серьезно увлекся иконописью, а также 

завел знакомство с разными старообрядцами и сектантами. 

Затем Лесков устроился работать в компанию «Шкотт и Вилькенс», 

принадлежавшую его родственнику. 

Его часто отправляли в командировки, в связи с чем ему удалось 

побывать в разных городах России. Позже этот отрезок времени Николай 

Лесков назовет лучшим в своей биографии. 

Творчество Лескова 

Впервые Николаю Семеновичу Лескову захотелось взяться за перо во 

время работы в «Шкотт и Вилькенс». Каждый день ему приходилось 

встречаться с различными людьми и быть свидетелем интересных ситуаций. 

Изначально он писал статьи на повседневные социальные темы. 

Например, он обличал чиновников в незаконной деятельности, после чего на 

некоторых из них были заведены уголовные дела. 

Когда Лескову исполнилось 32 года, он написал повесть «Житие одной 

бабы», которую потом опубликовали в петербургском журнале. 

Затем он представил еще несколько рассказов, которые были 

положительно восприняты критиками. 

Окрыленный первым успехом, он продолжил писательскую 

деятельность. Вскоре из-под пера Лескова вышли очень глубокие и 

серьезные очерки «Воительница» и «Леди Макбет Мценского уезда». 

Интересен факт, что Лесков не только мастерски передавал образы 

своих героев, но и украшал произведения интеллектуальным юмором. 

Нередко в них присутствовал сарказм и искусно замаскированная пародия. 

Благодаря этим приемам, Николай Лесков выработал свой собственный 

и уникальный литературный стиль. 

В 1867 г. Лесков попробовал себя в качестве драматурга. Он написал 

множество пьес, многие из которых ставились на сценах театров. Особенную 

популярность приобрела пьеса «Расточитель», повествующая о купеческой 

жизни. 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-kieve/
https://interesnyefakty.org/angliyskiy-yazyik/
https://interesnyefakty.org/krasivye-goroda-rossii/


77 
 

Затем Николай Лесков издал несколько серьезных романов, в числе 

которых были «Некуда» и «На ножах». В них он критиковал разного рода 

революционеров, а также нигилистов. 

Вскоре его романы вызвали волну недовольства со стороны властной 

элиты. Редакторы многих изданий отказывались публиковать его 

произведения в своих журналах. 

Следующим трудом Лескова, который сегодня входит в обязательную 

школьную программу, стал «Левша». В нем он в красках описывал мастеров 

оружейного дела. Лескову удалось настолько хорошо изложить сюжет, что о 

нем начали говорить, как о выдающемся писателе современности. 

В 1874 г. по решению Министерства народного просвещения, Лескова 

утвердили на должность цензора новых книг. Таким образом, ему 

приходилось определять, какая из книг имеет право выходить в печать, а 

какая нет. За свою работу Николай Лесков получал очень маленькую 

заработную плату. 

В этот период биографии им была написана повесть «Очарованный 

странник», опубликовать которую не захотело ни одно издательство. 

Повесть отличалась тем, что многие ее сюжеты намеренно не имели 

логического завершения. Критики не поняли идею Лескова и весьма 

саркастично отозвались о повести. 

После этого Николай Лесков выпустил сборник рассказов 

«Праведники», в котором он описывал судьбы простых людей, 

повстречавшихся на его пути. Однако и эти произведения были отрицательно 

восприняты критиками. 

В 80-е годы в его работах начали отчетливо появляться признаки 

религиозности. В частности, Николай Семенович писал о раннем 

христианстве. 

На позднем этапе своего творчества Лесков писал произведения, в 

которых обличал чиновников, военнослужащих и церковных деятелей. 

К данному периоду творческой биографии относятся такие труды, как 

«Зверь», «Пугало», «Тупейный художник» и другие. Кроме этого, Лескову 

удалось написать ряд рассказов для детей. 

Стоит заметить, что Лев Толстой говорил о Лескове, как о «самом 

русском из наших писателей», а Чехов и Тургенев (см. интересные факты про 

Тургенева) считали его одним из главных своих учителей. Максим Горький 

отзывался о Николае Лескове так: «Как художник слова Н. С. Лесков вполне 

достоин, встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы           

Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров. Талант Лескова силою и красотой 

своей немногим уступает таланту любого из названных творцов священного 

писания о русской земле, а широтою охвата явлений жизни, глубиною 

понимания бытовых загадок еѐ, тонким знанием великорусского языка он 

нередко превышает названных предшественников и соратников своих». 

 

 

https://interesnyefakty.org/biografiya-tolstogo/
https://interesnyefakty.org/biografiya-chehova/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-turgeneve/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-turgeneve/
https://interesnyefakty.org/biografiya-gorkogo/
https://interesnyefakty.org/literatura/
https://interesnyefakty.org/biografiya-gogolya/
https://interesnyefakty.org/biografiya-turgeneva/
https://interesnyefakty.org/ivan-goncharov/
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Личная жизнь 

В биографии Николая Лескова было 2 официальных брака. Его первой 

женой стала дочь богатого предпринимателя Ольга Смирнова, на которой он 

женился в 22-летнем возрасте. 

Со временем у Ольги начались психические расстройства. Позже ее 

даже пришлось отправить на лечение в клинику. 

В этом браке у писателя родилась девочка Вера и мальчик Митя, 

который умер в раннем возрасте. 

Оставшись фактически без жены, Лесков начал сожительствовать с 

Екатериной Бубновой. В 1866 г. у них родился сын Андрей. Прожив в 

гражданском браке 11 лет, они решили расстаться. 

Интересен факт, что Николай Лесков практически на протяжении всей 

своей биографии был убежденным вегетарианцем. Он являлся ярым 

противником убийства-животных ради пропитания. 

Более того, в июне 1892 г. в газете «Новое время» Лесков опубликовал 

призыв под названием «О необходимости издания, на русском языке хорошо 

составленной обстоятельной кухонной книги для вегетарианцев». В 

результате в 1893 г. В России была опубликована такая книга. 

Смерть 

На протяжении всей жизни Лесков страдал от приступов астмы, 

которая в последние годы начала прогрессировать. Умер Николай Семенович 

Лесков 5 марта 1895 г. в возрасте 64 лет. Похоронен в Санкт-Петербурге на 

Волковском кладбище. Незадолго до смерти, в 1889-1893 гг., Лесков 

составил и издал у А. С. Суворина «Полное собрание сочинений» в 12 томах, 

куда вошли большей частью его художественные произведения. Впервые по-

настоящему полное (30-томное) собрание сочинений писателя стало 

выходить в издательстве «Терра» с 1996 г. и продолжается до сих пор. 

 

2. Повесть «Очарованный странник». Герои повести. Идейно-

художественное своеобразие. 
В повести «Очарованный странник» автор предпринял попытку 

религиозного истолкования российской действительности. В образе Ивана 

Флягина Лесков изобразил подлинно русский характер, раскрыв основу 

ментальности нашего народа, тесно связанную с православием. В 

современные реалии он облачил притчу о блудном сыне и тем самым вновь 

поднял вечные вопросы, которыми человечество задается не первое столетие. 

История создания 

Николай Семенович Лесков создавал свою повесть на одном дыхании. 

На всю работу ушло меньше года. Летом 1872 года писатель путешествовал 

на Ладожском озере, том самом месте, где происходит действие в  

«Очарованном страннике». Автор не случайно выбрал именно эти 

заповедные края, ведь там располагаются острова Валаам и Корелу, 

старинные обиталища монахов. В этой поездке и родился замысел 

произведения. Уже к концу года работа была закончена и приобрела заглавие 

https://interesnyefakty.org/zhivotnye/
https://interesnyefakty.org/interesnyie-faktyi-o-rossii/


79 
 

«Чернозѐмный Телемак». Автор вкладывал в название отсылку к 

древнегреческой мифологии и привязку к месту действия. Телемак – сын 

царя Итаки Одиссея и Пенелопы, героев поэмы Гомера. Он известен тем, что 

бесстрашно отправился на поиски пропавшего родителя. Так и персонаж 

Лескова пустился в долгий и опасный путь в поисках своего предназначения. 

Однако редактор «Русского вестника» М.Н. Катков отказался печатать 

повесть, ссылаясь на «сырость» материала и указывая на несоответствие 

названия и содержания книги. Флягин – апологет православия, а писатель 

сравнивает его с язычником. Поэтому литератор меняет заглавие, но относит 

рукопись в другое издание, газету «Русский мир». Там она и была 

опубликована в 1873 году. 

Смысл названия 

Если с первым вариантом названия все ясно, то возникает вопрос, в чем 

заключается смысл заглавия «Очарованный странник»? Лесков вкладывал в 

него не менее интересную мысль. Во-первых, оно указывает на насыщенную 

жизнь героя, его странствия, как на земле, так в пределах своего внутреннего 

мира. В течение всего жизненного пути он шел к осознанию своей миссии на 

земле, в этом состоял его главный поиск – поиск своего места в жизни. Во-

вторых, прилагательное указывает на способность Ивана ценить красоту 

окружающего мира, очаровываться ею. В-третьих, писатель использует 

значение «колдовские чары», ведь нередко персонаж поступает неосознанно, 

как будто не по своей воле. Его ведут мистические силы, видения и знаки 

судьбы, а не разум. 

Повесть называется так еще и потому, что автор указывает финал уже в 

заглавии, как будто исполняя предначертание. Мать предрекла сыну 

будущее, пообещав его Богу еще до рождения. С тех пор над ним довлеют 

чары судьбы, направленные на то, чтобы исполнить предназначение. 

Странник идет не самостоятельно, а под действием предопределения. 

Композиция 

Структура книги – не что иное, как модернизированная и композиция 

сказа (фольклорного произведения, которое подразумевает устный 

импровизированный рассказ с определенными жанровыми особенностями).  

В рамках сказа всегда есть пролог и экспозиция, которые мы видим и в 

«Очарованном страннике», в сцене на судне, где путешественники 

знакомятся между собой. Далее следуют воспоминания рассказчика, каждое 

из которых имеет свою сюжетную канву. Флягин повествует сказание о 

своей жизни в той стилистике, которая свойственна людям его сословия, 

более того, он передает даже речевые характеристики других людей, что 

являются героями его историй. 

Всего в повести 20 глав, каждая из которых следует, не повинуясь 

хронологии событий. Рассказчик выстраивает их по своему усмотрению, 

основываясь на случайных ассоциациях героя. Так автор подчеркивает, что 

всю жизнь Флягин прожил также стихийно, как и рассказывает о ней. Все, 
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что произошло с ним, – череда взаимосвязанных случайностей, как и его 

повествование – вереница историй, связанных смутными воспоминаниями. 

Лесков не случайно добавил книгу в цикл легенд о русских праведниках, 

ведь его творение написано по канонам жития – религиозного жанра, в 

основе которого лежит биография святого. Композиция «Очарованного 

странника» это подтверждает: сначала мы узнаем об особенном детстве 

героя, наполненном знаками судьбы и знамениями свыше. Потом 

описывается его жизнь, наполненная аллегорическим смыслом. В качестве 

кульминации выступает сражение с искушением и бесами. В финале Бог 

помогает праведнику выстоять. 

О чем повесть? 

Два путешественника беседуют на палубе о дьячке-самоубийце и 

знакомятся с монахом, который едет по святым местам спасаться от 

искушения. Людям становится интересна жизнь этого «богатыря», и он 

охотно делится с ними своей историей. В этой биографии и заключается суть 

повести «Очарованный странник». Герой родом из крепостных крестьян, 

служил кучером. Его мать с трудом выносила дитя и в молитвах пообещала 

Богу, что ребенок будет ему служить, если родится. Сама же она умерла в 

родах. Но сын не хотел идти в монастырь, хоть его и преследовали видения, 

призывающие выполнить обещание. Пока Иван упрямился, с ним случилось 

много бед. Он стал виновником смерти монаха, который приснился ему и 

предвещал несколько «погибелей», прежде чем Флягин придет в монастырь. 

Но и этот прогноз не заставил задуматься молодого человека, который хотел 

жить для себя. 

Сначала он едва не погиб в аварии, потом лишился барской милости и 

согрешил, украв коней у хозяина. За грех он толком ничего не получил и, 

сделал фальшивые документы, нанялся в няньки к поляку. Но и там он долго 

не задержался, снова нарушив господскую волю. Потом в бою за коня он 

случайно убил человека, и во избежание тюрьмы уехал жить с татарами. Там 

он работал врачом. Татары не желали его опускать, поэтому насильно 

пленили, хотя там он обзавелся семьей и детьми. Позже пришлые люди 

принесли фейерверки, ими герой отпугнул татар и сбежал. По милости 

жандармов он, как беглый крестьянин, оказался в родном имении, откуда его 

выгнали, как грешника. Потом он три года прожил у князя, которому 

помогал выбирать хороших коней для армии. В один вечер он решил 

напиться и промотал казенные деньги на цыганку Грушу. Ее же полюбил и 

выкупил князь, а позже разлюбил и прогнал. Она попросила героя сжалиться 

над ней и убить, он столкнул ее в воду. Потом он пошел вместо 

единственного сына бедных крестьян на войну, совершил подвиг, приобрел 

чин офицера, пошел в отставку, но не смог устроиться в мирной жизни, 

поэтому пришел в монастырь, где ему очень понравилось. Вот, про что 

написана повесть «Очарованный странник». 
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Главные герои и их характеристика 

Повесть богата действующими лицами из самых разных сословий и 

даже национальностей. Образы героев в произведении «Очарованный 

странник» столь же многогранны, сколь их пестрый, неоднородный состав. 

Иван Флягин – главный герой книги. Ему 53 года. Это седовласый 

старец огромного роста со смуглым открытым лицом. Так описывает его 

Лесков: «Он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, 

простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью 

Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого». 

Это добрый, наивный и простодушный человек, обладающий незаурядной 

физической силой и смелостью, но лишенный бахвальства и развязности. Он 

откровенен и чистосердечен. Несмотря на низкое происхождение, он 

обладает достоинством и гордостью. Так он говорит о своей честности: 

«Только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам». 

В плену Иван не предает родину, так как сердце его принадлежит России, он 

– патриот. Однако даже при всех своих положительных качествах мужчина 

совершил множество глупых, случайных поступков, которые стояли жизни 

другим людям. Так писатель показал противоречивость русского 

национального характера. Может быть, поэтому история жизни персонажа 

сложна и богата событиями: 10 лет был в плену у татар (с 23 лет). Спустя 

какое-то время он поступает в армию и служит на Кавказе в течение 15 лет. 

За подвиг он заслужил награду (Георгиевский крест) и звание офицера. 

Таким образом, герой приобретает статус дворянина. В возрасте 50 лет он 

уходит в монастырь и получает имя отец Измаил. Но и на церковной службе 

ищущий правду скиталец не обретает покоя: к нему приходят бесы, у него 

появляется дар пророчества. Изгнание бесов не дало результата, и его 

отпускают из монастыря в странствие по святым местам в надежде, что ему 

это поможет. 

Груша – страстная и глубокая натура, покоряющая всех своей томной 

красотой. При этом ее сердце верно одному лишь князю, что выдает в ней 

силу характера, преданность и честь. Героиня настолько горда и 

непреклонна, что просит убить себя, ведь она не хочет мешать счастью 

вероломного возлюбленного, но и принадлежать другому не в силах. 

Исключительная добродетель контрастирует в ней с бесовкой 

очаровательностью, которая губит мужчин. Даже Флягин совершает 

бесчестный поступок ради нее. Женщина, сочетая в себе положительную и 

отрицательную силы, после смерти принимает облик то ангела, то беса: то 

защищает Ивана от пуль, то смущает его покой в монастыре. Так автор 

подчеркивает двойственность женской природы, в которой уживаются мать и 

искусительница, жена и любовница, порок и святость. 

Персонажи дворянского происхождения представлены карикатурно, 

отрицательно. Так, хозяин Флягина предстает перед читателем самодуром и 

жестокосердным человеком, которому не жаль крепостных. Князь – 

легкомысленным и эгоистичным мерзавцем, готовым продать себя за богатое 
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приданое. Также Лесков замечает, что само по себе дворянство не дает 

привилегий. Их в этом иерархичном обществе дают только деньги и связи, 

поэтому герой и не может устроиться, будучи офицером. Это важная 

характеристика дворянского сословия. 

Иноверцы и иностранцы тоже имеет своеобразную характеристику. 

Например, татары живут, как придется, у них несколько жен, много детей, но 

настоящей семьи нет, а, значит, и настоящей любви тоже. Неслучайно герой 

даже не вспоминает о своих детях, оставшихся там, никаких чувств между 

ними не возникает. Автор демонстративно характеризует не отдельных 

личностей, а народ в целом, чтобы подчеркнуть отсутствие в нем 

индивидуальности, которая не возможно без единой культуры, социальных 

институтов – всего того, что дает русским православная вера. От писателя 

досталось и цыганам, бесчестным и вороватым людям, и полякам, чья 

нравственность дает трещину. Знакомясь с бытом и нравами других народов, 

очарованный странник понимает, что он – другой, ему с ними не по пути. 

Показательно и то, что у него не складываются отношения с женщинами 

других национальностей. 

Персонажи духовного звания суровы, но не безразличны к судьбе 

Ивана. Они стали для него настоящей семьей, братством, которое переживает 

за него. Конечно, они не сразу принимают его. Например, отец Илья 

отказался исповедовать беглого крестьянина после порочной жизни у татар, 

но и эта строгость была оправдана тем, что герой не был готов к посвящению 

и еще должен был пройти мирские испытания. 

Тема 

В повести «Очарованный странник» основной является тема 

праведничества. Книга заставляет задуматься о том, что праведник – это не 

тот, кто не грешит, а тот, кто искренне раскаивается в грехах и желает 

искупить их ценой самоотречения. Иван искал правду, оступался, ошибался, 

страдал, но Богу, как известно из притчи о Блудном сыне, дороже тот, кто 

вернулся домой после долгих странствий в поисках истины, а не тот, кто не 

уходил и все принимал на веру. Герой праведен в том смысле, что все 

воспринимал, как должное, не противился судьбе, шел, не роняя достоинства 

и не жалуясь на тяжелую ношу. В поисках правды он не сворачивал ни к 

выгоде, ни к страсти, а в финале пришел к истинной гармонии с собой. Он 

понял, что высшее его предназначение – пострадать за народ, «за веру 

умереть», то есть стать чем-то большим, чем он сам. В его жизни появился 

великий смысл – служение родине, вере и людям. 

Тема любви раскрывается во взаимоотношениях Флягина с татарками 

и Грушей. Очевидно, что автор не представляет себе этого чувства без 

единодушия, обусловленного одной верой, культурой, парадигмой 

мышления. Хоть героя и облагодетельствовали женами, он не смог полюбить 

их даже после рождения совместных детей. Груша тоже не стала для него 

любимой женщиной, потому что его в ней увлекла лишь внешняя оболочка, 

которую он сразу же захотел купить, бросив казенные деньги к ногам 
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красавицы. Таким образом, все чувства героя обратились не к земной 

женщине, а к абстрактным образам родины, веры и народа. 

Тема патриотизма. Иван не раз хотел умереть за народ, вот и в финале 

произведения он уже готовился к будущим войнам. Кроме того, его любовь к 

родине воплотилась в трепетной тоске по отечеству на чужбине, где он жил в 

комфорте и достатке. 

Вера. Огромное влияние на героя оказала православная вера, которой 

пронизано все произведение. Она проявила себя и в форме, и в содержании, 

ведь книга напоминает житие святого, как композиционно, так и в идейно-

тематическом плане. Лесков считает православие фактором, определяющим 

многие свойства русского народного характера. 

Проблемы 

Богатая проблематика в повести «Очарованный странник» вмещает в 

себя социальные, духовные и морально-этические проблемы личности и 

целого народа. 

Поиск правды. В стремлении обрести свое место в жизни герой 

натыкается на препятствия и не все из них преодолевает достойно. 

Прегрешения, ставшие средством для преодоления пути, становятся тяжелой 

ношей на совести, ведь он не выдерживает некоторые испытания и 

ошибается в выборе направления. Однако без ошибок нет опыта, который 

привел его к осознанию собственной принадлежности к духовному братству. 

Без испытаний он не выстрадал бы своей правды, которая никогда не дается 

легко. Однако цена за откровение неизменно велика: Иван стал 

своеобразным мучеником и пережил настоящие духовные терзания. 

Социальное неравенство. Тяжелая судьба крепостных крестьян 

становится проблемой гигантского масштаба. Автор не только живописует 

печальную участь Флягина, которого барин довел до увечья, посылая на 

каменоломню, но и отдельные фрагменты жизни других простых людей. 

Горька доля стариков, едва не лишившихся единственного кормильца, 

которого забирали в рекруты. Ужасна кончина матери героя, ведь она 

умирала в муках без медицинской помощи и какой-либо помощи вообще. 

Отношение к крепостным было хуже, чем к животным. К примеру, лошади 

волновали барина больше, чем люди. 

Невежество. Иван мог бы осознать свою миссию быстрее, но его 

образованием никто не занимался. У него, как и у всего его сословия, не 

было шанса выйти в люди, даже приобретая вольную. Эта неприкаянность 

демонстрируется на примере попытки Флягина устроиться в городе даже при 

наличии дворянства. Даже с этой привилегией он не смог найти себе места в 

обществе, так как ни одна рекомендация не заменит воспитания, образования 

и манер, которые постигались не в конюшне и не на каменоломне. То есть, 

даже вольный крестьянин становился жертвой своего рабского 

происхождения. 

Искушение. Любой праведник страдает от напасти бесовской силы. 

Если перевести этот иносказательный термин на повседневный язык, то 
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получается, что очарованный странник боролся со своими темными 

сторонами – эгоизмом, желанием плотских утех и т.д. Не зря в образе 

искусителя ему видится Груша. Желание, когда-то испытанное по 

отношению к ней, не давало ему покоя в его праведной жизни. Возможно, он, 

привыкший к скитаниям, не мог стать заурядным монахом и смириться с 

рутинным существованием, и эту тягу к активным действиям, новым 

поискам он облекал в форму «беса». Флягин – вечный скиталец, который не 

удовлетворяется пассивным служением – ему нужна мука, подвиг, своя 

Голгофа, куда он взойдет за народ. 

Тоска по родине. Герой мучился и томился в неволе в неизъяснимом 

желании вернуться домой, которое было сильнее страха смерти, сильнее 

жажды комфорта, которым его окружали. Из-за своего побега он пережил 

настоящую пытку – ему в ступни зашили конский волос, поэтому он не мог 

сбежать все эти 10 лет плена. 

Проблема веры. Мимоходом автор рассказал, как гибли православные 

миссионеры в попытках крестить татар. 

Основная идея 

Перед нами отрывается душа простого русского мужика, которая 

нелогична, а иногда даже легкомысленна в своих действиях и поступках, а 

страшнее всего, что она непредсказуема. Поступки героя объяснить 

невозможно, ведь внутренний мир этого, казалось бы, простолюдина — это 

лабиринт, в котором можно и заблудиться. Но, чтобы не происходило, всегда 

есть свет, который выведет на правильный путь. Этот свет для народа – вера, 

непоколебимая вера в спасение души, даже если жизнь омрачила ее 

грехопадениями. Таким образом, главная мысль в повести «Очарованный 

странник» заключается в том, что праведником может стать каждый человек, 

нужно лишь впустить в свое сердце Бога, раскаявшись в злых поступках. 

Николай Лесков, как ни кто другой из писателей, смог понять и выразить 

русский дух, о котором иносказательно и туманно говорил еще А.С. Пушкин. 

Писатель видит простом мужике, который воплотил в себе весь русский 

народ, веру, которую многие отрицают. Несмотря на это кажущееся 

отрицание, русский народ не перестает верить. Его душа всегда открыта для 

чуда и спасения. Она до последнего ищет что-то святое, непостижимое, 

духовное в своем существовании. 

Идейно-художественное своеобразие 

Идейно-художественное своеобразие книги заключается в том, что она 

переносит библейскую притчу о Блудном сыне в современные автору реалии 

и показывает, что христианская мораль не знает времени, она актуальна в 

каждом столетии. Иван тоже осерчал на привычный уклад вещей и покинул 

отчий дом, только вот его домом с самого начала была церковь, поэтому его 

возвращение в родную усадьбу не принесло ему покоя. Он ушел от Бога, 

предаваясь грешным увеселениям (алкоголь, смертельные бои, воровство) и 

все глубже увязая в трясине порочности. Его путь был нагромождением 

случайностей, в нем Н. С. Лесков показал, как пуста и нелепа жизнь без веры, 
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как бесцельно ее течение, что всегда заносит человека не туда, где бы он 

хотел оказаться. В результате, как и его библейский прототип, герой 

возвращается к истокам, в обитель, которую ему завещала мать. Смысл 

произведения «Очарованный странник» кроется в обретении смысла бытия, 

который призывает Флягина к бескорыстному служению своему народу, к 

самоотречению ради высшей цели. Иван не мог сделать ничего более 

масштабного и правильного, чем это посвящение себя всему человечеству. В 

этом его праведность, в этом его счастье. 

Критика 

Мнения критиков о повести Лескова, как всегда, разделились из-за 

идеологических разногласий рецензентов. Они высказывали свои 

соображения в зависимости от журнала, в котором публиковались, ведь 

редакционная политика СМИ тех лет была подчинена определенной 

направленности издания, его главной идее. Были западники, славянофилы, 

почвенники, толстовцы и т.д. Кому-то из них, конечно, нравился 

«Очарованный странник» по причине того, что их взгляды нашли в книге 

свое обоснование, а кто-то был категорически не согласен с миропониманием 

автора и тем, что тот именовал «русским духом». Например, в журнале 

«Русское богатство» критик Н. К. Михайловский выразил свое одобрение 

писателю. 

В смысле богатства фабулы это, может быть, самое замечательное из 

произведений Лескова, но в нем же особенно бросается в глаза отсутствие 

какого бы то ни было центра, так что и фабулы в нем, собственно говоря, нет, 

а есть целый ряд фабул, нанизанных как бусы на нитку, и каждая бусинка 

сама по себе и может быть очень удобно вынута, заменена другою, а можно и 

еще сколько угодно бусин нанизать на ту же нитку. 

Столь же восторженно отозвался о книге критик из журнала «Русская 

мысль»:  Поистине чудное, способное растрогать самую черствую душу 

собрание высоких примеров добродетелей, которыми крепка земля русская и 

благодаря которым «стоит град»… 

Н. А. Любимов, один из издателей «Русского вестника», напротив, 

отказался печатать рукопись и обосновал отказ в публикации тем, что «вся 

вещь кажется ему скорее сырым материалом для выделки фигур, теперь 

весьма туманных, чем выделанным описанием чего-либо в действительности 

возможного и происходящего». На эту реплику красноречиво ответил Б. М. 

Маркевич, который был первым слушателем этой книги и видел, какое 

хорошее впечатление она произвела на публику. Он считал произведение 

чем-то «в высшей степени поэтическим». Особенно ему понравились 

описания степи. В своем послании Любимову он написал следующие строки: 

«Интерес его все время поддерживается равно, и когда рассказ кончается, 

жаль становится, что он кончился. Мне кажется, лучшей похвалы нет для 

художественного произведения». 

В газете «Варшавский дневник» рецензент сделал акцент на том, что 

произведение близко к фольклорной традиции и имеет истинно народное 
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происхождение. Герой, по его мнению, обладает феноменальной, типично 

русской выдержкой. О своих бедах он повествует отстраненно, как о чужих 

несчастьях: физически герой рассказа – родной брат Илье Муромцу: он 

выносит такие пытки у номадов, такую обстановку и условия жизни, что не 

уступает ни одному богатырю древности. В нравственном мире героя 

преобладает то благодушие, которое так свойственно русскому простому 

человеку, в силу которого он делится последней коркой хлеба со своим 

недругом, и на войне, после сражения, подает помощь раненому врагу 

наравне со своим. 

Об особенности русского менталитета, изображѐнного в образе Ивана 

Флягина, писал рецензент Р. Дистерло. Он подчеркнул, что Лескову удалось 

понять и отобразить простодушную и покорную судьбе натуру нашего 

народа. Иван, по его мнению, не отвечал за свои поступки, его жизнь как бы 

была дана ему свыше, а он смирился с нею, как с тяжестью креста. Также 

очарованного странника охарактеризовал Л. А. Анненский: «Герои Лескова – 

люди вдохновенные, очарованные, загадочные, опьяненные, отуманенные, 

безумные, хотя по внутренней самооценке всегда «невиноватые», всегда – 

праведники». 

О художественном своеобразии прозы Лескова высказался 

литературный критик Меньшиков, подчеркнув наряду со своеобразием 

недостатки стилистики писателя: 

Стиль его неправилен, но богат и даже страдает пороком богатства: 

пресыщенностью. 

Сам автор реагировал на критику эмоционально и высказывался о ней с 

резкостью, присущей недооцененному таланту: 

Нельзя от картин требовать того, что Вы требуете. Это жанр, а жанр 

надо брать на одну мерку: искусен он или нет? Какие же тут проводить 

направления? Этак оно обратится в ярмо для искусства и удавит его, как 

быка давит веревка, привязанная к колесу. 
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ЛЕКЦИЯ № 12 

Тема: Изображение русского национального характера в повести 

«Очарованный странник». 

 

План: 
1. Образ русского человека в произведениях Н.С. Лескова.   

2.Образ русского человека в   повести «Очарованный странник» 
 

1. Образ русского человека в произведениях Н.С. Лескова.   

Тема богатой многосторонней одаренности русского человека, 

возникшая уже в ранних произведениях Лескова («Воительница», «Житие 

одной бабы»), многообразно и интенсивно разрабатывается писателем на 

всех последующих этапах его творческой эволюции. С нею теснейшим 

образом сопряжены этические поиски Лескова. 

Именно с творческой личностью связывает писатель свои надежды на 

русского человека, «который все может», и на будущее России. Человек 

художнического склада, в представлении Лескова, способен не только 

проявить необыкновенную отзывчивость на все впечатления жизни, но, что 

еще более важно, для его живой души естественно состояние развития, 

совершенствования и он может сообщить эту энергию движения самой 

действительности, преодолевая силы инертности и косности существующей 

жизни. 

Большой интерес с точки зрения поступательного развития этой 

сквозной темы всего творчества Лескова представляет его повесть о 

раскольниках «Запечатленный ангел» (1873). Он ставит в ней сложнейшую 

для его времени проблему «положительно прекрасного человека», которую 

по-своему пытались решить в это время такие большие русские писатели, как 

Л. Толстой и Достоевский, а еще ранее Гоголь. 

Горестно размышляя в хронике «Соборяне» о господствующем типе 

личности, который вырабатывает «намеднишняя действительность», близкий 

автору по строю своих мыслей протопоп Туберозов замечал: «Без идеала, без 

веры, без почтения к деяниям предков великих... Это... это сгубит Россию». 

Раскольники в повести «Запечатленный ангел» – это именно та горстка 

русских людей, у которых «с предковскими преданиями связь не рассыпана». 

В отличие от многих своих соотчичей они не утратили высоких ценностей 

человеческого духа. Именно поэтому они представляются автору 

значительными, надежными, притягательными людьми, которыми сильна 

русская земля. 

Одним из главных условий благополучной и счастливой жизни, 

которую ведут до поры до времени члены изображенной писателем 

раскольничьей артели, оказывается строго оберегаемая ими свобода от 

меркантильных влияний нового времени, от воцаряющегося в русском 

обществе духа низменного барышничества, который опустошает сердца, 

развращает таланты, разрушает единство национального мира, сокрушает 

самые сильные характеры. 
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2.Образ русского человека в повести «Очарованный странник» 

Изображаемые Лесковым раскольники – это своего рода «очарованные 

странники», предрекающие появление колоритного характера Ивана 

Северьяныча Флягина, черноземного Телемака, как назовет его сам автор 

будущей повести. Их ведет в жизни не расчет, не корысть, не утилитарно 

понимаемая выгода, а более всего – эстетическая отзывчивость, 

прирожденное чувство красоты, гармонии, которое и дарует им высокие 

мгновения счастливой полноты жизни. 

Сама религиозная вера раскольников, унаследованная ими от отцов и 

живо сохраняемая в душе каждого из них, в изображении автора в 

значительной мере окрашена и пронизана этим изначально свойственным 

всем им эстетическим чувством. Их религиозность – это, если можно так 

выразиться, другая ипостась того же высокого художественного начала 

натуры каждого из этих людей. 

Еще более пристальному и многостороннему рассмотрению подвергает 

Лесков характер человека живой и восхищенной души в повести 

«Очарованный странник» (1873). 

С первой минуты своего появления в повести Иван Северьяныч 

предстает воплощением могучих душевних и физических сил народа. 

Своеобразный ключ к пониманию этого образа – удивительное сходство 

героя с Ильей Муромцем. 

Иван Северьяныч – богатырь не только по стати и необыкновенной 

силе, но и по натуре своей. С самого рождения ему свойственны неуемная 

жизненная сила, энергия, жажда действия, которые толкают его порой на 

самые безрассудные поступки, как та сила богатыря Святогора, о которой в 

былине говорится: 

Не с кем Святогору силой померяться. А сила-то по жилочкам так 

живчиком и переливается. Грузно от силушки, как от тяжелого беремени. 

Именно эта стихийная сила взыграла в Иване Северьяныче, когда он в 

бытность свою графским кучером неожиданно для самого себя насмерть 

засек старика-монаха, который заснул на возу с сеном и вовремя не 

посторонился с дороги. Позже, прозябая в роли няньки при малом ребенке, 

он нарочно задирает форсистого офицера, чтобы вызвать его на драку и тем 

себя потешить. Молодецкое озорство роднит Ивана Северьяныча со 

знаменитым Васькой Буслаевым, который готов был вызвать на бой весь 

Новгород. 

Сближая характер главного героя повести с легендарными характерами 

русских былинных героев, Лесков ставит его в особые, свободные отношения 

со временем, выводя его из «тесноты и духоты» той действительности, в 

которой он живет, на широкий простор исторического бытия. Самим складом 

своей натуры Иван Северьяныч как бы осуществляет ту связь времен, 

которая виделась Лескову одним из главных залогов благополучия 

настоящего и будущего России, плодотворного исторического движения 

русской жизни. 
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Во многом именно благодаря этим безмерно увеличивающим силы 

героя его связям с героическим прошлым Иван Северьяныч с самого начала 

своего появления в повести выступает убежденным поборником идеи 

жизненной активности личности: «толцытеся!». 

В то же время вековой застой, неподвижность русской жизни 

порождают совсем иные чары, тяготеющие над героем, – чары инерции, 

покоя, ленивой созерцательности. В его жизни знаменательно чередуются 

друг с другом периоды предельной активности, позволяющей ему одолеть 

такие препятствия, которые как будто бы и не подвластны человеческой воле 

– так они велики, и периоды пассивного прозябания, бездумного покорства 

обстоятельствам, детской потерянности, почти полного отказа от 

собственной инициативы. 

По воле автора «очарованный странник» Иван Северьяныч живет не 

только в большом времени, но и в большом пространстве, что также намного 

увеличивает потенциал его духовных сил. Как истинный богатырь, он не 

знает никаких территориальных ограничений, пути-дороги ему не заказаны. 

Сама эта столь бурно переживаемая им возможность соприкосновения 

с расстилающимся перед ним необъятным русским простором вызывает в его 

душе состояние счастливого упоения, как бы уравновешивает силы обеих 

сторон – «я и мир», усиливает жажду богатырского деяния. 

Правда, свободный контакт героя с простирающимся перед ним миром 

имеет в изображении Лескова и оборотную сторону: высвобождая огромную 

душевную энергию «очарованного богатыря», он бессилен в то же самое 

время сообщить ей должную меру и необходимую гуманистическую 

направленность. 

Возражая революционным идеологам, Лесков с присущим ему 

полемическим азартом продолжает отстаивать здесь мысль о превалировании 

стихийного начала в русской народной жизни. 

В истолковании писателя богатырская сила Ивана Северьяныча 

является еще недостаточно осознанной силой. Из собственного рассказа 

героя повести явствует, что он (особенно в начале своей жизни) во многом 

еще вольный «сын природы», который следует в своих поступках не какой-

либо наперед обдуманной идее, а непосредственному чувству. Эта особая его 

близость природе становится особенно очевидной из его рассказа о том, как 

он усмирял диких коней. 

Неоспоримое превосходство Ивана Северьяныча над всеми теми, кто 

берется за это опасное дело, полагаясь на профессиональную выучку, именно 

в том, что он не только понимает толк в коне, но чует его нрав, угадывает его 

повадку, обходит его «нутряной» хитростью. 

Однако Иван Северьяныч в повести Лескова – не только «не 

рассуждающий герой», но и человек художественного склада, наделенный 

обостренной интуицией и восприимчивостью. 

Самое живое начало его души, которое одухотворяет собой все 

стихийные проявления его великой жизненной энергии, его богатырской 
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силушки, – это его прирожденный артистизм, способность удивиться 

открывающейся его взору многоликой красоте, в полной мере испытать на 

себе власть ее многообразных очарований. 

Не случайно сам Иван Северьяныч называет себя «восхищенным 

человеком», а его богатый покровитель, князь, у которого он служит, не раз 

именует его артистом, вкладывая в это понятие самый высокий и 

многообъемлющий смысл («...ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты 

настоящий, высокой степени артист...»). 

Именно благодаря артистической природе своего характера Иван 

Северьяныч совершает в этой повести не только самые неожиданные и 

далекие странствия, но и путь духовного восхождения, в котором он заново 

обретает себя, во многом преодолевая стихийность и безответственность 

своего прежнего существования, вырастая в подлинно значительную 

личность. 

Органически свойственное Ивану Северьянычу чувство прекрасного, 

развиваясь в его душе, постепенно перестает быть только эстетическим 

чувством, – оно все более обогащается чувством горячей пристрастности, 

привязанности, внутреннего понимания тех, кто вызывает у него любование, 

подъем, восторг. 

Диалектика этих чувств – эстетического и нравственного – с особой 

очевидностью обнажается в одном из центральных эпизодов повести, 

изображающем встречу героя с цыганкой Грушей. 

Ивану Северьянычу, только что жестоко уязвленному продажей 

красавицы-кобылицы, неожиданно открывается новая красота, которой 

богата жизнь, – красота женщины, красота таланта, красота человеческой 

души. Пережитое им очарование Грушей – это новая фаза роста его души, в 

которой обнаруживаются вдруг новые, неведомые ранее ему самому 

возможности. В этот высокий час своей жизни Иван Северьяныч перестает 

быть только азартным «охотником». 

В контексте его рассказа это слово получает особое значение, 

оказываясь производным от глагола «хотеть». Охотник – человек неуемных, 

страстных желаний, которые он способен немедленно осуществить, невзирая 

ни на какие препятствия. В его своенравной душе «прорастает» новая 

способность: не только возгореться собственным порывом, но ощутить строй 

другой души, внять чужому страданию, всем существом откликнуться на 

него, явить братскую, самоотверженную любовь к человеку, поразившему 

его своей красотой и талантом. 

Трагическая гибель Груши, которую Иван Северьяныч, как это чудится 

ему, сам спихнул в реку с обрывистого берега, уступая ее мольбе, по его 

выражению, всего его «зачеркнула». Пережив эту драму, он поднимается на 

новую нравственную высоту. 

На смену прежнего бездумного своеволия, импульсивности поступков 

приходит новая целеустремленность его действий, подчиненных единому 

осознанному нравственному побуждению: «И ничего у меня на душе нет а 
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думаю только одно, что Грушина душа, теперь погибшая и моя обязанность 

за нее отстрадать», – вспоминает впоследствии Иван Северьяныч. Эту 

потребность «постраждовать» Лесков, как и Достоевский, рассматривал как 

характерное свойство народной души. 

Повинуясь высокому влечению, Иван Северьяныч отправляется на 

Кавказ и вызывается там на самое опасное дело. Отчаянная его храбрость 

восхищает командира, который представляет его к награде и производит в 

офицеры. Однако и после свершения воинского подвига Иван Северьяныч в 

собственных глазах остается великим грешником, которого якобы ни земля, 

ни водапринимать не хотят. Эта самооценка – проявление значительной 

нравственной эволюции героя. 

Преисполненный ранее стихийной радостью жизни Иван Северьяныч 

долгое время заглушал в себе голос своей совести, звучавший в его 

сновидениях, в которых являлся к нему убитый им старик-монах. Теперь этот 

голос обретает новую власть в его душе и побуждает его творить столь 

суровый суд над своей былой жизнью, который возможен только для 

человека, достигшего праведнической чистоты и святости. 

В такой трактовке народного характера Лесков отчасти смыкался не 

только с Достоевским, но и с Некрасовым, который в известном 

стихотворении «Влас» (1855) поэтизировал тот же необыкновенно широкий 

мир нравственных возможностей русского крестьянина, душа которого 

способна самым неожиданным, почти чудесным образом высвободиться 

вдруг из-под тяготеющих над ней ограничений и дать новое, высшее 

направление всей его жизни. 

Томимый жаждой «постраждовать» Иван Северьяныч в конце своей 

жизни оказывается во власти нового, высшего очарования идеей 

героического самопожертвования во имя отечества, которому, как чует его 

вещее сердце, грозят великие бедствия. 

Никакие самые строгие меры его монастырского начальства, которое 

то на долгий срок поселяет доморощенного пророка в яму, то переводит его в 

холодную избу, не в силах погасить этот его душевный порыв. Покинув 

монастырь, он остается верен своему наитию. Спокойно и просто говорит он 

своим спутникам, что ему «за народ очень помереть хочется». 

Так и в крайне неблагоприятных обстоятельствах русской жизни с ее 

оглушающими «сюрпризами» характер Ивана Северьяныча обнаруживает 

счастливую и обнадеживающую возможность «саморазвития». Его жизнь, 

которую он сам с добродушной иронией называет драмокомедией, – это 

житие великомученика, проявившего поразительную способность выстоять, 

приняв на себя все «борения жизни». 
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ЛЕКЦИЯ № 13 

Тема: М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889). Этапы биографии и 

творчества писателя. Сказки. 

 

План: 
1. Жизненный и творческий путь, мировоззрение М.Е Салтыкова-

Щедрина. 

2. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок. 
 

1. Жизненный и творческий путь, мировоззрение М.Е Салтыкова-

Щедрина. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился 15 (27) января 1826 

года в селе Спас-Угол Тверской губернии в старинной дворянской семье. 

Начальное образование будущий писатель получил в домашних условиях – с 

ним занимались крепостной живописец, сестра, священник, гувернантка. 
В 1836 года Салтыков-Щедрин обучался в Московском дворянском 

институте, с 1838 – в Царскосельском лицее. 
В 1845 году Михаил Евграфович оканчивает лицей и поступает на 

службу в военную канцелярию. В это время писатель увлекается 

французскими социалистами и Жорж Санд, создает ряд заметок, повестей 

(«Противоречие», «Запутанное дело»). 
В 1848 году в краткой биографии Салтыкова-Щедрина наступает 

длительный период ссылки – за вольнодумие он был отправлен в Вятку. Там 

писатель прожил восемь лет, сначала служил канцелярским чиновником, а 

после был назначен советником в губернском правлении. Михаил 

Евграфович часто ездил в командировки, во время которых собирал 

информацию о провинциальной жизни для своих произведений. 
Вернувшись в 1855 году из ссылки, Салтыков-Щедрин поступил на 

службу в министерство внутренних дел. В 1856-1857 годах были 

опубликованы его «Губернские очерки». В 1858 году Михаила Евграфовича 

назначили вице-губернатором Рязани, а затем Твери. Параллельно писатель 

печатался в журналах «Русский вестник», «Современник», «Библиотека для 

чтения». 
В 1862 году Салтыков-Щедрин, биография которого ранее была 

связана больше с карьерой, чем с творчеством, покидает государственную 

службу. Остановившись в Петербурге, писатель устраивается работать 

редактором в журнал «Современник». Вскоре выходят его сборники 

«Невинные рассказы», «Сатиры в прозе». 
В 1864 году Салтыков-Щедрин вернулся на службу, заняв должность 

управляющего казенной палаты в Пензе, а затем в Туле и Рязани. 
С 1868 года Михаил Евграфович уходит в отставку, активно 

занимается литературной деятельностью. В этом же году писатель 

становится одним из редакторов «Отечественных записок», а после 

смерти Николая Некрасова занимает пост ответственного редактора журнала. 

https://www.google.com/url?q=http://obrazovaka.ru/nekrasov-nikolay.html&sa=D&ust=1587488588220000
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В 1869-1870 годах Салтыков-Щедрин создает одно из самых известных своих 

произведений – «История одного города» , в котором поднимает тему 

отношений народа и власти. Вскоре издаются сборники «Признаки времени», 

«Письма из провинции», роман «Господа Головлевы». 
В 1884 году «Отечественные записки» были закрыты, и писатель 

начинает печататься в журнале «Вестник Европы». В последние годы 

творчество Салтыкова-Щедрина достигает кульминации в гротеске. Писатель 

издает сборники «Сказки» (1882-1886), «Мелочи жизни» (1886-1887), 

«Пешехонская старина» (1887-1884). 
Умер Михаил Евграфович 10 мая (28 апреля) 1889 года в Санкт-

Петербурге, похоронен на Волковском кладбище. 
 

2.Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в своем творчестве избрал 

верным оружием сатирический принцип изображения действительности. Он 

стал продолжателем традиций Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова,                

Н. В. Гоголя в том, что сделал сатиру своим политическим оружием, борясь с 

ее помощью с острыми вопросами своего времени. 

К жанру сказки Салтыков-Щедрин обращается в своем творчестве 

неоднократно: сначала в 1869 году, а затем после 1881 года, когда 

исторические условия (убийство царя) привели к ужесточению цензуры. 
Подобно многим писателям, Салтыков-Щедрин использует жанр 

сказки для выявления пороков человека и общества. Написанные для «детей 

изрядного возраста», сказки являют собой резкую критику существующего 

строя и, по существу, служат оружием, обличающим российской 

самодержавие. 
Тематика сказок очень разнообразна: автор выступает не только против 

пороков самодержавия («Медведь на воеводстве», «Богатырь»), 

но и обличает дворянский деспотизм («Дикий помещик»). Особое осуждение 

вызывают у сатирика взгляды либералов («Карась-идеалист»), а также 

равнодушие чиновников («Праздный разговор») и обывательская трусость 

(«Премудрый пескарь»). 
Однако есть тема, которая, можно сказать, присутствует во многих 

сказках – это тема угнетенного народа. В сказках «Как один мужик двух 

генералов прокормил», «Коняга» она звучит особенно ярко. 
Тематика и проблематика определяют разнообразие персонажей, 

действующих в этих остросатирических произведениях. Это глупые 

правители, поражающие своим невежеством и помещики-самодуры, 

чиновники и обыватели, купцы и мужики. Иногда персонажи достаточно 

достоверны, и мы находим в них черты конкретных исторических лиц, 

а иногда образы аллегоричны и иносказательны. 
Используя фольклорно-сказочную форму, сатирик освещает самые 

злободневные вопросы русской жизни, выступает как защитник народных 

интересов и передовых идей. 

https://www.google.com/url?q=http://obrazovaka.ru/books/saltykov-schedrin/istoriya-odnogo-goroda&sa=D&ust=1587488588220000
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Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

выделяется из всех особой динамичностью, изменчивостью сюжета. 

Писатель использует фантастический прием – генералы, словно «по щучьему 

велению», переносятся на необитаемый остров, и здесь писатель со\ 

свойственной ему иронией демонстрирует нам полную беспомощность 

чиновников и их неспособность действовать. 
«Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, 

воспитывались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже 

слов никаких не знали». По причине своей глупости и ограниченности они 

чуть не умерли с голоду. Но им на помощь приходит мужик, который на все 

руки мастер: он может и охотиться, и готовить пищу. Образ «здоровенного 

мужичины» олицетворяет в этой сказке и силу, и слабость русского народа. 
В сказках Салтыкова-Щедрина с помощью эзопова языка, элементов 

фантастики, фольклорных традиций и сатирических приемов звучат 

различные темы, разрабатываются политические проблемы, решаются 

актуальные вопросы. Защищая передовые идеалы своего времени, автор 

выступал в своих произведениях как защитник народных интересов. 

Обогатив фольклорные сюжеты новым содержанием, Салтыков-Щедрин 

направил жанр сказки на воспитание гражданских чувств и особого уважения 

к народу. 
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ЛЕКЦИЯ № 14 

Тема: Ф.М. Достоевский (1821-1881).Очерк жизни и творчества. 

«Преступление и наказание»: композиция, проблемы, герои. 

 

План: 
1.Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 

2. «Преступление и наказание»: композиция, проблемы, герои. 

 

  

1.Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 

Ф.М. Достоевский является писателем, которого сформировало 

сложное и отчасти безумное время 1840-1870-х гг., когда думающий и 

сопереживающий человек не мог оставаться в стороне от проблем, 

волнующих общество. Своими произведениями писатель пытается влиять на 

происходящее. В них попытка ответить на вопрос времени: «Что же делать?» 

Время сформировало и стиль Достоевского – психологически напряженный, 

погружающий читателя во внутренний мир героев. Основное направление 

творчества Достоевского – это гуманизм, защита «униженных и 

оскорбленных». 

Творчество Ф.М. Достоевского является достоянием не только русской, 

но и мировой литературы. Романы писателя еще при его жизни были 

переведены на 17 языков. 

Широкая известность Достоевского объясняется не только 

исключительным дарованием писателя, но и тем, что он поставил в своих 

произведениях ряд важнейших проблем, которые и сегодня продолжают 

волновать все  прогрессивное человечество. Это, прежде всего вопрос о 

великом общечеловеческом братстве, о взаимоотношении личности и 

общества, о праве «маленького человека» на счастье, о признании или 

отрицании Бога. 

Достоевский остро ощущал переходность своей  эпохи, а в связи с ней 

переломы в общественном сознании и личной психологии человека. Он 

блестяще раскрыл страдания людей, показал всю  невозможность их 

существования  и глубокое чувство ответственности  за социальную 

несправедливость. 

На протяжении почти сорока лет творческого пути Достоевский 

создавал типы страдающих людей: жертвенные натуры, мечтаний (Макар 

Девушкин, Варенька Доброселова («Бедные люди»). Соня Мармеладова 

(«Преступление и наказание»), князь Мышкин («Идиот»), Алена («Братья 

Карамазовы»); бунтовщики-индивидуалисты, не желающие покориться 

судьбе, стремящиеся самоутвердиться любыми средствами, вплоть до 

преступления. Это проявлялось в дерзком вызове морали, в борьбе за 

положение в обществе, за богатство, моральную независимость. Таков 

Раскольников из «Преступления и наказания», Ганя Иволгин и Настасья 

Филипповна из «Идиота», Долгорукий – главный герой «Подростка». 
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Кротость и ожесточение – вот два полюса, между которыми судорожно 

мечется стрелка творческого  компаса Достоевского. 

Восприимчивость художника к страданиям людей позволяла ему 

находить все новые и новые формы их художественного  выражения. 

Описания страданий униженных женщин, истерзанных животных, 

измученных детей достигают у Достоевского огромных обобщений, 

превращаются в символы, полные философского смысла: знаменитый сон 

Раскольникова, например, или рассказ Алеши Карамазова о том, как генерал 

забавы ради затравил собаками мальчика на глазах у его матери, или сон 

Мити Карамазова после допроса. В этих картинах писатель с потрясающей 

художественной выразительностью описывает страдание всего живого, 

существующего на Земле. В них передана и вся программа Достоевского: 

нужно безотлагательно и моментально прекратить все страдания. 

Распад семейных отношений, борьба за деньги, проституция, отказ от 

бога – все это Достоевский изображает как естественное проявление 

социальной жизни, где нет никаких этических  норм, где властвует закон, 

который  формулирует Раскольников: «…кто крепок и силен умом и духом, 

тот и властелин. Кто много посмеет, тот и прав… Так доселе велось и так 

всегда будет!». 

Тема страданий влечет за собой проблему бунта. Большинство  

преступлений, которые совершают герои  Достоевского, есть 

результат уродливых социальных отношений. Нельзя не противиться 

законам, обрекающим людей на страдания. Но бунтари Достоевского сами 

уже изуродованы обществом, против которого они восстают. Если на земле 

нет правды, жалости и справедливости, то чтобы завоевать право на радости, 

надо жить по формуле «все дозволено». Во имя утверждения личности 

отвергаются моральные устои, политические убеждения, философские 

истины. Иван Карамазов создает теорию, оправдывающую убийство, эгоизм; 

у Раскольникова теоретически люди делятся только на «тварей дрожащих» и 

«на право имеющих». Идя вслед за ожесточенными героями, писатель с 

ужасом убеждался в том, что их протест плодит новые преступления и новые 

страдания. 

На протяжении всего творческого пути писатель стремился создать 

образ идеального человека, деятельность которого была бы воплощением 

истины, добра исправедливости. В своей известной пушкинской речи 

Достоевский показал всю значительность мечты его о всемирном счастье. Он 

верил в могущество народа и в то, что стремления лучших русских людей 

будут способны «возбудить бесконечные силы и воззвать Россию к новой, 

здоровой, великой жизни, доселе еще невиданной».  

Биография Ф.М. Достоевского 

Фѐдор Михайлович Достоевский (1821-1881) – величайший писатель, 

классик русской литературы, мыслитель. Автор таких бессмертных 

произведений, как: «Идиот», «Преступление и наказание», «Униженные и 

оскорблѐнные», «Братья Карамазовы» и многих других. 
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Ранние годы 

30 октября (по новому стилю 11 ноября) 1821 года родился 

известнейший российский писатель – Ф. М. Достоевский. Детство Фѐдора 

Михайловича Достоевского прошло в большой семье, которая принадлежала 

к дворянскому классу. Он был вторым из семи детей. Отец семейства – 

Михаил Андреевич Достоевский работал в больнице для малоимущих. Мать 

– Мария Фѐдоровна Достоевская (девичья фамилия – Нечаева) происходила 

из купеческого рода. Когда Федору было 16 лет, внезапно умирает мать. 

Отец вынужден отправить старших сыновей в пансион К. Ф. Костомарова. С 

этого момента братья Михаил и Фѐдор Достоевский поселяются в Санкт-

Петербурге. 

Жизнь и творчество писателя 

1837 год. Эта дата в биографии Достоевского была весьма непростой. 

Умирает мать, на дуэли погибает Пушкин, чье творчество в судьбе обоих 

братьев играет на тот момент весьма важную роль. В этот же год Фѐдор 

Михайлович Достоевский переезжает в Санкт-Петербург, и поступает в 

военно-инженерное училище. Через два года отца писателя убивают 

крепостные крестьяне. В 1843 автор берется за перевод и издание 

произведения Бальзака – «Евгения Гранде». 

Во время учѐбы Достоевский часто читал произведения, как 

зарубежных поэтов – Гомера, Корнеля, Бальзака, Гюго, Гѐте, Гофмана, 

Шиллера, Шекспира, Байрона, так и русских – Державина, Лермонтова, 

Гоголя и, конечно, Пушкина. 

1844 год. Этот год можно считать началом многочисленных этапов 

творчества Достоевского. Именно в этот год Фѐдор Михайлович пишет свое 

первое произведение – «Бедные люди»(1844-1845), которое после выхода 

сразу же приносит автору славу. Роман Достоевского «Бедные люди» был 

высоко оценен В. Белинским и Николаем Некрасовым. Однако если 

содержание романа «Бедные люди» было хорошо принято публикой, то уже 

следующее произведение натыкается на непонимание. Повесть «Двойник» 

(1845-1846) не вызывает абсолютно никаких эмоций, и даже критикуется. 

В январе-феврале 1846 года Достоевский познакомился с Иваном 

Гончаровым в литературном салоне критика Н. А. Майкова. 

1849 год. 22 декабря 1849 года – переломная дата в 

жизни Достоевского, т.к. в этом году его приговаривают к казни. Автор 

привлекается к суду по «делу Петрашевского», и 22 декабря суд выносит 

приговор о смертной казни. 

Многое предстает в новом свете для писателя, но в последний момент, 

перед самой казнью, приговор сменяют на более мягкий – каторжные работы. 

Практически все свои ощущения Достоевский пытается вложить в монолог 

князя Мышкина из романа «Идиот». К слову, Григорьев, также 

приговоренный к казни, не выдерживает психологического напряжения, и 

сходит с ума. 

http://obrazovaka.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandr-sergeyevich
http://obrazovaka.ru/alpha/b/balzak-onore-de-balzac-honore-de
http://obrazovaka.ru/gomer.html
http://obrazovaka.ru/alpha/h/gyugo-viktor-hugo-victor
http://obrazovaka.ru/friedrich-schiller.html
http://obrazovaka.ru/alpha/b/bajron-dzhordzh-gordon-byron-jordge-gordon
http://obrazovaka.ru/alpha/d/derzhavin-gavrila-romanovich-derzhavin-gavriil-romanovich
http://obrazovaka.ru/alpha/l/lermontov-mixail-yurevich-lermontov-mikhail-yuryevich
http://obrazovaka.ru/alpha/g/gogol-nikolaj-vasilevich-gogol-nikolai-vasilievich
http://obrazovaka.ru/nekrasov-nikolay.html
http://obrazovaka.ru/goncharov-ivan.html
http://obrazovaka.ru/goncharov-ivan.html
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1850-1854 гг. В этот период творчество Достоевского затихает из-за 

того, что писатель отбывает наказание в ссылке в Омске. Сразу после 

отбытия срока, в 1854 году Достоевского отправляют в седьмой линейный 

сибирский батальон рядовым солдатом. Здесь он знакомится с Чоканом 

Валихановым (известный казахский путешественник и этнограф) и Марией 

Дмитриевной Исаевой (жена бывшего чиновника по особым поручениям), с 

которой у него начинается роман. 

1857 год. После смерти мужа Марии Дмитриевны, Достоевский 

женится на ней. В период пребывания на каторге и во время военной службы 

писатель сильно меняет свое мировоззрение. Раннее творчество 

Достоевского не было подвержено каким-либо догмам или жестким идеалам, 

после произошедших событий автор становится крайне набожным, и 

приобретает своего жизненного идеала – Христа. В 1859 году Достоевский 

вместе с женой и приемным сыном Павлом покидают место его службы – 

город Семипалатинск, и перебирается в Петербург. За ним продолжается 

неофициальное наблюдение. 

1860-1866 гг. Вместе со своим братом Михаилом работает в журнале 

«Время», далее в журнале «Эпоха». В этот же период Фѐдор Михайлович 

Достоевский пишет «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья», 

«Униженные и оскорблѐнные», «Зимние заметки о летних впечатлениях». В 

1864 году умирают брат Михаил и жена Достоевского. Он часто проигрывает 

в рулетку, влезает в долги. Деньги очень быстро заканчиваются, и писатель 

переживает тяжелый период. В это время Достоевский сочиняет 

роман «Преступление и наказание», который пишет по одной главе, и тут же 

отсылает в журнальный набор. Чтобы не потерять права на собственные 

произведения (в пользу издателя Ф. Т. Стелловского), Федор Михайлович 

вынужден написать роман «Игрок».  

Однако для этого у него не хватает сил, и он вынужден нанять 

стенографистку Анну Григорьевну Сниткину. Кстати роман «Игрок» был 

написан ровно за 21 день в 1866 году. В 1867 году уже Сниткина-

Достоевская сопровождает писателя заграницу, куда он отправляется, чтобы 

не потерять все деньги, полученные за роман «Преступление и наказание». 

Жена ведет дневник об их совместном путешествии, и помогает обустроить 

его финансовое благополучие, взвалив на свои плечи все экономические 

вопросы. 

Последние годы жизни. Смерть и наследие 

Этот последний период в жизни Достоевского проходит весьма 

плодотворно для его творчества. С этого года Достоевский вместе с женой 

поселяется в городе Старая Русса, находящемся в Новгородской губернии. В 

этот же год Достоевский пишет роман «Бесы». Через год появляется 

«Дневник писателя», в 1875 – роман «Подросток», 1876 – рассказ «Кроткая». 

В 1878 году происходит значимое событие в жизни Достоевского, император 

Александр II приглашает его к себе, и знакомит с семьей. За два последних 

года своей жизни (1879-1880 гг.) писатель создает одно из лучших и самых 

http://obrazovaka.ru/books/dostoevskiy/prestuplenie-i-nakazanie
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главных своих произведений – роман «Братья Карамазовы». 26 января 1881 

года, Достоевский, всегда работающий по ночам, случайно уронил на пол 

ручку. Пытаясь достать ее, он сдвинул с места тяжелую этажерку с книгами. 

Физическое напряжение вызвало кровотечение из горла. Это привело к 

резкому обострению болезни. 

28 января (по новому стилю – 9 февраля) 1881 года Фѐдор Михайлович 

Достоевский умирает из-за резкого обострения болезни эмфиземы. Это 

произошло после скандала с сестрой писателя – Верой Михайловной, 

просившей брата отказаться от наследства – имения, доставшегося от тетки 

А.Ф. Куманиной. 

Полная событий биография Фѐдора Достоевского показывает, что 

автор получил признание еще при жизни. Однако наибольший успех его 

произведения получили после смерти. Даже великий Фридрих Ницше 

признал, что Достоевский был единственным автором-психологом, ставшим 

отчасти его учителем. Музей Достоевского открыт в Санкт-Петербурге в 

доме, в котором находилась квартира писателя. Анализ произведений 

Достоевского был проведен многими писателями-критиками. В результате 

Федор Михайлович был признан одним из величайших российских 

писателей-философов, затрагивавших наиболее острые жизненные вопросы. 

Хронологическая таблица Достоевского 

1821 год, 30 октября (11 ноября) – Рождение Ф. М. Достоевского. 

1834-1837 – Учѐба братьев Фѐдора и Михаила Достоевских в пансионе 

Л. И. Чермака. 

1837, зима – Смерть матери Достоевского. 

1838, 16 января – Достоевский поступает в инженерное училище. 

1839, начало лета – Смерть отца Достоевского. 

1843, 12 августа – Окончание инженерного училища. 

1844, июнь-июль – В 6-ой и 7-ой книгах "Репертуара и Пантеона" 

напечатана повесть О.де Бальзака "Евгения Гранде" в переводе Достоевского. 

1845, май – Написан роман "Бедные люди". 

1845, конец – Написан рассказ "Двойник". 

1846, март – Знакомство с Буташевичем-Петрашевским. 

1846, октябрь – написана повесть "Господин Прохарчин". 

1847, весна – Достоевский становится постоянным членом кружка 

петрашевцев. 

1847, декабрь – Написана повесть "Хозяйка". 

1848 – Написан роман "Белые ночи". 

1849 – Написан роман "Неточка Незванова". 

1849, 23 апреля – Достоевский заключѐн под стражу. 

1849, 22 декабря – Состоялся "расстрел" Достоевского. 

1850, 23 января – Прибытие и заключение Достоевского в омский 

острог. 

1854, февраль – Достоевского определяют рядовым в 

Семипалатинский батальон. 
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1854, осень – Знакомство Достоевского с областным прокурором         

А. Е. Врангелем. 

1856, 1 октября – Достоевский произведѐн в офицеры. 

1857, 6 февраля – Достоевский венчается с Исаевой М. Д. в Кузнецке. 

1859, 2-ая половина декабря – Возвращение Достоевского из ссылки в 

Петербург. 

1859 – Завершены "Дядюшкин сон" и "Село Степанчиково и его 

обитатели". 

1860 – Написан роман "Записки из Мѐртвого дома"; 

в Москве выходит первое собрание сочинений Достоевского в 2-х 

томах, изданное П.А. Основским. 

1861, январь – закончен роман "Записки из Мѐртвого дома";  

знакомство с А. П. Сусловой. 

1862, лето – Поездка Достоевского в Европу. 

1863 – Выпущен цикл "Зимние заметки о летних впечатлениях". 

1864 – Написаны "Записки из подполья". 

1864, апрель – В Москве умирает первая жена Достоевского Мария 

Дмитриевна. 

1864, июль – в Павловске умер Михаил Достоевский. 

1865 – В журнале "Эпоха" опубликован рассказ "Необыкновенное 

событие, или пассаж в пассаже". 

1865, июль-октябрь – Поездка Достоевского за границу. 

1866, ноябрь – Написан роман "Игрок". 

1867, 15 февраля – Достоевский женится на А. Г. Сниткиной. 

1867-1868 – Достоевский с женой проводят за границей. 

1867 – В Женеве умирает трѐхмесячная дочь Достоевских София; 

написан роман "Преступление и наказание". 

1868 – В журнале "Русский вестник" опубликован роман "Идиот". 

1869, 14 сентября – В Дрездене родилась дочь Достоевского Люба. 

1870 – Написана повесть "Вечный муж". 

1871, 16 июля – У Достоевского родился сын Фѐдор. 

1872 – Завершено написание романа "Бесы". 

1873-1874 – Достоевский является редактором еженедельника 

"Гражданин", из которого широкому читателю становится известно о 

"Дневнике писателя". 

1875, января – В "Отечественных записках" начинает печататься 

роман "Подросток". 

1875, 12 августа – У Достоевских рождается сын Алексей, который 

умирает через три года от эпилепсии. 

1876, ноябрь – В "Дневнике писателя" напечатан рассказ "Кроткая". 

1877, 2 декабря – Достоевского избирают членом-корреспондентом 

Академии наук отделения русского языка и словесности. 

1877, 30 декабря – Достоевский произносит речь на похоронах 

Некрасова. 
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1880 – Закончено написание романа "Братья Карамазовы".  

1880, 8 июня – Достоевский произносит речь о Пушкине. 

1881, 28 января – Смерть Достоевского. 

1881, 1 февраля (9 февраля) – Погребение писателя на Тихвинском 

кладбище Александро-Невской лавры. 

 

2. «Преступление и наказание»: композиция, проблемы, герои. 

Характеристика романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

По жанру роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»- 

социально-философский, психологический роман. В центре романа – образ 

молодого героя, который не желает смириться с безнравственностью 

окружающего мира и решает этот мир разрушить. 

Идея Родиона Раскольникова появляется в тексте не сразу. Сначала 

писатель показывает ту жизнь, которая привела героя к мысли об убийстве. 

Особенно в этом плане важна 1 глава романа. В ней описывается целая цепь 

событий, каждая из которых своеобразный повод для преступления. 1. 

Событие – встреча с Мармеладовым. Герои встречаются в кабаке и сразу 

выделяют из толпы друг друга. Мармеладов находится на последней стадии 

падения человека. Он уже не видит для себя возможности возродиться, снова 

стать человеком. Жуткая история его семьи, как понимает Раскольников,- это 

не исключение, а скорее норма в современном мире. Люди простые, бедные 

обречены на страдание. В целом в романе нарисован жуткий образ 

Петербурга. В нем человек страдает и погибает. Не случайно в тексте романа 

доминирует желтый цвет – это символ болезни, страдания униженных и 

оскорблѐнных. У бедных людей в Петербурге нет нормального дома, они 

живут в мрачных углах, угнетающих человека (комната Сони и 

Раскольникова). У героев ненормальная обстановка в семье. Семьи рушиться 

и поэтому очень странно звучит фамилия Мармеладовых. Она контрастна 

той безрадостной, несладкой жизни, которую ведет эта семья. У 

Мармеладовых по его признанию есть только один шанс воспрянуть, 

возродиться душой, умереть и воскреснуть после страшного суда. 

Раскольников понимает, что равнодушно смотреть на эту гибель человека он 

не может. Герой понимает, что жестокий мир нужно разрушить. Еще одно 

важное событие 2.-е письмо матери. В письме она рассказывает 

сентиментальную историю Дуни в семействе Свидригайловых, рассуждает о 

предстоящем браке Дуни с Петром Лужиным. Важно не письмо, а то, как 

после прочтения его осмысливает Раскольников. Он потрясен открывшихся 

ему истин. Оказывается, в современном мире человек, желающий сделать 

добро другому, должен подчас себя продать, растоптать. Как понимает герой, 

Дуня намерена навсегда предать себя Лужину ради благосостояния брата и 

матери, Раскольников не желает принять эти жертвы. Во-первых, герой 

намерен благоденствовать целое человечество. И поэтому сам не желает 
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быть облагоденствованным. Во-вторых, он не может согласиться с тем, что в 

современном мире купля-продажа человека стала нормой. 

Еще один важный разговор студента и офицера Раскольников слышит в 

баре. Эти герои беседуют об Алене Ивановне, Елизавете. Из этого разговора 

герой делает два важных вывода: 1. его идея верна, так как пришла в голову 

не ему одному; 2. он человек избранный, так как в отличие от других 

способен не просто размышлять, а пойти и убить. 

Также в первой главе автор описывает два сна Раскольникова. Это сон 

о забитой кляче и сон об Африке. Цель, с которой автор вводит в текст сны: 

показать, что душа Раскольникова чиста, она противостоит его 

бесчеловечной теории. С момента убийства в романе начинается 

развертывание системы доказательств неправомерности этой теории, герой 

вынужден совершить двойное убийство. Это показывает, что он был 

слишком наивен, когда стремился включить жизнь в определенную схему в 

своей теории. 

Беседа по вопросам: 
1.Какие события детских и юношеских лет повлияли на формирование 

Ф.М. Достоевского? 

2.Каковы образы темы и проблемы первого романа Ф.М. Достоевского 

«Бедные люди»? 

3.Какие события привели писателя в Алексеевский равелин 

Петропавловской крепости? 

4.Какое влияние оказало на писателя ожидание смертного приговора? 

5.Что значила для писателя встреча в Тобольске с женами декабристов? 

6.Почему годы каторги стали переломными в мировоззрении Ф.М. 

Достоевского? 

7.В чем смысл «почвенической» программы Ф.М. Достоевского? 

8.В чем заключалась публицистическая деятельность писателя? 

9.Перечислите наиболее характерные, на ваш взгляд, черты личности 

Ф.М. Достоевского? 
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ЛЕКЦИЯ № 15 

Тема: Петербург Достоевского. «Потрясенный, выбитый из колеи герой» 

или Раскольников среди униженных и оскорбленных. 

 

План: 
1. В Петербурге Достоевского или «Лик мира сего» 
2.«Потрясенный, выбитый из колеи герой» или Раскольников среди 

униженных и оскорбленных 
 

1. В Петербурге Достоевского или «Лик мира сего» 
В «Преступлении и наказании» более 90 персонажей, из них около 

десятка центральных, имеющих резко очерченные характеры, взгляды, 
важную роль в развертывании сюжета. Роман идеологический, философский. 
Известно, что Достоевский первоначально предполагал назвать роман 
«Пьяненькие» и, что Мармеладов должен был стать его центральным героем. 
Замысел изменился, Мармеладов отступил перед Раскольниковым на задний 
план, но авторское отношение к нему не перестало быть противоречивым и 
сложным: безвольный пьянчуга, жену довел до чахотки, дочь пустил по 
«желтому билету», сам опустился ниже некуда, но одновременно автор всем 
повествованием взывает: «О, люди, возымейте к нему хоть каплю жалости: 
учтите и то, что впервые он был уволен со службы не за пьянство, а по 
изменению в штатах», т. е. по сокращению. Как известно, действие в романе 
происходит в 1865 г. Это был самый разгар эпохи реформ, ломки 
чиновничьего аппарата. Мелких служащих, потерявших в это время 
должность, насчитывалось немало, и гибли в первую очередь наиболее 
слабые. А водка стоила очень дешево – на 30 копеек можно было упиться до 
положения риз. 

Роман «Преступление и наказание» – суровый приговор 
общественному строю, основанному на власти денег, на унижении человека, 
страстное выступление в защиту человеческой личности. 

Роман открывается описанием каморки Родиона Раскольникова: 
«Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома 
и походила более на шкаф, чем на квартиру... И каждый раз молодой человек, 
проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, 
которого стыдился и от которого морщился». Отметим удушающую тесноту 
помещения и укажем, что каморка Раскольникова – это в миниатюре тот мир, 
в котором задавлен и обездолен человек. Эту мысль подтверждает 
и пейзаж: «На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, 
всюду известняк, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь 
известная каждому петербуржцу... Чувство глубочайшего омерзения 
мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека». 

Обобщающее значение данного пейзажа, символическое звучание его 
получат в романе дальнейшее развитие. Интересны с этой точки зрения 
изображения летнего Петербурга. «Около харчевен в нижних этажах, на 
грязных и вонючих дворах домов Сенной площади, а наиболее у 
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распивочных, толпилось много разного и всякого сорта промышленников и 
лохмотников». «На улице опять жара стояла невыносимая; хоть бы капля 
дождя во все эти дни. Опять пыль, кирпич и известняк, опять вонь из лавочек 
и распивочных, опять поминутно пьяные, чухонцы – разносчики и 
полуразвалившиеся извозчики». «Было часов восемь, солнце заходило. 
Духота стояла прежняя; но с жадностью дохнул он этого вонючего, 
пыльного, зараженного гор воздуха...» «В этом саду было одна тоненькая, 
трехлетняя елка и три кустика – кроме того выстроен был «вокзал», в 
сущности распивочная, но там можно было получить и чай...» Все эти 
отрывки из романа оставляют одинаковое впечатление духоты, передают это 
состояние как нечто общее в описании городской обстановки. 

Пейзаж в романе прочно связан с образом Раскольникова, пропущен 
через его восприятие. «Серединные улицы Петербурга, где люди «так и 
кишат», вызывают в душе Раскольникова «чувство глубочайшего 
омерзения». Тот же отзыв рождает в его душе иного рода пейзаж. Вот он на 
берегу Невы: «небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая», 
сияющий «купол собора», на котором «сквозь чистый воздух можно было 
отчетливо разглядеть даже каждое его украшение». И прекрасный простор 
так же давит, и мучит, и гнетет Раскольникова, как и духота, теснота, жара и 
грязь улиц: «духом немым и глухим полна была для него эта пышная 
картина». В этом отношении Раскольникова к природе – его отношение к 
миру. Герой задыхается в этом городе, мире. 

– Расскажите о внешнем облике людей, которые встречались ему на 
этих улицах. Какое впечатление произвели на вас и почему? (Это сам 
Раскольников, замечательно хорош собою, но опустился и обнеряшился это 
пьяные всякого рода промышленники и лохмотники Мармеладов с желтым 
отекшим, зеленоватым лицом, красноватыми глазками и руками грязными, 
жирными, красными с черными ногтями; старуха процентщица с «вострыми 
и злыми глазками»; Катерина Ивановна.) 

Итак, от встреч с этими людьми остается ощущение чего-то грязного, 
жалкого, безобразного. 

Теперь перейдем к интерьерам, и мы увидим в них продолжение 
основного пейзажного мотива. 

– Каково ваше самое сильное впечатление, когда вы, «покидая» улицу, 
«входите» в комнату Раскольникова, в комнату Мармеладовых и др.? 

(Вот комната Раскольникова. «Это была крошечная клетушка, шагов 
шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими желтенькими, 
пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-
чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот 
стукнется головой о потолок. Мебель соответствовала помещению: было три 
старых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу... Перед софой 
стоял маленький столик». 

Комната Мармеладовых: Маленькая закоптелая дверь в конце 
лестницы, на самом верху, была отворена. Огарок освещал беднейшую 
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комнату шагов в десять длиной; всю ее было видно из сеней. Все было 
разбросано в беспорядке, в особенности разное детское тряпье…») 

Итак, можем сказать, что изображение городского пейзажа, интерьеров 
неуклонно преследует одну цель: оставить впечатление чего-то 
неправильного, нестройного, грязного, безобразного. 

Фоном, на котором разворачивается действие романа, является 
Петербург середины 60-х годов. Раскольников вынашивает свою теорию в 
«каюте», «шкафу», «гробу» – так именуется его конура. Трагедия 
Раскольникова завязывается в трактире, здесь же он выслушивает исповедь 
Мармеладова. Грязь, духота, вонь, пьяные крики – типичная трактирная 
обстановка. И соответствующая публика здесь: «пьяный мюнхенский немец, 
«прынцессы» увесели тельных заведений. Трактирная и уличная стихия – 
противоестественная, нечеловеческая – вмешивается в судьбы героев романа. 
«Редко, где найдете столько мрачных, резких и странных влияний на душу 
человека, как в Петербурге», – заявляет Достоевский устами Свидригайлова. 
Человек задыхается в Петербурге Достоевского, «как в комнате без 
форточек», его давит и в густой толпе, и в трактире, «битком набитом», и в 
коморках. Все несет на себе печать общей неустроенности, скудности 
человеческого существования. 

Анализ следующих сцен поможет полнее понять эти мысли: 
1. Встреча Раскольникова с Мармеладовых в распивочной. Описание 

комнаты Мармеладовых (ч. 1, гл. 2) 
2. Сцена смерти Мармеладова (ч. 2, гл. 7) 
3. Встреча с пьяной девушкой (ч. 1, гл. 4) 
4. Сон Раскольникова о забитой кляче (ч. 1, гл. 5) 
5. Описание комнаты Сони (ч. 4, гл. 4) 
6. Поминки у Мармеладовых. Сцена с Лужиным (ч. 4, гл. 2, 3) 
7. Катерина Ивановна с детьми на улице (ч. 5, гл. 7) 
Символический образ замученной лошади из сна Раскольникова 

перекликается с образом умирающей Катерины Ивановны («Уездили клячу... 
Надорвалась!»). Удушливой скученности толпы противостоит духовное 
одиночество каждого отдельного человека. В этом обществе он оскорблен, 
унижен, чувствует себя одинокой пес чинкой в безбрежном океане жизни. 
Сплошные картины жизни униженных, страшная нищета, надругательство 
над человеком. Страшная жизнь людей вызывает сочувствие и возмущение, 
мысль о том, что так жить человек не может. Герои романа бессильны 
разрешить противоречия, тупики, в которые их ставит жизнь. Да и все это 
зависит не от воли людей, а от состояния общества. В отношениях людей 
друг к другу поражает равнодушие, всеобщее, раздражение, злоба, злое 
любопытство, невольно приходишь к выводу о духовном одиночестве 
человека в толпе. 

С первых страниц романа мы попадаем в мир неправды, 
несправедливости, несчастья, мук людских, мир ненависти и вражды, 
распада моральных устоев. Потрясающие своей правдой картины нищеты и 
страданий проникнуты болью автора о человеке. Данное в романе 
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объяснение судеб человеческих позволяет говорить о преступном устройстве 
мира, законы которого обрекают жить героя в коморках, «похожих на гроб», 
на невыносимые страдания и лишения. Таков конфликт между человеком и 
обществом в романе Достоевского. 

Петербург Достоевского – «город, в котором невозможно быть». 
Пейзажи: ч. 1, гл. 1 («отвратительный и грустный колорит» городского 

дня); ч. 2, гл. 1 (повторение предыдущей картины); ч. 2, гл. 2 («великолепная 
панорама Петербурга»); ч. 2, гл. 6 (вечерний Петербург); ч. 4, гл. 5 (вид из 
окна комнаты Раскольникова); ч. 4, гл. 6 (грозовой вечер и утро накануне 
самоубийства Свидригайлова). 

Сцены уличной жизни: ч. 1, гл. 1 (пьяный в телеге, запряженной 
огромными ломовыми лошадьми); ч. 2, гл. 2 (сцена на Николаевском мосту, 
удар бича и подаяние); ч. 2, гл. 6 (шарманщик и толпа женщин у 
распивочной; сцена на ...ском мосту); ч. 5, гл. 5 (смерть Катерины 
Ивановны). 

Интерьеры: ч. 1, гл. 3 (каморка Раскольникова); ч. 1, гл. 2 (кабак, где 
Раскольников слушает исповедь Мармеладова); ч. 1, гл. 2 и ч. 2, гл. 7 
(комната – «проходной угол» Мармеладовых); ч. 4, гл. 3 (трактир, в котором 
исповедуется Свидригайлов); ч. 4, гл. 4 (комната – «сарай» Сони). 

Петербург не раз становился действующим лицом русской 
художественной литературы. А. С. Пушкин сложил гимн великому городу в 
«Медном всаднике», лирически описал его великолепные архитектурные 
ансамбли, сумраки белых ночей в «Евгении Онегине»: 

Город пышный, город бедный, 
Дух неволи, стройный вид, 
Свод небес зелено-бледный, 
Сказка, холод и гранит... 
Белинский в письмах признавался, как ненавистен ему Питер, где так 

тяжело и мучительно жить. Петербург у Гоголя – оборотень с двойным 
лицом: за парадной красотой скрыта бедная и убогая жизнь. 

Свой Петербург и у Достоевского. Скудные материальные средства и 
бродячий дух писателя заставляет его часто менять квартиры на так 
называемых «серединных улицах», в холодных угловых домах, где люди 
«так и кишат». Из крохотной клетушки по Садовой, Гороховой и др. 
«серединным» улицам идет Раскольников к старухе-процентщице, встречает 
Мармеладова, Катерину Ивановну, Соню... Часто проходит и через Сенную 
площадь, где еще в конце 18 века был открыт рынок для продажи скота, 
дров, сена, овса.. В двух шагах от грязной Сенной находился Столярный 
переулок, состоявший из шестнадцати домов, в которых находилось 
восемнадцать питейных заведений. Раскольников по ночам просыпается от 
пьяных криков, когда завсегдатаи покидают кабаки. 

Сцены уличной жизни приводят нас к выводу: от такой жизни люди 
отупели, смотрят друг на друга «враждебно и с недоверчивостью». Между 
ними не может быть иных отношений, кроме безразличия, звериного 
любопытства, злорадной насмешки. 
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Интерьеры «петербургских углов» не похожи на человеческое жилье: 
«каморка» Раскольникова, «проходной угол» Мармеладовых, «сарай» Сони, 
отдельный номер в гостинице, где проводит последнюю ночь Свидригайлов, 
– все это темные, сырые «гробы». 

Все вместе: пейзажные картины Петербурга, сцены его уличной жизни, 
интерьеры «углов» – создают общее впечатление города, который враждебен 
человеку, теснит, давит его, создает атмосферу безысходности, толкает на 
скандалы и преступления. 

– Размышления Раскольникова после посещения семьи Мармеладовых; 
чтение письма матери (ч. 1, гл. 2- 4) 

– Раскрыть смысл рассуждения Раскольникова после встречи с 
Мармеладовым (со слов: «Ай-да Соня. Так тому и быть!».) 

3. Подумать над вопросами: 
– Какие противоречия в поведении Раскольникова вы обнаружили? 
– Как вы объясните эти противоречия? 
– Какие выводы о характере Раскольникова вы делаете на основании 

поступков? 
– Каковы мотивы преступления? 
– Разговор студента с офицером в распивочной, о которой вспоминает 

Раскольников в ч. 1, гл. 6. 

 

2.«Потрясенный, выбитый из колеи герой» или Раскольников 

среди униженных и оскорбленных 
«Потрясенный, выбитый из колеи герой» или Раскольников среди 

униженных и оскорбленных 
Герой мучительно думает над вопросом о «существовании аршина 

земли». Он ищет выход, не желая «принять судьбу так, как она есть». Для 
Раскольникова это означает отказ от жизни, от естественного права на 
любовь, от действия. Анализируется отрывок: «На улице жара стояла 
страшная... В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою 
мешаются и что он очень слаб: второй день, как уж он почти ничего не ел. Он 
был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился 
днем выходить в таких лохмотьях на улицу». 

1. Герой не принимает лик мира сего»; такая жизнь вызывает в нем 
чувство омерзения и злобного презрения к столпам общества. 

2. Герой находится в состоянии острого нервного возбуждения, он 
духовно и физически подавлен. 

3. Мучают Раскольникова не бедность и нужда, а попытки решить 
какой-то важный вопрос. Какой именно? 

– Зачем Раскольников вышел из своей каморки? 
(Идти ему недалеко, ровно семьсот тридцать шагов. Он идет делать 

пробу предприятию мысли, о котором возникли месяца полтора назад.) 
– Вспомните разговор студента с офицером в распивочной. Какова 

причина возникновения «безобразной» мечты героя? (Мысль об убийстве 
старухи рождена «несправедливым, жестоким устройством общества и 
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желанием помочь людям». Возникнув полтора месяца назад, идея убийства 
глубоко проникла в душу Раскольникова. Сознание героя в плену у этой 
идеи. «Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже 
всякой встречи...», бежал всякого общества, не выходил из своей каморки, 
«насущными делами своими он перестал и не хотел заниматься». Сейчас у 
Раскольникова «все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо, 
как арифметика», но он «все еще сам себе не верил».) 

– В чем же сомневался герой? (В душе Раскольникова борьба мысли об 
убийстве и нравственного сознания, понимания бесчеловечности этой мысли. 
Все это несет страшные мучения.) 

Зачитайте мысли Раскольникова, когда он идет к старухе процентщице, 
в распивочной, после сна. («Ну, зачем я теперь иду? Разве я способен на 
это?» Когда выходит от нее: «О боже! Как это отвратительно!.. И неужели 
такой ужас мог прийти мне в голову? На каждую грязь способно, однако, мое 
сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!» В распивочной: «Все это 
вздор... и нечем тут было смущаться!» После сна о забитой кляче: «да 
неужели ж, неужели ж я, в самом деле, возьму топор, стану бить по голове... 
Господи, неужели? Нет, я не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких 
сомнений во всех этих расчетах, будь это все, что решено в этот месяц, ясно 
как день, справедливо как арифметика. Господи! Ведь я все равно же не 
решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю!») 

Видим, что в душе Раскольникова, одержимого идеей и 
сомневающегося в ней, мучительный разлад. 

Просмотрите размышления Раскольникова после посещения семьи 
Мармеладовых и чтение письма матери (ч. 1, гл. 2-4). Данные эпизоды 
говорят о противоречивости характера героя. 

– Какие противоречия вы можете назвать? Что можно сказать о 
характере героя на основе этого? (В Раскольникове сочетаются две 
крайности: с одной стороны, чуткость, отзывчивость, боль за человека, очень 
непосредственная и острая реакция на несправедливость и зло, царящие в 
мире, с другой – холодность, осуждение своей чуткости, равнодушие и даже 
жестокость. Поражает резкая смена настроений, перехода от доброго к 
злому.) 

– Чем вызваны эти противоречия, борьба двух начал? (Монолог о семье 
Мармеладовых: «Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать, и 
пользуются!.. Ко всему-то подлец-человек привыкает!»; монолог после 
встречи с пьяной девочкой: «Бедная девочка!.. – сказано: процент, стало 
быть, и тревожиться нечего»; письмо матери.) 

Видим, что мысль Раскольникова идет от частного факта к широким 
обобщениям. Живая боль за человека натыкается на холодные мысли: «...так 
тому и следует быть!». В Раскольникове внутренняя борьба – он отрицает 
мир, в котором человеку некуда «больше идти», но в то время готов 
оправдывать эту жизнь. Сознание героя как бы развивается: он все время 
спорит сам с собой. Раскольников – мыслитель, он бьется над решением 
общечеловеческих нравственных вопросов. Вскоре герой из письма матери 
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узнает о жертве сестры. И вновь приходит мысль об убийстве старухи. Но 
теперь это уже не мечта, не «игрушка» – жизнь укрепляет в его сознании 
давно созревшее решение. 

Действие в романе разворачивается быстро. От посещения старухи с 
целью «пробы» до явки Раскольникова с повинною протекает 14 дней, из них 
девать с половиной показаны в действии, о событиях остальных дней лишь 
упоминается. 

История преступления и наказания Родиона Раскольникова: 
Первый день: ч. 1, гл. 1-2; 
Второй день: ч. 1, гл. 3-5; 
Третий день: ч. 1, гл. 6-7; 
Четвертый день: ч. 2, гл. 1-2; 
Восьмой день: ч. 2, гл. 3-7, ч. 3, гл. 1; 
Девятый день: ч. 3, гл. 2-6, ч. 4, гл. 1-4; 
Десятый день: ч. 4, гл. 5-6; 
Тринадцатый день: ч. 5, гл. 1-6; 
Четырнадцатый день: ч. 5, гл. 7-8; 
Спустя полтора года – эпилог. 
Действие романа занимает две недели, но его предыстория дольше. За 

полгода до убийства Раскольников написал статью о праве «сильного» 
преступать закон. Прошло три с половиной месяца – и Раскольников впервые 
идет к ростовщице заложить колечко. По дороге от старухи он заходит в 
трактир, заказывает чаю, задумается. И вдруг слышит за соседним столиком 
разговор студента с офицером – о старухе-ростовшице и о «праве» на 
убийство. Еще через две недели у Раскольникова созревает решение: убить 
старуху. Месяц ушел на подготовку, затем – убийство. 

Прочитать статью Раскольникова о преступлении (ч. 3, гл. 5); эпизод из 
2-ой встречи Раскольникова и Сонечки со слов: «Ты был голоден!.. – 
убивать, убивать-то право имеете?» (ч. 5, гл. 4). 

По-разному называя жанр романа, критики сходятся в одном: одной из 
его отличительных черт является то, что его герой – человек идеи. 

«...идея – сила, формирующая человека, его характер… определяющая 
его поведение не М чем «психология» и чем «среда». «Высшими» людьми 
Достоевский считал людей идеи, только их он выбирает в качестве героев 
своих романов. «Это – человек идеи, – говорил о них Достоевский. – Идея 
обхватывает его и владеет им, но имея то свойство, что владычествует в нем 
не столько в голове его, сколько воплощаясь в него, переходя в натуру, 
всегда со страданием и беспокойством, и уже раз поселившись в натуре, 
требует и незамедлительного приложения к делу». Для такого человека 
«измениться в убеждениях значит… тотчас же измениться и во всей своей 
жизни». 
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ЛЕКЦИЯ № 16 

Тема: Истоки бунта Раскольникова. Преступление Раскольникова. 

 

План 

1. Социальные и философские истоки бунта Родиона Раскольникова в 

романе «Преступление и наказание» 

2. Преступление Раскольникова. 

 

1. Социальные и философские истоки бунта Родиона 

Раскольникова в романе «Преступление и наказание» 

Социальные и философские истоки бунта Родиона Раскольникова в 

романе «Преступление и наказание» 

Ф. М. Достоевский сказал однажды, что произведения Н. В. Гоголя 

«давят ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме 

самые беспокойные мысли». Мы можем с полным правом отнести эти слова 

к произведениям самого Достоевского, которые пронизаны беспокойными и 

беспокоящими мыслями. «Преступление и наказание» – это роман о России, 

переживающей эпоху глубоких социальных и нравственных потрясений. Это 

роман о герое, вместившем в свою грудь все страдания, боли и раны своего 

времени. 

«Герой современности» – Родион Раскольников – молодой человек, 

наделенный от природы умом, способностью к состраданию, и потому так 

остро воспринимающий страдания и боль других, болезненно реагирующий 

на проявления несправедливости и подлости человеческой. Скитаясь по 

Петербургу, Родион видит страшные сцены отчаяния, унижения, 

опустошения и озлобленности людей, муки тех, кто действительностью, 

основанной на власти денег, обречен на нищету, пьянство и, в конечном 

итоге, гибель. Герой романа готов стать в определенном смысле мстителем за 

обездоленных и униженных. 

Из письма матери Родион узнает о домогательствах Свидригайлова в 

отношении его сестры и о решении Дуни выйти замуж за Лужина, чтобы 

только избавить его и мать от нищеты и позора. Раскольникова глубоко 

возмущает существующий порядок вещей, при котором жизнь покупается 

ценой преступления, нравственной гибели и который противоречит его 

мечтам о совершенстве и гармонии мира. А принять жертвы нежно любимых 

матери и сестры он не в состоянии. Спасение дорогих ему людей становится 

еще одним мотивом готовящегося преступления. 

К тому же, и он сам, как и его родные, задавлен бедностью, но не хочет 

мириться с этим, и намерен преодолеть нищету. В первую очередь, не ради 

себя самого, а ради своих близких и других обездоленных. 

Чуткая и ранимая душа Раскольникова переполняется живой болью за 

человека, он глубоко уязвлен ужасом и нелепостью окружающей 

действительности, потому и зреет в его душе бунт, потому и рождается его 

идея. И потому он мучается, мечется по петербургским улицам, ведет какую-
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то лихорадочную, «ненормальную» жизнь: «Давным-давно как зародилась в 

нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время 

созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и 

фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо 

требуя разрешения». Давно уже зародилась в мозгу его мысль о том, что во 

имя идеи, во имя справедливости, во имя прогресса может быть разрешено и 

даже оправдано убийство, «кровь по совести», как называет это герой 

романа. А посещение ростовщицы, у которой он, почти умирая с голоду, 

вынужден был заложить колечко – подарок сестры, только обострило эту 

убежденность. Старуха, наживающаяся на чужом горе, вызвала в его душе 

непреодолимую ненависть и отвращение. Разговор студента с офицером об 

этой «глупой, ничтожной, злой... и всем вредной» процентщице, случайно 

услышанный им в трактире, окончательно утвердил его в мысли, что на 

общих весах жизнь этой старушонки ничто по сравнению с тысячами других 

жизней. А ее деньги «обреченные в монастырь» могут спасти многих 

погибающих, умирающих от голода и порока. «Убить такую вредную 

старуху – воспротивиться злу и восстановить справедливость!» – решает 

Раскольников. 

Олицетворением социального зла становятся для Родиона Лужин – 

преуспевающий, жадный и циничный делец, испорченный властью денег, 

воплощающий в себе пошлость и эгоизм, и богач Свидригайлов, развратник, 

преследующий беззащитных жертв (в том числе и сестру Раскольникова). 

Толкает Раскольникова на преступление и его желание решить 

проблему этическую: можно ли, переступив закон, прийти к счастью? 

Оказывается, нет. После совершения преступления появляются страдания, 

терзания, муки. Где уж тут думать о всеобщем счастье, если и личного не 

достичь. Он так и говорит своей сестре: «...если б только я зарезал из того, 

что голоден был..., то я бы теперь... счастлив был!» 

Главным и самым значимым в произведении оказывается теория, 

разработанная героем. Поскольку мир, который он видит вокруг себя, 

страшен, уродлив, и принять его, примириться с его законами невозможно и 

противоестественно, а в возможность излечить болезни своего «смутного» 

трагического времени он не верит, то единственный способ – стать выше 

этого «муравейника». «Обыкновенные» люди «живут в послушании» и 

«обязаны быть послушными». Это ненужность, принимающая любой 

порядок вещей. «Необыкновенные» люди – разрушители такого порядка – 

переступают закон. Родион хочет стать выше обычаев и морали 

окружающего мира, доказать, что «не тварь дрожащая», а «право имеет». 

Стать выше мира для Родиона Раскольникова – значит стать человеком, 

обрести истинную свободу, а на такое способны лишь поистине 

«необыкновенные» люди, единственно достойные именоваться людьми. Все 

бремя неприятия, бунта «гордого человека», необыкновенной личности, 

Раскольников возлагает на одного себя, на свою личную энергию и волю. 

Или послушание и подчинение или бунт – третьего, по его мнению, не дано. 
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Таким образом, Раскольников хочет переступить не только 

нравственные и социальные, но и физические законы, сковавшие 

человеческую природу. Но кроме главной теории герой романа выстроил и 

вторую, более благородную, смягчающую резкость первой. Он решил, что на 

похищенные у процентщицы деньги будет помогать другим людям, спасать 

«сотни молодых жизней» от гибели и разврата. Но его мучает вопрос: 

способен ли он быть настоящим человеком, имеющим право сломать, 

способен он лично на бунт-преступление? Сможет ли он переступить через 

убийство, пусть даже и ради великой благой цели? 

Таковы в общих чертах социальные и философские истоки бунта 

главного героя романа Ф. М. Достоевского, который, по словам автора, 

«сознает и судит мир и человека – в этом величие и обаяние его личности». 

Но преступление, совершенное героем романа, стало тем самым 

экспериментом, который сразу же показал несостоятельность его теории 

преступления, показал, что «тою же дорогою идя» Родион Раскольников уже 

«никогда более не повторил бы убийства». 

 

2. Преступление Раскольникова. 

Главный герой романа Родион Раскольников – необычный преступник. 

Свое преступление – убийство ростовщицы Алены Ивановны – он совершает 

под влиянием созданной им философии. Философия эта была выстрадана 

Раскольниковым, и своим преступлением он хотел подтвердить ее 

правильность в своих глазах и в глазах остальных людей. 

Поэтому психологический анализ состояния преступника до и после 

совершения преступления в романе тесно связан с анализом теории 

Раскольникова, представляющейся Достоевскому ―знаменьем времени‖. 

Родион Раскольников – студент, вынужденный из-за отсутствия 

средств оставить учебу. Его мать изо всех сил старается помочь ему, но она 

сама живет очень бедно. Сестра Раскольникова, Дуня, устраивается 

гувернанткой в семью богатых помещиков, которые всячески унижают ее. 

Раскольников глубоко страдает от голода и нищеты. Он сознает, что не 

только он сам, но и тысячи других людей обречены на нищету, бесправие и 

раннюю смерть. Это понимание порождает в нем постоянную и 

напряженную работу мысли, направленную на поиски выхода из 

сложившегося несправедливого положения вещей. 

Однако главной причиной его преступления стали не горе и нищета. 

―Если б только я зарезал из того, что голоден был… то я бы теперь… 

счастлив был‖,- говорит он после исполнения своего страшного замысла. 

Главной же причиной послужила созданная им теория. Размышляя о 

причинах существующего неравенства и несправедливости, Раскольников 

приходит к выводу, что существует резкое различие между двумя 

категориями людей. 

В то время как огромное количество людей молчаливо и покорно 

подчиняются всему, что преподносит им жизнь, немногие – 
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―необыкновенные‖ люди – являются подлинными двигателями истории 

человечества. При этом они дерзко нарушают общепризнанные нормы 

морали и не останавливаются перед преступлением для того, чтобы навязать 

человечеству свою волю. Современники проклинают этих людей, но потомки 

признают их героями. 

Раскольников не только обдумал эту идею, но даже изложил ее в 

газетной статье за год до совершения убийства. Возникают вопросы, которые 

Раскольников формулирует так: ―Вошь ли я, как все, или человек?‖. ―Тварь 

ли я дрожащая или право имею?‖ 

Он стремится противопоставить себя ―обыкновенным‖, рядовым 

людям. Раскольников не хочет, подобно большинству людей, молчаливо 

повиноваться и терпеть. Но отсюда, по его мнению, возможен лишь один 

вывод – он должен доказать себе и окружающим, что он не ―тварь 

дрожащая‖, а прирожденный ―властелин судьбы‖, имеющий право 

преступать нравственные законы. 

Этот вывод и приводит Раскольникова к его преступлению, которое он 

рассматривает как испытание, необходимое для того, чтобы определить, 

принадлежит ли он к породе ―необыкновенных‖ людей или ему остается 

повиноваться и терпеть, как остальным, слабым натурам. 

Своим преступлением Раскольников бросает вызов миру социального 

неравенства и подавления человеческой личности. Однако он не осознает, 

что его ―идея‖ только укрепляет бесчеловечность существующего порядка 

вещей. Его протест противоречит сам себе, поскольку он предполагает право 

одних людей диктовать другим свою волю. Последние же вынуждены быть 

пассивными объектами их действий. 

Это противоречие и составляет трагическую ошибку, лежащую в 

основе философии Раскольникова. В ходе развития событий он на личном 

опыте убеждается, что его бунт против существующей бесчеловечности сам 

носит бесчеловечный характер, ведет к нравственной гибели личности. 

Раскольникову удается совершить задуманное убийство. 

Но этот поступок приводит к иному результату, чем тот, которого он 

ожидал. Он убеждается в том, что мораль ―необыкновенных‖ людей, которая 

так привлекала его до совершения преступления, оказалась ему не по плечу. 

Истинную красоту и нравственность Раскольников теперь видит не в тех 

людях, которые ставят себя выше обыкновенных, рядовых людей, а в тех, 

кто, подобно Соне Мармеладовой, среди голода и унижений сохраняют в 

своей душе веру в жизнь и глубокое отвращение к злу и насилию. 

Таким образом, Достоевский приводит своего героя к пониманию 

очень важных истин, заключающихся в том, что гордыня грешна, что законы 

жизни не подчиняются законам арифметики и что людей не судить надо, а 

любить, принимая их такими, какими их создал Бог. 
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ЛЕКЦИЯ № 17 

Тема: Раскольников и Соня Мармеладова. 

 

План: 

1.Соня и Раскольников в «Преступлении и наказании» – их воскресила 

любовь. 

2.Главные герои романа. 

3.Этапы отношений 

 

1.Соня и Раскольников в «Преступлении и наказании» – их 

воскресила любовь. 

Роман «Преступление и наказание» написан Достоевским после 

каторги, когда убеждения писателя приняли религиозную окраску. Поиски 

правды, обличение несправедливого устройства мира, мечта о «счастье 

человечества» в этот период сочетались в характере писателя с неверием в 

насильственную переделку мира. Убежденный, что ни в каком устройстве 

общества невозможно избегнуть зла, что зло исходит из души человека, 

Достоевский отвергал революционный путь преобразования общества. 

Поднимая вопрос лишь о нравственном усовершенствовании каждого 

человека, писатель обратился к религии. 

Родион Раскольников и Соня Мармеладова – два главных героя романа, 

предстающие как два встречных потока. Их мировоззрение составляет 

идейную часть произведения. Соня Мармеладова – нравственный идеал 

Достоевского. Она несет с собой свет надежды, веры, любви и сочувствия, 

нежности и понимания. Именно таким, по мнению писателя, должен быть 

человек. Соня олицетворяет собой правду Достоевского. Для Сони все люди 

имеют одинаковое право на жизнь. Она твердо убеждена в том, что никто не 

может добиваться счастья, как своего, так и чужого, путем преступления. 

Грех остается грехом, кто бы и во имя чего бы его ни совершил. 

Соня Мармеладова и Родион Раскольников существуют в совершенно 

разных мирах. Они, как два противоположных полюса, но не могут 

существовать друг без друга. В образе Раскольникова воплощена идея бунта, 

в образе Сони – идея смирения. Но каково содержание и бунта, и смирения – 

тема многочисленных споров, не прекращающихся и в настоящее время. 

 

2.Главные герои романа 

В романе «Преступление и наказание» Соня и Раскольников являются 

основными действующими лицами. Через образы этих героев Фѐдор 

Михайлович пытается донести до нас главную идею произведения, найти 

ответы на жизненно важные вопросы бытия. 

На первый взгляд, между Соней Мармеладовой и Родионом 

Раскольниковым нет ничего общего. Их жизненные дороги переплетаются 

неожиданно и сливаются в одну. 
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Раскольников – бедный студент, забросивший учѐбу на юридическом 

факультете, создавший страшную теорию о праве сильной личности и 

замысливший жестокое убийство. Человек образованный, гордый и 

тщеславный, он замкнут и необщителен. Его мечта ‒ стать Наполеоном. 

Софья Семѐновна Мармеладова – робкое «забитое» существо, по воле 

рока оказывается на самом дне. Восемнадцатилетняя девушка не 

образованна, бедна и несчастна. Не имея другой возможности заработать, она 

торгует своим телом. Вести подобный образ жизни еѐ заставила жалость и 

любовь к близким и родным людям. 

Соня – высоконравственная, глубоко верующая женщина. Она верит в 

глубокий внутренний смысл жизни, ей непонятны идеи Раскольникова о 

бессмысленности всего существующего. Она видит во всем предопределение 

Бога, верит, что от человека ничего не зависит. Ее истина – Бог, любовь, 

смирение. Смысл жизни для нее заключается в великой силе сострадания и 

сочувствия человека человеку. 

Раскольников же страстно и беспощадно судит мир разумом горячей 

бунтарской личности. Он не согласен мириться с жизненной 

несправедливостью, и отсюда его душевные мучения и преступление. Хотя 

Сонечка, также как и Раскольников, переступает через себя, она все же 

переступает не так, как он. Она приносит в жертву себя другим, а не губит, 

не убивает других людей. И в этом воплотились мысли автора о том, что 

человек не имеет права на эгоистическое счастье, он должен терпеть, и через 

страдание достигать истинного счастья. 

У героев разные характеры, разный круг общения, уровень 

образования, но одинаково несчастная участь «униженных и оскорблѐнных». 

Их объединяет совершѐнное преступление. Оба преступили нравственную 

черту и оказались отверженными. Раскольников убивает людей ради идеи и 

славы, Соня нарушает законы морали, спасая от голодной смерти свою 

семью. Соня страдает под тяжестью греха, а Раскольников не чувствует себя 

виноватым. Но их непреодолимо тянет друг к другу… 

 

3.Этапы отношений. 

Знакомство 

Странное стечение обстоятельств, случайная встреча сталкивает героев 

романа. Их отношения развиваются поэтапно. 

Родион Раскольников узнаѐт о существовании Сони из запутанного 

рассказа пьяного Мармеладова. Судьба девушки заинтересовала героя. Их 

знакомство произошло гораздо позже и при достаточно трагических 

обстоятельствах. Молодые люди встречаются в комнате семьи 

Мармеладовых. Тесный проходной угол, умирающий чиновник, несчастная 

Катерина Ивановна, испуганные дети – вот обстановка первого свидания 

героев. Родион Раскольников бесцеремонно разглядывает девушку, которая 

вошла, «робко озираясь». Она же готова умереть от стыда за свой 

непристойный и неуместный наряд. 
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Свидания 

Дороги Сони и Раскольникова в романе «Преступление и наказание» 

часто пересекаются как будто совершенно случайно. Сначала Родион 

Раскольников помогает девушке. Он отдаѐт ей последние деньги на 

похороны отца, разоблачает подлый замысел Лужина, пытавшегося обвинить 

Соню в воровстве. В сердце молодого человека ещѐ нет места для большой 

любви, но ему всѐ больше хочется общаться с Соней Мармеладовой. Его 

поведение кажется странным. Избегая общения с людьми, расставшись с 

родными, он идѐт именно к Соне и только ей признаѐтся в своѐм страшном 

преступлении. Раскольников чувствует внутреннюю силу, о которой не 

подозревала и сама героиня. 

Жалость к преступнику 

Родион Раскольников и Соня Мармеладова в «Преступлении и 

наказании» два отверженных человека. Их спасение друг в друге. Наверное, 

поэтому истерзанная сомнениями душа героя тянется к обездоленной Соне. 

Он идѐт к ней, чтобы пожалеть, хотя сам не меньше нуждается в 

сострадании. «Мы вместе прокляты, вместе и пойдѐм», – думает 

Раскольников. Неожиданно Соня открывается для Родиона с другой стороны. 

Она не пугается его признания, не впадает в истерику. Девушка читает вслух 

библию «Историю о воскресении Лазаря» и плачет от жалости к любимому 

человеку: «Что вы, что вы это над собой сделали! 

Нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!» Сила убеждения 

Сони такова, что заставляет покориться. Родион Раскольников по совету 

подруги идѐт в участок и делает чистосердечное признание. На протяжении 

всего пути он чувствует присутствие Сони, еѐ незримую поддержку и 

любовь. 

Любовь и преданность 

Соня – натура глубокая и сильная. Полюбив человека, она готова для 

него на всѐ. Не задумываясь, девушка едет за осуждѐнным Раскольниковым в 

Сибирь, решив находиться рядом долгие восемь лет каторги. Еѐ 

жертвенность поражает читателя, но оставляет равнодушным главного героя. 

Доброта Сони находит отклик в душах самых жестоких преступников. Они 

радуются еѐ появлению, обращаясь к ней, говорят: «Мать ты наша, нежная, 

болезная». Родион Раскольников по-прежнему холоден и груб при 

свиданиях. Его чувства проснулись только после того, как Соня тяжело 

заболела и слегла. Раскольников вдруг понимает, что она стала ему 

необходимой и желанной. Любовь и преданность слабой девушки сумели 

растопить застывшее сердце преступника и пробудить в нѐм добрые стороны 

его души. Ф. М. Достоевский показывает нам, как, пережив преступление и 

наказание, их воскресила любовь. 

По мысли Достоевского, человек должен чувствовать ответственность 

не только за собственные поступки, но и за всякое зло, совершающееся в 

мире. Вот почему Соня чувствует, что и она виновата в совершенном 
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преступлении Раскольникова, вот почему так близко к сердцу она принимает 

его поступок и разделяет его судьбу. 

Именно Соне открывает Раскольников свою страшную тайну. Ее 

любовь возродила Родиона, воскресила его к новой жизни. Это воскрешение 

выражено в романе символически: Раскольников просит Соню прочитать из 

Нового завета евангельскую сцену воскрешения Лазаря и смысл 

прочитанного соотносит с собой. Тронутый сочувствием Сони, Родион 

второй раз идет к ней уже как к близкому другу, сам признается ей в 

убийстве, пытается, путаясь в причинах, объяснить ей, зачем он это сделал, 

просит ее не оставлять его в несчастье и получает от нее наказ: идти на 

площадь, целовать землю и каяться перед всем народом. В этом совете Сони 

отражена мысль самого автора, стремящегося подвести своего героя к 

страданию, а через страдание – к искуплению вины. 

В образе Сони автор воплотил самые лучшие качества человека: 

жертвенность, веру, любовь и целомудрие. Находясь в окружении порока, 

вынуждаемая жертвовать своим достоинством, Соня смогла сохранить 

чистоту души и веру в то, что «нет счастья в комфорте, счастье покупается 

страданием, человек не родится для счастья: человек заслуживает свое 

счастье, и всегда страданием». Соня, «преступившая» и загубившая душу 

свою, «человек высокого духа», одного «разряда» с Раскольниковым, 

осуждает его за презрение к людям и не принимает его «бунта», его 

«топора», который, как казалось Раскольникову, был поднят и во имя нее. 

Героиня, по мысли Достоевского, воплощает народное начало, русскую 

стихию: терпение и смирение, безмерную любовь к человеку и Богу. 

Столкновение Раскольникова и Сони, мировоззрение которых 

противопоставлено друг другу, отражает внутренние противоречия, 

тревожившие душу писателя. 

Соня надеется на Бога, на чудо. Раскольников же уверен, что Бога нет и 

чуда не будет. Родион беспощадно раскрывает перед Соней тщетность ее 

иллюзий. Он говорит Соне о бесполезности ее сострадания, о 

безрезультатности ее жертв. Не позорная профессия делает Соню грешницей, 

а напрасность ее жертвы и ее подвига. Раскольников судит Соню с иными 

весами в руках, чем господствующая мораль, он судит ее с иной точки 

зрения, чем она сама. 

Загнанная жизнью в последний и уже совершенно безвыходный угол, 

Соня и перед лицом гибели пытается что-то предпринять. Она, как и 

Раскольников, действует по закону свободного выбора. Но, в отличие от 

Родиона, Соня не разуверилась в людях, она не нуждается в примерах, чтобы 

установить, что люди по природе своей добры и заслуживают светлой доли. 

Только Соня способна сострадать Раскольникову, так как ее не смущает ни 

физическое уродство, ни уродливость социальной судьбы. Она проникает 

«сквозь коросту» в суть людских душ, не спешит осуждать; чувствует, что за 

внешним злом таятся какие-то неизвестные или непонятные причины, 

приведшие ко злу Раскольникова и Свидригайлова. 
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Соня внутренне стоит вне денег, вне законов терзающего ее мира. Как 

сама, по своей воле, пошла она на панель, так сама же, по своей твердой и 

несокрушимой воле, она не наложила на себя рук. 

Перед Соней вставал вопрос о самоубийстве, – она обдумала его и 

выбрала ответ. Самоубийство, в ее положении, было бы слишком 

эгоистическим выходом – оно избавило бы ее от позора, от мучений, оно бы 

вызволило ее из зловонной ямы. «Ведь справедливее, – восклицает 

Раскольников, – тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой 

в воду и разом покончить! – А с ними-то что будет? – слабо спросила Соня, 

страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не 

удивившись его предложению». Мера воли и решимости у Сони была выше, 

чем это мог предположить Родион. Чтобы удержаться от самоубийства, ей 

нужно было больше стойкости, больше опоры на саму себя, чем для того, 

чтобы броситься «головой в воду». От воды ее удерживала не столько мысль 

о грехе, сколько «о них, своих». Соне разврат был горше смерти. Смирение 

не предполагает самоубийства. И это показывает нам всю силу характера 

Сони Мармеладовой. 

Натуру Сони можно определить одним словом – любящая. Деятельная 

любовь к ближнему, способность отзываться на чужую боль (особенно 

глубоко проявившаяся в сцене признания Раскольникова в убийстве) делают 

образ Сони «идеальным». Именно с позиций этого идеала в романе и 

произносится приговор. В образе Сони Мармеладовой автор представил 

пример всеобъемлющей, всепрощающей любви, заключенной в характере 

героини. Любовь эта не завистлива, не требует ничего взамен, она даже 

какая-то невысказанная, ведь Соня никогда не говорит о ней. Она 

переполняет все ее существо, но никогда не выходит наружу в форме слов, 

только в виде поступков. Это безмолвная любовь и от этого она еще 

прекрасней. Даже отчаявшийся Мармеладов преклоняется перед ней, даже 

сумасшедшая Катерина Ивановна падает перед ней ниц, даже вечный 

развратник Свидригайлов уважает Соню за это. Не говоря уже о 

Раскольникове, которого эта любовь спасла и исцелила. 

Герои романа остаются верны своим убеждениям, несмотря на то, что 

вера их различна. Но оба они понимают, что Бог един для всех, и он укажет 

истинный путь каждому, кто ощутит его близость. Автор романа, путем 

нравственных исканий и размышлений, пришел к мысли о том, что каждый 

человек, который приходит к Богу, начинает по-новому смотреть на мир, 

переосмысливает его. Поэтому в эпилоге, когда происходит нравственное 

воскрешение Раскольникова, Достоевский говорит о том, что «начинается 

новая история, история постепенного обновления человека, история 

постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в 

другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою 

действительностью». 

Справедливо осудив «бунт» Раскольникова, Достоевский оставляет 

победу не за сильным, умным и гордым Раскольниковым, а за Соней, видя в 
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ней высшую правду: лучше страдание, чем насилие, – страдание очищает. 

Соня исповедует нравственные идеалы, которые, с точки зрения писателя, 

наиболее близки широким народным массам: идеалы смирения, 

всепрощения, молчаливой покорности. В наше время, вероятнее всего, Соня 

стала бы изгоем. И не каждый Раскольников в наши дни будет мучиться и 

страдать. Но совесть людская, душа человека жили, и будут жить всегда, 

пока «мир стоит». В этом и заключается великий бессмертный смысл 

сложнейшего романа, созданного гениальным писателем-психологом. 

Победа добра 

Книга великого писателя заставляет задуматься над вечными 

вопросами бытия, поверить в силу настоящей любви. Она учит нас добру, 

вере и милосердию. Доброта слабой Сони оказалась гораздо сильнее того зла, 

которое поселилось в душе Раскольникова. Она всесильна. «Мягкое и слабое 

побеждает твѐрдое и сильное», – сказал Лао-цзы. 
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ЛЕКЦИЯ № 18 

Тема: Смысл финала романа. Значение творчества Достоевского. 
 

План: 
1. Смысл финала романа. 
2. Значение творчества Достоевского.  
 
1. Смысл финала романа. 
Структура романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

отличается тем, что в произведении есть эпилог. Он не связан 
непосредственно с основным действием романа, но играет очень важную 
роль в идейном замысле произведения. Эпилог состоит из двух частей. В 
первой части эпилога мы узнаем о том, как сложилась дальнейшая судьба 
главных героев. Во второй части перед нами предстает внутренний мир 
Раскольникова, когда герой находится в заключении. 

Первая часть эпилога начинается с описания судебного процесса по 
делу Родиона Раскольникова. Процесс проходит очень гладко, благодаря 
тому, что Раскольников честно во всем признается, не скрывает от суда того, 
что было на самом деле. Судья приходит к выводу, что в момент убийства 
Раскольников был в помешательстве и сам не понимал, что делал, тем более, 
в это время «подоспела новейшая модная теория временного 
умопомешательства». Благодаря этому Раскольникову дают восемь лет 
заключения в Омском остроге, расположенного на берегу Иртыша. Вместе с 
Раскольниковым в Сибирь уезжает и Соня. 

Мать героя – Пульхерия Александровна – умирает. Перед смертью она 
долгое время находится в полусумасшедшем состоянии. Вероятно, женщина 
догадывалась, что с ее сыном, которым она так гордилась, случилось какое-
то несчастье. От нее пытаются скрыть то, что на самом деле происходит с 
Раскольниковым. Но, как мы знаем, материнское сердце обмануть 
невозможно, поэтому, конечно, она чувствует, что с сыном происходит что-
то неладное. Долгое время Пульхерия Александровна бредит, мысли о сыне 
не оставляют ее ни на минуту. Перед самой смертью она его ждет, убирает 
комнату, якобы готовя для сына, но на следующий день умирает. 

Также мы узнаем, что Дуня и Разумихин поженились. Они мечтают о 
прекрасном будущем, думают о том, как через пять лет уедут на Север, и 
будут счастливо жить рядом с Родионом. 

Соня на Севере вместе с Раскольниковым. И в первой части эпилога 
именно от ее лица мы узнаем о Раскольникове, его состоянии и поведении. К 
сожалению, то, что мы видим, очень пессимистично. Раскольников 
замкнулся в себе, ни с кем не общается. Соня очень беспокоится о его 
состоянии и пытается хоть как-то помочь ему. Она заводит в городе 
различные знакомства, которые хоть как-то могут помочь Раскольникову. 

Во второй части эпилога перед нами предстает внутренний мир 
Родиона Раскольникова. О его состоянии очень хорошо говорят следующие 
строки: «… его гордость сильно была уязвлена; он и заболел от уязвленной 
гордости». Раскольников очень сильно переживал из-за того, что он сам так 
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глупо погубил свою жизнь, пытаясь убийством кому-то что-то доказать. 
Сразу же после совершения преступления он понял бессмысленность своего 
поступка. Позже герой поймет, что изменять окружающую жизнь к лучшему 
надо совершенно другим способом. 

В начале заключения у Раскольникова не складываются отношения с 
другими арестантами из-за того, что он постоянно погружен в свои мысли, 
ни с кем не общается, всех чуждается. Таким поведением Родион настраивает 
всех против себя и это приводит к тому, что однажды на службе в церкви его 
даже чуть не убили. 

После выхода из больницы с Раскольниковым происходят изменения. 
В одну из встреч с Соней «что-то как бы подхватило его и как бы бросило к 
ее ногам». В душе героя произошли большие изменения, у него появляется 
совсем другое отношение к жизни. Раскольников теперь думает о том, что 
семь лет пролетят очень быстро и у него впереди прекрасное будущее рядом 
с любимой женщиной. Его состояние очень хорошо характеризуют 
следующие эпитеты: «бесконечное счастье», «бесконечные источники 
жизни», «бесконечно любит», «бесконечной любовью искупит он теперь все 
ее страдания». 

Особую роль в эпилоге играет пейзаж. Из мрачного, душного, 
давящего Петербурга действие переносится на берега широкой и пустынной 
реки: «С высокого берега открывалась широкая окрестность… Там была 
свобода и жили другие люди…». 

В гармонии с миром и с самим собой изображен Раскольников в 
эпилоге, «он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся 
существом своим…». 

Здесь следует обратить внимание и на христианскую тему. На 
страницах эпилога в третий раз в романе упоминается Евангелие и 
воскресение Лазаря. Это возвращает читателя к главной, глубинной мысли 
Достоевского – к его надежде на «восстановление падшего человека» через 
приобщение к христианскому идеалу «великой, общей гармонии, братского 
окончательного согласия всех… по Христову евангельскому закону». 

Значение эпилога в романе велико. Эпилог подводит итог всему 
произведению, а главное, показывает нам, какие глобальные перемены 
происходят в душе главного героя. И это объяснимо, так как Раскольников, 
даже в момент замысла преступления, не вызывает отвращения, в нем 
чувствуется добрая и честная душа, которая просто запуталась. 

Очень многое говорят о Раскольникове и его поступки: он помогал 
больному студенту-сокурснику, после его смерти ухаживал за его отцом и 
похоронил его на свои деньги, спас детей из пожара, хотел из жалости 
жениться на убогой дочери хозяйки. На преступление Раскольникова 
подтолкнула окружающая обстановка: нищета, убожество, униженные и 
оскорбленные люди. 

В эпилоге мы видим, как после нравственного падения происходит 
постепенное возрождение главного героя, к которому он приходит благодаря 
вере в Бога, благодаря этому он видит цель своей будущей жизни. 
Раскольников постепенно переходит от одного мира в другой, у него 
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постепенно происходит знакомство с новою, доселе совершенно неведомою 
реальностью. 

2. Значение творчества Достоевского. 

Как русский классик повлиял на произведения писателей в разных странах 
Романы Федора Достоевского переведены на многие языки. С ними 

знакомы читатели на всех континентах, а во многих университетах Европы и 
Азии есть свои школы достоевистики. Мы изучили, как в разных странах 
приняли романы писателя, и какое влияние русский классик оказал на 
мировую культуру. 

Достоевский в Германии: похороны автора и философия Ницше 
В Германии первые переводы Достоевского появились еще в 1846 году, 

когда в России он только-только обрел известность как автор «Бедных 
людей» и получил прозвище «новый Гоголь». Но на родине Шиллера и 
Гофмана его книги продавались плохо. Все изменилось лишь после смерти 
писателя. По мнению Юргена Лемана, автора книги «Русская литература 
в Германии», практичных немцев впечатлило то, что на похороны 
Достоевского пришло около 40 тысяч человек. Правда это или нет, но уже 
в 80-х популярность его романов в этой стране действительно выросла. 
Читателей поражал незнакомый ранее способ «трепанации» личности. 
Русский автор одним из первых написал о том, что позже Зигмунд Фрейд, 
а за ним и Карл Густав Юнг (в иной интерпретации) назовут 
бессознательным. Опасная близость добра и зла, любви и ненависти в душе 
одного героя, противоречивость этического оправдания преступлений — эти 
темы шокировали и завораживали немецкоязычную публику. 

Одним из последователей Достоевского был Фридрих Ницше. Именно 
у русского классика философ позаимствовал идею богочеловека, или 
сверхчеловека, в его произведениях увидел то, на что способны «люди из 
низов». Ведь сам Достоевский, сначала положительно относившийся 
к городской бедноте (вспомним Макара Девушкина и Вареньку 
Доброселову), впоследствии вывел фигуры отрицательных бедных 
персонажей: Павла Смердякова и Петра Верховенского. 

Философ и литературовед Владимир Кантор предлагает рассматривать 
творчество этих авторов не как влияние одного на другого, а как диалог, 
предполагающий ответы на одни и те же философские вопросы. Оба жили 
в эпоху кризиса веры, оба искали баланс между культурой низов и верхов. 
Так или иначе, Ницше прочел Достоевского уже после смерти последнего 
и в своих трудах либо соглашался, либо, что чаще, полемизировал с ним, 
пропагандируя идею смерти Бога и утверждая свободу от моральных оков 
и абсолютную ценность человеческой жизни. 

Если говорить не только о германских, но обо всех немецкоязычных 
авторах, то читали Достоевского и даже писали о нем и Зигмунд Фрейд, 
и другие психоаналитики. А Франц Кафка не только прочел романы, 
но и изучал работы немецкого литературоведа Нины Гофман, посвященные 
творчеству русского писателя. 
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Достоевский во Франции: литературный революционер 
В этой стране романы Достоевского тоже начали переводить довольно 

рано, еще при жизни автора. Но они встретили мощное читательское 
сопротивление. По мнению филолога Виктора Дудкина, люди, воспитанные 
на культуре классицизма, не сразу смогли оценить «полифонический», 
по оценке Михаила Бахтина, текст русского «скифа». 

Одним из первых «защитников» Достоевского был дипломат 
и писатель-путешественник Мельхиор де Вогюэ: «Слова, которые вы читаете 
на бумаге, кажутся написанными не в длину, а в глубину», – говорил он о 
«Бедных людях». 

Но Вогюэ, по мнению Андре Жида, хоть и смог по достоинству 
оценить творчество Достоевского, но «был напуган величиной этого 
чудовища». И даже в начале XX века, когда французы уже были готовы 
к восприятию новых романных форм, он отодвигал русского классика 
на некое неопределенное будущее. Сам Жид сделал для популяризации 
Достоевского в своей стране несравненно больше, написав несколько эссе 
и книг, посвященных его творчеству. 

«Огромная фигура Толстого все еще заслоняет горизонт; но подобно 
тому, как в горах мы, удаляясь, замечаем, что над ближайшей к нам 
вершиной вырастает вершина более высокая, которую скрывала от нас 
соседняя гора, – некоторым передовым умам, может быть, становится 
заметно, как за великаном-Толстым показывается и растет фигура 
Достоевского. 

Именно он – вершина, еще наполовину скрытая от нас, таинственное 
средоточие горной цепи; там берут начало самые водные реки, способные 
в настоящее время утолять жажду, которой томится Европа. Наряду 
с именами Ибсена и Ницше следует назвать имя не Толстого, а Достоевского, 
столь же великого, как он, и, может быть, наиболее значительного из трех». 

Андре Жид, «Достоевский» (1923) 
Впрочем, французы, привыкшие, по мнению Дудкина, к понятным 

героям, по-прежнему воспринимали психологизм Достоевского как нечто 
чуждое. Как, например, Алеша Карамазов мог стать «великим грешником», 
как оценивать Раскольникова и его теории, можно ли навешать ярлыки 
антагонистов и протагонистов на персонажей «Идиота»? 

Русского писателя обвиняли в разрушении классического романа, 
но все больше вчитывались в его произведения на волне интереса 
к модернизму. Постепенно французская интеллигенция полюбила даже 
«Подростка», которого изначально считала литературной «дешевкой». 
Лауреат Нобелевской премии Роже Мартен дю Гар (1937) писал об этом 
романе: 

«Такой же содержательный, как „Идиот― и „Братья Карамазовы―, не 
уступающий и „Бесам―, но более компактный, без длиннот и отступлений». 

И все же главной книгой Достоевского во Франции стали «Бесы». 
Особый интерес к ней проснулся в 1917 году, когда французы начали искать 
объяснение русской революции. Автор тут же приобрел статус пророка, 
а роман оказался в топах продаж. В кругах французской интеллигенции 
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произведение не потеряло популярности и в последующие десятилетия, 
когда революционные страсти улеглись. Высокую оценку тексту дал Жан-
Поль Сартр, который положительно отозвался о внутренней организации 
романа, долго считавшейся нагромождением фактов и сюжетных линий. 
Но главным и самым благодарным французским критиком Достоевского стал 
Альбер Камю. 

«„Бесы― – одно из четырех или пяти произведений, которые я ставлю 
выше всех остальных. По многим причинам я могу сказать, что я им питался, 
и что из него я сформировался. <...> Я встретил это произведение в 20 лет, 
и потрясение, которое я получил, длится до сих пор, спустя двадцать других 
лет». 

Именно к «Бесам» обращался Камю при работе над «Мифом о Сизифе» 
и повестью-исповедью «Падение». Себя самого писатель отчасти 
ассоциировал с инженером Кирилловым, одним из персонажей романа. 

 Достоевский в Китае: стал своим среди иноверцев 
Китайские читатели впервые узнали о произведениях Достоевского 

только в 1920-х годах, да и то через двойной перевод. Рассказы 
и повести писателя адаптировали с английского языка. В 30-х были 
опубликованы «Бесы», «Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Записки 
из Мертвого дома» и другие романы. Интерес к творчеству Достоевского, 
пусть даже через призму британских переводов, был вызван «Движением 
за новую культуру», поиском иных нравственных ориентиров и отходом 
от конфуцианства и феодальных ценностей. 

Среди «реципиентов» того периода оказался писатель Лу Синь – 
основоположник современной китайской литературы. В Достоевском 
он видел одновременно и народного писателя, ратующего за судьбы 
«униженных и оскорбленных», и тонкого психолога. 

«В лаборатории Достоевского находится душа человека. Начиная 
с духовной  пытки, он отправляет их (героев) на путь размышления, 
исправления, покаяния, воскрешения <...>. Он долго <...> ставил своих 
героев и героинь в трудную жизненную ситуацию, чтобы показать грехи, 
скрытые под чистотой , а затем показать чистоту, скрытую под грехами», — 
писал Лу Синь в предисловии к «Бедным людям». 

Как и русский классик, китайский писатель ставил во главу угла 
ценность человеческой личности. Но к идеям своего западного коллеги 
подходил утилитарно. Его интересовал процесс «перерождения» души, ухода 
от старых ценностей, а не духовные искания, свойственные героям 
Достоевского: 

«Как китайский читатель, я не в состоянии понять достоевское 
терпение, смирение и страдание. В Китае нет русского Христа, здесь 
господствует. Ли („вежливость―), а не Бог». 

Но, несмотря на то, что творчество Лу Синя, строится 
на атеистическом нигилизме, а Достоевского – на религиозном 
экзистенциализме, в произведениях китайского автора немало 
реминисценций из русских текстов. Так, роман «Лекарство» очень похож 
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на «Братьев Карамазовых», там даже есть отсылка к телу старца Зосимы, 
от которого все ждали чуда. 

Чуть более глубоко погрузился в философию Достоевского 
современник Лу Синя – Юй Дафу. В его творчестве нашли отражение идеи 
страдания и двойничества, отклонения от психологической нормы и поиск 
нравственных ориентиров, как в социальной, так и в духовной сфере. 

В 50-х в Китае случился новый всплеск интереса к Достоевскому. Его 
романы переводились уже с русского языка, издавались собрания сочинений, 
литературоведы писали как отдельные статьи, так и монографии. А писатели 
пытались подражать его героям не только в текстах, но и в жизни. Так, один 
из авторов-пятидесятников Ся Цзиань писал о своих взаимоотношениях 
с девушкой: 

«Между нами нет такой истории, как между Лизой и Алешей 
в „Братьях Карамазовых―, не будет и потом... Я не уверен в будущем, за это 
мне стыдно <...>. Я оказал слишком сильное давление на нее. Зачем я так 
делал? Я не знаю <...>. Приходится винить в этом только демонов». 

В последующие десятилетия Достоевский, как автор-богоискатель 
и русский дворянин, оказался едва ли не под запретом в Китайской Народной 
Республике. Вновь о нем вспомнили только в 80-х. На волне популярности, 
переизданий и научных статей им заинтересовались многие современные 
писатели. Среди них и нобелевский лауреат Мо Янь, который признавался 
в любви к творчеству русского автора. 

Достоевский в США: кумир битников 
Как и в Европе, в США книги Достоевского переводили еще 

в XIX веке. Но и тут он «опередил» свое время, и на его идеи откликнулись 
только авторы следующего поколения. Одним из первых, кто переосмыслил 
творчество русского мастера в своих произведениях, был Теодор Драйзер. 
Филолог Борис Гиленсон приводит следующие слова американского 
писателя: 

«Он великий русский художник. И как бы его характер ни был 
изуродован перенесенными страданиями, он – гордость народа, к которому 
принадлежит. Мне кажется, ничто не может умалить Достоевского». 

Психологизм героев Драйзера отличается от того, что знали 
и чувствовали герои Достоевского, но авторов «роднит» интерес 
к криминальным хроникам и желание понять, почему люди шли на те или 
иные поступки. Считается, что сюжет для «Преступления и наказания» 
Достоевский позаимствовал из дела 27-летнего москвича Герасима Чистова 
(раскольника, отсюда и фамилия вымышленного героя), который убил двух 
пожилых женщин. А Драйзер писал свою «Американскую трагедию», 
ориентируясь на криминальные новости и судебные процессы. Оба автора 
стремились не только сделать свои романы увлекательными с сюжетной 
точки зрения, но и описать обстоятельства и социальную среду, 
подтолкнувшую убийцу к преступлению. 

Еще одним последователем Драйзера в США Гиленсон называет 
Ричарда Райта – темнокожего писателя, которому его литературный талант 
помог раздвинуть социальные рамки. Роман Райта «Сын Америки» также 
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отдаленно повторяет сюжет «Преступления и наказания». Герой — 
«маленький человек» – двадцатилетний безработный Томас Биггер. 
По натуре он не закоренелый преступник, но несправедливость мира, 
бесправность и постоянное чувство второсортности озлобляют парня 
и в итоге провоцируют на убийство белого. В конце романа с Биггером 
происходит нечто похожее на перемены в Раскольникове: молодой 
американец знакомится с белым адвокатом и накануне казни 
на электрическом стуле понимает, что не все люди другой расы злы 
и беспощадны. 

Ну, и третьим ярким автором первой половины XX века, чьи 
произведения включают в себя отсылки к Достоевскому, стал Уильям 
Фолкнер. 

«Он не только сильно повлиял на меня — я получаю огромное 
удовольствие, постоянно перечитывая его, я перечитываю его примерно 
каждый год. Его мастерство, проникновение в человеческую душу, 
способность к состраданию делают его писателем, к которому хотели бы 
приблизиться многие, если бы могли. Он был одним из тех, кто оставил 
неизгладимый след», – писал американский автор о своем русском коллеге. 

Известно, что в библиотеке Фолкнера хранилось несколько переводов 
таких романов, как «Бесы», «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья 
Карамазовы». У русского классика американский мастер учился 
изображению внутреннего конфликта человека, описанию общества в эпоху 
прошедших и грядущих перемен. Как и Достоевского, Фолкнера волновали 
вопросы предела человеческой нравственности и поиски истины среди 
множества философских теорий и идей. 

В США пик интереса к Достоевскому пришелся на послевоенное 
двадцатилетие. Одними из его ярчайших «реципиентов», поклонников 
и даже оппонентов стали битники. Для писателей этого поколения 
Достоевский был воплощением всего русского, того, что они 
противопоставляли сытой и скучной жизни американского общества. Именно 
с его романами они связывали идею обновления и появления нового 
человека. 

«Послушай... осознаешь ли ты, что новый литературный век 
начинается в Америке? <...> С пришествием русского Христа 
Достоевского мы, молодые американцы, обращаемся к новой оценке 
человека: самой его „позиции―, личностной и психической», – писал Джек 
Керуак Нилу Кассади в 1948 году. 

Идеи русского классика и даже имена героев были использованы 
битниками во многих произведениях. А диалог Карла Соломона и Аллена 
Гинзберга из поэмы «Вопль» вошел в своеобразную мифологию поколения 
Бит: 

«„Кто ты?― – спросил Карл Соломон требовательно. „Я Мышкин―, – 
ответил Аллен. Карл представился как Кириллов». 

  

 

 



127 
 

ЛЕКЦИЯ № 19 

Тема: Л.Н. Толстой (1828-1910). Жизненный и творческий путь. 

Духовные искания писателя.  «Война и мир». 

История создания,  смысл названия романа. 

 

План 

1. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 

2. «Война и мир». История создания,  смысл названия романа. 

3. Историческая основа и особенности жанра романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

 

1. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя.  
Граф, русский писатель, член-корреспондент (1873), почетный 

академик (1900) Петербургской Академии Наук. Начиная с 

автобиографической трилогии "Детство" (1852), "Отрочество" (1852-54), 

"Юность" (1855-57), исследование "текучести" внутреннего мира, моральных 

основ личности стало главной темой произведений Толстого. Мучительные 

поиски смысла жизни, нравственного идеала, скрытых общих 

закономерностей бытия, духовный и социальный критицизм, вскрывающий 

"неправду" сословных отношений, проходят через все его творчество. В 

повести "Казаки" (1863) герой, молодой дворянин, ищет выход в приобщении 

к природе, к естественной и цельной жизни простого человека. Эпопея 

"Война и мир" (1863-69) воссоздает жизнь различных слоев русского 

общества в Отечественную войну 1812 года, патриотический порыв народа, 

объединивший все сословия и обусловивший победу в войне с Наполеоном. 

исторические события и личные интересы, пути духовного самоопределения 

рефлексирующей личности и стихия русской народной жизни с ее "роевым" 

сознанием показаны как равноценные слагаемые природно-исторического 

бытия. В романе "Анна Каренина" (1873-77) – о трагедии женщины во власти 

разрушительной "преступной" страсти – Толстой обнажает ложные основы 

светского общества, показывает распад патриархального уклада, разрушение 

семейных устоев. Восприятию мира индивидуалистическим и 

рационалистичным сознанием он противопоставляет самоценность жизни 

как таковой в ее бесконечности, неуправляемой переменчивости и вещной 

конкретности ("тайновидец плоти" – Д. С. Мережковский). С конца 1870-х 

годов переживает духовный кризис, позднее захваченный идеей 

нравственного усовершенствования и "опрощения" (породившей движение 

"толстовства"), толстой приходит ко все более непримиримой критике 

общественного устройства – современных бюрократических институтов, 

государства, церкви (в 1901 отлучен от православной церкви), цивилизации и 

культуры, всего жизненного уклада "образованных классов": роман 

"Воскресение" (1889-99), повесть "Крейцерова соната" (1887-89), драмы 

"Живой труп" (1900, опубл. в 1911) и "Власть тьмы" (1887). Одновременно 

возрастает внимание к темам смерти, греха, покаяния и нравственного 
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возрождения (повести "Смерть Ивана Ильича", 1884-86; "Отец Сергий", 

1890-98, опубл. в 1912; "Хаджи-Мурат", 1896-1904, опубл. в 1912). 

Публицистические сочинения морализаторского характера, в том числе 

"Исповедь" (1879-82), "В чем моя вера?" (1884), где христианское учение о 

любви и всепрощении трансформируется в проповедь непротивления злу 

насилием. стремление согласовать образ мысли и жизни приводит к уходу 

Толстого из дома в Ясной Поляне; умер на станции Астапово.  

Биография 

Родился 28 августа (9 сентября н.с.) в имении Ясная Поляна Тульской 

губернии. По происхождению принадлежал к древнейшим 

аристократическим фамилиям России. Получил домашнее образование и 

воспитание. 

После смерти родителей (мать умерла в 1830, отец в 1837) будущий 

писатель с тремя братьями и сестрой переехал в Казань, к опекунше П. 

Юшковой. Шестнадцатилетним юношей поступил в Казанский университет, 

сначала на философский факультет по разряду арабско-турецкой 

словесности, затем учился на юридическом факультете (1844-47). В 1847, не 

окончив курс, ушел из университета и поселился в Ясной Поляне, 

полученной им в собственность как отцовское наследство. 

Последующие четыре года будущий писатель провел в исканиях: 

пытался переустроить быт крестьян Ясной Поляны (1847), жил светской 

жизнью в Москве (1848), в Петербургском университете держал экзамены на 

степень кандидата права (весна 1849), определился на службу канцелярским 

служащим в Тульское дворянское депутатское собрание (осень 1849). 

В 1851 уехал из Ясной Поляны на Кавказ, место службы его старшего 

брата Николая, добровольцем участвовал в военных действиях против 

чеченцев. Эпизоды Кавказской войны описаны им в рассказах "Набег" 

(1853), "Рубка леса" (1855), в повести "Казаки" (1852-63). Сдал экзамен на 

юнкера, готовясь, стать офицером. В 1854, будучи артиллерийским 

офицером, перевелся в Дунайскую армию, действовавшую против турок. 

На Кавказе Толстой всерьез начал заниматься литературным 

творчеством, пишет повесть "Детство", которая была одобрена Некрасовым и 

напечатана в журнале "Современник". Позже там была напечатана повесть 

"Отрочество" (1852-54). 

Вскоре после начала Крымской войны Толстого по его личной просьбе 

перевели в Севастополь, где он участвовал в защите осажденного города, 

проявляя редкое бесстрашие. Награжден орденом св. Анны с надписью "За 

храбрость" и медалями "За защиту Севастополя". В "Севастопольских 

рассказах" он создал беспощадно достоверную картину войны, что произвело 

огромное впечатление на русское общество. В эти же годы написал 

последнюю часть трилогии – "Юность" (1855-56), в которой заявил себя не 

просто "поэтом детства", а исследователем человеческой природы. Этот 

интерес к человеку и желание понять законы душевной и духовной жизни 

сохранится и в дальнейшем творчестве. 
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В 1855, приехав в Петербург, Толстой сблизился с сотрудниками 

журнала "Современник", познакомился с Тургеневым, Гончаровым, 

Островским, Чернышевским. 

Осенью 1856 вышел в отставку ("Военная карьера – не моя..." – пишет 

он в дневнике) и в 1857 отправился в полугодичное заграничное путешествие 

по Франции, Швейцарии, Италии, Германии. 

В 1859 открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, где сам 

проводил занятия. Помогал открыть более 20 школ в окрестных деревнях. С 

целью изучить постановку школьного дела за границей в 1860-1861 Толстой 

совершил вторую поездку в Европу, осматривал школы во Франции, Италии, 

Германии, Англии. В Лондоне познакомился с Герценым, посетил лекцию 

Диккенса. 

В мае 1861 (год отмены крепостного права) возвратился в Ясную 

Поляну, вступил в должность мирового посредника и активно защищал 

интересы крестьян, решая их споры с помещиками о земле, за что тульское 

дворянство, недовольное его действиями, потребовало отстранения его от 

должности. В 1862 Сенат издал указ об увольнении Толстого. Началось 

тайное наблюдение за ним со стороны III отделения. Летом жандармы 

произвели обыск в его отсутствие, уверенные, что найдут тайную 

типографию, которую писатель якобы приобрел после встреч и долгого 

общения с Герценым в Лондоне. 

В 1862 жизнь Толстого, его быт упорядочились на долгие годы: он 

женился на дочери московского врача Софье Андреевне Берс и началась 

патриархальная жизнь в своем имении в качестве главы все 

увеличивающейся семьи. Толстые воспитали девятерых детей. 

1860-1870-е годы были отмечены появлением в свет двух произведений 

Толстого, которые обессмертили его имя: "Война и мир" (1863-69), "Анна 

Каренина" (1873-77). 

В начале 1880-х семья Толстых переехала в Москву, чтобы дать 

образование подраставшим детям. С этого времени зимы Толстой проводил в 

Москве. Здесь в 1882 он участвовал в переписи московского населения, 

близко познакомился с жизнью обитателей городских трущоб, которую 

описал в трактате "Так что же нам делать?" (1882-86), и сделал вывод: "...Так 

нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!" 

Новое миросозерцание Толстой выразил в произведении "Исповедь" 

(1879), где рассказал о перевороте в своих взглядах, смысл которых он видел 

в разрыве с идеологией дворянского класса и переходе на сторону "простого 

трудового народа". Этот перелом привел Толстого к отрицанию государства, 

казенной церкви и собственности. Сознание бессмысленности жизни перед 

лицом неизбежной смерти привело его к вере в Бога. В основу своего учения 

кладет нравственные заповеди Нового Завета: требование любви к людям и 

проповедь непротивления злу насилием составляют смысл так называемого 

"толстовства", которое делается популярным не только в России, но и за 

границей. 
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В этот период он пришел к полному отрицанию своей 

предшествующей литературной деятельности, занялся физическим трудом, 

пахал, шил сапоги, перешел на вегетарианскую пищу. В 1891 публично 

отказался от авторской собственности на все свои сочинения, написанные 

после 1880. 

Под влиянием друзей и истинных поклонников его таланта, а также 

личной потребности в литературной деятельности Толстой в 1890-е изменил 

свое отрицательное отношение к искусству. В эти годы создал драму "Власть 

тьмы" (1886), пьесу "Плоды просвещения" (1886-90), роман "Воскресение" 

(1889-99). 

В 1891, 1893, 1898 участвовал в помощи крестьянам голодающих 

губерний, организовал бесплатные столовые. 

В последнее десятилетие занимался, как и всегда, напряженным 

творческим трудом. Написаны повесть "Хаджи-Мурат" (1896-1904), драма 

"Живой труп" (1900), рассказ "После бала" (1903). 

В начале 1900 написал ряд статей, разоблачающих всю систему 

государственного управления. Правительство Николая II вынесло 

постановление, по которому Святейший Синод (высшее церковное 

учреждение России) отлучило Толстого от церкви, чем вызвало волну 

возмущения в обществе. 

В 1901 Толстой жил в Крыму, лечился после тяжелой болезни, часто 

встречался с Чеховым и М. Горьким. 

В последние годы жизни, когда Толстой составлял завещание, он 

оказался в центре интриг и раздоров между "толстовцами", с одной стороны, 

и женой, которая защищала благополучие своей семьи, детей – с другой. 

Стараясь привести свой образ жизни в соответствие с убеждениями и 

тяготясь барским укладом жизни в усадьбе. Толстой 10 ноября 1910 тайно 

покинул Ясную Поляну. Здоровье 82-летнего писателя не выдержало 

путешествия. Он простудился и, заболев, 20 ноября скончался в пути на 

станции Астапово Рязанско-Уральской железной дороги. 

Похоронен в Ясной Поляне. 

«Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого. 

Когда началась осада Севастополя англо-французскими и турецкими 

войсками (1854), молодой писатель добился перевода в Крымскую армию. 

Мысль о защите родной земли воодушевляла Толстого. Прибыв в 

Севастополь, он сообщал брату: Дух в войсках выше всякого описания... 

Только наше войско может стоять и побеждать (мы еще победим, в этом я 

убежден) при таких условиях. 

Свои первые севастопольские впечатления Толстой передал в рассказе 

Севастополь в декабре (в декабре 1854 года, через месяц после начала 

осады). Рассказ впервые показал России осажденный город в его подлинном 

величии. Война изображалась автором без прикрас, без громких фраз, 

сопровождавших официальные известия о Севастополе на страницах 

журналов и газет. 
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Будничная, внешне беспорядочная суета города, ставшего военным 

лагерем, переполненный лазарет, удары ядер, взрывы гранат, мучения 

раненых, кровь, грязь и смерть – вот та обстановка, в которой защитники 

Севастополя просто и честно, без лишних слов выполняли свой тяжелый 

труд. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти 

ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина,- 

говорил Толстой. – И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, 

стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого – любовь к 

родине. 

Полтора месяца Толстой командовал батареей на четвертом бастионе, 

самом опасном из всех, и писал там, в перерывах между бомбардировками 

Юность. Толстой заботился о поддержании боевого духа своих соратников, 

разработал ряд ценных военно-технических проектов, хлопотал о создании 

общества для просвещения солдат, об издании журнала для этой цели. И для 

него все очевиднее становилось не только величие, но и бессилие России, 

сказывающееся в ходе Крымской войны. 

Писатель решил было открыть глаза правительству на положение 

русской армии. В специальной записке, предназначенной для передачи брату 

царя, он смело вскрывал главную причину военных неудач: В России, столь 

могущественной своей материальной силой и силой своего духа, нет войска; 

есть толпы угнетенных рабов, повинующихся ворам, угнетающим наемникам 

и грабителям... 

Но обращение к высокопоставленному лицу не могло помочь делу. Это 

вскоре понял сам Толстой и решил рассказать русскому обществу о 

гибельном положении Севастополя и всей русской армии, о бесчеловечности 

войны. Свое намерение Толстой выполнил, написав рассказ Севастополь в 

мае (1855). 

Автор очень беспокоился за судьбу рассказа, зная, что он может быть 

запрещен цензурой. Опасения оказались не напрасными: рассказ 

опубликовали в изуродованном виде (его выправила цензура). И, тем не 

менее, впечатление было потрясающим. 

Тесно связанный с предыдущим, рассказ этот, однако, обозначил 

новый этап в творчестве Толстого. Именно Севастополь в мае-начало 

срывания всех и всяческих масок, что, по словам Ленина, характерно для 

творчества Толстого. Это первый удар толстовской критики по официальной 

идеологии, политике, государству. 

Толстой рисует войну как безумие, заставляющее усомниться в разуме 

людей. 

В рассказе есть поразительная сцена. Объявлено перемирие, чтобы 

убрать трупы. Солдаты воюющих между собой армий с жадным и 

благосклонным любопытством стремятся одни к другим. Завязываются 

беседы, слышатся шутки, смех. А между тем десятилетний ребенок бродит 

среди убитых, собирая голубые цветы. И вдруг с тупым любопытством он 
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останавливается перед обезглавленным трупом, разглядывает его и в ужасе 

бежит прочь. 

И эти люди - христиане...– восклицает автор,- не упадут с раскаянием 

вдруг на колени... не обнимутся, как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны, и 

снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется честная, невинная 

кровь и слышатся стоны и проклятия. 

Толстой судит о войне лишь с нравственной точки зрения. Он не 

пытается выяснить, социально-экономические причины войны, но обнажает 

порожденные этими причинами честолюбие, властолюбие, корысть, 

свойственные большим и малым завоевателям. Наполеон ради своего 

честолюбия губит миллионы, а какой-нибудь прапорщик Петрушков, этот 

маленький Наполеон, маленький изверг, сейчас готов затеять сражение, 

убить человек сотню для того только, чтобы получить лишнюю звездочку 

или треть жалованья. Перед читателем – целая галерея маленьких 

Наполеонов с их аристократическими замашками, суетным тщеславием и 

показным геройством. Им противопоставлен будничный героизм жителей 

города, солдат, матросов, боевых офицеров. 

Третий из Севастопольских рассказов-Севастополь в августе 1855 года-

посвящен последнему периоду обороны. Снова перед читателем будничный 

и тем более страшный лик войны, голодные солдаты и матросы, измученные 

нечеловеческой жизнью на бастионах офицеры, а подальше от огня - 

маленькие изверги, воры-интенданты с очень красивой, воинственной 

внешностью. 

Из отдельных лиц, помыслов, судеб складывается образ героического 

города, израненного, разрушенного, но не сдавшегося. Толстой , как и его 

боевые товарищи, плакал, покидая пылающий Севастополь. Боль и гнев, 

скорбь о погибших героях, проклятие войне, угроза захватчикам звучат в 

концовке рассказа. 

Севастопольские рассказы явились важным этапом на пути развития 

толстовского реализма. Уже не только формирование человеческой души, но 

и человек в его отношениях к народу, к родине, к истории, психология 

людей, втянутых в большие исторические события, занимают молодого 

писателя. Написанные в жанре очерков, по горячим следам событий, 

Севастопольские рассказы дают обобщенные картины жизни, ставят важные 

проблемы войны и мира, истинного героизма, патриотизма, раскрывают 

глубины человеческой психики перед лицом смерти. Подобные проблемы 

уже намечались в стихотворениях Лермонтова Бородино, Я Вам пишу 

случайно, право.... Они нашли дальнейшее развитие в творчестве Толстого. 

Изображение войны как тяжкого будничного труда, изображение 

русского солдата как скромного труженика, истинного героя, который и не 

подозревает, что он герой,- все это поразило современников Толстого как 

открытие. Некрасов писал, что глубокая и трезвая правда Севастопольских 

рассказов-это именно то, что нужно теперь русскому обществу. 
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Работа над жизненным материалом, связанным с трагическими 

событиями в истории народа, побудила молодого писателя определить свои 

взгляды на сущность и задачи искусства. Рассказ Севастополь в мае Толстой 

заканчивает словами: Герой же моей повести, которого я люблю всеми 

силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и 

который всегда был, есть и будет прекрасен,- правда. 

Последний севастопольский рассказ был дописан в Петербурге, куда 

Толстой приехал в конце 1855 года уже прославленным писателем. Он 

очутился в самом центре идейной борьбы. 

 

2. «Война и мир». История создания,  смысл названия романа. 

Роман ―Война и мир‖ быль задуман как роман о декабристе, 

возвратившемся из ссылки, пересмотревшем свои взгляды, осудившем 

прошлое и ставшем проповедником нравственного самоусовершенствования. 

На создание романа-эпопеи повлияли события того времени (60-е годы XIX 

века) – неудача России в Крымской войне, отмена крепостного права и ее 

последствия. Тематику произведения образуют три круга вопросов: 

проблемы народа, дворянской общественности и личной жизни человека, 

определяемой этическими нормами. Главным художественным приемом, 

которым пользуется писатель, является антитеза. Этот прием составляет 

стержень всего романа: противопоставлены в романе и две войны (1805-1807 

годов и 1812 года), и два сражения (Аустерлицкое и Бородинское), и 

военачальники (Кутузов и Наполеон), и города (Петербург и Москва), и 

действующие лица. Впрочем, это противопоставление начинается уже с 

самого названия романа: ―Война и мир‖. Это заглавие отражает глубокий 

философский смысл. Дело в том, что в слове ―мир‖ до революции было 

другое буквенное обозначение звука [и] – i десятеричное, и слово писалось 

как ―м1ръ‖. Это свидетельствовало о том, что оно многозначно. 

Действительно, слово ―мир‖ в заглавии означает окружающий нас свет. В 

романе оно имеет массу значений, освещает важные стороны народной 

жизни, взгляды, идеалы, быт и нравы различных слоев общества.  

Эпическое начало в романе невидимыми нитями связывает в единое 

целое картины войны и мира. Точно так же, как ―война‖, означает не одни 

военные действия враждующих армий, но и воинственную враждебность 

людей в мирной жизни, разделенной социальными и нравственными 

барьерами, понятие ―мир‖ фигурирует и раскрывается в эпопее в своих 

разнообразных значениях. Мир – это жизнь народа, не находящегося в 

состоянии войны. Мир – это крестьянский сход, затеявший бунт в 

Богучарове. Мир – это будничные интересы, которые, в отличие от бранной 

жизни, так мешают Николаю Ростову быть ―прекрасным человеком‖ и так 

досаждают ему, когда он приезжает в отпуск и ничего не понимает в этом 

―дурацком мире‖. Мир – это ближайшее окружение человека, которое всегда 

рядом с ним, где бы он ни находился: на войне или в мирной жизни. Но мир 

– это и весь свет, Вселенная. О нем говорит Пьер, доказывая князю Андрею 
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существование ―царства правды‖. Мир – это братство людей, независимо от 

национальных и классовых различий, здравицу которому провозглашает Н. 

Ростов при встрече с австрийцами. Мир – это жизнь. Мир – это и 

мировоззрение, круг идей героев. Мир и война идут рядом, переплетаются, 

взаимопроникают и обуславливают друг друга.  В общей концепции романа 

мир отрицает войну, потому что содержание и потребность мира – труд и 

счастье, свободно – и естественное, и потому радостное, проявление 

личности. А содержание и потребность войны – разобщение, отчуждение и 

изолированность людей. Ненависть и враждебность людей, отстаивающих 

корыстные интересы, – это самоутверждение своего эгоистического ―я‖, 

несущее другим разрушение, горе, смерть. Ужас смерти сотен людей на 

плотине во время отступления русской армии после Аустерлица потрясает, 

тем более, что Толстой сравнивает весь этот ужас с видом той же плотины в 

другое время, когда здесь ―столько сиживал старичок-мельник с удочками, в 

то время как его внук, засучив рукава рубашки, перебирал в лейке 

серебряную трепещущую рыбу‖. Страшный итог Бородинского сражения 

рисуется в следующей картине: ―Несколько десятков тысяч человек лежали 

мертвыми в разных положениях на полях и лугах... на которых сотни лет 

одновременно убирали урожай и пасли скот крестьяне деревень Бородина, 

Горок, Ковардина и Сеченевского‖. Здесь ужас убийства на войне становится 

ясен Н. Ростову, когда он видит ―комнатное лицо‖ врага с дырочкой на 

подбородке и голубыми глазами. Рассказать правду о войне, заключает 

Толстой в романе, очень трудно. Его новаторство связано не только с тем, 

что он показал человека на войне, но главным образом с тем, что, развенчав 

ложную, он первым открыл подлинную героику войны, представив войну как 

будничное дело и одновременно как испытание всех душевных сил человека. 

И неизбежно случилось так, что носителями подлинного героизма явились 

простые, скромные люди, такие, как капитан Тушин или Тимохин, забытые 

историей; ―грешница‖ Наташа, добившаяся выделения транспорта для 

русских раненых; генерал Дохтуров и никогда не говоривший о своих 

подвигах Кутузов. Именно они, забывающие о себе и спасающие Россию. 

 

3. Историческая основа и особенности жанра романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

Первоначально Толстой хотел написать произведение о 

возвратившемся из ссылки декабристе, и уже было придумано название: ―Все 

хорошо, что хорошо кончается‖. Но автор понял, что нельзя описывать 

явление без указания причин, вызвавших его. Это привело Толстого к более 

глобальному замыслу описания исторических событий в России начала XIX 

века. Вслед за изменением замысла меняется и название романа, приобретая 

более глобальный характер: ―Война и мир‖. Это название не только 

иллюстрирует чередование и сочетание в романе военных и мирных 

эпизодов, как может показаться на первый взгляд, но и включает в себя 

различные значения слова ―мир‖. ―Мир‖ – это и состояние ―без войны‖, и 
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крестьянская община, и мироздание (то есть все, что окружает нас; среда 

физическая и духовная). Этот роман рассказывает о том, что есть война в 

жизни целого народа и в жизни каждого человека, какую роль играют войны 

в мировой истории, это роман и об истоках войны, и о ее исходе. Создавая 

роман, автор изучал причины исторических событий: бессмысленной и 

позорной для русских кампании 1805-1807 годов, во время которой даже 

привыкшего не рассуждать настоящего военного Николая Ростова мучают 

страшные сомнения: ―для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди?‖ 

Здесь Толстой обращает все наше внимание на то, что война ―есть противное 

человеческому разуму явление‖. Потом Толстой переходит к описанию 

событий Отечественной войны 1812 года, искалечившей жизни миллионов, 

убившей Петю Ростова, Платона Каратаева и князя Андрея, принесшей траур 

в каждую семью. Ведь с каждым человеком, погибшем на поле брани, 

исчезает весь его неповторимый духовный мир, рвутся тысячи нитей, 

калечатся десятки судеб близких... Но У всех этих смертей была праведная 

цель - освобождение Отечества. И потому в 1812 году ―дубина народной 

войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой...‖. И 

руководить этим движением мог только человек, умеющий отречься от всех 

собственных желаний, чтобы выражать волю народа, быть близким к нему, и 

для этого ему не надо быть гениальным, а надо лишь уметь ―ничему 

хорошему не помешать, ничего дурного не допустить‖. Таким был Кутузов, 

таким не мог быть Наполеон, ведший захватническую войну. Толстой 

излагает на этих примерах свою историческую концепцию. Он считает, что 

менее всего причиной какого-либо исторического явления служит воля 

одного или нескольких людей, стоящих у власти, что исход события 

определяет поведение каждого отдельного, вроде бы незначительного, 

человека и всего народа в целом. Толстой рисует Наполеона и Кутузова 

противоположными во всем, постоянно, к примеру, указывает на бодрость и 

уверенность в себе Наполеона и вялость Кутузова. Этот прием антитезы 

применяется на протяжении всего романа, начиная с самого названия ―Война 

и мир‖. Жанр произведения определяет и композицию романа. В основе 

композиции ―Войны и мира‖ лежит также прием антитезы. Роман ―Война и 

мир‖ – произведение большого объема. Оно охватывает 16 лет (с 1805 по 

1821 год) жизни России и более пятисот различных героев, среди которых 

есть реальные действующие лица описываемых исторических событий, 

герои, вымышленные самим автором, и множество людей, которым Толстой 

даже не дает имен, такие как ―генерал, который приказал‖, ―офицер, который 

не доехал‖. Этим автор подтверждает свою точку зрения о том, что движение 

истории происходит не под влиянием каких-либо конкретных личностей, а 

благодаря всем участникам событий.  Чтобы объединить такой огромный 

материал в одно произведение, нужен был новый жанр – жанр эпопеи. Для 

этого также используется прием антитезы. Так, всех героев можно разделить 

на тяготеющих к полюсу Наполеона и на героев, тяготеющих к полюсу 

Кутузова; причем первые, такие, например, как семейство Курагиных, да и 
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все светское общество во главе с Анной Павловной Шерер, Берг, Вера и 

другие получают некоторые черты Наполеона, хотя и не так сильно 

выраженные: это и холодное равнодушие Элен, и самовлюбленность и узость 

взглядов Берга, и эгоизм Анатоля, и лицемерная праведность Веры, и цинизм 

Василя Курагина. Герои же, находящиеся ближе к полюсу Кутузова, так же, 

как и он, естественны и близки к народу, так же чутко реагируют на 

глобальные исторические события, принимая их как личные несчастья и 

радости (таковы Пьер, Андрей, Наташа). Всех своих положительных героев 

Толстой наделяет способностью к самосовершенствованию, их духовный 

мир развивается на протяжении романа, только Кутузов и Платон Каратаев 

ничего не ищут, не меняются, так как ―статичны в своей положительности ‖ 

Толстой также сравнивает героев между собой: различны князь Андрей 

и Анатоль в своем отношении к любви, к Наташе; противоположны Долохов, 

стремящийся отомстить ―за свое незнатное происхождение‖, суровый, 

жестокий, холодный, и Пьер, добрый, чувствительный, пытающийся понять 

людей, окружающих его, и помочь им; холодна, искусственна, мертва 

духовно красивая Элен и жива, естественна Наташа Ростова с большим ртом 

и большими глазами, становящаяся еще более уродливой, когда плачет (но 

это проявление ее естественности, за которую более всего и любит Наташу 

Толстой). В романе ―Война и мир‖ большую роль играет портретная 

характеристика героев. Писатель выделяет какую-то отдельную черту в 

портрете героя и постоянно обращает на нее наше внимание: это и большой 

рот Наташи, и лучистые глаза Марьи, и сухость князя Андрея, и массивность 

Пьера, и старость и дряхлость Кутузова, и округлость Платона Каратаева, и 

даже жирные ляжки Наполеона. Но остальные черты героев меняются, и 

Толстой описывает эти изменения так, что можно понять все происходящее в 

душе героев. Часто Толстой применяет прием контраста, подчеркивая 

несоответствие между внешним видом и внутренним миром, поведением 

героев и их внутренним состоянием. Например, когда Николай Ростов по 

возвращении с фронта домой при встрече с Соней сухо поздоровался и 

обратился к ней на ―вы‖, в душе они ―назвали друг друга на ―ты‖ и нежно 

поцеловались‖. Являясь новатором в создании нового жанра романа, Толстой 

изобрел также новый способ изучения и изображения чувств, переживаний, 

движений души героев. Этот новый способ психологизма, названный 

Чернышевским ―диалектика души‖, заключается в пристальном внимании к 

развитию, изменению внутреннего духовного состояния героев, в изучении 

мельчайших подробностей их чувств, при этом как бы на второй план 

отходит сам сюжет. Только положительные герои наделены в романе 

способностью к внутреннему изменению, самосовершенствованию. И эту 

способность Толстой более всего ценит в людях (в сочетании с 

естественностью, добротой и близостью к народу). Каждый положительный 

герой романа стремится ―быть вполне хорошим‖. Но в романе есть герои, 

которые самосовершенствуются, обдумывая свои поступки. Эти герои живут 

разумом. К таким героям можно отнести князя Андрея, Пьера до встречи е 
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Платоном Каратаевым и княжну Марью. А есть герои, которые живут по 

внутреннему чутью, побуждающему их к тем или иным поступкам. Таковы 

Наташа, Николай, Петя и старый граф Ростов. К этому же типу относятся 

Платон Каратаев и Кутузов. Чтобы по возможности лучше раскрыть 

внутренний мир своих героев, Толстой подвергает их одинаковым 

испытаниям: светским обществом, богатством, смертью, любовью. Так как 

роман ―Война и мир‖ является романом-эпопеей, то в нем описываются 

реальные исторические события: Аустерлицкое, Шенграбенское, 

Бородинское сражения, заключение Тильзитского мира, взятие Смоленска, 

сдача Москвы, партизанская война и другие, в которых, как уже говорилось 

выше, проявляют себя реальные исторические личности. Исторические 

события выполняют также и композиционную роль в романе. Например, так 

как Бородинское сражение во многом определило исход войны 1812 года, 

описанию его посвящено 20 глав романа, а по сути, оно является 

кульминационным центром. Помимо исторических событий автор уделяет 

большое внимание развитию взаимоотношений между героями – отсюда 

складываются сюжетные линии романа. В романе представлено большое 

количество сюжетных линий. Роман является как бы хроникой жизни 

нескольких семейств: семьи Ростовых, семьи Курагиных, семьи Болконских. 

Повествование в романе не ведется от первого лица, но присутствие 

автора в каждой сцене ощутимо: он всегда пытается оценить ситуацию, 

показать свое отношение к поступкам героя через само их описание, через 

внутренний монолог героя или же через авторское отступление-рассуждение. 

Иногда писатель предоставляет читателю право самому разобраться в 

происходящем, показывая одно и то же событие с разных точек зрения. 

Примером такого изображение может служить описание Бородинского 

сражения: сначала автор дает подробную историческую справку о 

расстановке сил, о готовности к бою с той и другой стороны, рассказывает о 

точке зрения историков; затем показывает нам сражение глазами 

непрофессионала в военном деле – Пьера Безухова (то есть показывает 

чувственное, а не логическое восприятие события), раскрывает мысли князя 

Андрея и поведение Кутузова во время сражения. В сцене совета в Филях 

автор передает слово сначала шестилетней Малаше (опять же чувственное 

восприятие события), а потом постепенно переходит к объективному 

изложению событий от собственного имени. А вся вторая часть эпилога 

скорее напоминает философский трактат на тему ―Движущие силы истории‖. 

В своем романе Л. Н. Толстой стремился выразить свою точку зрения 

на исторические события, показать отношение ко множеству жизненных 

проблем, ответить на главный вопрос: ―В чем смысл жизни?‖ И кредо 

Толстого в этом вопросе звучит так, что с ним нельзя не согласиться: ―Надо 

жить, надо любить, надо верить‖. 
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ЛЕКЦИЯ № 20 

Тема: Мирная жизнь в романе «Война и мир». 

Дворянство в романе. 

 

План 

1. Мирная жизнь в романе «Война и мир». Дворянство в романе. 

 

Дворянство является неотъемлемой часть великого романа Льва 

Николаевича Толстого. Он условно разделяет его на две части: салонное и 

поместное. Первое напрямую связано с Анной Шерер, а второе с Ростовыми. 

Читатель знакомится с героями на балу у Анны Павловны. Здесь можно 

было встретить богатых людей разных чинов. В этом месте не умолкали 

обсуждения на разные темы, которые затрагивали и культуру, и религию, и 

политику. Также вопросы касались и философии, и прочих наук. Но всегда 

был один нюанс. Все беседы носили исключительно поверхностный 

характер. Салон Анны Павловны имел слишком много разнообразных 

условий. Из-за чего обстановка была не такой, все казалось каким-то 

неживым, скорее, наигранным. Если человек хотел найти настоящее 

общение, сюда не было смысла идти. 

Каждый, кто был в салоне, имел какую-то корыстную цель и искал 

удовлетворения собственных интересов: одни хотели вступить в брак, другие 

устроиться на работу или продвинуться по карьерной лестнице. Кто-то 

просто хотел показать, что он что-то из себя представляет. Примером таких 

целей является Друбецкая, у него был один интерес – устроить своего 

сыночка. 

Среди прочих гостей читатель встречает Пьера Безухова, который 

является любимым персонажем автора. Герою здесь очень дискомфортно, 

ему неприятна и чужеродная светскость. Он не боится говорить всѐ, что 

думает прямо. Он очень открыт, поэтому на этой публике выглядит немного 

нелепо и забавно. Общество не было в нем заинтересовано, пока герой не 

разбогател. Как у него появились деньги, сразу же изменилось отношение. 

Курагин очень хотел пристроить свою дочь к богатому человеку. 

Девушка была светской дамочкой, при том обладала красотой. Однако, 

не было внутреннего содержания. Элен без зазрений совести могла изменять 

своему мужу. 

 Также в этом обществе были и масоны. Пьер хотел опробовать их идеи 

на себе, но вскоре понял, что масоны заинтересованы только финансами и 

чинами. Их не интересует личностный рост. 

Второй вид дворянства представляют Болконские и Ростовы. 

Дом Болконского все пропускает через логическое мышление, разум 

для этой семьи превыше всего. Князь постоянно работал и не поддавался 

лени. Соответственно, детей вырастил в этом же духе. Сам поднял, воспитал 

и вырастил дочь Марию. Андрей же всю жизнь был занят какими-то 

исканиями. 
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Семья Ростовых жила чувствами. Поэтому у них все было нестабильно 

и все сложности возникали именно по этой причине. Однако, их балы были 

живыми и вдохновляли всех приходящих. 

Изображение дворянского общества в романе-эпопее «Война и 

мир» 

«Чтобы произведение было хорошим, надо любить в нем главную, 

основную мысль. В “Войне и мире” я любил мысль народную, вследствие 

войны 1812 года»,‒утверждал Лев Николаевич Толстой. 

На прошлом уроке мы говорили о том, что, по мнению писателя, 

победу в Отечественной войне 1812 года России принесло единство. Нация 

сплотилась перед лицом врага. Едиными стали люди всех социальных слоев, 

уровня образования и достатка. Солдаты, купечество, крестьяне, дворяне. 

Общественная роль дворянства, его влияние на жизнь общества и 

страны – одна из ключевых проблем романа. Каким предстаѐт дворянство в 

эпопее Льва Николаевича Толстого? 

Можно ли сказать, что дворянское общество в романе – это общество 

фальши, лжи, равнодушия и пороков? Попробуем разобраться. 

Роман открывается описанием светского раута в салоне Анны 

Павловны Шерер. Здесь высшее общество рассуждает о политике, делится 

сплетнями и новостями. Толстой-художник позволяет прочувствовать 

атмосферу салона даже с помощью одной только речевой характеристики 

персонажей. 

Например, князь Василий Курагин говорит «холодным, скучающим 

тоном» «по привычке, как заведѐнные часы». С иронией Толстой описывает, 

как Анна Шерер представляет своего нового гостя остальным: «и виконт был 

подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф 

на горячем блюде, посыпанный зеленью». Жена Андрея Болконского говорит 

с ним «тем же кокетливым тоном, каким она обращалась и к 

посторонним». 

Сама Анна Шерер зорко следит за тем, чтобы светская беседа 

проходила безупречно, как работающий хорошо отлаженный механизм. 

Поэтому искренность Пьера Безухова и его точка зрения, идущая вразрез с 

мнением света, вызывают эффект разорвавшейся бомбы. И все благодарны 

глупому Ипполиту Курагину с его скучным неуместным анекдотом. Глупая, 

почти бессвязная речь помогла забыть о словах Пьера. 

Вообще, по-настоящему живые искренние эмоции в этом салоне 

проявляют только Андрей Болконский и Пьер Безухов. 

Очень важный момент связан с языком общения в салоне Анны Шерер. 

Современного читателя раздражает обилие французского языка в книге. Надо 

сказать, что и после выхода романа, у современников писателя были к этому 

претензии. Вышло даже одно издание романа, где все французские 

выражения заменили на русские. Но после этого Толстой всѐ-таки решил 

вернуться к использованию французского языка. Почему это для него было 

так важно? 
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Использование французского языка подчѐркивает разобщѐнность 

дворянского общества с народом. Между ними не просто лежит пропасть. 

Дворяне себя чувствуют отдельной нацией в нации. Даже язык общения у 

дворян свой. Более того, они гораздо ближе по духу к французской Европе, 

чем к родной русской почве. Дворяне оторваны от народа и Родины. 

Получается, что за внешней благопристойностью, изяществом, 

светским тактом дворянства скрываются пустота, эгоизм и корыстолюбие. 

Но так ли это? Только отчасти. 

Уже следующее дворянское собрание в романе может привести 

читателя к другим выводам. Читая описание именин в ломе Ростовых, можно 

подумать, что дворянское общество в романе – это общество людей 

радушных, сердечных и щедрых. Там люди много, громко и искренне 

смеются. Не стесняются своих чувств. Наоборот, искренность и 

непосредственность здесь естественна. А сдержанная светскость красавицы 

Веры Ростовой всем кажется странной и вызывает чувство неловкости. 

Дворянское общество в романе неоднородно. Холодность, лживость, 

корыстолюбие и бездушие светского салона Шерер противопоставлены 

искренности, жизнелюбию, душевности и щедрости семейства Ростовых. 

В начале урока мы говорили о том, что мысль народную писатель 

называет основной в романе. Но есть ещѐ и мысль семейная, которая 

чрезвычайно важна в эпопее Толстого. Почему семейные истории так 

важны для писателя? 

Дело в том, что Лев Николаевич Толстой считал семью основой 

общества. Мир – это не только огромная вселенная и не только человек. 

Семья – это тоже маленький мир со своими внутренними законами. А 

огромная вселенная строится из множества маленьких миров. Получается, 

что мысль народная невозможна без мысли семейной. 

Более того, человеческая личность со своим миром формируется в 

семье. Семья – это та среда, почва, которая питает человека. Мысль семейная 

показывает и связь поколений, которая никогда не прерывается. 

В романе «Война и мир» перед глазами читателя разворачивается 

хроника нескольких дворянских семейств. 

В первую очередь мы знакомимся с семьѐй Курагиных. Это пожилой 

светский лев князь Василий Курагин. Его дочь красавица Элен Курагина. И 

сыновья Ипполит и Анатоль. Это семья с разрушенными родственными 

связями. В их отношениях нет любви и даже привязанности. Княгиня Алина 

Курагина мучается от зависти к своей красивой дочери Элен. Князь Василий 

в разговоре с Шерер называет своих детей дураками, обузой. И открыто 

признаѐтся в отсутствии родительской любви к детям. 

Но эту обузу князь Василий использует в своих корыстных целях. Его 

страсть к деньгам ненасытна. Сначала он пытается заполучить наследство 

князя Безухова. Но когда сражение за завещание проигрывает, тут же 

проворачивает новый манѐвр. Ловко женит богатого и наивного наследника 

Пьера Безухова на своей дочери Элен. Элен воплощает в себе образ 
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идеальной светской дамы высшего общества. Она невероятно красива и 

обладает безупречными манерами. И дворянское общество боготворит еѐ за 

красоту и светский такт. 

Высший свет не волнует то, что на самом деле Элен человек пустой и 

бездушный. Она по-настоящему любит только свою телесную красоту. Элен 

глупа, бессердечна и развратна. «Где вы – там разврат, зло», – говорит ей 

Пьер. Элен изменяет ему с влиятельными мужчинами. Главная цель 

лицемерной Элен – укрепить своѐ положение в высшем свете. В ней нет 

ничего естественного. Даже естественное для женщины материнство 

противно ей. Элен легко и откровенно говорит об этом мужу. Точно так же 

легко она меняет веру, чтобы развестись с Пьером и снова выйти замуж. 

Брат Элен Анатоль Курагин такой же красивый и безнравственный 

человек. Он так же глуп и эгоистичен. Любит кутежи и заботится только о 

своих удовольствиях. Ради денег Анатоль готов жениться на ком угодно. 

Устроив дочери выгодный брак, князь Василий пытается устроить брак сына 

с богатой Марьей Болконской. 

Анатоль настолько беспринципен и глуп, что, сватаясь к княжне 

Болконской, домогается еѐ камеристки мадемуазель Бурьен. Поэтому и 

получает отказ. Но самодовольный и легкомысленный Анатоль совсем не 

огорчается, что выгодная женитьба не состоялась. 

Такое же легкомыслие он проявляет по отношению к Наташе Ростовой. 

Невинная Наташа верит, что чувства Анатоля искренни. Но для него это 

просто очередное развлечение и способ насолить Андрею Болконскому. 

Курагина не волнует, что он разрушает репутацию и судьбу молодой 

девушки. 

Позже Наташа узнаѐт, что Курагин женат на полячке, которую когда-то 

соблазнил. Но жену он бросил и ведѐт жизнь холостяка. Анатоль настолько 

себялюбивый, глупый и безнравственный человек, что даже не осознаѐт 

подлости своих поступков. 

Семья Курагиных ‒ бездушные, эгоистичные люди, которые готовы на 

любую подлость ради положения в обществе. Интересно то, что Курагиных 

мы практически не видим в домашней семейной обстановке. Это 

исключительно светские люди, в которых нет ничего домашнего и 

семейного. Курагины заняты только своими выгодами. Это самые настоящие 

«люди войны» в романе Толстого. 

Полной противоположностью Курагиным в романе являются семьи 

Ростовых и Болконских. 

Ростовы – это богатая дворянская семья, в которой царит тѐплая 

дружеская атмосфера. Это очень добрые, отзывчивые, но непрактичные 

люди, для которых деньги не главное. В семье Ростовых много детей. В их 

доме находится место и для воспитанницы Сони. Также растили они и 

Бориса Друбецкого. И любимая героиня Льва Николаевича Толстого Наташа 

Ростова обретает своѐ призвание в материнстве. 

В отличие от Курагиных, Ростовы близки к родной почве. Эту близость 

писатель неоднократно подчѐркивает. Например, в описании пляски Наташи 
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Ростовой. Ростовы не просто гостеприимны и щедры. Они отзывчивы и 

милосердны. Когда вся аристократия Москвы вывозила на повозках свои 

богатства, Ростовы отдали подводы для раненых. Ростовы – это, безусловно, 

«люди мира». Истинно русская семья, душевная, набожная, щедрая. 

Семью Болконских тоже можно назвать «людьми мира». Хотя на 

Ростовых Болконские совсем не похожи. Князь Николай Андреевич 

Болконский, как и князь Безухов, принадлежит «золотому веку Екатерины». 

Но если князь Безухов в эту эпоху только кутил, Николай Андреевич 

посвятил свою жизнь служению отчизне. 

Труд и интеллект он считает главными добродетелями. В доме 

Болконских все заняты работой. Сам князь Болконский и работает в саду, и 

вытачивает табакерки на станке, и пишет военный устав, и занимается 

математическими теориями. Болконский абсолютно честный и 

прямолинейный человек. 

Детей князь Болконский воспитывает согласно своим убеждениям. 

Князю Андрею Болконскому и княжне Марье с детства привиты понятия о 

чести и благородстве, патриотизм, трудолюбие. В отличие от Ростовых, 

Болконские очень сдержанны в проявлении чувств. Но при этом они 

искренне любят друг друга и заботятся друг о друге. 

 У князя Николая Андреевича Болконского очень тяжѐлый и непростой 

характер. Он часто бывает слишком жѐстким по отношению к дочери. Но 

при этом он искренне желает ей счастья. Он воспитывает еѐ умным и 

нравственным человеком. 

Опытному проницательному князю Болконскому легко было понять, 

что за человек Анатоль Курагин. И уж тем более, он видит, что такой человек 

сделает его дочь несчастной. Он не оценит ни еѐ ума и образованности, ни 

сердечности, ни чистоты и доброты. Для Курагиных она всегда будет богатой 

дурнушкой. 

И конечно же, Болконский очень боится одиночества и не хочет 

расставаться с дочерью. Но при этом он делает над собой усилие. 

Переламывает себя, предоставляя княжне Марье самой решать свою судьбу. 

«От твоего решения зависит счастье твоей жизни. Обо мне говорить 
нечего», ‒ слышит от него Марья Болконская. 

Князь Болконский считает, что человек должен всего добиваться сам. 

Поэтому он не задействует связи, чтобы пристроить сына в тѐплое местечко. 

Андрей начинает службу с самых низких чинов. И он действительно служит 

Родине, а не гоняется за чинами и наградами. Как и для отца, интересы 

отечества для князя Андрея превыше личных. 

Можно сказать, что Андрей и Марья Болконские ‒ достойные дети 

своего отца. Николай, Петя и Наташа Ростовы унаследовали черты своих 

родителей. А дети князя Василия Курагина похожи на своего отца. Николай 

Михайлович Карамзин писал: «Без хороших отцов нет хорошего 
воспитания, несмотря на все школы, институты и пансионаты». 
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ЛЕКЦИЯ № 21 

Тема: Изображение войн1805-1807 и 1812 г.г. в романе.  

Кутузов и Наполеон. 

 

План: 

1.Изображение войны 1805-1807 гг.   

2. Изображение войны 1812 г. В романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Образы Кутузова и Наполеона. 

 

1.Изображение войны 1805-1807 гг. 

Стремление Наполеона к мировому господству и привело к русско-

австро-французской войне 1805 года между коалицией европейских держав и 

Францией. На самом деле эта война началась значительно раньше, в 1799 

году, только эту войну еще никто не воспринимал всерьез, но, тем не менее, 

она началась в 1805 году. А началась она тем, что французский император 

Бонапарт объявил войну Австрийской империи. Россия, верная своему 

союзническому долгу, также объявила войну Франции. Но военные действия 

велись только на территории Австрии. Первой крупной трагедией этой 

войны стало поражение австрийской армии под Ульмом. Потеря 

восьмидесятитысячной армии генерала Мака явилась началом в длинной 

цепи неудач, преследующих союзную армию на протяжении всей этой 

войны. Русская армия, находившаяся до этого времени в резерве, должна 

была заменить австрийскую армию. Союзное командование торопило 

Кутузова с выходом армии, но Кутузов знал, что русская армия еще не готова 

к военным действиям. Об этом можно судить на примере приходящих из 

России войск, но время торопило с решением этого вопроса. Русская армия 

вынуждена была отступать, часто ведя оборонительные бои. Наполеон в этой 

войне показал себя как отличный полководец. Ясно сознавая, что союзников 

легче разбить поодиночке, Наполеон старается окружить русскую армию, но 

тут он встречается с талантом Кутузова, который сумел вывести свои войска 

из окружения, при этом французы потерпели поражение. Заключительным 

аккордом этой войны явилось Аустерлицкое сражение. Возле австрийского 

городка Аустерлиц в боевом порыве столкнулись семидесятитысячная армия 

французов и восьмидесятишеститысячная русско-австрийская армия. 

Союзная армия имела численный перевес в солдатах, и поэтому у нее были 

все шансы на успех, но из-за неудачного плана генерала Вейротера 

Аустерлицкое сражение было проиграно. Кутузов понимал, в чем ошибка 

генерала, и пытался доказать свою правду, но с его мнением не посчитались. 

Здесь также показал свое умение воевать Бонапарт, правильно расценив 

обстановку, Бонапарт начал сражение первым. Сражение началось перед 

рассветом. На колонны русских и австрийских войск обрушился град ядер, 

бомб и гранат. К вечеру, потеряв на поле тысячи солдат убитыми, союзная 

армия начала отступать. Потери были огромными. Все прилегающие поля 

были полны убитыми и ранеными. Раненые сползались в кучи, и оттуда 
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слышались стоны. На пути отступающих была одна переправа – узкая 

плотина, по которой нужно было переправиться. Естественно, что там 

образовалась пробка, вот как описывает это место Толстой: ―На узкой 

плотине между фурами и пушками, под лошадьми и между колес толпились 

обезображенные страхом смерти люди, давя друг друга, умирая, шагая через 

умирающих и убивая друг друга для того только, чтобы, пройдя несколько 

шагов, быть точно так же убитыми. Каждые десять секунд, нагнетая воздухе, 

шлепало ядро или разрывалась граната в середине этой густой толпы, убивая 

и обрызгивая кровью тех, которые стояли близко‖. Картина была ужасной, 

ничто не могло остановить бесполезную бойню, сражение было проиграно с 

большими потерями, и в результате Австрия вышла из войны и был подписан 

мир, коалиция распалась. Мир восстановился, но ненадолго. Жажда новых 

завоеваний гнала Наполеона к новой войне. И она началась летом 1812 года. 

Более чем шестисоттысячная армия французов мощной волной покатилась 

по русской земле. Русская армия, значительно уступавшая французам, 

вынуждена была отступать. Это вынужденное отступление не могло 

продолжаться бесконечно, и, в конце концов, было решено дать сражение на 

Бородинском поле. Обе стороны успешно готовились к нему, и ничто не 

могло остановить ни русскую, ни французскую армию. Солдаты французской 

армии шли убивать русских солдат в Бородинском сражении ни вследствие 

приказания Наполеона, а по собственному желанию. Вся армия: французы, 

итальянцы, немцы, поляки – голодные, оборванные и измученные походом, – 

в виду армии, загораживающей от них Москву, чувствовали, что ―вино 

откупорено, и его надо выпить‖. Ежели бы Наполеон запретил им теперь 

драться с русскими, они бы его убили и пошли бы драться с русскими, 

потому что это было им необходимо. Утро Бородинского сражения двадцать 

шестого августа началось с артиллерийского обстрела, а затем в атаку пошли 

французские полки. Все поле покрыло дымом от разорвавшихся снарядов, в 

воздухе чувствовался резкий запах гари и пороха, слышался неумолкаемый 

свист летящих ядер. Сотни орудий стреляли по противнику, повинуясь 

приказу, и мало кто задумывался, какую смерть они несут, но что поделать – 

идет война. К полудню сражение окончилось. Несмотря на большие потери, 

каждый из противников считал победу своей. В итоге Бородинского 

сражения французы, потеряв более пятидесяти тысяч человек, не достигли 

поставленных целей, а русская армия, потеряв сорок четыре тысячи человек, 

сумела сохранить свои основные силы и отступила за Москву. Французская 

армия была смертельно ранена в Бородинском сражении, и по инерции 

своего движения вкатилась в оставленную Москву. Как только она вошла в 

опустевшую Москву, это была уже не армия, а толпа мародеров, которая в 

дикой злобе уничтожала все, что находилось на ее пути. С началом войны в 

западной части страны разгорается партизанская война. Страх перед 

неизвестностью гнал людей из своих мест, заставлял уничтожать все добро. 

Крестьяне собирались в партизанские отряды и шли ―ловить‖ французов. 

Нападая на мелкие отряды французов, крестьяне наносили французской 
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армии громадный урон. Армия, не получавшая ни подкреплений, ни 

провианта, ни фуража, была обречена на гибель, она таяла не по дням, а по 

часам. ―Чувство мести, лежавшее в душе каждого человека‖ и всего русского 

народа, породило партизанскую войну. Одного из партизан Толстой рисует 

более крупным планом. Это ―самый полезный и храбрый человек‖ в отряде 

Денисова – Тихон Щербатый. В образе Тихона воплощен дух народа – 

истинная находчивость и удаль русского крестьянства. Тихон русский 

крестьянин, вооруженный всего лишь мушкетом и топором, вскоре стал 

опасным врагом для французов. Предпочитая ходить на вылазку в одиночку, 

Тихон в редких случаях возвращается без пленного. Таких примеров можно 

приводить великое множество: в час беды, когда на землю вступила нога 

завоевателя, простой люд поднялся на защиту Отечества всего лишь с одним 

желанием: изгнать врага. По завоеванной земле ―гуляли‖ партизанские 

отряды Дорохова, Долохова, Фигнера, Сеславина, Денисова, приближая тем 

самым конец ―великой армии‖. 

 

2. Изображение войны 1812 г. В романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Образы Кутузова и Наполеона. 

Мы находим в «Войне и мире» путаную диспозицию Аустерлицкого 

сражения, разработанную немецким генералом на русской службе Вей-

Ротером, и «гениальную» диспозицию Бородинского сражения, 

составленную Наполеоном (Толстой показывает, что ни один из ее пунктов 

не был выполнен в ходе сражения).  

Исключительно интересны подлинные письма Кутузова, включенные в 

главы «Войны и мира». Они служат блестящим подтверждением 

характеристики фельдмаршала, которая дана ему автором романа. 

Вводя в свое повествование подлинные документы, позаимствованные 

в трудах историков или найденные в архивах, Толстой, как правило, не 

меняет в их тексте ни одного слова. Но все они служат одной цели – глубоко-

му раскрытию смысла исторических лиц, ставших действующими лицами 

«Войны и мира». 

Характеризуя свою работу над документальными источниками, 

писатель указывал: «Везде, где в моем романе говорят и действуют 

исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами... » 

Уже на первых страницах «Войны и мира» возникает спор о Наполеоне 

– его начинают гости салона знатной дамы Анны Павловны Шерер. 

Заканчивается этот спор лишь в эпилоге романа. Для автора «Войны и мира» 

не только не было ничего привлекательного в Наполеоне, но, напротив, 

Толстой всегда считал его человеком, у которого были «помрачены ум и 

совесть», и поэтому все его поступки «были слишком противоположны 

правде и добру». Не государственный деятель, умеющий читать в умах и 

душах людей, а избалованный, капризный и самовлюбленный позер – таким 

предстает император Франции во многих сценах романа. 
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Вспомним, например, сцену приема Наполеоном русского посла 

Балашова, приехавшего с письмом от императора Александра. Принимая 

Балашова, Наполеон все рассчитал для того, чтобы произвести на русского 

посла неотразимое впечатление силы и величия, могущества и благородства. 

Он принял Балашова в «самое выгодное свое время – утром». И был наряжен 

в «самый, по его мнению, величественный свой костюм – открытый мундир с 

лентой почетного легиона на белом пикейном жилете и ботфорты, которые 

употреблял для верховой езды*. «Он вышел, быстро подрагивая на каждом 

шагу и откинув несколько назад голову. Вся его потолстевшая, короткая 

фигура с широкими, толстыми плечами и невольно выставленным вперед 

животом и грудью, имела тот представительный, осанистый вид, который 

имеют в холе живущие сорокалетние люди». 

Описывая беседу Наполеона с русским послом, Толстой отмечает 

яркую подробность. Как только Наполеон стал раздражаться, «лицо его 

дрогнуло, левая икра ноги начала мерно дрожать». И Балашов, «не раз 

опуская глаза, невольно наблюдал дрожанье икры в левой ноге Наполеона, 

которое тем более усиливалось, чем более он возвышал голос». 

Наполеон не только знал об этом своем физическом недостатке, но и 

видел «великий признак» в дрожании своей левой ноги. Толстой тут ничего 

не придумал: биографы Наполеона приводят эту мелкую, казалось бы, но 

любопытную и, главное, характерную подробность 

Мнимое величие Наполеона с особенной силой обличается в сцене, 

изображающей его на Поклонной горе, откуда он любовался дивной 

панорамой Москвы. «Вот она, эта столица; она лежит у моих ног, ожидая 

судьбы своей... Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта 

древняя столица...». Долго, но напрасно ждал Наполеон появления депутации 

московских «бояр» с ключами от величественного города, раскинувшегося 

перед его глазами. Жестокий и вероломный завоеватель оказался в жалком и 

смешном положении... 

Наполеону – и как военачальнику, и как человеку – противопоставлен в 

«Войне и мире» фельдмаршал Кутузов. В отличие от императора Франции, 

русский полководец не считал руководство военными операциями своего 

рода игрой в шахматы и никогда не приписывал себе главную роль в успехах, 

достигнутых его армиями. 

Не Наполеон (вспомним его позорное бегство из армии после 

поражения!), а Кутузов берет на свои плечи всю полноту ответственности, 

когда обстановка требует тягчайших жертв. Невозможно забыть полную 

тревоги сцену военного совета в Филях, когда Кутузов объявил о своем 

решении оставить Москву без боя и отступать в глубь России. 

В те мрачные часы перед ним встал один страшный вопрос: «Неужели 

это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал?., когда же 

решилось это страшное дело?» 

Невыносимо ему было думать об этом, но он собрал все свои душевные 

силы и не поддался отчаянию. «Да нет же! Будут же они лошадиное мясо 
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жрать, как турки». Уверенность в победе над врагом, в правоте своего дела 

Кутузов сохраняет до конца и умеет внушить ее своим сподвижникам – от 

генерала до солдата. 

Заметим, что из всех исторических деятелей, показанных в романе, 

одного Кутузова называет Лев Николаевич истинно великим человеком. Он с 

возмущением пишет о русских и зарубежных историках, безудержно и 

льстиво восхвалявших Наполеона и принижавших и чернивших Кутузова. «А 

между тем, – говорит писатель, – трудно себе представить историческое 

лицо, деятельность которого так неизменно и постоянно была бы направлена 

к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель более достойную и 

более совпадающую с волей всего народа... как та цель, к достижению 

которой была направлена вся деятельность Кутузова в 12-м году». 

В критической литературе о «Войне и мире» уже давно высказано 

мнение о том, что образ великого русского полководца, созданный Толстым, 

не вполне соответствует историческому Кутузову, что писатель будто бы 

принизил его талант военачальника. 

Нельзя, разумеется, не заметить, что в некоторых толстовских 

высказываниях о Кутузове действительно идет речь и о «пассивности» 

полководца, а также о том, что он считал все события предопределенными 

свыше. «Кутузов, – пишет Лев Николаевич, – понимал, что существует в 

мире «что-то сильнее и значительнее его воли», и поэтому «умел отрекаться 

от участия в этих событиях». В некоторых сценах романа Толстой словно бы 

иллюстрирует эти мысли. Вспомним сцену военного совета перед 

Аустерлицким сражением или сцену военного совета в Филях, где Кутузов 

показан дремлющим стариком, не слушающим, что говорят другие 

военачальники. Ссылаясь на указанные сцены романа, некоторые критики и 

оценили толстовского Кутузова как «мудрого фаталиста», который старался 

«не мешать неизбежности развивающихся событий». 

Однако нельзя не увидеть, что подобные суждения резко противоречат 

тому главному, что подчеркивает в Кутузове автор романа. Противореча 

своим словам о пассивности Кутузова, Лев Николаевич ставит вопрос: «Но 

каким образом тогда этот старый человек, один в противность мнению всех, 

мог угадать так верно значение народного смысла события, что ни разу во 

всю свою деятельность не изменил ему? ». Он смог это сделать, отвечает 

Толстой, потому что в нем жило «народное чувство», роднившее его со 

всеми истинными защитниками родины. Во всех деяниях Кутузова лежало 

народное и потому истинно великое и непобедимое начало. 
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ЛЕКЦИЯ № 22 

Тема: Партизанская война. «Мысль народная» в романе. 
 

План  

1. «Мысль народная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Партизанское движение в романе. Образ Платона Каратаева. 
 

1. «Мысль народная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».  
Роман Л. Н. Толстого создавался в 1860-е годы. Это время стало в 

России периодом наивысшей активности крестьянских масс, подъема 
общественного движения. Центральной темой литературы 60-х годов XIX 
века стала тема народа. Для ее рассмотрения, а также для освещения многих 
крупных проблем современности писатель обратился к историческому 
прошлому: событиям 1805-1807 годов и войне 1812 года. Все слои входят в 
толстовское понимание слова ―народ‖, но лишь тогда, когда они являются 
носителями нравственности. Все, что безнравственно, исключается Толстым 
из понятия ―народ‖. Своим произведением писатель утверждал решающую 
роль народных масс в истории. По его мнению, роль выдающейся личности в 
развитии общества ничтожна. Сколь бы ни был гениален человек, он не 
может по своему желанию направлять движение истории, диктовать ей свою 
волю, распоряжаться действиями огромной массы людей, живущих 
стихийной, роевой жизнью. Историю творят люди, массы, народ, а не 
человек, возвысившийся над народом и взявший на себя право по 
собственному желанию предугадывать направление событий. Толстой 
разбивает жизнь на восходящее течение и нисходящее, центробежное и 
центростремительное. Кутузов, которому открыт закономерный ход мировых 
событий в его национально-исторических пределах, является воплощением 
центростремительных, восходящих сил истории. Писатель подчеркивает 
нравственную высоту Кутузова, так как этот герой связан с массой простых 
людей совместными целями и действиями, любовью к родине. Он получает 
свою силу от народа, испытывает те же чувства, что и народ. Писатель также 
акцентирует внимание на достоинствах Кутузова как полководца, 
деятельность которого неизменно была направлена к одной цели, имевшей 
общенациональное значение: ―Трудно вообразить себе цель более достойную 
и более совпадающую с волей всего народа‖. Толстой подчеркивает 
целеустремленность всех действий Кутузова, сосредоточенность всех сил на 
задаче, вставшей перед всем русским народом в ходе истории. Выразитель 
народно-патриотического чувства, Кутузов становится и направляющей 
силой народного сопротивления, поднимает дух войск, которыми командует. 

Толстой изображает Кутузова как народного героя, который добился 
самостоятельности и свободы только в союзе с народом и нацией в целом. В 
романе личность великого полководца противопоставлена личности великого 
завоевателя Наполеона. Писатель разоблачает тот идеал безграничной 
свободы, который приводит к культу сильной и гордой личности.  

Итак, значение великой личности автор видит в ощущении 
совершающейся истории как воли провидения. Великие люди, подобные 



149 
 

Кутузову, обладающие нравственным чувством, своим опытом, умом и 
сознанием угадывают требования исторической необходимости.  

―Мысль народная‖ выражена и в образах многих представителей 
дворянского класса. Путь идейного и нравственного роста ведет 
положительных героев к сближению с народом. Герои испытываются 
Отечественной войной. Независимость частной жизни от политической игры 
верхов подчеркивает нерасторжимую связь героев с жизнью народа. 
Жизнеспособность каждого из персонажей проверяется ―мыслью народной‖.  

Она помогает Пьеру Безухову обнаружить и проявить свои лучшие 
качества; Андрея Болконского солдаты называют ―наш князь‖; Наташа 
Ростова достает подводы для раненых; Марья Болконская отвергает 
предложение мадемуазель Бурьен остаться во власти Наполеона. Ярче всего 
близость к народу проявляется в образе Наташи, в которой изначально 
заложен русский национальный характер. В сцене после охоты Наташа с 
удовольствием слушает игру и пение дядюшки, который ―пел так, как поет 
народ‖, а затем она пляшет ―Барыню‖. И все окружающие поражаются ее 
умению понять все то, что было во всяком русском человеке: ―Где, как, когда 
всосала в себя из этого русского воздуха, которым она дышала, – эта 
графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух?‖. 

Если Наташе до конца свойственны черты русского характера, то в 
князе Андрее русское начало перебивается наполеоновской идеей; однако 
именно особенности русского характера помогают ему понять всю лживость 
и лицемерие Наполеона, его кумира. Пьер попадает в крестьянский мир, и 
жизнь сельчан наводит его на серьезные мысли. Герой осознает свое 
равенство с народом, даже признает превосходство этих людей. Чем больше 
он познает сущность и силу народа, тем больше восхищается им. Сила 
народа заключается в его простоте и естественности.  

По Толстому, патриотизм – свойство души любого русского человека, 
и в этом отношении разница между Андреем Болконским и любым солдатом 
его полка незначительна. Война заставляет каждого действовать и поступать 
так, как не поступать нельзя. Люди действуют не по приказу, а повинуясь 
внутреннему чувству, ощущению значительности момента. Толстой пишет, 
что они объединились в своих стремлениях и действиях, когда 
почувствовали опасность, нависшую над всем обществом.  

В романе показаны величие и простота жизни роевой, когда каждый 
делает свою часть общего дела, и человеком движет не инстинкт, а именно 
законы общественной жизни, как понимает их Толстой. И такой рой, или 
мир, состоит не из обезличенной массы, а из отдельных личностей, не 
теряющих в слиянии с роем своей индивидуальности. Это и купец 
Ферапонтов, сжигающий свой дом, чтобы он не достался неприятелю, и 
московские жители, оставляющие столицу просто из соображения, что жить 
в ней под Бонапартом нельзя, даже если не угрожает никакая опасность. 
Участниками роевой жизни становятся мужики Карп и Влас, не отдающие 
сено французам, и та московская барыня, которая покидала Москву со 
своими арапками и моськами еще в июне из соображения, что ―она 
Бонапарту не слуга‖. Все эти люди – деятельные участники народной, роевой 
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жизни. Так, народ для Толстого – сложное явление. Писатель не считал 
простой народ легко управляемой массой, так как понимал его гораздо 
глубже. В произведении, где ―мысль народная‖ стоит на первом плане, 
изображены самые разные проявления народного характера. Близок к народу 
капитан Тушин, в образе которого сочетаются ―малое и великое‖, ―скромное 
и героическое‖. Тема народной войны звучит в образе Тихона Щербатого. 
Этот герой, безусловно, полезен в партизанской войне; жестокий и 
безжалостный к врагам, этот характер естественен, но Толстому мало 
симпатичен. Образ данного персонажа неоднозначен, как неоднозначен и 
образ Платона Каратаева. При встрече и знакомстве с Платоном Каратаевым 
Пьера поражает тепло, добродушие, уют, спокойствие, исходящие от этого 
человека. Он воспринимается почти символически, как что-то круглое, 
теплое и пахнущее хлебом. Каратаеву свойственна удивительная 
приспособляемость к обстоятельствам, умение ―обжиться‖ в любых 
обстоятельствах. В поведении Платона Каратаева неосознанно выражается 
истинная мудрость народной, крестьянской философии жизни, над 
постижением которой мучаются главные герои эпопеи. Свои рассуждения 
этот герой излагает в притчеобразной форме. Это, например, легенда о 
невинно осужденном купце, страдающем ―за свои да за людские грехи‖, 
смысл которой заключается в том, что надо смиряться и любить жизнь, даже 
когда страдаешь.  

И, тем не менее, в отличие от Тихона Щербатого, Каратаев вряд ли 
способен к решительным действиям; его благообразие приводит к 
пассивности. Ему противопоставлены в романе богучаровские мужики, 
поднявшиеся на бунт, выступившие за свои интересы. Наряду с истиной 
народностью Толстой показывает и псевдонародность, подделку под нее. Это 
отражено в образах Ростопчина и Сперанского – конкретных исторических 
лиц, которые, хотя и пытаются взять на себя право говорить от имени народа, 
ничего общего с ним не имеют.  

В произведении собственно художественное повествование временами 
прерывается историко-философскими отступлениями, по стилю близкими к 
публицистике. Пафос философских отступлений Толстого направлен против 
либерально-буржуазных военных историков и писателей. По мнению 
писателя, ―мир отрицает войну‖. Так, на приеме антитезы строится описание 
плотины, которую видят русские солдаты во время отступления после 
Аустерлица – разоренную и безобразную. В мирное же время она утопала в 
зелени, была аккуратной и отстроенной. Так, в произведении Толстого 
особенно остро стоит вопрос о нравственной ответственности человека перед 
историей.  

Итак, в романе Толстого ―Война и мир‖ наиболее близко к духовному 
единению приходят люди из народа, поскольку именно народ, по мнению 
писателя, является носителем духовных ценностей. Герои, воплощающие 
―мысль народную‖, находятся в постоянном поиске истины, а, 
следовательно, в развитии. Война 1812 года была реальным историческим 
событием, где идея духовного единения осуществилась 
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ЛЕКЦИЯ № 23 

Тема: Нравственные искания А. Болконского.  

Смерть Болконского в романе. 

 

План. 

1.Путь искания Андрея Болконского в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

 

Князь Андрей, обладающий, помимо ума и образованности, сильной 

волей, решительно изменяет свою жизнь, поступив на службу в штаб 

главнокомандующего. Болконский мечтает о подвиге и славе, но его желания 

далеки от тщеславия, ибо они вызваны стремлением к победе русского 

оружия, к общей пользе. Обладая наследственной гордостью, Андрей 

неосознанно отделяет себя от мира простых людей. В душе героя все глубже 

становится разрыв между его возвышенными мечтами и земными буднями. 

Хорошенькая жена Лиза, когда-то казавшаяся ему совершенством, оказалась 

обыкновенной, заурядной женщиной. И Андрей незаслуженно оскорбляет ее 

своим пренебрежительным отношением. Да и кипучая жизнь штаба 

главнокомандующего, который представляется Болконскому мозгом армии, 

тоже оказывается весьма далекой от идеала. Андрей свято верит в то, что его 

мысли о спасении армии привлекут внимание и интерес, послужат к общей 

пользе. Но вместо спасения армии ему приходится спасать лекарскую жену 

от притязаний обозного офицера. Этот, в общем то, благородный поступок 

кажется Андрею слишком мелким и ничтожным по сравнению с его 

героической мечтой. 

Подвиг, совершенный им во время Аустерлицкого сражения, когда он 

бежит впереди всех со знаменем в руках исполнен внешнего эффекта: его 

заметил и оценил по достоинству даже Наполеон. Но почему же, совершив 

героический поступок, Андрей не испытывает никакого восторга и 

душевного подъема? Наверное, потому, что в тот момент, когда он упал, 

тяжело раненный, ему открылась новая высокая истина вместе с высоким 

бесконечным небом, раскинувшим над ним голубой свод. На его фоне все 

бывшие мечты и стремления показались Андрею мелкими и ничтожными, 

такими же, как и былой кумир. В его душе произошла переоценка ценностей. 

То, что казалось ему прекрасным и возвышенным, оказалось пустым и 

тщеславным. А то, от чего он так старательно отгораживался – простая и 

тихая семейная жизнь, – теперь представляется ему желанным, полным 

счастья и гармонии. Неизвестно, как сложилась бы жизнь Болконского с его 

женой. Но когда, воскреснув из мертвых, он возвратился домой более 

добрым и мягким, на него обрушился новый удар — смерть жены, перед 

которой он так и не смог загладить свою вину. Андрей пытается жить 

простой, спокойной жизнью, трогательно заботясь о сыне, занимаясь 

улучшением жизни своих крепостных: триста человек он сделал вольными 

хлебопашцами, остальным заменил барщину оброком. Эти гуманные меры, 
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свидетельствующие о передовых взглядах Болконского, почему-то все-таки 

не убеждают в его любви к народу. Слишком часто проскальзывает в нем 

пренебрежение к мужику или солдату, которых можно пожалеть, но нельзя 

уважать. Кроме того, состояние депрессии, ощущение невозможности 

счастья говорят о том, что все преобразования не могут полностью занять его 

ум и сердце. Перемены в тяжелом душевном состоянии Андрея начинаются с 

приезда Пьера, который, видя угнетенное настроение друга, старается 

внушить ему веру в существование царства добра и правды, которое должно 

существовать на земле. Окончательное возрождение Андрея к жизни 

происходит благодаря его встрече с Наташей Ростовой. Поэтичностью, 

прелестью веет описание лунной ночи и первого бала Наташи. Общение с 

ней открывает Андрею новую сферу жизни – любовь, красоту, поэзию. Но 

именно с Наташей ему не суждено быть счастливым, потому что между ними 

нет полного взаимопонимания. Наташа любит Андрея, но не понимает и не 

знает его. И она тоже остается для него загадкой со своим собственным, 

особенным внутренним миром. Если Наташа живет каждым мгновением, не в 

состоянии ждать и откладывать до определенного времени момент счастья, 

то Андрей способен любить на расстоянии, находя особую прелесть в 

ожидании предстоящей свадьбы с любимой девушкой. Разлука оказалась 

слишком трудным испытанием для Наташи, ибо она в отличие от Андрея не 

способна думать о чем-то другом, занять себя каким-то делом. История с 

Анатолем Курагиным разрушает возможное счастье этих героев. Гордый и 

самолюбивый Андрей не в состоянии простить Наташе ее ошибку. А она, 

испытывая мучительные угрызения совести, считает себя недостойной такого 

благородного, идеального человека. Судьба разъединяет любящих людей, 

оставляя в их душах горечь и боль разочарования. Но она же соединит их 

перед смертью Андрея, потому что Отечественная война 1812 года многое 

изменит в их характерах. 

Когда Наполеон вступил в пределы России и стал стремительно 

продвигаться вперед, Андрей Болконский, возненавидевший войну после 

тяжелого ранения под Аустерлицем, идет в действующую армию, 

отказавшись от безопасной и перспективной службы в штабе 

главнокомандующего. Командуя полком, гордый аристократ Болконский 

сближается с солдатско-крестьянской массой, учится ценить и уважать 

простой народ. Если сначала князь Андрей старался возбуждать мужество 

солдат, прогуливаясь под пулями, то, увидев их в бою, понял, что ему нечему 

их учить. Он начинает смотреть на мужиков в солдатских шинелях как на 

героев-патриотов, мужественно и стойко защищавших свое Отечество. 

Андрей Болконский приходит к мысли о том, что успех армии зависит не от 

позиции, вооружения или количества войск, а от того чувства, которое есть и 

в нем, и в каждом солдате. Значит, он считает, что настроение солдат, общий 

боевой дух войск являются решающим фактором для исхода сражения. 

Но все-таки полного единения князя Андрея с простым народом не 

произошло. Недаром Толстой вводит вроде бы незначительный эпизод о том, 
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как князю в жаркий день захотелось искупаться, но из-за брезгливого 

отношения к солдатам, барахтающимся в пруду, он так и не смог 

осуществить свое намерение. Сам Андрей стыдится своего чувства, но не 

может пересилить его. 

Символично, что в момент смертельного ранения Андрей испытывает 

огромную тягу к простой земной жизни, но тут же задумывается о том, 

почему ему так жаль расстаться с ней. Эта борьба между земными страстями 

и идеальной холодноватой любовью к людям особенно обостряется перед его 

смертью. Встретив Наташу и простив ее, он чувствует прилив жизненных 

сил, но это трепетное и теплое чувство сменяется какой-то неземной 

отрешенностью, которая несовместима с жизнью и означает смерть. 

Таким образом, раскрыв в Андрее Болконском многие замечательные 

черты дворянина-патриота. Толстой обрывает его путь исканий геройской 

гибелью ради спасения отчизны. И продолжить эти поиски высших 

духовных ценностей, которые так и остались недостижимыми для Андрея, 

суждено в романе его другу и единомышленнику Пьеру Безухову. 
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ЛЕКЦИЯ № 24 

Тема: Духовный путь Пьера  Безухова. 

 

План. 

1. Духовный путь Пьера  Безухова. 

Образ Пьера представлен в произведении в процессе постоянного 

развития. На протяжении всего романа можно наблюдать ход мыслей этого 

героя, а также малейшие колебания его души. Он ищет не просто жизненную 

позицию, в частности, удобную для него самого, но абсолютную истину, 

смысл жизни в целом. Поиски этой правды – поиски всей судьбою. В романе 

Пьер впервые появляется в салоне Анны Павловны Шерер. «Он нигде не 

служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был в 

первый раз в обществе». В начале эпопеи Пьер – безвольный молодой 

человек, постоянно нуждающийся в чьем-либо руководстве и поэтому 

попадающий под разные влияния: то князя Андрея, то компании Анатоля 

Курагина, то князя Василия. Его взгляд на жизнь еще твердо не установлен. 

Пьер возвратился из Франции, охваченный идеями Французской революции. 

Наполеон для него - герой, воплощение французского национального духа. 

Отправляясь в Дворянское собрание, он вспоминает общение монарха с 

народом в 1789 году и надеется, что увидит нечто подобное тому, что было 

во Франции. В эпилоге Толстой дает понять, что Пьер принимает самое 

деятельное участие в тайных декабристских обществах. 

Как личность Пьер еще не сформировался, и поэтому ум в нем 

сочетается с «мечтательным философствованием», а рассеянность, слабость 

воли, отсутствие инициативы, непригодность к практической деятельности – 

с исключительной добротой. Пьер только начинает свою жизнь и поэтому 

еще не испорчен социальными условностями и предрассудками, той средой, 

для которой интересны лишь обеды, сплетни и, в частности, то, кому старый 

граф Безухов оставит свое наследство. 

Постепенно Пьер начинает понимать законы, по которым живет это 

общество. На его глазах происходит борьба за мозаиковый портфель графа 

Безухова. Герой наблюдает и перемену в отношении к нему самому, 

произошедшую после получения им наследства. И все же Пьеру не 

свойственна трезвая оценка происходящего. Он недоумевает, искренне 

удивляется изменениям и все-таки принимает это как должное, не пытаясь 

выяснить для себя причины. 

В гостиной Анны Павловны он встречает Элен - человека, совершенно 

противоположного ему по духовному содержанию. Элен Курагина – 

неотъемлемая часть мира, где роль личности определяется ее общественным 

положением, материальным благосостоянием, а не высотой моральных 

качеств. Пьер не успел узнать это общество, где «нет ничего правдивого, 

простого и естественного. Все пропитано насквозь ложью, фальшью, 

бездушием и лицемерием». Не успел он понять и сути Элен. 
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С женитьбы на этой женщине началась одна из важных вех в жизни 

героя. «Предаваясь разврату и лени», Пьер все больше осознает, что 

семейная жизнь не складывается, что жена его абсолютно безнравственна. 

Он остро ощущает собственную деградацию, в нем растет недовольство, но 

не другими, а собой. В своей неустроенности Пьер считает возможным 

винить только себя. В результате объяснения с женой и большого 

морального напряжения происходит срыв. На обеде в честь Багратиона Пьер 

вызывает на дуэль Долохова, оскорбившего его. Никогда не державший в 

руках оружия, Пьер должен предпринять ответственный шаг. Он ранит 

Долохова. Стреляясь с ним, герой защищает прежде всего свою честь, 

отстаивает собственные представления о нравственном долге человека. 

Увидев лежащего на снегу раненного им противника, Пьер говорит: 

«Глупо.... глупо! Смерть.... ложь.... » Он понимает, что тот путь, которым он 

шел, оказался неверным. 

После всего, что произошло с ним, особенно после дуэли с Долоховым, 

бессмысленной представляется Пьеру вся его жизнь. Он ввергнут в 

душевный кризис, который проявляется и в недовольстве героя собой, и в 

желании изменить свою жизнь, построить ее на новых, добрых началах. По 

пути в Петербург, дожидаясь на станции в Торжке лошадей, он задает себе 

трудные вопросы: «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что 

ненавидеть? Для чего жить, и что такое.... » Здесь Пьер встречает масона 

Еаздеева. Герой с радостью принимает его учение, потому что, мучаясь от 

сознания, что оказался в духовном тупике, тщетно пытается разрешить 

вопрос, что есть Добро и Зло. В масонах он видит как раз тех, кто дает ему 

ответ на мучительные вопросы и устанавливает твердые жизненные 

принципы, которым нужно следовать. В нравственном очищении для Пьера 

заключается правда. Это и необходимо герою. 

И Пьер старается творить благо, руководствуясь христианскими 

идеями масонства. Он едет в Киев в свои южные имения, пытаясь 

осчастливить крестьян, насадить в деревнях культуру и просвещение, хотя 

оказывается, что от его нововведений нет никакой пользы. Со временем Пьер 

разочаровывается в масонстве, но от «масонского» периода своей жизни он 

сохраняет множество моральных понятий, связанных с христианским 

мироощущением. Вновь в жизни героя наступает духовный кризис. Пьер 

вступает в тот этап развития, когда прежнее мировоззрение утрачено, а новое 

еще не сложилось. Кульминацией романа стало изображение Бородинского 

сражения. И в жизни Безухова оно также явилось решающим моментом. 

Желая разделить судьбу народа, России, герой, не будучи военным, 

принимает участие в сражении. Глазами этого персонажа Толстой передает 

свое понимание важнейшего в народной исторической жизни события. 

Именно в битве Пьер познал, кто такие были ОНИ. «ОНИ в понимании 

Пьера были солдаты – те, которые были на батарее, и те, которые кормили 

его, и те, которые молились на икону». Героя удивляет то, что солдаты, 

идущие на верную смерть, еще способны улыбаться, обращая внимание на 
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его шляпу. Он видит, как солдаты с хохотом роют траншеи, толкают друг 

друга, пробираясь к чудотворной иконе. Пьер начинает понимать, что 

человек не может владеть ничем, пока боится смерти. Тот, кто ее не боится, 

владеет всем. Герой осознает, что в жизни нет ничего страшного, и видит, 

что именно эти люди, простые солдаты, живут истинной жизнью. И в то же 

время он чувствует, что не может соединиться с ними, жить так, как живут 

они. 

Позже, после битвы, Пьер слышит во сне голос своего наставника -

масона и благодаря его проповеди познает новую истину: «Не соединять все 

это, а сопрягать надо». Во сне благодетель говорит: «Простота есть 

покорность Богу, от него не уйдешь, и они просты. Они и не говорят, но 

делают». Герой принимает эту правду. 

Вскоре Пьер задумывает убить Наполеона, находясь «в состоянии 

раздражения, близком к помешательству». Два одинаково сильных чувства 

борются в нем в этот момент. «Первое было чувство потребности жертвы и 

страдания при сознании общего несчастья», другое же было «то 

неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему 

условному, искусственному.... ко всему тому, что считается большинством 

людей высшим благом мира». Переодевшись мещанином, Пьер остается в 

Москве. Он бродит по улицам, спасает девочку из горящего дома, защищает 

семью, на которую нападают французы, и его арестовывают. Важным этапом 

в жизни героя является его встреча с Платоном Каратаевым. Встреча эта. 

ознаменовала приобщение Пьера к народу, к народной правде. В плену он 

обретает «то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно 

стремился прежде». Здесь он узнал «не умом, а всем существом своим, 

жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в 

удовлетворении естественных человеческих потребностей».   Пьер всегда 

искал решение вопроса о смысле жизни: «Он искал этого в филантропии, в 

масонстве, в рассеянности светской жизни, в вине, в геройском подвиге 

самопожертвования, в романтической любви к Наташе. Он искал этого путем 

мысли, и все эти искания и попытки обманули его». И вот, наконец, с 

помощью Платона Каратаева этот вопрос разрешен. 

Самое существенное в характере Каратаева - верность себе, своей 

единственной и постоянной душевной правде. На какое-то время это стало 

также идеалом и для Пьера, но лишь на время. Пьер по самой сути своего 

характера не способен был принять жизнь без поисков. Познав правду 

Каратаева, Пьер в эпилоге романа идет дальше этой правды - идет не 

каратаевским, а своим путем. Окончательной духовной гармонии Пьер 

достигает в браке с Наташей Ростовой. После семи лет супружества он 

ощущает себя вполне счастливым человеком. К концу 1810-х годов в Пьере 

растет негодование, протест против общественного строя, который 

выражается в намерении создать легальное или тайное общество. Так, 

нравственные искания героя заканчиваются тем, что он становится 

сторонником зарождающегося в стране движения декабристов. 
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ЛЕКЦИЯ № 25 

Тема:  Женские образы в романе Толстого 

 

План. 

1. Наташа Ростова. 

2.Княжна Марья. 

3. Элен Курагина 

4. Толстой о предназначении женщины 

 

1. Наташа Ростова. 

«Война и мир» – известное во всем мире произведение Л. Толстого, в 

котором описан период сражений с наполеоновскими войсками. Особенная 

роль в это смутное время отведена женщинам. 

Наташа – воплощение стойкости и человечности. Позабыв о 

собственных заботах, она проявляет жалость к солдатам и просит отца 

отказаться от ее приданого, чтобы выделить подводы для раненых. Из 

чувства сострадания графиня ухаживает за бойцами. Когда Ростова узнает о 

ранении Болконского, она преданно сидит возле него, следит за его 

здоровьем. Наташа не жалеет своих сил, недосыпает, всячески пытается 

помочь любимому. 

Марья, в свою очередь, отличается набожностью, безропотностью. Она 

всегда покоряется воле сурового отца. Будучи женщиной высокого 

происхождения, княгиня никогда не проявляет неуважения к людям низших 

слоев общества. Она одинаково хорошо относится к родственникам, 

мадемуазель Бурьен и служанкам. Марья прощает даже сварливого отца, 

оправдывает его поступки. Когда князь умирает, она хочет покинуть родные 

места. Княгиня знает, что скоро придут французы. Она осознает свою 

принадлежность к знатному роду и не согласна подчиняться врагам империи. 

Болконская хочет, чтобы крестьяне тоже покинули родные края. Она готова 

помочь им с жильем и едой. 

Марья – воплощение хранителя семейного очага. Она долгие годы 

заботится об отце, печется о брате, старается примирить родственников. 

Княгиня охотно принимает в доме Лизу, помогает ей с родами. Она 

поддерживает Андрея после смерти жены. Марья занимается воспитанием 

племянника, а в тайне мечтает о собственном доме. 

Совсем другой особой является Элен Курагина. Это воплощение зла, 

хитрости, коварства. Она красива. Зная о своем внешнем превосходстве, 

княгиня умело этим пользуется. Она обманом женит на себе Пьера. Ее 

интересы сводятся к светским раутам, балам. Она становится причиной 

дуэли Безухова с Долоховым. Элен не задумывается о войне. Она 

беспокоится только о собственном благополучии. 

Автор ставит в пример поведение таких женщин, как Марья и Наташа, 

и порицает тех, кто подобен Элен. Именно поэтому Ростова и Болконская в 

конце истории выходят замуж, а княгиня Курагина умирает в расцвете лет. 
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Наташа Ростова. Это, безусловно, самая любимая героиня Толстого, во 

многом выражающая его идеал женщины. «Сущность ее жизни была 

любовь», – говорит про нее автор. Это не только любовь к князю Андрею или 

Пьеру, но любовь ко всем людям: к матери, брату, Соне, к совершенно 

незнакомым ей раненым, для которых она решительно освобождает подводы 

от разного домашнего скарба, и т.д. Это, прежде всего христианская любовь. 

Другая важнейшая черта Наташи – искренность и естественность в любой 

ситуации, будь то ее первый бал, святочное гулянье, охота, объяснение с 

Денисовым или с князем Андреем и т.п. Не случайно Толстой и знакомит 

читателя с Наташей в тот момент, когда она так непосредственно врывается в 

гостиную, нарушая все правила этикета. 

Наташа, как и пушкинская Татьяна, – «русская душою, сама не зная 

почему», и это качество очень дорого Толстому, потому что благодаря этому 

Наташа оказывается сопричастной народной правде, национальным истокам 

(пляска Наташи в доме дядюшки, ее молитва, ночь в Отрадном). На первый 

взгляд иногда кажется, что в эпилоге Толстой изобразил совсем другую 

Наташу, «приземленную», ограниченную семейным кругом, но на самом 

деле Наташа остается для Толстого все той же, естественной, и ее образ в 

эпилоге так же выражает толстовский нравственный идеал. 

2.Княжна Марья.  

Во многом близка Наташе и княжна Марья. Как положительные 

стороны ее характера, с точки зрения Толстого, можно отметить любовь, 

абсолютное отсутствие эгоизма, веру в Бога, стремление помогать людям. В 

ее жизни было совсем немного событий, но ее внутренняя жизнь очень 

интенсивна. Суть ee состоит в идее христианского служения людям и са-

мопожертвовании. Сколько мы видим княжну Марью в романе, она всегда 

живет ради других: ради отца, брата, маленького Николушки, ради своих 

крестьян, ради «божьих людей» и т.д. От собственного счастья она готова 

всегда отказаться, хотя иногда и не без горечи и внутренней борьбы (ее 

размышления о том, что если князь Андрей женится на Наташе, то ей уже 

нельзя будет выйти за Николая). 

3. Элен Курагина 
Полной противоположностью Наташе и княжне Марье является Элен. 

В ней Толстой как будто нарочно собрал все, что он не принимал в 

женщинах. Главное, Элен извращает саму идею любви: в ней она или грубо 

похотлива или – чаще – холодно-расчетлива (отношения с Пьером, проблема, 

за кого лучше выйти замуж, и т.п.) В Элен нет ни капли естественности, ее 

поведение всегда преследует совершенно определенные цели. Конечно, не 

приходится говорить и о христианских чувствах, о возможности 

самопожертвования и т.п. «Где вы – там разврат, зло», – говорит о ней Пьер. 

В Элен нет именно того, что Толстой считал главным, – «простоты, 

добра и правды». В отличие от Наташи и княжны Марьи Элен очень красива, 

но красива холодной, бездушной красотой; у нее не может быть таких глаз, 

как у Наташи («живые, веселые») или княжны Марьи («лучистые»). 
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4. Толстой о предназначении женщины 

Женская тема занимает важное место в романе-эпопее Л. Н. Толстого 

"Война и мир", ведь у женщины есть свое особое предназначение, данное 

самой природой: она, прежде всего мать, жена. Для Толстого это бесспорно. 

Мир семьи – это основа человеческого общества, и хозяйка в нем - женщина. 

Образы женщин в романе раскрываются и оцениваются автором с помощью 

излюбленного приема – противопоставления внутреннего и внешнего. 

Автор говорит о некрасивости княжны Марьи, но останавливает наше 

внимание на "больших, глубоких и лучистых (как будто лучи теплого света 

иногда снопами выходили из них)" глазах героини. Глаза, как известно, – 

зеркало души, поэтому, говоря о взгляде, Толстой характеризует внутренний 

мир героини, скрытый от поверхностного наблюдателя (например, 

мадемуазель Бурьен). Полюбив Николая Ростова, княжна в минуту встречи с 

ним преображается так, что француженка-компаньонка почти не узнает ее: в 

Марье появляется женственность, грация и достоинство. "В первый раз вся та 

чистая духовная работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу" и 

сделала лицо героини прекрасным. 

Никакой особой привлекательности во внешнем облике мы не 

замечаем и у Наташи Ростовой. Вечно в движении, отзывающаяся бурно на 

все происходящее вокруг Наташа может "распустить свой большой рот, 

сделавшись совершенно дурною", "зареветь, как ребенок", от того, что 

плачет Соня; она может постареть и неузнаваемо измениться от горя после 

смерти Андрея. Именно такая жизненная изменчивость в Наташе и 

симпатична Толстому потому, что ее облик - отражение богатейшего мира ее 

чувств. 

В отличие от любимых героинь Толстого, Наташи Ростовой и княжны 

Марьи, Элен – воплощение внешней красоты и одновременно странной 

неподвижности, словно окаменелости. Толстой постоянно подчеркивает ее 

однообразную, застывшую улыбку и античную красоту тела. Она напоминает 

прекрасную, но бездушную статую. Недаром автор совсем не говорит о ее 

глазах, которые, напротив, у любимых Толстым героинь всегда привлекают 

наше внимание. Элен хороша внешне, но является олицетворением 

безнравственности и порочности. Для великосветской красавицы брак – путь 

к обогащению. Она изменяет мужу постоянно, животное начало преобладает 

в ее натуре. Пьера поражает ее внутренняя грубость. Элен бездетна. "Я не 

такая дура, чтобы иметь детей", – произносит она кощунственные слова. Не 

будучи разведенной, она решает проблему, за кого ей выйти замуж, не в 

состоянии выбрать одного из двух ее поклонников. Загадочная смерть Элен 

связана с тем, что она запуталась в собственных интригах. Такова эта 

героиня, таково ее отношение к таинству брака, к обязанностям женщины. А 

ведь для Толстого это самое важное. 

Женские образы всегда занимают важное место в творчестве любого 

писателя. Не стал исключением и Л. Н. Толстой. Для Толстого мир семьи – 

основа человеческого общества, где объединяющую роль играет женщина. 
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Если мужчине свойствен напряженный интеллектуальный и духовный поиск, 

то женщина, обладая более тонкой интуицией, живет чувствами, эмоциями. 

Отчетливое противопоставление добра и зла в романе естественно 

отразилось и на системе женских образов. Противопоставление внутреннего 

и внешнего образов как излюбленный прием писателя показательно для 

таких героинь, как Элен Курагина, Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Элен – это воплощение внешней красоты и внутренней пустоты, 

окаменелости. Толстой постоянно упоминает ее «однообразную», 

«неизменяющуюся» улыбку и «античную красоту тела», она напоминает 

прекрасную бездушную статую. В салон Шерер Элен входит «шумя своею 

белою больною робой, убранную плющом и мохом», как символ 

бездушности и холодности. Недаром автор не упоминает о ее глазах, тогда 

как «блестящие», «сияющие» глаза Наташи и «лучистые» глаза Марьи всегда 

привлекают наше внимание. 

Элен олицетворяет безнравственность и порочность. Вся семья 

Курагиных – индивидуалисты, не знающие никаких моральных норм, 

живущие по непреклонному закону исполнения своих ничтожных желаний. 

Элен вступает в брак только ради собственного обогащения. Она постоянно 

изменяет мужу, поскольку животное начало преобладает в ее натуре. Не 

случайно Толстой оставляет Элен бездетной. «Я не такая дура, чтобы иметь 

детей», – произносит она кощунственные слова. Элен на глазах всего 

общества занята устройством своей личной жизни еще будучи супругой 

Пьера, а ее загадочная смерть связана с тем, что она запуталась в 

собственных интригах. 

Такова Элен Курагина с ее пренебрежительным отношением к 

таинству брака, к обязанностям жены. Не трудно догадаться, что Толстой 

воплотил в ней худшие женские качества и противопоставил ей образы 

Наташи и Марьи. 

Нельзя не сказать и о Соне. Ей недоступны вершины духовной жизни 

Марьи и «вершины чувства» Наташи. Она слишком приземлена, слишком 

погружена в быт. Ей тоже даны радостные моменты жизни, но это лишь 

мгновения. Соня не может сравниться с любимыми героинями Толстого, но 

это, скорее, беда ее, нежели вина, говорить нам автор. Она - «пустоцвет», но, 

возможно, жизнь бедной родственницы, ощущение постоянной зависимости 

не дали распуститься в ее душе. 

В романе «Война и мир» для раскрытия женских образов автор 

прибегнул к своему излюбленному приему – противопоставлению 

внутреннего и внешнего. 

Одной из главных героинь в романе является Наташа Ростова. Толстой 

рисует Наташу в развитии, он прослеживает жизнь Наташи в разные годы, и, 

естественно, с годами меняются ее ощущения, ее восприятие жизни. 

Впервые мы встречаем Наташу, когда эта маленькая тринадцатилетняя 

девочка, «черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая», выбегает в 

гостиную и налетает на мать. И с ее образом входит в роман тема «живой 
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жизни». Толстой всегда ценил в Наташе именно полноту жизни, желание 

жить интересно, полно и, главное, ежеминутно. Переполненная оптимизмом, 

она стремится везде поспеть: утешить Соню, по-детски наивно объясниться в 

любви к Борису, поспорить о сорте мороженого, спеть с Николаем романс 

«Ключ», станцевать с Пьером. Толстой пишет, что «сущность ее жизни - 

любовь». В ней и соединились самые ценные качества человека: любовь, 

поэзия, жизнь. Конечно, мы не верим ей, когда она «на полном серьезе» 

говорит Борису: «Навсегда… До самой смерти». «И, взяв его под руку, она со 

счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную». 

Все действия Наташи определены требованием ее натуры, а не 

рациональным выбором, поэтому она не просто участник определенной 

частной жизни ибо она принадлежит не одному семейному кругу, а миру 

всеобщего движения. И может быть, и ее имел в виду Толстой, говоря об 

исторических персонажах романа: «Только одна бессознательная 

деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом 

событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, 

он поражается бесплодностью». Она, не пытаясь понять его роль, тем самым 

уже определяет ее для себя и для других. «Весь мир разделен для меня на две 

половины: одна – она, и там все – счастье, надежда, свет; другая половина - 

все, где ее нет, там все уныние и темнота», – скажет князь Андрей четыре 

года спустя. Но пока она сидит за именинным столом, смотрит на Бориса по-

детски влюбленным взглядом. «Этот же самый взгляд ее иногда обращался 

на Пьера, и ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось 

смеяться, не зная чему». Так и обнаруживает себя Наташа в бессознательном 

движении, и мы видим ее натуральность, то качество, которое составит 

неизменное свойство ее жизни. 

Первый бал Наташи Ростовой стал местом ее встречи с Андреем 

Болконским, которая повлекла за собой столкновение их жизненных 

позиций, оказавшее огромное влияние на них обоих. 

Во время бала ее не интересуют ни государь, ни все важные лица, на 

которых указывает Перонская, она не обращает внимания на придворные 

интриги. Она ждет радости и счастья. Толстой однозначно выделяет ее среди 

всех присутствующих на балу, противопоставляя ее светскому обществу. 

Восторженная, замирающая от волнения Наташа описана Л. Толстым с 

любовью и нежностью. Его иронические замечания об адъютанте-

распорядителе, просящим посторониться всех «еще куда-то», о «какой-то 

даме», о пошлой суете вокруг богатой невесты представляют нам свет 

мелочным и фальшивым, тогда как Наташа среди всех них показана 

единственным естественным существом. Толстой противопоставляет живую, 

кипучую, всегда неожиданную Наташу холодной Элен, светской женщине, 

живущей по заведенным правилам, никогда не совершающей необдуманных 

поступков. «Оголенные шеи и руки Наташи были худы и некрасивы в 

сравнении с плечами Элен. Ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки 

тонки; но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, 
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скользивших по ее телу», и от этого оно кажется пошлым. Это впечатление 

усиливается, когда мы вспоминаем, что Элен бездушна и пуста, что в ее 

словно высеченном из мрамора теле живет каменная душа, алчная, без 

единого движения чувства. Здесь раскрывается отношение Толстого к 

светскому обществу, еще раз подчеркивается исключительность Наташи. 

Что дала встреча с Андреем Болконским Наташе? Как истинно 

природное существо, она хотя и не задумывалась об этом, но стремилась к 

созданию семьи и могла обрести счастье лишь в семье. Встреча с князем 

Андреем и его предложение создали условия для достижения ее идеала. 

Готовясь образовать семью, она была счастлива. Однако счастью не суждено 

было длиться долго. Князь Андрей стремился к Наташе, но не понимал ее, в 

нем не было природного чутья, поэтому он отложил свадьбу, не поняв, что 

Наташа должна любить постоянно, что она должна быть счастлива каждую 

минуту. Он сам спровоцировал ее измену. 

Портретная характеристика дает возможность обнажить основные 

качества ее характера. Наташа жизнерадостна, естественна, непосредственна. 

Чем старше она становится, чем быстрее из девочки превращается в девушку, 

тем больше она хочет, чтобы ею восхищались, чтобы ее любили, чтобы она 

была в центре внимания. Наташа любит себя и считает, что все должны ее 

любить, она говорит о себе: «Что за прелесть эта Наташа». И все 

действительно восхищаются ею, любят ее. Наташа, как лучик света в 

скучном и сером светском обществе. 

Подчеркивая некрасивость Наташи, Толстой утверждает: не во 

внешней красоте дело. Важны богатства ее внутренней натуры: одаренность, 

способность понять, прийти на помощь, чуткость, тонкая интуиция. Наташу 

все любят, все желают ей добра, потому что сама Наташа всем делает только 

добро. Наташа живет не умом, а сердцем. Сердце редко обманывает. И хотя 

Пьер и говорит, что Наташа «не удостаивает быть умной», она всегда была 

умна и понимала людей. Когда Николенька, проигравши почти все состояние 

Ростовых, приходит домой, Наташа, сама того не понимая, поет только для 

брата. И Николай, слушая ее голос, забывает обо всем, о своем проигрыше, о 

тяжелом разговоре с отцом, предстоящем ему, он только слушает чудный 

звук ее голоса и думает: «Что ж это такое?.. Что с ней сделалось? Как она 

поет нынче?.. Ну, Наташа, ну, голубчик! Ну, матушка». И не один Николай 

зачарован ее голосом. Ведь голос Наташи обладал необыкновенными 

достоинствами. «В голосе ее была та девственность, нетронутость, то 

незнание своих сил и та неотработанная еще бархатность, которые так 

соединялись с недостатками искусства пения, что казалось, нельзя было 

ничего изменить в этом голосе, не испортив его». 

Взрослые, восхищаясь ее голосом, часто говорили, что он не 

обработан, хотя и хорош, но как только Наташа начинала петь, все слушали 

ее голос, и им хотелось, чтобы эти чудные мгновения длились вечно. 

Наташа очень хорошо понимает Денисова, сделавшего ей 

предложение. Она желает его и понимает, что «он не хотел сказать, да уж 
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нечаянно сказал». Наташа обладает искусством, которое дано не каждому. 

Она умеет сострадать. Когда Соня ревела, Наташа, не зная причины слез 

подруги, «распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурной, 

заревела, как ребенок… и только оттого, что Соня плакала». Чуткость и 

тонкая интуиция Наташи «не сработала» только один раз. Наташа, такая 

умная и проницательная, не поняла Анатоля Курагина и Элен и дорого 

заплатила за ошибку. 

Наташа – воплощение любви, любовь – сущность ее характера. Наташа 

– патриотка. Не задумываясь, она отдает все подводы под раненых, оставляя 

вещи, и не представляет, что можно поступить иначе в данной ситуации. 

Наташе близок русский народ. Она любит народные песни, традиции, 

музыку. Из всего этого можно сделать вывод, что пылкая, живая, любящая, 

патриотическая Наташа способна на подвиг. Толстой дает нам понять, что 

Наташа поедет за декабристом Пьером в Сибирь. Разве это не подвиг? 

С княжной Марьей Болконской мы встречаемся с первых страниц 

романа. Некрасива и богата. Да, она была некрасива, и даже очень дурна 

собой, но это, по мнению посторонних, далеких и почти не знающих ее 

людей. Все те немногие, любившие ее и любимые ею, знали и ловили на себе 

ее прекрасный и лучистый взгляд. Сама же княжна Марья и не знала всей его 

прелести и силы. Взгляд этот сам собой освещал все вокруг светом теплой 

любви и нежности. Князь Андрей часто ловил на себе этот взгляд, Жюли 

вспоминала в письмах кроткий, спокойный взгляд княжны Марьи, так, по 

словам Жюли, недостающий ей, да и Николай Ростов полюбил княжну 

именно за этот взгляд. Но при мысли о себе блеск в глазах Марьи тускнел, 

уходил куда-то в глубь души. Глаза становились прежними: грустными и, 

главное, испуганными, делавшими ее некрасивое, болезненное лицо еще 

некрасивее. 

Марья Болконская, дочь генерал-аншефа князя Николая Андреевича 

Болконского, жила безвыездно в имении Лысые Горы. У нее не было ни 

друзей, ни подруг. Писала ей лишь Жюли Карагина, принося тем самым 

радость и разнообразие в серую, однообразную жизнь княжны. Отец сам 

занимался воспитанием дочери: давал ей уроки алгебры и геометрии. Но что 

давали ей эти уроки? Разве могла она что-нибудь понять, чувствуя над собой 

взгляд и дыхание своего отца, которого она боялась и любила больше всего 

на свете. Княжна уважала его и благоговела перед ним и перед всем 

содеянным его руками. Главным же утешением и, пожалуй, учителем была 

религия: в молитве находила она и успокоение, и помощь, и решение всех 

проблем. Все сложные законы человеческой деятельности сосредоточились 

для княжны Марьи в одном простом правиле - уроке любви и 

самоутверждении. Она так и живет: любит отца, брата, невестку, свою 

компаньонку, француженку мадемуазель Бурьен. Но иногда княжна Марья 

ловит себя на том, что думает о любви земной, о земной страсти. Княжна 

боится этих мыслей как огня, но они возникают, возникают потому, что она 

человек и как бы там ни было, грешный человек, как все. 
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И вот в Лысые Горы приезжает князь Василий с сыном Анатолем 

свататься. Наверное, в тайных мыслях княжна Марья давно ждала именно 

такого будущего мужа: красивого, благородного, доброго. 

Старый князь Болконский предлагает дочери самой решить свою 

судьбу. И, наверное, она бы сделала роковую ошибку, согласившись на брак, 

если бы случайно не увидела, как Анатоль обнимает мадемуазель Бурьен. 

Княжна Марья отказывает Анатолю Курагину, отказывает, потому что 

решает жить только для отца и своего племянника. 

Княжна не воспринимает Наташу Ростову, когда та с отцом приезжает 

знакомиться к Болконским. Она относится к Наташе с некоторой внутренней 

неприязнью. Наверное, она слишком любит своего брата, дорожит его 

свободой, боится, что какая-то совершенно чуткая женщина может увести, 

отнять его, завоевать его любовь. А страшное слово «мачеха»? Только одно 

это уже внушает неприязнь и отвращение. 

Все герои Толстого влюбляются. Княжна Марья Болконская 

влюбляется в Николая Ростова. Полюбив Ростова, княжна во время встречи с 

ним преображается так, что мадемуазель Бурьен почти не узнает ее: в голосе 

появляются «грудные, женские ноты», в движениях – грация и достоинство. 

«В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которого она жила 

до сих пор, выступила наружу» и сделала лицо героини прекрасным. 

Оказавшись в трудной ситуации, она встречает случайно Николая Ростова, и 

он помогает ей справиться с несговорчивыми крестьянами и покинуть Лысые 

Горы. Княжна Марья любит Николая совсем не так, как его любила Соня, 

которой нужно было постоянно что-то делать и чем-то жертвовать. И не так, 

как Наташа, которой необходимо было, чтобы любимый человек был просто 

рядом, улыбался, радовался и говорил ей влюбленные слова. Княжна Марья 

любит тихо, спокойно, счастливо. И это счастье увеличивается сознанием 

того, что она, наконец, полюбила, и полюбила именно человека доброго, 

благородного, честного. 

И Николай видит и понимает все это. Судьба все чаще и чаще толкает 

их друг к другу. Встреча в Воронеже, неожиданное письмо Сони, 

освобождавшее Николая от всех обязательств и данных Соня обещаний: что 

это как не веление судьбы? 

Осенью 1814 года Николай Ростов женится на княжне Марье 

Болконской. Теперь у нее есть то, о чем она мечтала: семья, любимый муж, 

дети. 

Но княжна Марья не изменилась: она была все та же, только теперь уже 

графиня Марья Ростова. Она старалась во всем понять Николая, хотела, 

очень хотела любить Соню и не могла. Она очень любила своих детей. И 

сильно расстраивалась, когда понимала, что в ее чувствах к племяннику чего-

то недоставало. Она по-прежнему жила для других, стараясь любить их всех 

высшей, Божеской любовью. Иногда Николай, глядя на свою жену, ужасался 

мысли о том, что было бы с ним и с его детьми, если бы умерла графиня 

Марья. Он любил ее больше жизни, и они были счастливы. 
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Марья Болконская и Наташа Ростова становятся прекрасными женами. 

Не все доступно Наташе в интеллектуальной жизни Пьера, но душой она 

понимает его поступки, стремится помочь мужу во всем. Княжна Марья 

пленяет Николая духовным богатством, которое не дано его несложной 

натуре. Под влиянием жены смягчается его необузданный нрав, впервые он 

осознает свою грубость по отношению к мужикам. Гармония семейной 

жизни, как мы видим, достигается там, где муж и жена как бы дополняют и 

обогащают друг друга, составляя единое целое. В семьях Ростовых и 

Безуховых взаимонепонимание и неизбежные конфликты разрешаются 

примирением. Здесь царит любовь. 

Марья и Наташа – замечательные матери. Однако Наташа больше 

хлопочет о здоровье детей, а Марья проникает в характер ребенка, заботиться 

о его духовном и нравственном воспитании. 

Толстой наделяет героинь самыми ценными, на его взгляд, качествами 

– способностью тонко чувствовать настроение близких людей, разделять 

чужое горе, самоотверженно любить свою семью. 

Очень важное качество Наташи и Марьи – естественность, 

безыскусственность. Они не способны играть заранее заданную роль, не 

зависят от мнения посторонних людей, не живут по законам света. На своем 

первом большом балу Наташа выделяется именно искренностью в 

проявлении чувств. Княжна Марья в решающий момент ее отношений с 

Николаем Ростовым забывает, что хотела держаться отчужденно-вежливо, и 

их разговор выходит за рамки светской беседы: «далекое, невозможное вдруг 

стало близким, возможным и неизбежным». 

При сходстве лучших нравственных качеств, Наташа и Марья, в 

сущности, совсем разные, почти противоположные натуры. Наташа живет 

взахлеб, ловит каждое мгновение, ей не хватает слов, чтобы выразить 

полноту своих чувств, героиня наслаждается танцами, охотой, пением. Она в 

высшей степени наделена любовью к людям, открытостью души, талантом 

общения. 

Марья тоже живет любовью, но в ней много кротости, смирения, 

самоотвержения. Она часто устремляется в мыслях от земной жизни в иные 

сферы. «Душа графини Марьи, – пишет Толстой в эпилоге, - стремилась к 

бесконечному, вечному и совершенному и потому никогда не могла быть 

покойна». 

Лев Толстой именно в княжне Марье видел идеал женщины, а главное - 

жены. Княжна Марья живет не для себя: она хочет сделать и делает счастье 

мужа, детей. Но она и сама счастлива, ее счастье состоит в любви к ближним, 

их радости и благополучии, в чем, впрочем, и должно состоять счастье 

каждой женщины. 

Толстой решал вопрос о месте женщины в обществе по-своему: место 

женщины в семье. Наташа создала хорошую, крепкую семью, не приходится 

сомневаться, что в ее семье вырастут хорошие дети, которые станут 

полноправными и полноценными членами общества. 
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В произведении Толстого мир предстает многогранным, здесь 

находится место самым разнообразным, подчас противоположным 

характерам. Писатель передает нам свою любовь к жизни, которая является 

во всей прелести и полноте. И рассматривая женские образы романа, мы 

лишний раз убеждаемся в этом. 

«Как это все просто и ясно» – еще раз убеждаемся мы, обращая свой 

взгляд на глобус шар, где уже нет уничтожающих друг друга капель, а все 

они слились воедино, составляя один большой и светлый мир, как в самом 

начале - в доме Ростовых. И в этом мире остаются Наташа и Пьер, Николай и 

княжна Марья с маленьким князем Болконским, и «надо как можно теснее и 

больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. 

Заключение 

В чѐм же смысл произведения? Что хотел показать Толстой, создавая 

такую галерею женских образов? Он стремился показать то, что за внешней 

красотой часто скрывается пустота, бездушность, а за некрасивостью – всѐ 

богатство внутреннего мира. Судьбы Наташи Ростовой и Марьи Болконской 

показывают роль женщины в обществе. Толстой видит назначение женщины 

в материнстве, воспитании детей, так как женщина - это начало к гармонии, 

красоте. Конечно, в наше время встретить Наташу Ростову очень трудно, 

иногда просто невозможно. Так как сегодня всѐ больше и больше женщин 

ставят на первое место карьеру, а не семью. И всѐ же, некоторые выбирают 

то, что выбрали героини романа. Не следует забывать о том, что женщина - 

это, прежде всего мать, жена, хранительница семейного очага. 

Таким образом, в результате проделанной работы можно сделать 

следующие выводы. 

В произведении Толстого мир героев предстаѐт перед нами во всей 

своей многогранности. Здесь находится место самым разнообразным, подчас 

противоположным характерам. Женские образы романа лишь подтверждают 

это. Вместе со своими героинями писатель открывает смысл и правду жизни, 

ищет путь к счастью и любви. Толстой – тонкий психолог, обладающий 

редким даром проникать в самые сокровенные глубины человеческих 

переживаний, – с поразительной силой сумел создать разные 

психологические индивидуальности. Толстовская индивидуализация героев 

несет в то же время и широкую типизацию. Толстой прекрасно уловил 

жизненную закономерность, раскрывающую разнообразный мир людских 

помыслов и стремлений. Есть несомненная связь между моральным обликом 

человека в быту, его отношением к семье, к друзьям, с тем, как он проявляет 

себя на поле брани. Люди нечистоплотные в быту - плохие граждане 

государства, ненадежные защитники родины. 

Женская тема занимает важное место в романе-эпопее Л.Н. Толстого 

―Война и мир‖. Это произведение – полемический ответ писателя 

сторонникам женской эмансипации. Женские образы – это не фон для 

мужских образов, а самостоятельная система со своими закономерностями. 

Любимые героини Толстого живут сердцем, а не умом. 
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Марья Болконская с ее евангельским смирением особенно близка 

Толстому. И все же именно ее образ олицетворяет торжество естественных 

человеческих потребностей над аскетизмом. Тайно мечтает княжна о 

замужестве, о собственной семье, о детях. Ее любовь к Николаю Ростову - 

высокое, духовное чувство. В эпилоге романа Толстой рисует картины 

семейного счастья Ростовых, подчеркивая этим, что именно в семье обрела 

княжна Марья подлинный смысл жизни. 

Любовь составляет сущность жизни Наташи Ростовой. Юная Наташа 

любит всех: и безропотную Соню, и мать-графиню, и отца, и Николая, и 

Петю, и Бориса Друбецкого. Сближение, а затем разлука с князем Андреем, 

сделавшим ей предложение, заставляют внутренне страдать Наташу. 

Переизбыток жизни и неопытность – источник ошибок, необдуманных 

поступков героини (история с Анатолем Курагиным). 

Любовь к князю Андрею с новой силой пробуждается в Наташе. Она 

покидает Москву с обозом, в котором оказывается и раненый Болконский. 

Наташей вновь овладевает непомерное чувство любви, сострадания. Она 

самоотверженна до конца. Смерть князя Андрея лишает жизнь Наташи 

смысла. Известие же о гибели Пети заставляет героиню преодолеть 

собственное горе, чтобы удержать старушку-мать от безумного отчаяния. 

Наташа ―думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала 

ей, что сущность ее жизни - любовь - еще жива в ней. Проснулась любовь, и 

проснулась жизнь‖. 

После замужества Наташа отказывается от светской жизни, от ―всех 

своих очарований‖ и всецело отдается семейной жизни. Взаимопонимание 

супругов основано на способности ―с необыкновенною ясностью и 

быстротой понимать и сообщать мысли друг друга путем, противным всем 

правилам логики‖. Таков идеал семейного счастья. Таков толстовский идеал 

―мира‖. 

Мысли Толстого о подлинном предназначении женщины, думается, не 

устарели и в наши дни. Конечно, заметную роль в сегодняшней жизни 

играют женщины, посвятившие себя политической или общественной 

деятельности. Но все же многие наши современницы выбирают то, что 

выбрали для себя любимые героини Толстого. Да и так ли уж это мало – 

любить и быть любимой? 
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ЛЕКЦИЯ № 26 

Тема: Наташа Ростова – любимая героиня Л.Н. Толстого.  

«Мысль семейная» в романе. Смысл финала. 

 

План. 
1. Образ Наташи Ростовой в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 
2. «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 
3. Роль эпилога в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 

1. Образ Наташи Ростовой в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 
В романе Толстого ―Война и мир‖ одной из главных героинь является 

Наташа Ростова. В ней автор воплотил, по его мнению, идеал женщины-
матери. Автор рисует Наташу в развитии, он прослеживает ее жизнь на 
протяжении длительного времени. С годами меняются ощущения и 
мировосприятие героини. Впервые в романе она появляется 
тринадцатилетней девочкой, ―черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но 
живая‖. Подчеркивая внешнюю непривлекательность своей героини, Толстой 
утверждает, что гораздо важнее красота души, внутренний потенциал; 
одаренность, способность к пониманию, чуткость, тонкая интуиция. 
Простота, естественность и одухотворенность Наташи побеждают ум и 
хорошие манеры. Толстой противопоставляет живую, энергичную, всегда 
неожиданную Наташу холодной Элен, светской женщине, живущей по 
заведенным правилам, никогда не совершающей необдуманных поступков. 
Элен, в отличие от Наташи, никогда бы не позволила бы себе при Марье 
Дмитриевне, которую все боятся, спросить через весь стол, какое пирожное 
будет сегодня на ужин. Элен – порождение общества, в котором Наташа 
появляется лишь однажды. Она не испорчена его условностями и 
предрассудками и живет лишь по тем законам, которые диктует ей сердце, 
сохраняя жизнерадостность, естественность и непосредственность. С 
возрастом в Наташе возникает желание быть в центре внимания, вызывать 
всеобщее восхищение. Наташа любит себя и считает, что все также должны 
ее любить; хотя героине и присущ эгоизм, это эгоизм еще искренне-детский, 
свойственный личности несформировавшейся. Она любит думать о себе от 
третьего лица и сама о себе замечает: ―Что за прелесть эта Наташа!‖ И все 
действительно восхищаются ею, любят ее. Наташа одним впечатлением 
определяет общественное поведение, заставляет по-новому видеть вещи. 

Наташа принадлежит к тем персонажам, которые живут ―умом сердца‖. 
Об уме же героини судить сложно. Пьер говорит, что Наташа ―не 
удостаивает быть умной‖. Ее предназначение состоит в другом: она 
оказывает влияние на нравственную жизнь других героев, обновляя и 
возрождая их к жизни. Разрешая каждым своим поступком сложные 
вопросы, Наташа как бы сама олицетворяет ответ на вопрос, который так 
долго и мучительно ищут Андрей Болконский и Пьер Безухов. У самой же 
героини нет склонности оценивать и анализировать поступки и явления. В 
этом смысле она обладает собственным, прямым знанием ценностей жизни.  
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Многие эпизоды романа рассказывают о том, как Наташа вдохновляет 
людей, делает их лучше, добрее, возвращает им любовь к жизни. Например, 
когда Николай Ростов проигрывает Долохову в карты и возвращается домой 
раздраженный, не ощущающий радости жизни, он слышит пение Наташи и с 
этим умиротворяющим голосом забывает свою неудачу. В этот же момент 
Николай чувствует, что сама жизнь прекрасна и что все остальное – мелочи, 
не стоящие внимания. В данный момент герой думает: ―Все это: и несчастья, 
и деньги, и Долохов, и злоба, и честь – все вздор, а вот она – настоящее‖. 

Героине Толстого свойственно сострадание. Наташа очень хорошо 
понимает и жалеет Денисова, сделавшего ей предложение. Когда плакала 
Соня, Наташа, не зная причины ее слез, ―распустив свой большой рот и 
сделавшись совершенно дурной, заревела как ребенок... и только оттого, что 
Соня плакала‖. Толстой наделяет свою героиню редкими душевными 
качествами: чуткостью и интуицией.  

В Наташе изначально заложен русский национальный характер. В 
сцене после охоты она с удовольствием слушает игру и пение дядюшки, 
который ―пел так, как поет народ‖, а затем танцует ―Барыню‖. Все 
окружающие поражаются ее умению понять все то, что было во всяком 
русском человеке. ―Где, как, когда всосала в себя из этого русского воздуха, 
которым она дышала, – эта графинечка, воспитанная эмигранткой-
француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые давно бы 
должны были вытеснить!‖ Писатель отмечает поэтичность своей героини. 
Находясь в Отрадном, Наташа созерцает звездное небо, искренне восхищаясь 
ночным пейзажем: ―Ведь этакой прелестной ночи никогда не бывало‖, – 
говорит она. В этом проявляется близость героини к природе. 

Свойственно героине и самопожертвование. Не задумываясь, она 
отдает все подводы под раненых, оставляя вещи, и не представляет, что 
можно поступить иначе в данной ситуации. Сущность натуры Наташи - 
любовь. Это чувство неотделимо от героини. Искреннее чувство впервые 
посещает ее при встрече с князем Андреем. Андрей Болконский становится 
непринужденным и естественным рядом с Наташей, а он мог оставаться 
собой лишь с очень немногими людьми: ―Князь Андрей любил встречать в 
свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была 
Наташа‖. Однако Наташа Ростова и Андрей Болконский и–- разные люди. Он 
живет разумом, она – сердцем, инстинктом, и поэтому чужда 
интеллектуальному миру князя Андрея. В том, что Наташу влечет к Анатолю 
Курагину, который противопоставлен князю Андрею полнотой жизни, 
проявляется естественность Наташи, ее близость к природным началам. Ведь 
именно жажда жизни в Анатоле так привлекла ее. Она выполняет 
естественное предназначение женщины (стремление к любви) остальное, по 
мнению писателя, является наносным и неважным. Все ее метания, в 
конечном счете, имеют целью создание семьи и рождение детей. После 
душевного кризиса Наташу вновь посещает радостное и новое чувство. Оно 
и возвращает ее к жизни. Важную роль сыграл здесь и Пьер, ―детская душа‖ 
которого была столь близка Наташе. Он был единственным, кто вносил 
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радость в дом Ростовых, когда она мучилась угрызениями совести, страдала 
и ненавидела себя за случившееся. Пьер боготворил Наташу, а она была 
благодарна ему только за то, что он есть и что он для нее единственное 
утешение. Пьер, как и Наташа, живет чувствами и эмоциями, поэтому эти 
герои так близки друг другу по своему внутреннему содержанию. В эпилоге 
Наташа показана уже не той веселой, наивной девочкой. Она любящая и 
любимая жена, мать четверых детей. Бывшая модница, героиня не 
интересуется более своей внешностью, поскольку теперь это для нее не 
имеет значения. Она максимально приблизилась к ответу на вопрос о смысле 
человеческого бытия. Фальшивое светское общество чуждо Наташе; после 
замужества она практически перестает бывать в свете. Только через любовь к 
Пьеру и семью Наташа обретает душевное спокойствие. Создав образ 
Наташи Ростовой, Толстой дал понять, что она последует за Пьером 
Безуховым в Сибирь и повторит судьбу жен декабристов. 

 

2. «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 
Все герои романа представляют собой яркие индивидуальности, но у 

членов одной семьи есть некая общая, объединяющая всех черта.     Так, 
главной чертой семьи Болконских можно назвать стремление следовать 
законам разума. Никому из них, кроме, пожалуй, княжны Марьи, не 
свойственно открытое проявление своих чувств. В образе главы семьи, 
старого-князя Николая Андреевича Болконского, воплощены лучшие черты 
старинного русского дворянства. Он – представитель древней 
аристократической фамилии, в его характере причудливо сочетаются нравы 
властного вельможи, перед которым все домашние трепещут, начиная от 
слуг и кончая собственной дочерью, аристократа, гордящегося своей 
длинной родословной, черты человека большого ума и простых привычек. Во 
времена, когда от женщин никто не требовал проявления каких-то особых 
знаний, он учит свою дочь геометрии и алгебре, мотивируя это так:― А чтобы 
ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу‖. Он занимался 
образованием своей дочери, чтобы развить в ней главные добродетели, 
которые, по его мнению, были ―деятельность и ум‖. В его сыне, князе 
Андрее, также воплощены лучшие черты дворянства, передовой дворянской 
молодежи. У князя Андрея свой путь к пониманию настоящей жизни. И он 
пройдет через заблуждения, но его безошибочное нравственное чутье 
поможет ему избавиться от ложных идеалов. Так, оказываются 
развенчанными в его сознании Наполеон и Сперанский, а в его жизнь войдет 
любовь к Наташе, такой не похожей на всех остальных дам высшего света, 
главными чертами которых, по его мнению и мнению его отца, являются 
―эгоизм, тщеславие, ничтожество во всем‖. Наташа станет для него 
олицетворением настоящей жизни, противостоящей фальши света. Ее измена 
ему равносильна крушению идеала. Так же, как и его отец, князь Андрей 
нетерпим к простым человеческим слабостям, которые есть у его жены, 
самой обыкновенной женщины, сестры, ищущей какой-то особой истины у 
―божьих людей‖, и многих других людей, с которыми он сталкивается в 
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жизни. Своеобразным исключением в семье Болконских является княжна 
Марья. Она живет только ради самопожертвования, которое возведено в 
моральный принцип, определяющий всю ее жизнь. Она готова всю себя 
отдать другим, подавляя личные желания. Покорность своей судьбе, всем 
прихотям своего властного отца, который по-своему любит ее, религиозность 
сочетаются в ней с жаждой простого, человеческого счастья. Ее покорность – 
результат своеобразно понимаемого чувства долга дочери, не имеющей 
морального права судить своего отца, как говорит она мадемуазель Бурьен: 
―Я не позволю себе судить его и не желала бы, чтоб и другие это делали‖. Но, 
тем не менее, когда чувство собственного достоинства требует, она может 
проявить необходимую твердость. Это с особой силой обнаруживается, когда 
оскорблено ее чувство патриотизма, отличающее всех Болконских. Однако 
она может пожертвовать своей гордостью, если это необходимо для спасения 
другого человека. Так, она просит прощения, хотя и ни в чем не виновата, у 
своей компаньонки за себя и крепостного слугу, на которого обрушился гнев 
ее отца.  

Другая семья, изображенная в романе, в некотором роде 
противопоставлена семье Болконских. Это семья Ростовых. Если Болконские 
стремятся следовать доводам разума, то Ростовы подчиняются голосу чувств. 
Наташа мало руководствуется требованиями приличий, она непосредственна, 
в ней много черт ребенка, что высоко ценится автором. Он много раз 
подчеркивает, что Наташа некрасива, в отличие от Элен Курагиной. Для него 
важна не внешняя красота человека, а его внутренние качества.  

В поведении всех членов этой семьи проявляются высокое 
благородство чувств, доброта, редкая щедрость, естественность, близость к 
народу, нравственная чистота и цельность. Поместное дворянство, в отличие 
от высшей петербургской знати, верно национальным традициям. Недаром 
Наташа, танцуя у дядюшки после охоты, ―умела понять все то, что было и в 
Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском 
человеке‖.  

У Толстого большое значение придается родственным связям, 
единению всей семьи. Хотя род Болконских должен соединиться с родом 
Ростовых посредством брака князя Андрея и Наташи, ее мать не может с 
этим смириться, не может принять Андрея в семью, ―она желала любить его, 
как сына, но чувствовала, что он был чужой и страшный для нее человек‖. 
Семьи не могут соединиться посредством Наташи и Андрея, но соединяются 
посредством брака княжны Марьи с Николаем Ростовым. Этот брак удачен, 
он спасает Ростовых от разорения.  

В романе показано также семейство Курагиных: князь Василий и трое 
его детей: бездушная кукла Элен, ―покойный дурак‖ Ипполит и 
―беспокойный дурак‖ Анатоль. Князь Василий – расчетливый и холодный 
интриган и честолюбец, претендующий на наследство Кирилы Безухова, не 
имея на то прямого права. Со своими детьми он связан лишь кровными узами 
и общностью интересов: им важно лишь благосостояние и положение в 
обществе. Дочь князя Василия – Элен – типичная светская красавица с 
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безупречными манерами и репутацией. Она поражает всех своей красотой, о 
которой несколько раз говорится ―мраморная‖, т. е. холодная красота, 
лишенная чувства и души, красота статуи. Единственное, что занимает Элен, 
– это ее салон и светские приемы.  

Сыновья князя Василия, по его мнению, оба ―дураки‖. Отцу удалось 
пристроить Ипполита на дипломатическую службу, и его судьба считается 
устроенной. Буян и повеса Анатоль причиняет всем окружающим много 
хлопот, и, с целью его успокоить, князь Василий хочет его женить на богатой 
наследнице княжне Марье. Брак этот не может состояться из-за того, что 
княжна Марья не хочет расстаться с отцом, и Анатоль с новыми силами 
предается прежним забавам.  

Таким образом, люди, между которыми есть не только кровное, но и 
духовное родство, объединяются в семьи. Старинный род Болконских не 
прерывается со смертью князя Андрея, остается Николенька Болконский, 
который, вероятно, продолжит традицию нравственных поисков своего отца 
и деда. Марья Болконская вносит в семью Ростовых высокую духовность. 
Итак, ―мысль семейная‖, наряду с ―мыслью народной‖, является главной в 
романе Л. Толстого ―Война и мир‖. Семья у Толстого подвергается 
исследованию в переломные моменты истории. 

 
3.Роль эпилога в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 
В произведениях Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского роль эпилога 

чрезвычайно велика. Во-первых, эпилог логически завершает сюжет 
произведения, во-вторых, эпилог содержит авторскую философскую и 
жизненную позицию, оценку сюжетных событий и персонажей. Рассмотрим, 
как достигают этих целей авторы романов ―Война и мир‖ и ―Преступление и 
наказание‖. 

В романе Толстого две самостоятельные части эпилога соответствуют 
двум вышеназванным целям. Философская позиция Толстого настолько 
отдалена от сюжета произведения, что могла бы существовать 
самостоятельно, в качестве философского трактата. Сюжетная развязка 
(первая часть эпилога) занимает существенно меньшую часть эпилога.  

Прямо противоположным образом строит свой эпилог в ―Преступлении 
и наказании‖ Достоевский: фактическое описание жизни героев тесно, 
буквально неотделимо связано с его философской концепцией. Так, 
например, реальное описание сна Раскольникова на каторге о трихинах 
(страшных вирусах гордыни и честолюбия), погубивших все человечество, 
одновременно является показом гуманистических убеждений Достоевского; 
раскаяние Раскольникова в его преступлении, в неверии в Бога отражает 
стремление к Богу самого Достоевского; установившиеся отношения Сони и 
Родиона провозглашают идеал человеколюбия Достоевского.  

Нельзя сказать, что первая часть эпилога ―Войны и мира‖ не содержит 
авторской позиции. Напротив, первая часть эпилога так же богата 
выражением авторской позиции, как и весь роман Толстого. Но, в отличие от 
второй части и в отличие от эпилога Достоевского, первая часть содержит 
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лишь описание фактов, подчеркивающих позицию Толстого, причем в 
описание этих фактов автором искусно вставлены многочисленные свои 
наводящие мысли. Так, Толстой показывает нам своих героев уже после 
событий войны 1812 года (действие эпилога происходит в 1821 году). Пьер 
стал прекрасным мужем, семьянином, настоящим человеком, приятным и 
даже необходимым в общении. Тот первый жизненный цикл, который 
наметил для своего героя Толстой, пройден с честью. Что ждет героя 
дальше? Тихая уютная семейная жизнь? Занятия поместьем? Нет. На эти 
вопросы автор дает совсем другой ответ: Пьера ждут новые испытания. 
Испытания, связанные с участием Пьера в политическом кружке. (Как мы 
понимаем, Пьер станет декабристом, примет участие в восстании на 
Сенатской площади.) Так Толстой доказывает нам, ―что люди, как реки‖, все 
время меняются, ищут что-то, к чему-то стремятся, и это стремление к 
гармонии, к истине делает их ―вполне хорошими‖. Удивляет нас в эпилоге 
образ Наташи, ставшей сильной, мудрой, плодовитой. Она совсем не походит 
на ту девочку, грациозную, жизнерадостную, какой мы видим ее в начале 
романа. Смысл жизни Наташи – в материнстве. А именно так представляет 
судьбу и предназначение женщины сам Толстой. Николай Ростов – вполне 
добропорядочный средний человек, привыкший подчиняться и не 
сомневаться. Марья Болконская (теперь уже Ростова) находит свое счастье в 
семье. Младший Болконский, Николенька, только начинает жить, и мы 
надеемся, что он гак же достойно пройдет свой жизненный путь, как и его 
отец. 

Таким образом, рассказывая о судьбах героев в первой части эпилога. 
Толстой достигает того, что любому внимательному читателю приходят на 
ум те самые выводы, которые и желает получить от него автор, несмотря на 
то, что сам автор эти выводы не формулирует. 

Как в ―Войне и мире‖, так и в ―Преступлении и наказании‖ 
практически все выражение философской концепции авторов сосредоточено 
в эпилоге. Рассматривая концепции Достоевского и Толстого, нетрудно 
заметить, что их с трудом удается сопоставить либо противопоставить. И 
неудивительно: авторы рассматривают и разрешают разные философские 
вопросы. Достоевского интересуют проблемы добра и зла, сущности 
человека, падения и возрождения души человека. Его позиция - гуманизм, 
любовь к человеку, кто бы он ни был. Поэтому он дает возможность своему 
грешному герою, Родиону Раскольникову, прозреть и ужаснуться 
содеянному, поверить в любовь и возрождение своей души. Поэтому роман 
заканчивается фразой: ―Но тут уже начинается новая история, история 
постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, 
постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе 
совершенно неведомою действительностью...‖ Толстой же, в отличие от 
Достоевского, задается более глобальной проблемой: ―Что движет миром, его 
историей?‖ И дает на него ответ: ―Законы необходимости‖. Его позиция – 
фатализм. Несмотря на разницу в подходах писателей, есть философские 
вопросы, на которые они оба дают ответы. Одним из таких вопросов является 
вопрос о роли человека в окружающем его мире. Как ―Преступление и 
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наказание‖, так и все другие произведения Достоевского посвящены 
изучению сущности человека, и уже в этом проявляется то, что Достоевский 
отводит человеку ключевую роль в мироздании. Примеры из ―Преступления 
и наказания‖ – тому подтверждения. ―Это человек-то вошь!?‖– восклицает 
Соня, которая в данном вопросе выражает авторскую позицию. Все 
положительные герои ―Преступления и наказания‖ стоят на позициях 
человеколюбия, и лишь после принятия этой позиции способен возродиться 
Раскольников.  

Совсем другую роль отводит человеку Толстой: по его мнению, 
человек – лишь пешка в сложной игре, исход которой предопределен, и цель 
пешки – осознать правила игры и следовать им (и в таком случае оказаться в 
числе победителей-праведников), в противном случае пешка будет наказана 
судьбой, сопротивление которой бесполезно. Гигантская иллюстрация такой 
позиции – картины войны, где все, включая царей и великих полководцев, 
бессильны перед судьбой, где побеждает тот, кто лучше понимает законы 
необходимости и не противится им (Кутузов). Очень интересны 
предпосылки, которые приводят великих писателей к мысли о равенстве всех 
людей: Достоевский ценит каждого человека столь высоко, что ничто не 
может превзойти этого человека в глазах писателя (поэтому все люди 
индивидуальны, все люди равны как божеские творения). Толстой же 
утверждает, что каждый человек (даже Наполеон) беспомощен перед 
судьбой, и поэтому все люди равны. В эпилогах окончательно проясняется 
взгляд писателей на Бога. Достоевский никак не упоминает Бога в связи с 
фактическими происшествиями, не утверждает его влияния на судьбы людей. 
Однако все положительные герои ―Преступления и наказания‖ набожны 
(включая исправившегося Раскольникова). И притча о. воскрешении Лазаря 
проходит лейтмотивом через весь роман. Достоевский ценит христианскую 
религию за ее человеколюбивые заповеди, которые совпадают с его 
философскими убеждениями. Отношение Толстого к Богу куда более 
сложно. Это – отрицание Бога общепринятого, с одной стороны, и в то же 
время – одобрение веры в Бога как в высшее провидение (оно же – законы 
необходимости). Примером одобрения такой веры служит образ Пьера 
Безухова, после долгих скитаний и испытаний пришедшего к Богу. 

Как видно из вышесказанного, в эпилогах обоих произведений 
авторами разрешаются многие важнейшие философские вопросы, которые 
было бы проблематично разрешить по ходу произведения. Безусловно, в 
эпилоге ―Войны и мира‖ представлена более широкая философская позиция, 
чем в эпилоге ―Преступления и наказания‖. Отличие эпилога Толстого и в 
том, что для подтверждения своей позиции во второй части эпилога он не 
использует сюжетного материала своего произведения, а пользуется вновь 
придуманными аргументами. Особо следует отметить необыкновенное 
новаторство Толстого, превратившего эпилог из небольшого придатка или 
просто последней главы в самостоятельное произведение, роль которого 
сравнима с ролью основной части ―Войны и мира‖. Таким образом, мы 
видим, что в обоих произведениях эпилоги играют огромную роль 

 



175 
 

ЛЕКЦИЯ № 27 

Тема: А.П. Чехов (1860—1904). Биография и вехи творческой судьбы 

А.П. Чехова. Рассказы Чехова. 

 

План. 

1. Биография и вехи творческой судьбы А.П. Чехова. 

2. Идейно-художественный анализ рассказов А.П. Чехова 

 

1. Биография и вехи творческой судьбы А.П. Чехова. 

Детство, юность и молодые годы. 29 января 1860 года в небольшом 

домике на Полицейской улице [2] (ныне – Чехова) в семье Павла Егоровича 

Чехова родился третий ребѐнок – Антон. Раннее детство Антона протекало в 

бесконечных церковных праздниках, именинах. В будние дни после школы 

братья сторожили лавку отца, а в 5 утра каждый день вставали петь в 

церковном хоре. Как говорил сам Чехов: «В детстве у меня не было 

детства». Сначала Чехов учился в греческой школе в Таганроге. 

Содержавший школу грек заставлял зазубривать уроки, бил учеников 

линейкой, ставил в угол на колени на крупную соль. В 8 лет, после двух лет 

учѐбы, Чехов поступает в таганрогскую гимназию (ныне Гимназия № 2 им. 

А. П. Чехова). Мужская классическая гимназия была старейшим учебным 

заведением на юге России (основана в 1806 году) и давала солидное по тем 

временам образование и воспитание. Окончившие восемь классов гимназии 

молодые люди могли без экзаменов поступить в любой российский 

университет или поехать учиться за границу. Гимназия сформировала у 

Чехова отвращение к лицемерию и фальши. Здесь формировалось его 

видение мира, любовь к книгам, знаниям и театру. Здесь он получил свой 

первый литературный псевдоним «Чехонте769;», которым его наградил 

учитель Закона Божьего Фѐдор Покровский. Здесь начинались его первые 

литературные и сценические опыты. Музыка и книги пробуждали в юном 

Антоне Чехове стремление к творчеству. Большую роль в этом сыграл 

таганрогский театр, основанный в 1827 году. Впервые в театре Антон 

побывал в 13 лет, посмотрел оперетту Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» 

и вскоре стал страстным поклонником театра. Позднее в одном из своих 

писем Чехов скажет: «Театр мне давал когда-то много хорошего…  

Прежде для меня не было большего наслаждения, как сидеть в 

театре…» Не случайно герои его первых произведений, таких как «Трагик», 

«Комик», «Бенефис», «Недаром курица пела», были актѐрами и актрисами. 

Антон принимал участие в домашних спектаклях своего гимназического 

товарища Андрея Дросси. Чехов-гимназист издавал юмористические 

журналы, придумывал подписи к рисункам, писал юмористические 

рассказы, сценки. Первая драма «Безотцовщина» была написана 18-летним 

Чеховым в период учѐбы в гимназии. Гимназический период Чехова был 

важным этапом созревания и формирования его личности, развития еѐ 

духовных основ. Гимназические годы дали Чехову огромный материал для 
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писательской работы. Самые типичные и колоритные фигуры появятся 

позже на страницах его произведений. Возможно, одной из таких фигур был 

и его учитель математики Эдмунд Дзержинский – отец будущего первого 

председателя ВЧК. В 1879 году он окончил гимназию в Таганроге. В том же 

году он переехал в Москву и поступил на медицинский факультет 

Московского университета, где учился у известных профессоров: Николая 

Склифосовского, Григория Захарьина и других. В том же году брат Антона 

Иван получил место учителя в подмосковном городе Воскресенск. Ему была 

выделена большая квартира, в которой могла бы разместиться целая семья. 

Чеховы, жившие в Москве тесно, приезжали на лето к Ивану в Воскресенск. 

Там в 1881 году Антон Чехов познакомился с доктором                                  

П. А. Архангельским, заведующим Воскресенской лечебницей (Чикинской 

больницей). С 1882 года, будучи студентом, он уже помогал врачам 

больницы при приѐме пациентов. В 1884 году Чехов окончил курс 

университета и начал работать уездным врачом в Чикинской больнице. По 

воспоминаниям. П.А. Архангельского: Антон Павлович производил работу 

не спеша, иногда в его действиях выражалась как бы неуверенность; но всѐ 

он делал с вниманием и видимой любовью к делу, особенно с любовью к 

тому больному, который проходил через его руки. Душевное состояние 

больного всегда привлекало особенное внимание Антона Павловича, и 

наряду с обычными медикаментами он придавал огромное значение 

воздействию на психику больного со стороны врача и окружающей среде. 

Затем он работал в Звенигороде, где некоторое время заведовал 

больницей. 

Становление 24 декабря 1879 года, будучи студентом первого курса, 

Чехов поместил в журнале «Стрекоза» рассказ «Письмо к учѐному соседу» 

и юмореску «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.». Это 

был его дебют в печати. В последующие годы Чехов писал рассказы, 

фельетоны, юморески – «мелочишки» под псевдонимами «Антоша 

Чехонте» и «Человек без селезѐнки» или их вариантами, или совсем без 

подписи, в изданиях «малой прессы», преимущественно юмористических: 

московских журналах «Будильник», «Зритель» и др. и в петербургских 

юмористических еженедельниках «Осколки», «Стрекоза». Чехов 

сотрудничал с «Петербургской газетой» (с 1884 года, с перерывами), с 

суворинской газетой «Новое время» (1886-1893) и с «Русскими 

ведомостями» (1893-1899). В 1882 году Чехов подготовил первый сборник 

рассказов «Шалость», но он не вышел, возможно, из-за цензурных 

трудностей. В 1884 году вышел сборник его рассказов – «Сказки 

Мельпомены» (за подписью «А. Чехонте»). 1885-86 годы – период расцвета 

Чехова как «беллетриста-миниатюриста» – автора коротких, в основном 

юмористических рассказов. В то время, по его собственному признанию, он 

писал по рассказу в день. Современники считали, что он и останется в этом 

жанре; но весной 1886 года он получил письмо от известного русского 

литератора Дмитрия Григоровича, где тот критиковал Чехова за то, что он 
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тратит свой талант на «мелочишки». «Голодайте лучше, как мы в своѐ время 

голодали, поберегите ваши впечатления для труда обдуманного (…) Один 

такой труд будет во сто раз выше оценѐн сотни прекрасных рассказов, 

разбросанных в разное время по газетам», – писал Григорович. 

Впоследствии к советам Григоровича присоединились Алексей Суворин, 

Виктор Билибин и Алексей Плещеев. Чехов прислушался к этим советам. С 

1887 года он всѐ меньше сотрудничал с юмористическими журналами; было 

прервано сотрудничество с «Будильником». Его рассказы становились всѐ 

длиннее и серьѐзнее. О важных изменениях, происходивших тогда с 

Чеховым, говорит ещѐ и появившееся желание путешествовать. В том же, 

1887 году он отправился в путешествие на юг, в родные места; позже он 

ездил по «гоголевским местам», в Крым, на Кавказ. Поездка на юг оживила 

воспоминания Чехова о проведѐнной там молодости и дала ему материал 

для «Степи», первого его произведения в толстом журнале – «Северный 

вестник». Дебют в таком журнале привлѐк большое внимание критики, 

гораздо большее, чем к какому-либо предыдущему произведению Чехова. 

Осенью 1887 года в письмах Чехова появились упоминания о работе над 

романом «в 1500 строк». Она продолжалась до 1889 года, когда Чехов, 

тяготившийся работой такого большого размера, наконец отказался от 

своего замысла. «Я рад,–писал он в январе Суворину,– что 2-3 года тому 

назад я не слушался Григоровича и не писал романа! Воображаю, сколько 

бы добра я напортил, если бы послушался (…) Кроме изобилия материала и 

таланта, нужно ещѐ кое-что не менее важное. Нужна возмужалость – это 

раз; во-вторых, необходимо чувство личной свободы, а это чувство стало 

разгораться во мне только недавно». Очевидно, именно недостатком этих 

свойств был недоволен Чехов в конце 1880-х, что и побудило его 

путешествовать. Но он остался недоволен и после этих поездок; ему было 

нужно новое, большое путешествие. Вариантами его были кругосветное 

путешествие, поездка в Среднюю Азию, в Персию, на Сахалин. В конце 

концов он остановился на последнем варианте. Но несмотря на собственное 

недовольство Чехова собой, его слава росла. После выхода «Степи» и 

«Скучной истории» внимание критики и читателей было приковано к 

каждому его новому произведению. 7(19) октября 1888 года он получает 

половинную Пушкинскую премию Академии наук за вышедший в 

предыдущем, 1887 году, третий сборник – «В сумерках». В 

соответствующем постановлении академической комиссии было написано, 

что «рассказы г. Чехова, хотя и не вполне удовлетворяют требованиям 

высшей художественной критики, представляют однако же выдающееся 

явление в нашей современной беллетристической литературе». В конце 

1880-х годов в манере Чехова появилась особенность, которую одни 

современники считали преимуществом, другие недостатком, – нарочитая 

бесстрастность описания, подчѐркнутое отсутствие авторской оценки. 

Особенно этой чертой выделяются «Спать хочется», «Бабы» и «Княгиня». 
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Сахалин. Решение поехать именно на Сахалин было окончательно 

принято, очевидно, летом 1889 года, после обсуждения этого намерения с 

артисткой К. А. Каратыгиной, путешествовавшей по Сибири и Сахалину в 

конце 1870-х годов. Но Чехов долго скрывал это намерение даже от самых 

близких; сообщив о нѐм Каратыгиной, он попросил держать это в тайне. 

Раскрыл он эту тайну только в январе 1890-го, и естественно, это произвело 

большое впечатление на общество. Усиливалось это впечатление ещѐ и 

«внезапностью» принятого решения, ведь уже весной 1890-го Чехов 

отправился в путешествие. Путь через Сибирь занял 82 дня, за которые 

Чехов написал девять очерков, объединѐнных под общим названием «Из 

Сибири». На Сахалин Чехов прибыл 11 (23) июля. За несколько месяцев 

пребывания на нѐм Чехов общался с людьми, узнавал истории их жизней, 

причины ссылки и набирал богатый материал для своих заметок. Он провѐл 

настоящую перепись населения Сахалина, собрав несколько тысяч карточек 

о жителях острова. Администрация острова строго запретила общаться с 

политическими заключѐнными, но он нарушал этот запрет. Возвращался 

Чехов с Сахалина морским путѐм, на пароходе Доброфлота «Петербург». Во 

Владивостоке, где пароход стоял с 14 (26) по 19 (31) октября, Чехов работал 

в библиотеке Общества изучения Амурского края, собирая дополнительные 

материалы для книги о Сахалине. Далее – Гонконг, Сингапур, остров 

Цейлон, Суэцкий канал, Константинополь, Одесса. Наконец, 7 (19) декабря 

1890 года родные встречали его в Туле. В следующие 5 лет Чехов писал 

книгу «Остров Сахалин». Что касается художественного творчества, 

путешествие на Сахалин, по собственному признанию Чехова, оказало 

огромное влияние на все его последующие произведения. В 2005 году на 

Сахалине впервые в России опубликованы в одном издании «Быть может, 

пригодятся и мои цифры…» материалы сахалинской переписи А. П. Чехова. 

В издании опубликованы все 10 тысяч опросных карт, заполненных 

респондентами Чехова во время его путешествия на остров Сахалин в 1890 

году. 

Поздние годы. С 1890 по 1892 год, по возвращении в Москву из 

поездки по Сахалину, Чехов поселился в небольшом двухэтажном флигеле 

на Малой Дмитровке. Здесь он работал над книгой «Остров Сахалин», 

рассказами «Попрыгунья», «Дуэль», «Палата № 6», а также встречался с 

писателями В. Г. Короленко, Д. В. Григоровичем, В. А. Гиляровским, П. Д. 

Боборыкиным, Д. С. Мережковским, В. И. Немировичем-Данченко, 

известными актѐрами А. П. Ленским и А. И. Южиным, художником И. И. 

Левитаном. Флигель сохранился до нашего времени и отмечен памятной 

доской с барельефом А. П. Чехова. С 1892 по 1899 годы Чехов проживал в 

подмосковном имении Мелихово, где сейчас работает один из главных 

чеховских музеев. За годы «мелиховского сидения» было написано 42 

произведения. Позднее Чехов много путешествовал по Европе. Последние 

годы Чехов, у которого обострился туберкулѐз, для поправления здоровья, 

постоянно живѐт в своѐм доме под Ялтой, лишь изредка приезжая в Москву, 
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где его жена (c 1901 года), артистка Ольга Леонардовна Книппер, занимает 

одно из выдающихся мест в труппе образованного в 1898 года МХТ 

(Станиславского). В 1900 году, при первых же выборах в Пушкинское 

отделение академии наук, Чехов был избран в число его почѐтных 

академиков. В 1902 г. Чехов вместе с В. Г. Короленко отказался от звания 

академика после распоряжения Николая II аннулировать избрание Максима 

Горького в почѐтные академики. 

Смерть. В истории болезни Чехова, которую вѐл в клинике лечащий 

врач писателя Максим Маслов, записано, что в гимназические и 

студенческие годы Чехов болел туберкулѐзным воспалением брюшины, но 

«теснение в грудине» чувствовал ещѐ в 10-летнем возрасте. С 1884 года 

Чехов страдал кровотечением из правого лѐгкого. Одни исследователи 

считают, что роковую роль в жизни писателя сыграло путешествие на 

Сахалин – была распутица и ехать пришлось тысячи километров на 

лошадях, в сырой одежде и насквозь промокших валенках (сам Чехов и его 

близкие связывали заболевание именно с поездкой). Другие причиной 

обострения туберкулѐзного процесса называли частые переезды из Ялты в 

Москву в самое неблагоприятное для здоровья время. Летом 1904 года 

Чехов выехал на курорт в Германию. Из-за резкого обострения болезни, с 

которой ему не удалось справиться, писатель скончался 2 (15) июля 1904 

года в Баденвайлере, Германия. Развязка наступила в ночь с 1 на 2 июля 

1904 года. По свидетельству жены Ольги Леонардовны, в начале ночи Чехов 

проснулся и «первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. После 

он велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, 

громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): „Ich 

sterbe―. Потом повторил для студента или для меня по-русски: „Я умираю―. 

Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной 

улыбкой, сказал: „Давно я не пил шампанского…―, спокойно выпил всѐ до 

дна, тихо лѐг на левый бок и вскоре умолкнул навсегда». Гроб с телом 

писателя был доставлен в Москву в вагоне с надписью «Устрицы». Кто-то 

воспринял это как насмешку над великим писателем, однако в начале XX 

века немногие вагоны были оборудованы холодильными установками . 9 

(22) июля 1904 года и состоялись похороны. В Успенской церкви 

Новодевичьего монастыря прошло отпевание. Погребѐн Чехов был тут же за 

Успенской церковью на монастырском кладбище, рядом с могилой своего 

отца. На могиле был поставлен деревянный крест с иконкой и фонариком 

для лампадки. В годовщину смерти А. П. Чехова 2 (15) июля 1908 года на 

могиле был открыт новый мраморный памятник, выполненный в стиле 

модерн по проекту художника Л. М. Браиловского. В 1933 году, после 

упразднения кладбища на территории Новодевичьего монастыря, по 

просьбе О. Л. Книппер состоялось перезахоронение Чехова на кладбище за 

южной стеной монастыря. 16 ноября 1933 года в присутствии 

немногочисленных родственников и близких знакомых, могила была 

вскрыта и гроб на руках перенесѐн на новое место. Вскоре сюда были 
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перенесены и оба надгробия — А. П. Чехова и его отца (при этом 

захоронение П. E. Чехова было оставлено на старом месте) 

 

2. Идейно-художественный анализ рассказов А.П. Чехова 

 «Смерть чиновника» 
В ранних рассказах Чехова нашли отражение умонастроения русского 

общества во время реакции (первая половина 1880-х годов). Многие 

произведения первого периода творчества писателя носят ярко 

выраженную сатирическую направленность. Своеобразие сатиры Чехова 

заключается в том, что он обличает не только общественные явления, 

характерные для изображаемой им эпохи (охранительно-полицейские меры, 

распространение шпионства и доносов), но и рабскую психологию человека. 

Чеховские произведения этого периода продолжают 

сатирические традиции Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Гоголевская традиция наиболее ярко проявилась в рассказе «Смерть 

чиновника», опубликованном в 1883 году в «Осколках». Чехов опирается 

здесь на традицию Гоголя в изображении мелкого чиновника –«маленького 

человека»– в его взаимоотношениях со «значительным лицом»(«Шинель»). 

В то же время Чехов переосмысляет эту традицию. Как и в 

произведениях Гоголя, «маленький человек», экзекутор Иван Дмитрич 

Червяков, выступает здесь как жертва, но не как жертва произвола со 

стороны власть имущих, а как жертва собственной рабской психологии. 

В традициях Гоголя Чехов воссоздает атмосферу страха перед 

начальством, царящую в чиновничьем мире. 

Своеобразно, по-чеховски, преломляется здесь и мотив смеха. 

Червяков после очередного извинения говорит генералу: «Смею ли я 

смеяться?» Рабство несовместимо со смехом. Смех для Чехова является 

критерием проявления внутренней свободы в человеке. 

Гоголевская традиция выявляется и в сценах извинений Червякова 

перед генералом Бризжаловым (вспомним встречи Башмачкина со 

«значительным лицом»), и в пародии на бунт Башмачкина («Какие же тут 

насмешки...»), и в самой развязке. Смерть Червякова напоминает нам не 

только о смерти Башмачкина, но и о смерти прокурора в «Мертвых душах», 

который, как известно, умер от страха. 

Традиции Гоголя проявляются и в художественном своеобразии 

рассказа. Это прежде всего элемент «сказа» в повествовании. Чехов пишет: 

«Но вдруг... В рассказах часто встречается это ‗‗но вдруг‘‘. Авторы правы: 

жизнь так полна внезапностей». 

Рассказ Чехова отличает сценичность. Особое место в произведении 

занимают диалоги Червякова с генералом, его диалог с женой. 

Поступки Червякова сопровождаются его внутренними монологами, 

ярко отражающими рабскую психологию героя (здесь и раскаяние в 

содеянном, и замешательство, и страх). 
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Особую роль в рассказе играет повторяющаяся деталь: парадный 

вицмундир олицетворяет рабскую привязанность Червякова к собственной 

социальной роли: без мундира герой не мыслит своего существования. Не 

случайно он умирает, не снимая вицмундира. Здесь очевидна традиция М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Вспомним, как в «Повести о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» орден буквально прирос к одному из генералов: когда 

другой генерал его откусил, потекла кровь. 

Кроме того, Чехов использует «говорящие» фамилии: Червяков, 

Бризжалов. Они передают суть характеров персонажей. 

«Хамелеон» 

Рассказ «Хамелеон» впервые опубликован в1884году в «Осколках». 

Как и «Смерть чиновника», он отличается острой сатирической 

направленностью. Чехов обличает здесь грубый полицейский произвол, 

угодничество перед начальством и хамство по отношению к нижестоящим. 

Главный объект сатиры писателя –рабская психология человека. 

Полицейский надзиратель Очумелов и городовой Елдырин воплощают 

собой откровенный произвол властей в отношении простых жителей. 

Отметим при этом, что и жертва произвола – «маленький человек» 

Хрюкин – изображен здесь в сатирическом ключе. В случившемся 

происшествии он сам виноват: тыкал цигаркой в морду собаки для смеха. 

Как Очумелова, так и Хрюкина отличает рабская психология. Не случайно 

Хрюкин похваляется, что у него самого «брат в жандармах». 

Предметом сатирического изображения у Чехова являются не только 

отдельные персонажи, но и толпа, которая хохочет над Хрюкиным. В ней, в 

толпе, тоже присутствует отсвет рабской психологии, общей атмосферы 

подлости. 

Единственный «персонаж», который вызывает сочувствие читателя, – 

это собачка. 

Отметим художественные особенности рассказа. По своему жанру это 

типичный чеховский рассказ-сценка. Авторское повествование сведено к 

минимуму. Оно воспринимается как развернутые ремарки к действующим 

лицам и декорациям. 

Для рассказа-сценки характерны парные персонажи (Очумелов и 

Елдырин). В рассказе присутствуют и внесценические парные персонажи: 

генерал Жигалов и его брат. 

Важную роль играет смена регистров в речи Очумелова: хамство 

мгновенно сменяется угодливостью. 

Важную роль в произведении играет деталь. В качестве примера 

повторяющейся детали отметим снятие и надевание шинели в зависимости от 

настроения «хамелеона». Так, вначале Очумелов говорит: «Сними-ка, 

Елдырин, с меня пальто! Ужас как жарко!» При перемене ситуации он 

произносит: «Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто! Что-то ветром 

подуло! Знобит!» Укажем также такие детали, как узел в руке Очумелова и 
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решето с конфискованным крыжовником у Елдырина. Это взятки «борзыми 

щенками». 

Чехов использует прием сравнения. При описании базарной площади 

автор отмечает, что «двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как 

голодные пасти». 

«Студент» 

Рассказ «Студент» относится к позднему творчеству Чехова. Он был 

написан в1894году. Из воспоминаний родных и близких Чехова известно, что 

«Студент» был любимым произведением писателя. В нѐм Чехов передает 

момент душевного прозрения человека. Описанию этого события подчинена 

композиция «Студента». 

Вначале рассмотрим экспозицию произведения. События, описанные в 

«Студенте», происходят на страстной седмице, в Великую Пятницу. Рассказ 

открывается картиной весенней природы. «Погода вначале была хорошая, 

тихая», – пишет автор. Однако затем картина меняется: некстати «подул с 

востока холодный, пронизывающий ветер», «запахло зимой». 

Дисгармония в природе усугубляет неустроенность душевного 

состояния героя рассказа–студента духовной академии, будущего 

священника Ивана Великопольского. Настроение у него мрачное. Сознание 

беспросветной бедности родителей, размышления о неустроенности 

современной российской жизни и о печальных страницах русской истории 

приводят студента к неутешительному выводу. Герой думает, что на Руси 

всегда (и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре) дул холодный 

ветер и всегда были «лютая бедность, голод», «невежество, тоска, такая же 

пустыня кругом, мрак, чувство гнета». Иван уверен в том, что «все эти ужасы 

были, есть и будут», «оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет 

лучше». 

Между тем взгляд на русскую жизнь только усиливает уныние в душе 

героя, истинная же причина этого уныния в том, что в душе Ивана ослабела 

вера: как же иначе можно объяснить тот факт, что вместо церковных служб 

Страстной Пятницы будущий священнослужитель отправился на охоту? 

Центральный эпизод рассказа – встреча студента с двумя вдовами, 

Василисой и ее дочерью Лукерьей. Чехов отмечает простонародность, 

бедность, забитость женщин. В нескольких словах писатель рассказывает об 

их трудной вдовьей жизни. 

Ключевое место в произведении Чехова занимает рассказ студента о 

троекратном отречении Петра – о том, как самый ревностный ученик 

Спасителя проявил трусость, а потом горько плакал, раскаиваясь в своем 

малодушии. В рассказе даны точные цитаты из Евангелия от Луки. Они 

вкраплены в свободное изложение событий Священной Истории. Студент 

сочетает в своем рассказе обороты разговорной речи и церковнославянского 

текста. Здесь сказались детские впечатления Чехова – знание текстов 

Священного Писания, а также восприятие церковной лексики, фразеологии в 

живой обиходной речи отца и дяди писателя. Не случайно И.А. Бунин 
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отмечал у Чехова «тонкое знание церковных служб и простых верующих 

душ». 

Об отречении Петра Иван вспомнил не случайно. Ведь он сам только 

что отрекся от Христа, предпочтя охоту церковным службам, 

напоминающим о крестных муках и о погребении Спасителя. 

Слова студента находят живой отклик в добрых сердцах Василисы и 

Лукерьи. Чехов пишет: «Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, 

изобильные, потекли у нее по щекам... Лукерья, глядя неподвижно на 

студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у 

человека, который сдерживает сильную боль». 

Кульминационный момент повествования связан уже не с внешними 

событиями, а с описанием внутреннего состояния героя. Закончив говорить, 

студент попрощался с вдовами и пошел дальше. Казалось, в окружающем 

мире ничего не изменилось. Писатель вновь возвращается к теме непогоды, 

ненастья: «Дул жестокий ветер, в самом деле, возвращалась зима, и не было 

похоже, что послезавтра Пасха». В то же время в душе студента происходит 

напряженная работа: герой пытается установить связь между евангельской 

историей и тем чувством, которое вызвала она в сердцах двух женщин. 

И вот Иван переживает душевное озарение. Он понимает, что «то, о 

чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, 

имеет отношение к настоящему – к обеим женщинам... к нему самому, ко 

всем людям». Студент понял, что «старуха плакала не потому, что он умеет 

трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок». Студент вновь 

убедился в том, что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь 

там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего 

дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и 

вообще на земле». Студент вновь уверовал, что Божественная любовь живет 

в сердцах людей, несмотря на всю беспросветность жизни в прошлом и в 

настоящем. 

Уныние в душе студента сменяется радостью. Он ощущает молодость, 

здоровье, силы; им овладевает «сладкое ожидание счастья», жизнь вновь 

кажется ему «восхитительной, чудесной и полной высокого смысла». 

Современный исследователь творчества Чехова В.Б. Катаев делает 

акцент на некоторых деталях в чеховском рассказе, сопутствующих мотиву 

света. Образ света, огня имеет в произведении символическое значение. 

Упоминаемый в начале рассказа отдаленный огонь на вдовьих огородах не в 

силах разогнать вечернюю мглу. Он подчеркивает пустынность и мрачность 

мест, где идет студент, оттеняет мрак в душе самого героя. Затем герой 

оказывается рядом с костром. Этот костер напоминает студенту другой 

костер, о котором говорится в Евангелии. Огонь евангельского костра в 

какое-то мгновенье озарил сознание чеховского персонажа, осветил его 

душу. Таким образом, огонь становится символом душевного 

просветления героя, утверждения его в вере в благость Творца и Его 
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Промысла о мире и о человеке, символом обретения героем утраченного 

смысла жизни. 

«Человек в футляре» 

Если в рассказе «Студент» Чехов воссоздает духовное пробуждение 

личности, то в других произведениях этого периода он, напротив, 

рисует душевное оскудение, измельчание человека. Этой теме посвящены 

рассказ «Человек в футляре» из «маленькой трилогии» (1898), рассказ 

«Ионыч» (1898). 

В рассказе «Человек в футляре» (1898)соединились достижения 

Чехова-сатирика первого периода творчества и духовные искания позднего 

Чехова. 

«Человек в футляре» является классической иллюстрацией мысли Ф.М. 

Достоевского о «всеобщем обособлении». Человек в футляре – символ 

отчуждения личности от «живой жизни», от всего окружающего мира. 

Важно определить соотношение сатиры и юмора в этом чеховском 

рассказе. В центре произведения образ учителя греческого языка Беликова. 

На первый взгляд, этот образ юмористичен: герой в силу склада 

собственного характера стремится упрятать жизнь во всевозможные 

футляры. Однако это, казалось бы, сугубо индивидуальное свойство героя 

приобретает в рассказе Чехова актуальную общественно-политическую 

окраску, и здесь мы можем говорить о сатире. Как индивидуальный 

представитель рода человеческого Беликов вызывает жалость; как 

олицетворение жестокой бюрократической системы он становится 

предметом резкого обличения. Беликов не так безобиден, как это может 

показаться. Например, по его настоянию из гимназии исключают учеников 

Петрова и Егорова; сам директор гимназии боится Беликова. Герой, сам того 

не ведая, держит в страхе весь город. 

Наследуя гоголевские традиции, Чехов мастерски воспроизвел 

атмосферу страха, царящую в городе. Страх – доминанта поведения 

Беликова. Он сам испытывает страх перед всяким проявлением жизни и 

внушает страх другим. Чехов отмечает, что Беликова боялись учителя, 

воспитанные на произведениях Тургенева и Щедрина. 

Беликов олицетворяет собой не только идею «футлярности», но и идею 

пошлости, банальности, доведенную до абсурда. «Футляр» становится у 

Чехова символом недолжного бытия человека. 

Беликову в рассказе противопоставлены Михаил Саввич и Варенька 

Коваленко. Они воплощают идею «живой жизни», чуждой всяким 

«футлярам». В обрисовке этих персонажей Чехов прибегает к юмору, 

проясняя их индивидуальные комические черты (вспомним украинские слова 

и выражения в речи Михаила Саввича, его низкий голос, простодушный смех 

Вареньки, их увлечение велосипедами). 

Вводя в рассказ любовную интригу, Чехов создает своеобразную 

пародию на роман. Мотив женитьбы обыгрывается по-гоголевски ярко и 

комично. Выясняется, что «человек в футляре» способен испытывать 
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симпатию к женщине. Он по-своему трогательно ухаживает за Варенькой. 

Переломное событие в их взаимоотношениях, приведшее к разрыву и в 

конечном итоге к смерти Беликова, поражает своей непосредственностью: 

«футлярная» душа Беликова не смогла вынести картины велосипедной 

прогулки Михаила Саввича и Вареньки. 

Кульминации сюжет достигает в тот момент, когда Михаил Саввич 

спускает Беликова с лестницы на глазах у Вареньки. Это происходит потому, 

что жених и брат невесты не поняли друг друга. Беликов решил искренне 

объясниться с ним, но тот не принял его объяснений. Создавая эту сцену, 

Чехов стремился подчеркнуть, что Беликов не совсем карикатура, что-то 

человеческое в нем еще остается. 

Любовная история заканчивается трагикомическим финалом. Смерть 

Беликова напоминает нам о смерти прокурора в «Мертвых душах», а также о 

смерти чиновника в раннем рассказе самого Чехова. Примечательно, что во 

время похорон Беликова все его сослуживцы были в калошах и с зонтами: 

видимо, в душе каждого из них сохранялась частица его души. 

Характерно, что атмосфера в городе после смерти Беликова оставалась 

прежней; ничего не изменилось. Пошлость, однообразие жизни, страх перед 

начальством продолжали царить в обществе и после смерти главного героя. 

Отметим некоторые художественные особенности произведения 

Чехова. В «Человеке в футляре», по сравнению с ранними рассказами 

писателя, усиливается повествовательное начало. История Беликова 

обрамляется краткой характеристикой двух охотников – повествователя и 

слушателя. Это учитель гимназии Буркин и ветеринарный врач Иван Иваныч 

Чимша-Гималайский. Большое значение приобретает фигура повествователя. 

Буркин не только рассказывает; он пытается осмыслить жизненные явления. 

Он ставит проблему «футляра» как универсальную проблему российской 

действительности. 

Повествование в чеховском рассказе перемежается с 

яркими сценическими эпизодами, напоминающими нам о рассказах-сценках 

раннего Чехова. Вспомним «задушевные» разговоры Беликова с Буркиным, 

посещения героем невесты, его последний разговор с Михаилом Саввичем 

Коваленко. 

Особую роль в рассказе Чехова играет деталь. Комический эффект 

достигается за счет того, что Чехов обыгрывает предметы и вещи, которые 

всем хорошо известны. Это калоши, зонтик, пальто на вате, темные очки, 

фуфайка, халат, ставни, задвижки. Назовем еще одну деталь: велосипед. Это 

нечто противоположное «футлярам». От вещественных футляров Чехов 

переходит к футлярам духовным. Древние языки для Беликова те же калоши 

и зонтик, с помощью которых он прячется от жизни. Ту же роль играют 

параграфы инструкций и законов. 

«Ионыч» 

В рассказе «Ионыч» (1898)Чехов, как и во многих своих 

произведениях, рисует провинциальную жизнь России. 
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Основная тема рассказа – духовная деградация личности. Чехову важно 

не только воссоздать процесс превращения молодого, подающего надежды 

доктора Дмитрия Старцева в опустившегося, душевно опустошенного 

Ионыча. Писателю необходимо вскрыть причины этого процесса. Он 

пытается выяснить, кто виноват в духовном оскудении героя: окружение или 

он сам. 

История доктора Старцева рассказывается на фоне картин жизни 

губернского города С. На примере семейства Туркиных Чехов передает 

атмосферу праздности и пошлости, царящую в городе. 

Писатель прибегает к приему повторяющихся описаний, 

повторяющихся деталей. Так, и в начале, и в середине, и в конце рассказа 

Чехов описывает одни и те же сцены в семье Туркиных. Вера Иосифовна 

читает гостям свой собственный роман, в котором говорится о том, чего 

никогда не бывает в жизни. Иван Петрович произносит свои любимые 

словечки («недурственно», «большинский», «покорчило вас благодарю»). 

Екатерина Ивановна играет на рояле; при этом Старцеву, кажется, что с горы 

сыплются камни. Слуга Пава произносит свою знаменитую фразу: «Умри, 

несчастная!» Неутешителен вывод главного героя рассказа. Он думает, что 

если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же 

должен быть город. 

Семейство Туркиных изображено как нечто неподвижное, неизменное 

(исключение составляет, пожалуй, лишь Котик). 

Доктор Старцев, в отличие от Туркиных, показан в эволюции, точнее, в 

процессе деградации. Вначале он увлечен деятельностью земского врача, 

самоотверженно лечит бедняков. Но постепенно частная практика становится 

главным занятием героя, а страсть к наживе – смыслом его жизни. 

Характерны в этом отношении повторяющиеся описания доктора на 

протяжении рассказа. В начале произведения Старцев идет в город пешком 

(своих лошадей у него еще не было). Через некоторое время у него 

появляются своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке 

(своеобразный «двойник» Старцева). Герой думает о том, что не надо 

полнеть. Еще через четыре года Старцев ездит к городским больным уже не 

на паре, а на тройке с бубенчиками. Он пополнел, раздобрел и неохотно 

ходит пешком, так как страдает одышкой. Кучер Пантелеймон «тоже 

пополнел», и «чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и 

жаловался на свою горькую участь: езда одолела». Спустя несколько лет 

Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув 

назад голову. Чехов пишет: «Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с 

бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым 

затылком... сидит на козлах... кажется, что едет не человек, а языческий бог». 

Имя кучера напоминает нам о святом великомученике и целителе 

Пантелеимоне – покровителе врачей-бессребреников. Доктор Старцев, 

похожий на «языческого бога», и его неизменный спутник – кучер 

Пантелеймон – символизируют душевные качества, противоположные 
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добродетелям великого святого. Ионыча отличают равнодушие к человеку, 

алчность, бездушие, отсутствие всякого милосердия. 

Мысль о духовной деградации главного героя подчеркивает и 

следующий факт. Если в середине рассказа Старцев еще рассуждает о том, 

что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то со временем он оставляет 

даже разговоры об этом. Свободное время герой посвящает карточной игре. 

Любимое занятие Ионыча – вынимать по вечерам из карманов бумажки, 

добытые практикой. Все эти детали свидетельствуют о полной духовной 

деградации героя. 

Рассмотрим некоторые художественные особенности произведения 

Чехова. 

Жанр «Ионыча» нельзя определить как роман. И дело здесь не только в 

небольшом объеме произведения. Главное заключается в том, что Чехов 

показывает своего героя в частном бытии; проблемы общественные 

раскрываются через детали повседневной жизни персонажей. 

Между тем в «Ионыче» есть и некоторые черты романа. Автор 

показывает доктора Старцева на протяжении длительного периода времени. 

С романом сближает рассказ Чехова и испытание героя любовью. Именно 

история любви лежит в основе сюжета произведения. Взаимоотношения 

Старцева и Екатерины Ивановны напоминают нам о взаимоотношениях 

Татьяны и Онегина, только в обратной последовательности. Сначала Старцев 

влюбляется в Котика и получает отказ, затем история повторяется в 

«зеркальном» отражении. Способность искренне любить положительно 

характеризует героя в начале рассказа. Ночь, проведенная на кладбище, 

созерцание прекрасной природы – светлое впечатление, которое, как 

предупреждает автор, уже никогда не повторится в жизни доктора. 

Вспомним, что способность жить в единении с природой, способность 

искренне любить–важнейшие критерии нравственной оценки личности в 

произведениях Чехова. В то же время к светлому чувству героя 

примешиваются и меркантильные интересы. Чехов отмечает важную деталь 

в размышлениях доктора, приехавшего делать предложение Екатерине 

Ивановне. «А приданого они дадут, должно быть, немало», – думал Старцев. 

Чувство Дмитрия Ионыча оказалось безответным. Через несколько лет, 

когда уже Екатерина Ивановна влюбилась в героя, он был не в состоянии 

оценить ее чувство. Оказавшись во власти денег, доктор утратил способность 

любить. Екатерине Ивановне кажется, будто перед ней прежний Старцев. 

Она восклицает: «Но у вас работа, благородная цель в жизни... Какое это 

счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое 

счастье!» Старцев же при этом вспомнил про бумажки, которые он по 

вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием. Затеплившийся в душе 

огонек погас. Прежний доктор Старцев духовно умер. Остался Ионыч. 

Сатира Чехова в рассказе «Ионыч» приобретает глубоко личностный 

характер. Автор стремится показать, что истинная причина пошлости, 
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бездуховности, меркантилизма, царящих в обществе, заключается в 

душевной слабости самого человека, в его нежелании сопротивляться злу. 

«Душечка» 

Рассказ «Душечка» был завершен Чеховым в 1899 году. В своем 

произведении писатель рисует ту же пошлую и однообразную жизнь русской 

провинции, что и в «Человеке в футляре» или в «Ионыче». 

Главная героиня рассказа – Оленька Племянникова – принадлежит к 

окружающему ее обществу, живет по его законам. Однако в ее характере есть 

черта, которая выделяет героиню из пошлой среды. Это способность к 

самоотверженной любви, которая составляет сущность ее натуры. 

Любовь героини проявляется по-разному. Это жалость, сострадание к 

ближнему. Это всецелая зависимость от предмета любви. Ольга Семеновна в 

точности повторяет слова, фразы, обороты из речи Кукина, Пустовалова, 

Смирнина; она живет гимназическими проблемами мальчика Саши. Героиня 

целиком погружается в мир избранников своего сердца, утрачивая при этом 

собственную индивидуальность. 

В «Душечке» юмор преобладает над сатирой. Смешны избранники 

Душечки, смешна и она – в той мере, в которой она перенимает их образ 

жизни и видение мира. Однако последняя привязанность Душечки не 

выглядит смешной. Ее забота о мальчике, лишенном родительской 

любви, сообщает чувству героини высокий смысл, возвышает женщину над 

окружающим ее миром пошлости. 

Рассмотрим композицию произведения. Автор рассказывает четыре 

истории любви Душечки. Антрепренер Кукин, лесоторговец Пустовалов, 

ветеринар Смирнин, маленький гимназист Саша поочередно входят в жизнь 

героини. Итог каждой из этих историй неутешителен. Умирает смешной и 

суетливый Кукин. Даже известие о его смерти дано в комическом ключе. 

Слова «сючала», «хохороны» из телеграммы с сообщением о смерти героя – 

яркие детали, характеризующие эфемерность и своего рода «театральность» 

его жизни; в печальном известии можно усмотреть некую трагикомическую 

клоунаду. В противоположность Кукину лесоторговец Пустовалов выглядит 

основательным, в чем-то скучным и однообразным. Меняется круг 

увлечений, образ мыслей, речь Душечки. Театральная лексика уходит из ее 

жизни. Теперь героиню занимают слова лесотехнического характера – 

«балка», «кругляк», «тѐс», «шелѐвка», «безымянка», «решѐтник», «лафет», 

«горбыль». Речевые детали подчеркивают полную смену интересов героини. 

Смерть Пустовалова завершает вторую историю любви 

Душечки. Увлеченность героини ветеринаром Смирниным выглядит уже как 

бледная пародия на истинную любовь. История взаимоотношений Душечки и 

ветеринара сопровождается разговорами о лошадях и лошадиных болезнях. 

Отъезд Смирнина повергает Душечку в уныние. Без сердечной 

привязанности к кому-либо она не может существовать; героиня чахнет, 

стареет. Чувство материнской любви к мальчику Саше вновь возвращает ее к 

жизни. В речи Душечки появляются фразы из гимназических 
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учебников: «Островом называется часть суши, со всех сторон окруженная 

водою». Кажется, в заботе о ребенке героиня обрела подлинный смысл 

жизни. Однако читателю передается ощущение неустойчивости, зыбкости 

нового счастья Душечки. Не случайно героине кажется, что мать вот-вот 

заберет Сашу в Харьков, и она снова останется одна. 

Истинность самоотверженной любви и одновременно непостоянство 

земного счастья – так можно определить философский смысл «Душечки», 

комического и одновременно грустного рассказа Чехова. 

Вопросы и задания 

1. Где и когда родился А.П. Чехов? К какому сословию принадлежали 

его предки? Что вы знаете о семье будущего писателя? Каким было его 

воспитание? Какие события заставили Антона рано начать взрослую жизнь? 

Где будущий писатель получил образование? Какую специальность он 

получил в университете? Расскажите о первых литературных опытах Чехова. 

Какие периоды в творчестве Чехова обычно выделяют? Расскажите о каждом 

из них, отметив наиболее значительные произведения. 

2. Кратко охарактеризуйте 1880-е годы – исторический период в жизни 

России, когда Чехов начал литературную деятельность. Почему отдельная 

личность, человек в его частном бытии, а не жизнь целого народа 

оказывается на первом плане в творчестве Чехова? Какие грани 

нравственного идеала писателя воплощены в его произведениях? 

3. Проанализируйте рассказ «Смерть чиновника». К какому периоду 

творчества Чехова относится этот рассказ? Какой пафос в нем преобладает? 

Что в первую очередь обличает писатель в этом произведении? Традиции 

каких русских классиков можно отметить в данном рассказе Чехова? В чем 

проявилось новаторство Чехова – в частности, в осмыслении характера 

«маленького человека»? Что вы можете сказать о своеобразии звучания 

гоголевского мотива смеха в чеховском рассказе? Отметьте традиционные и 

новаторские черты в художественной форме рассказа (особенности 

повествования, повторяющиеся детали, говорящие фамилии и т.д.). 

4. Рассмотрите рассказ «Хамелеон». Когда и где он был впервые 

опубликован? Определите его пафос. Что здесь обличает Чехов? Назовите и 

кратко охарактеризуйте основных персонажей рассказа. К какому жанру 

можно отнести это произведение? Рассмотрите особенности композиции 

«Хамелеона», отметьте художественные приемы, используемые здесь 

автором. 

5. К какому периоду творчества Чехова относятся рассказ «Студент»? 

Что лежит в основе рассказа, определяет его композицию? В какой день 

церковного года происходит действие рассказа? Как Чехов описывает 

природу в этот день? Какое настроение вызывает в душе студента картина 

ненастья? Что думает герой о прошлом и о настоящем России? Можно ли 

неустроенность российской действительности считать главной причиной 

мрачного душевного состояния Ивана? Что же на самом деле привело героя в 

состояние уныния? Какой факт подтверждает это? Какой эпизод в рассказе 
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«Студент» является центральным? Охарактеризуйте двух женщин – 

собеседниц героя. В чем суть евангельского текста, пересказанного 

студентом? Какова была реакция двух вдов на рассказ Ивана? Что произошло 

в душе героя по осмыслении им евангельского события? Какую роль в 

произведении Чехова играют символические детали, связанные с образами 

света, огня? 

6. Когда был создан рассказ «Человек в футляре»? В состав, какого 

цикла произведений Чехова он входит? Какова основная тема этого рассказа? 

Какую мысль Достоевского иллюстрирует главный герой «Человека в 

футляре»? Как соотносятся сатира и юмор в изображении Беликова? Почему 

мы можем утверждать, что образы Михаила Саввича и Вареньки Коваленко 

даны в юмористическом ключе? Какие традиции Гоголя мы видим в 

чеховском рассказе? Какой гоголевский мотив оказывается здесь 

сюжетообразующим? В чем смысл кульминации рассказа, его 

трагикомического финала? В чем своеобразие повествования в «Человеке в 

футляре» по сравнению с ранними произведениями Чехова? Что вы можете 

сказать об образах повествователя и слушателя? Есть ли в «Человеке в 

футляре» сценические элементы? Расскажите о роли детали в этом рассказе 

Чехова, приведите примеры деталей. 

7. Когда был написан рассказ «Ионыч»? Какова основная тема этого 

рассказа? Какой главный вопрос ставит здесь автор? Какие явления русской 

провинциальной жизни показывает Чехов на примере губернского города С.? 

Расскажите о членах семье Туркиных, об их занятиях. К каким 

повторяющимся описаниям прибегает здесь Чехов? Как Чехов описывает 

духовную деградацию доктора Старцева? Какие повторяющиеся детали он 

здесь использует? Какова символическая роль образа кучера Пантелеймона? 

В чем проявляется жанровая специфика «Ионыча»? Почему это 

произведение нельзя назвать романом? Какие жанровые признаки романа 

здесь все-таки есть? В чем проявляется «зеркальность» сюжетного 

построения произведения? Чьи традиции переосмысляет здесь Чехова? Какие 

грани нравственного идеала Чехова выявляются в рассказе об истории любви 

Старцева и Катерины Ивановны? В чем своеобразие чеховской сатиры в 

рассказе «Ионыч»? 

8. Когда был создан рассказ «Душечка»? Какая черта главной героини 

рассказа выделяет ее из мира окружающей ее пошлости? Какие истории 

составляют сюжетную основу «Душечки»? Кратко перескажите и 

прокомментируйте их. Приведите примеры деталей, выявляющих 

своеобразие характеров и занятий избранников Душечки. Каково 

соотношение сатиры и юмора в этом рассказе Чехова? Как можно определить 

философский смысл «Душечки»? 
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ЛЕКЦИЯ № 28  

Тема: «Вишнѐвый сад» - тема, идея, композиция пьесы. 

«Вся Россия – наш сад» - актуальность пьесы,  

еѐ проблемы в наше время. 

 

План. 

1.Тема, идея, жанр, композиция пьесы, история создания. 

2.«Вся Россия – наш сад» (в чем заключается оптимизм пьесы             

А.П. Чехова «Вишневый сад») 

 

1.Тема, идея, жанр, композиция пьесы, история создания 

Пьеса Чехова ―Вишнѐвый сад‖ – это последнее драматическое 

произведение писателя, преисполненное печали об уходящей эпохе русского 

дворянства. Большинство критиков и литературоведов, которые проводили 

анализ произведения, сходятся во мнении, что в этой пьесе Чехов выразил 

своѐ отношение не только к прошлому России, но и к еѐ настоящему и 

будущему.  

Краткий анализ 

Год написания – 1903 г. 

История создания – Отец Чехова вынужден был продать свою 

усадьбу. Это событие подтолкнуло автора на написание ―Вишнѐвого сада‖. 

Тема – Основные темы, которые поднимаются в произведении 

―Вишнѐвый сад‖, – это: тема невозможности приспособиться к ―новому 

времени‖, конфликт отцов и детей, потерянное поколение, размышления о 

судьбе России. 

Композиция – Пьеса состоит из пяти частей. Первое действие пьесы – 

экспозиция. Второе действие – завязка, разделѐнная на две условные части. 

третье действие – это кульминация произведения и четвертое действие – 

развязка. 

Жанр – Чехов называл пьесу ―Вишнѐвый сад‖ комедией, критики – 

трагикомедией и драмой. 

Направление – ―реализм‖. 

История создания 

История создания ―Вишнѐвого сада‖ началась в городе Таганроге, где 

находилось родовое имение Чехова. Отец писателя вынужден был продать 

своѐ ―дворянское гнездо‖ ради того, чтобы расплатиться с долгами. Чехов 

лично испытал всю гамму чувств, связанных с потерей своего имения, 

поэтому ему с легкостью удалось создать образ Раневской. Антон Павлович 

также был знаком и с прототипом героя Гаева – Киселевым А. С., которому 

также пришлось продать усадьбу, чтобы поправить материальное положение. 

И если изначально драматург хотел создать легкую и смешную пьесу, 

где главным действием должна была стать продажа имения с молотка (этими 

идеями Чехов поделился в письме к своей жене в 1901 – ом году), то 

впоследствии ему пришлось отказаться от этого замысла. Наблюдая за 
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процессом обнищания и вырождения дворянства как класса, Чехов не мог 

игнорировать явный трагизм происходящего и вместо весѐлой комедии на 

свет появилось произведение, созданное на основе жизненного опыта и 

потому правдивое и грустное. 

Тема 

Анализ произведения ―Вишнѐвый сад‖ невозможен без определения 

темы. 

Основная тема произведения – тема времени, и она не нова в 

литературе. При смене эпох не каждый человек может приспособиться и 

влиться в новое течение времени, принять новый порядок и найти своѐ место 

в изменившемся мире. 

Главная проблема произведения – это непонимание одного 

поколения другим. Чехову мастерски удалось отобразить конфликт 

поколений, используя многоуровневую систему образов, где Раневская и 

Гаев символизируют прошлое, Лопахин – настоящее, а неопределенное 

будущее – Аня и Петя. 

Необходимость приспосабливаться к новому времени, чтобы выжить, – 

это одна из основных мыслей произведения. 

Общая характеристика личностного отношения автора к Раневской – 

негативное. Это инфантильная особа, любящая страдания: она любит 

вишнѐвый сад, хотя пережила в нѐм немало бед, но все равно возвращается 

туда. 

Эта женщина не умеет любить. Иначе как объяснить то, что она 

забывает своего верного старого слугу Фирса в доме, когда покидает имение, 

и его заколачивают внутри? Окружающие еѐ люди, которые сделали ей 

немало добра, для неѐ никто. 

Конфликт отцов и детей также проходит красной нитью в 

проблематике пьесы. Любовь к дочери Анечке у Любови Андреевны 

Раневской также неполноценна. Она отказывается принимать то, что дочь 

уже не ребѐнок, и поэтому беззастенчиво устраивает личную жизнь в ущерб 

интересам дочери. 

Сам же вишнѐвый сад – это символ России. Старый сад никому не 

нужен, кроме Раневской. Аня и Петя мечтают о новом саде, старый 

погибающий сад им ни к чему. Гаев, как и Раневская, любит вишнѐвый сад, 

но ничего для его сохранения не предпринимает.  

Таким образом, автор, очевидно, говорит читателю о том, что старая 

Россия умрѐт вместе со старым поколением и выражает надежду на то, что 

новое поколение построит новую Россию, с новым укладом. Параллель 

между садом и всей Россией придаѐт очевидный смысл названию 

произведения. Вишни расцветают в мае: они, благоуханны и прекрасны 

ровно отпущенную им неделю, а затем опадают. Так прекрасно и 

скоропостижно опало дворянство, погрязшее в долгах и нескончаемых 

полемиках. 
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Композиция 

Композиционно пьеса состоит из пяти частей. 

Первое действие пьесы – это экспозиция. В доме все ожидают приезда 

из Парижа хозяйки имения Раневской с дочерью. Домочадцы говорят и 

думают каждый о своем, совершенно не слушая друг друга. Именно поэтому 

многие реплики героев брошены невпопад. Эта разобщенность очень 

напоминает разноголосую Россию, в которой также живут такие же 

непохожие друг на друга люди, которым сложно достичь взаимопонимания. 

В первом же действии читатель наблюдает и завязку. Любовь 

Андреевна с дочерью появляются в доме. Постепенно домочадцы узнают, 

что Раневской грозит разорение, но ни сама хозяйка имения, ни ее брат Гаев 

не могут предотвратить неминуемого банкротства. Только у Лопахина 

появляется план спасения: вырубить старые вишни и построить на месте 

вишнѐвого сада дачи. Это помогло бы выжить имению, но спесивые хозяева 

отвергают его предложение. 

Во втором действии герои возвращаются к обсуждению судьбы 

поместья с садом. Раневская вновь с презрением отказывается от помощи 

Лопахина в решении этого вопроса и предпочитает предаваться 

воспоминаниям о былом. Ей намного проще бездействовать, нежась в своих 

страданиях. Гаев и купец постоянно ругаются. 

Третье действие является кульминацией пьесы. Старые владельцы, 

словно ничего страшного не происходит, решают устроить бал, и пока они 

веселятся, проходят торги и их усадьба уходит с молотка. Еѐ приобретает 

бывший крепостной Раневской – Лопахин. 

Четвертое действие – это развязка произведения. Раневская 

возвращается в Париж, чтобы продолжать проматывать своѐ состояние. 

После еѐ отъезда все герои расходятся кто куда. В доме остаѐтся лишь 

старый слуга Фирс, о котором попросту забыли и оставили в заколоченном 

доме. 

Жанр 

Определить жанр ―Вишнѐвого сада‖ непросто. Сам Чехов считал своѐ 

произведение комедией, но с его мнением категорически были не согласны 

литературоведы и театральные критики, которые относили пьесу к жанру 

трагикомедии или драмы. Возможно, именно это жанровое своеобразие 

обеспечило произведению успех. 

К тому же пьеса изобилует элементами нового течения, так 

называемого, ―театра абсурда‖. Реплики героев очень часто не имеют 

никакого смысла и логической связи. Они обращены в никуда, словно люди 

разговаривают сами с собой. Эта антидрама изобилует разрушенными 

диалогами и несостоятельностью коммуникации. Отчуждение личности от 

общества, глобальное одиночества каждого человека в мире – вот суть 

экзистенциальной проблемы, которая также присуща театру абсурда. 
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2.«Вся Россия - наш сад» (в чем заключается оптимизм пьесы А.П. 

Чехова «Вишневый сад» 

«Вишневый сад» – одна из наиболее многозначных пьес Чехова. Здесь 

стоит подзаголовок «комедия», но во время представления зрители почти не 

смеются. И рецензенты после первой постановки «Вишневого сада» в 

Московском Художественном театре отмечали, что в пьесе поставлен 

«памятник над могилой симпатичных белоручек, орхидей, отцветших за 

чужим гробом... Вялое покорство и кроткость их наполняют сердце ужасом и 

жалостью». А будущий нарком просвещения в первом советском 

правительстве А.В. Луначарский утверждал, что чеховские герои 

обнаруживают бессилие перед жизнью: «Но что делает пьесу до боли 

грустной, это общая идея бессилия человека перед жизнью, 

бессмысленностью, стихийностью совершающегося процесса. Жизнь сама 

нами владеет, наделяя нас разными масками и ролями. Настоящая 

«циркуляция дела» совсем не в людских помыслах и желаниях, она вертится 

помимо их...» 

«Симпатичные белоручки» и «отцветшие орхидеи» – это, конечно же, 

владелица сада, разорившаяся помещица Раневская и ее столь же 

легкомысленный брат Гаев, проевший свое состояние, по образному 

чеховскому выражению, на леденцах. Они действительно бессильны перед 

жизнью и беспомощно барахтаются в ее стихийном стремительном потоке. И 

Раневская, и Гаев безраздельно принадлежат прошлому. Будущего у них нет. 

Но все-таки, как отмечал один из критиков, «Вишневый сад» «символизирует 

собою не одни только отрицательные моменты прошлого». С какими же 

образами связан положительный идеал пьесы? 

Пожалуй, наибольшие симпатии у нас вызывают «вечный студент» 

Петя Трофимов и любящая его дочь Раневской Аня. Они иногда 

подвергались критике как не самые выразительные персонажи пьесы. Но 

надо принимать во внимание и цензурные условия. Чехов прямо писал О. Л. 

Книппер-Чеховой 19 октября 1903 г.: «Ведь Трофимов то и дело в ссылке, 

его то и дело выгоняют из университета, а как ты изобразишь сии штуки». Но 

речь Трофимова: «Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней 

много чудесных мест... Мы отстали, по крайней мере, лет на двести, у нас нет 

еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только 

философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку». Эти слова, сказанные в 

начале XX века, вполне применимы и к русской интеллигенции конца 

нашего столетия. Трофимов, однако, не теряет оптимизма. Он убежден, что 

«чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, 

покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только 

необычайным, непрерывным трудом». Трофимов убежден: «Человечество 

идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, 

когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать 

всеми силами тем, кто ищет истину. У нас, в России, работают пока очень 

немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего 
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не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя 

интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются, как с 

животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не 

делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезны, 

у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между 

тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по 

тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, 

нравственная нечистота... И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того 

только, чтобы отвести глаза себе и другим». Выход чеховский герой видит в 

том, чтобы своим примером указать другим путь к иной, лучшей жизни. Он 

говорит нуворишу Лопахину: «Дай мне хоть двести тысяч, не возьму. Я 

свободный человек. И все, что так высоко и дорого цените вы все, богатые и 

нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти, вот как пух, который 

носится по воздуху. Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я 

силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое 

только возможно на земле, и я в первых рядах!» Петя Трофимов свято верит, 

что либо сам дойдет до будущей светлой цели, либо укажет «другим путь, 

как дойти». Он надеется, что удастся проложить путь в лучшее будущее. 

Здесь устами Трофимова говорит сам драматург. Чехов полагал, что 

интеллигенция должна быть свободна от материальной зависимости от 

власть имущих и что ей следует вести народ к лучшему будущему. С этим он 

связывал надежды на оздоровление русского общества. Преданный в 

последней чеховской пьесе все равно символизировал юность, поэзию, 

родину, возвышающуюся над страстями человеческими. Интересно, что в 

своем ялтинском саду Чехов среди прочих деревьев посадил и вишни. И с 

гордостью рассказывал другому русскому писателю А.И. Куприну: «Ведь 

здесь до меня был пустырь. А я вот пришел и сделал из этой дичи 

культурное, красивое место... Знаете ли, через триста-четыреста лет вся земля 

обратится в цветущий сад. И жизнь тогда будет необыкновенно легка и 

удобна». Вот о такой жизни и мечтают Трофимов и Аня. И наиболее верный 

путь к ней – свершить хоть одно доброе дело, и для начала посадить хоть 

одно дерево в новом саду, который должен вырасти на месте вырубаемого 

дельцом Лопахиным вишневого сада. 
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ЛЕКЦИЯ № 29 

Тема: А. К. Толстой (1817-1875). Жизненный и творческий путь. 
Художественные особенности лирики. 

План. 
1. Жизненный и творческий путь. 
2. Поэзия А.К. Толстого и еѐ своеобразие. 
 
1. Жизненный и творческий путь. 
Алексей Константинович Толстой (1817–1875 гг.) – русский писатель, 

поэт и драматург, переводчик, сатирик из рода Толстых. Он не был признан 
при жизни, поскольку многие его хлесткие, сатирические произведения были 
направлены против власти. В краткой биографии Толстого Алексея 
Константиновича описано не только творчество, но и личная жизнь писателя. 

Детские годы 
Алексей Константинович появился на свет 24 августа (5 сентября)1817 

года в Санкт-Петербурге. Его отцом был граф Константин Петрович 
Толстой, старший брат художника Ф. П. Толстого, а мать – Анна Алексеевна 
Перовская, воспитанница (внебрачная дочь) графа А. К. Разумовского. По 
неизвестной причине сразу после рождения сына Анна Алексеевна ушла от 
мужа и переехала к брату в имение в Черниговской губернии. Отца 
маленькому Алеше заменил его дядя, известный литератор Алексей 
Алексеевич Перовский, писавший под псевдонимом Антония Погорельского. 
Для любимого племянника он написал замечательную книгу «Черная курица 
или Подземные жители», вошедшую в золотой фонд детской литературы. 

Близкое окружение юного Толстого 
Алексей Алексеевич много времени уделял воспитанию Алеши, 

прививая ему самые важные качества благородного человека. Когда Алеша 
повзрослел, Перовский перевез сестру и племянника в Петербург. В столице 
мальчик познакомился с Пушкиным, Жуковским, Рылеевым и другими 
выдающимися людьми своего времени. В биографии Алексея Толстого 
имела место дружба с будущим российским императором Александром II. 
Мальчики были товарищами по играм. Они быстро нашли общий язык и на 
всю жизнь сохранили теплые отношения. В 1827 году Перовский устроил 
своей семье поездку в Германию. Там он познакомил Алешу с великим Гете. 
Мальчик даже получил от писателя подарок – обломок бивня мамонта, 
который он трепетно хранил всю жизнь. Спустя несколько лет дядя показал 
Алеше Италию. Южная страна с ее богатейшей культурой настолько 
очаровала мальчика, что он долгое время оставался под сильным 
впечатлением от увиденного. 

Служба 
В 1836 году Толстой сдал выпускной экзамен в Московском 

университете, получив ученый аттестат на право чиновника первого разряда. 
Ему удалось получить внештатное место в русской миссии в Германии. В 
течение двух лет молодой человек проживал в Германии, Франции и Италии. 
Алексей Константинович, будучи амбициозным человеком, быстро 
продвигался по служебной лестнице. Начав свой путь коллежским асессором, 

https://obrazovaka.ru/antoniy-pogorelskiy-biografiya.html
https://obrazovaka.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandr-sergeyevich
https://obrazovaka.ru/alpha/z/zhukovskij-vasilij-andreevich-zhukovsky-vasily-andreyevich
https://obrazovaka.ru/alpha/r/ryleev-kondratij-fedorovich-ryleyev-kondraty-fyodorovich
https://obrazovaka.ru/gete.html
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он всего за десять лет службы добился зачисления во II Отделение 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 

Творчество 
Свои первые произведения – «Семья вурдалака» и «Встреча через 

триста лет» – Алексей Толстой написал на французском языке, во время 
своего проживания в Германии. Свою первую книгу под названием «Упырь» 
он опубликовал в 1841 году. В ней Толстой описал воспоминания своего 
детства, особенного того периода, когда товарищем его игр был будущий 
наследник престола. В течение следующих нескольких лет Алексей 
Константинович искал себя в поэзии, писал очерки, русские баллады. После 
официальной отставки он сосредоточился на главном – литературной 
деятельности. Плодами его трудов стали исторический роман «Князь 
Серебряный», трилогия «Смерть Иоанна Грозного», психологическая 
новелла в стихотворной форме «Средь шумного бала…». Многие 
произведения писателя обличали и открыто высмеивали пороки 
действующей власти, поэтому опубликованы они были уже посмертно. 

Личная жизнь 
В 1850 году Алексей Толстой полюбил Софью Андреевну Миллер, с 

которой смог узаконить отношения лишь спустя 12 лет. В последние годы 
жизни Алексей Константинович страдал от сильных головных болей. В 
качестве лекарства он использовал морфий, который и привел его к смерти 
28 сентября (10 октября) 1875 года. 
 

2. Поэзия А.К. Толстого и еѐ своеобразие. 
Толстой (1817-1885) Творческая деятельность до 50-х гг.: в конце 30-х 

годов было создано два рассказа («Семья вурдалака», «Встреча через триста 
лет»), в 41-м году – повесть «Упырь», в 40-х гг. появляются отдельные 
стихотворения, задумывается исторический роман «Князь Серебряный». В 
50х гг. рождается маска Козьма Прутков – маска тупого и самовлюбленного 
демократа. 

Все любовные стихотворения (начиная с 51 г.) посвящены Миллер, его 
возлюбленной, позже – жене («Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя 
радость!», «Ты не спрашивай, не распытывай»). Вторая пол. 50х гг. – время 
наибольшей популярности. В этот период написано 2/3 его стихотворений. 
Это период острой политической и литературной борьбы, но Толстой не 
причисляет себя ни к одной из партий («Двух станов не боец, но только гость 
случайный», 58г.). Чувствуется отрицательное отношение к революционному 
движению («Против течения», «Поток-богатырь», «Порой веселой мая...», 
«Пантелей-целитель», «Послание к М.Н. Логинову о дарвинизме»). 
Отрицательно относился к современным ему правительственным кругам и 
правительственным идеологам («Сон Попова», последние строфы «Истории 
государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Песня о 
Каткове...»). Его идеалом были Киевская Русь и Новгород с их широкими 
международными связями, свободными нравами и обычаями, отсутствием 
деспотизма. Они были для него поэтическими символами. Искусство для 
Толстого – мост между земным миром и «мирами иными», а источником 
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творчества является не окружающая художника действительность, а 
«царство вечных идей». Сущности и процессу творчества посвящено его 
стихотворение «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты 
создатель!..». Вдохновение – полусон, во время которого поэт сбрасывает с 
себя все связи с людьми и окружающим его миром социальных отношений. 
Характерно романтическое томление, неудовлетворенность земной 
действительностью и тоска по бесконечному («И о прежних я грустно годах 
вспоминал», «И думать об этом так грустно», «Грустно жить тебе, о друг, я 
знаю», «И грустно я так засыпаю», «Что за грустная обитель»). В 
стихотворениях нередки мотивы неприятия окружающей действительности 
(«Я вас узнал, святые убежденья...», «Минула страсть, и пыл ее 
тревожный...», «Есть много звуков в сердца глубине...»). 

Отличительные черты лирики: 

 влечение к иным мирам сочетается с привязанностью ко всему 
земному («Садко»: Но почести я недостоин морской, Уж очень к земле я 
привязан.). Земля для поэта не только отражение неких «вечных идей», но и 
конкретная материальная действительность. 

 точность и ясность деталей («Ты знаешь край, где всѐ обильем 
дышит...» 

 схватывание форм и красок природы 

 категория беспредельного 

 изображает ежедневные картины родной страны, природы 
(«Колокольчики мои, Цветики степные!») 

 влечет весенняя природа. Природа имеет исцеляющее человека 
свойство («Вновь растворилась дверь...»). 

 неровность, полутона 

 значительная часть лирических стихотворений объединена образом 
лирического героя 

 образ любимой женщины всегда конкретен и индивидуален. Звучит 
мотив облагораживающего действия любви. 

 музыкальность стихотворений («Средь шумного бала, случайно») 

 не боится простых слов, общепринятых эпитетов. Особого рода 
небрежность была органическим свойством его поэзии; она создавала 
впечатление, что поэт передает свои переживания и чувства в том виде, как 
они родились в нем («То было раннею весной»). 

 фольклорные мотивы («Уж ты нива моя, нивушка», «Ты не 
спрашивай, не распытывай») 

 поэт гармонической мысли («Против течения») 

 намеренная недоговоренность в ряде стихотворений («По гребле 
неровной и тряской...», «Бор сосновый в стране одинокой стоит...», «Земля 
цвела...») 

В 68 г. выходит итоговый сборник стихотворений. Во второй пол. 60х 
гг. обращается к жанру баллады. В конце 60-70х гг. создается большая часть 
его сатир. 
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ЛЕКЦИЯ № 30 

Тема: Ф.И. Тютчев (1803-1873) и А.А. Фет (1820-1892).  

Особенности поэтического стиля. 

 

План. 

1. Биографические сведения Ф.И. Тютчева 

2. Особенности поэзии поэта 

3. Биографические сведения А.А. Фета 

4.Творческий путь А.А. Фета 

 

1.Биографические сведения Ф.И. Тютчева 

Ранние годы 

Родился Федор Иванович Тютчев 23 ноября (5 декабря) 1803 года в 

усадьбе Овстуг Орловской губернии. В биографии Тютчева начальное 

образование было получено дома. Он изучал поэзию Древнего Рима и 

латынь. Затем он обучался в университете Москвы на отделении 

словесности. Окончив университет 1821 году, начинает работать в Коллегии 

иностранных дел. В качестве дипломата отправляется в Мюнхен. 

Впоследствии поэт проводит за границей 22 года. Там же была встречена 

большая и самая главная в жизни любовь Тютчева – Элеонора Петерсон. В 

браке у них родилось три дочери. 

Начало литературного пути 

Первый период в творчестве Тютчева приходится на 1810-1820 года. 

Тогда были написаны юношеские стихотворения, весьма архаичные и 

похожие на поэзию прошлого века. 

Второй период творчества писателя (20е-40е годы) характеризуется 

использованием форм европейского романтизма и русской лирики. Его 

поэзия в этот период становится более оригинальной. 

Возвращение в Россию 

А 1844 году Тютчев вернулся в Россию. С 1848 года занимает 

должность старшего цензора в министерстве иностранных дел. Вместе с тем 

принимает активное участие в кружке Белинского, участниками которого 

также были Иван Тургенев, Николай Некрасов, Иван Гончаров и другие. 

Третьим периодом его творчества стали 50-е – начало 70-х годов. 

Стихотворения Тютчева в этот период не выходят в печать, а произведения 

свои он пишет в основном на политическую тематику. 

Биография Федора Тютчева в конце 1860-х годов была неудачной как в 

личной жизни, так и в творческой. Вышедший в 1868 году сборник лирики 

Тютчева, кратко говоря, не получил большой популярности. 

Смерть и наследие 

Беды сломили его, здоровье ухудшилось, а 15 июля 1873 года Федор 

Иванович умер в Царском Селе. Поэта похоронили в Санкт-Петербурге на 

Новодевичьем кладбище. 
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2. Особенности поэзии поэта 

Поэзия Тютчева насчитывает немногим более 400 стихотворений. Тема 

природы – одна из самых распространенных лирике поэта. Так пейзажи, 

динамичность, многоликость как будто живой природы показаны в таких 

произведениях Тютчева: «Осень», «Весенние воды», «Чародейкою зимою», а 

также многих других. Изображение не только природы, но и подвижность, 

мощь потоков наряду с красотой воды на фоне неба показана в 

стихотворении Тютчева «Фонтан». 

Любовная лирика Тютчева является еще одной важнейшей тематикой 

поэта. Буйность чувств, нежность, напряженность проявляются в стихах 

Тютчева. Любовь, как трагедия, как болезненные переживания, представлена 

поэтом в стихах из цикла, называемого «денисьевским» (составленном из 

стихов, посвященных Е. Денисьевой, возлюбленной поэта). 

Стихотворения Тютчева, написанные для детей, входят в школьную 

программу и изучаются учащимися разных классов. 

За свою жизнь Федор Иванович Тютчев написал не так уж и много 

произведений. Обладая писательским даром, он не считал литературное 

творчество своей профессией и писал непроизвольно. При этом многие его 

работы так и оставались на листе бумаги, и лишь по настоянию друзей, 

некоторые из них попадали в печать, и становились доступны широкой 

публике. Но даже эти немногочисленные творения становятся достойным 

наследием и своеобразной лептой, которую внес в литературу Ф.И. Тютчев. 

Особенности лирики Тютчева. 

Чтобы понять особенности лирики Тютчева достаточно окунуться в 

мир его поэзии. Свои стихи Тютчев пишет только под влиянием некоего 

озарения, когда чувствует необходимость выразить свои мысли на бумаге. 

Вот и получается, что лирика Тютчева наполнена интимностью личных 

внутренних переживаний и больше похожа на дневник, где он запечатлевает 

свои мысли и размышления. Ценность стихотворений поэта в том, что в этих 

небольших работах автор создает искренние и своеобразные образы. К тому 

же художественной особенностью поэзии Тютчева является и то, что они 

наполнены глубоким философским содержанием. 

Особенности любовной лирики 

Раскрывая тему художественной особенности поэзии Тютчева, стоит 

поговорить и об особенностях любовной лирики поэта. Представлена она 

немногими произведениями, которые посвящались разным женщинам. В 

жизни Тютчев был любвеобильным, страстным и увлеченным человеком. 

Так, его ранние стихотворения были посвящены первой любви, женщине, 

которую он повстречал в Мюнхене. Это была Амалия. Стихи же назывались, 

Я помню время золотое или же Я встретил вас. Но судьба их разлучила, и 

уже через год он влюбляется в Элеонору Петерсон, которая стала его женой. 

Однако и здесь судьба была жестока к поэту. Смерть забирает его 

возлюбленную. Уже посмертно писатель посвятил Элеоноре Петерсон 

стихотворения. В часы, когда бывает и Еще томлюсь тоской желаний. 
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Следующей будет встреча с Эрнестиной Дернберг и женитьба. Эта женщина 

стала Музой для Тютчева, под влиянием которой появляется стихотворение 

Она сидела на полу. Но самыми знаменитыми стихами поэта стали работы, 

что вошли в денисьевский цикл. Елена Денисьева стала последним 

увлечением писателя. Их связь была незаконной, и самым известным стихом 

того периода стала работа Последняя любовь. Если первые стихотворения 

любовной лирики Тютчева изображают любовь, как страсть. В них поэт 

делится своими эмоциями и описывает эмоции возлюбленной. То в поздних 

работах поэта чувствуются мотивы скоротечности счастья, его вины перед 

возлюбленной. Теперь любовь ассоциируется с безнадежностью, а романтика 

гибнет под влиянием общества, которое отвергало все прекрасное своим 

непониманием. Любовь у писателя — это не только страсть, но и 

безнадежность, страдание и борьба. Особенностью лирики Тютчева было то, 

что он в своих работах отображал настоящие, не придуманные чувства. 

Особенности изображения природы 

Федор Тютчев по праву считается певцом природы. Как говорил 

Некрасов, достоинством пейзажной лирики Тютчева было в том, что его 

природа была разной, живой и грациозной. Особенно нравилась писателю 

весенняя и осенняя природа. В эти периоды возрождения и увядания у автора 

появлялись неповторимые образы. При этом природа могла быть спокойной, 

как в стихотворении Осенний вечер, так и буйной, как в работе Весенняя 

гроза. Тютчев любил очеловечивать природу, наделять ее человеческими 

характерами и чертами. И в этом особенность тютчевской природы. Писатель 

сопоставляет каждое природное явление с человеческим настроением. 

Особенности философской лирики 

Несмотря на вышеперечисленные темы, которые затрагивал Тютчев в 

своих стихах, основным направлением его работ была философская лирика. 

Можно даже сказать, что в любовной и пейзажной лирике Тютчева 

прослеживаются философские мотивы. Писатель стремился постигнуть все 

тайны мира, осмыслить жизнь, найти гармонию с природой. Особенностью 

философской лирики Тютчева было то, что писатель не просто пишет на 

темы бытия, хаоса и вечности. Его работы заставляют читателя сначала 

вслушаться, а затем вдуматься в каждое слово. Очень часто Тютчев 

размышляет о человеке, о его месте в мире. Очень часто писатель 

размышляет о прошлом и настоящем, обращается к теме памяти. 

 

3.Биографические сведения А.А. Фета 

Роль и место в литературе 

Афанасий Фет – русский эстет, поэт-лирик отечественной литературы 

19 века, переводчик и мемуарист. Фет входил в когорту поэтов «чистого 

искусства», для которой характерно первостепенное выражение чувств и 

эмоций. Поэтому среди его стихов так много пейзажной, любовной и 

философской лирики. В его произведениях не найти обсуждения социальных 

и политических проблем. Особенностью его стихов была способность 
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проникать в самые недра человеческой души и излагать это в стихотворной 

форме. Несмотря на то, что сам Фет считал высшей целью своего творчества 

описание красоты природы, некоторые его стихи все же содержат черты 

реализма. В целом, творчество поэта вызывало противоречивые отклики. 

Несмотря на это, его лирике принадлежит немалая роль в русской поэзии. 

Происхождение и ранние годы 

Афанасий Афанасьевич Фет родился 5 декабря 1820 года. Дата его 

рождения не точна, поскольку в различных источниках день и даже месяц 

рождения – разные. Родиной его была деревня Новоселки Орловской 

губернии. Местом рождения – родовое имение отставного ротмистра, 

предводителя дворянства Афанасия Шеншина. Почему мир знает поэта под 

фамилией Фет? Его отец какое-то время жил в Германии, где познакомился с 

Шарлоттой Фѐт. Эта фамилия досталась ей от первого мужа. В 1819 году 

молодые люди поженились, а в 1820 году на свет появился их сын Афанасий. 

Отец, как и полагается, дал ребенку свою фамилию. 

Но через 14 лет обнаружилось, что венчание по православным обычаям 

состоялось после его рождения. Афанасию было предписано поменять 

фамилию Шеншин на Фѐт. К сожалению, этим дело не закончилось. Имя 

Афанасия было исключено из родословных записей, что лишало его титула. 

Фет еще долго не мог оправиться от этого удара. Две точки исчезли из 

фамилии позже, из-за невнимательности очередного секретаря-писаря 

Сдержанные воспоминания о детстве были продиктованы характером 

отца, сурового, скупого на ласку человека. Мать была терпеливой, покорной 

женщиной. Атмосфера в семье была тягостной и мрачной. 

Афанасию было неуютно в родительском доме, поэтому он все 

свободное проводил в играх с дворовыми ребятишками. Читать по-немецки 

его научила мать. С русской азбукой его познакомил дворовый повар 

Афанасий. 

Потом были и другие учителя. Один из них, семинарист Петр, пытался 

обучать Фета грамматике, его сменил дворовый парикмахер Филипп, 

который сам был полуграмотным и больший упор делал на чтение молитв. 

Едва овладев языком, Фет увлекся чтением русских поэтов. Особенное 

восхищение в нем вызвал слог Пушкина. 

Образование 

В 1834 г. семья переехала в г. Верро, где Афанасия отдали в немецкий 

пансионат Крюммера. Здесь юноша уже начинает пробовать себя в качестве 

поэта. В 1837 году он едет в Москву и поступает в пансион Погодина. Через 

полгода, в 1838 году Афанасий становится студентом юридического, а потом 

словесного отделения Московского университета. Студенческая жизнь свела 

молодого человека с Аполлоном Григорьевым. Считается, что именно он 

рассмотрел поэтическое дарование Афанасия. 

За время учебы Фету удалось выпустить небольшую книгу своих 

стихов «Лирический пантеон», одобрительно встреченную Белинским и 

Гоголем. Похвала сурового Белинского стала напутствием для молодого 
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поэта и еще больше воодушевила его. В 1843 г. публикуется стихотворение 

«Я пришел к тебе с приветом». Оно стало одним из лучших его творений. 

Вместе с тем, Фета не перестает терзать мысль об утрате дворянских 

привилегий. С целью вернуть титул, он в 1845 году поступает в один из 

южных кавалерийских полков и, спустя год, становится офицером. 

В 1853 году его переводят на службу в полк, который был 

расквартирован недалеко от Петербурга. Это дает ему возможность общаться 

с И.А. Гончаровым, А.Н. Некрасовым, И.С. Тургеневым. 

Творчество 

В 1850 году вышел в свет сборник с простым названием 

«Стихотворения». В его составе было трехстишье, поразившее ведущих 

литераторов полным отсутствием глаголов. Никакого действия. Только 

чувства…Тончайшие душевные всплески и боль от гибели, возлюбленной, в 

раннем уходе которой он винил себя всю жизнь. «Шепот, робкое дыханье…» 

еще больше прославило поэта. 

В том же 1850 году поэт приступает к переводам из Шекспира и 

Горация. В 1856 году свет увидел очередной сборник стихов. В 1858 году 

Фет оставил воинскую карьеру, так и не восстановив титул. В это же время 

он начинает сотрудничать с журналом «Современник». 

В 1860 году Фет приобретает собственный хутор в Мценском уезде и, 

не прекращая писать, погружается в дела хозяйственные. В 1867 году он 

избирается мировым судьей. Наконец, в 1873 году ему удалось вернуть 

отцовскую фамилию и сопутствующие ей регалии. Поэт вновь стал 

Афанасием Афанасьевичем Шеншиным. 

В 1877 году он, продав свой хутор, перебирается в Москву, но жить 

предпочитает на природе, в имении в Курской губернии. Здесь он начинает 

трудиться над мемуарами «Мои воспоминания». С 1883 по 1891 гг. 

публикуются выпуски сборника его стихов «Вечерние огни». Помимо стихов 

из-под его пера выходили баллады и элегии. 

Большую часть времени Фет посвящает переводам Гете, Гейне, 

Горация, Овидия. За время своего творчества им были переведены две части 

«Фауста» Гете. Задумывался поэт и над переводом Библии и «Критики 

чистого разума» И. Канта. Однако это так и осталось в его планах. 

Можно смело сказать, что вся последующая любовная лирика Фета 

строилась на воспоминаниях о его страстной любви к Марии Лазич. Ей была 

посвящена поэма «Талисман». Еще одно прекрасное стихотворение ―Сияла 

ночь. Луной был полон сад…‖ объединяет в себе восторг музыкой, 

волшебной ночью и прекрасным пением незнакомки. Поэт писал о единении 

человека и природы, включая Вселенную. Последние его произведения все 

больше приобретают философский смысл, в них часто упоминается слово 

«вечность». Самые восторженные отзывы вызвал сборник его стихотворений 

«Вечерние огни». 
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Последние годы 

В 1884 году Фету была вручена Пушкинская премия Императорской 

Академии за полный перевод трудов Горация. В 1886 году он избирается 

членом-корреспондентом Академии Наук. В 1888 году Фет удостоился 

звания камергера. В последние 7 лет жизни было издано много переводов: 

«Стихотворения» Катулла «Скорби» Овидия «Элегия» Тибулла, 

«Превращения» Овидия, «Сатиры» Ювенала. В 1890 г. вышли в свет два 

тома мемуаров «Мои воспоминания», третий том «Ранние годы моей жизни» 

был издан после смерти поэта 

Будучи богатым помещиком, Фет оказывал помощь голодающим 

организацией благотворительных литературных вечеров. Помогал 

крестьянам, принимал участие в устройстве больницы. 

В последние годы Фета беспокоили заболевания легких и сердца. 21 

ноября 1892 года поэт скоропостижно скончался в Москве от сердечного 

приступа. Его могила находится в родовом имении Шеншиных, в селе 

Клейменово. 

 

4.Творческий путь А.А. Фета 

В 1840 году вышел первый сборник стихов Фета «Лирический 

пантеон». Он был опубликован под инициалами «А. Ф.». В него вошли 

баллады и элегии, идиллии и эпитафии. Сборник понравился критикам: 

Виссариону Белинскому, Петру Кудрявцеву и поэту Евгению Баратынскому. 

Через год стихи Фета уже регулярно печатал журнал Погодина 

«Москвитянин», а позднее журнал «Отечественные записки». В последнем за 

год вышло 85 фетовских стихотворений. Мысль вернуть дворянский титул не 

покидала Афанасия Фета, и он решил поступить на военную службу: 

офицерский чин давал право на потомственное дворянство. В 1845 году его 

приняли унтер-офицером в Орденский кирасирский полк в Херсонесской 

губернии. Через год Фета произвели в корнеты. В 1850 году, обойдя все 

цензурные комитеты, Фет выпустил второй сборник стихотворений, который 

хвалили на страницах крупных российских журналов. К этому времени его 

перевели в чин поручика и расквартировали ближе к столице. В Балтийском 

порту Афанасий Фет участвовал в Крымской кампании, войска которой 

охраняли эстонское побережье. В 1854 году в Санкт-Петербурге поэт вошел в 

литературный круг «Современника», где познакомился с писателями 

Николаем Некрасовым, Иваном Гончаровым и Иваном Тургеневым, 

критиками Александром Дружининым и Василием Боткиным. Вскоре стихи 

Фета начал печатать «Современник».  

Под надзором Тургенева второй сборник фетовских стихотворений 

тщательно переработали, и в 1856 году опубликовали «Стихотворения А.А. 

Фета». Поэт хоть и принял исправления известного писателя, но позже 

признавался, что «издание из-под редакции Тургенева вышло настолько же 

очищенным, насколько и изувеченным». Воодушевленный успехом, Фет 

начал писать целые поэмы, повести в стихах, художественную прозу, а также 
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путевые очерки и критические статьи. Кроме того, переводил произведения 

Генриха Гейне, Иоганна Гете, Андре Шенье, Адама Мицкевича и других 

поэтов. 

В 1863 году поэт выпустил еще одну книгу – двухтомник своих 

стихотворений. Одни критики встретили книгу радостно, отмечая 

«прекрасный лирический талант» писателя, другие обрушились на него с 

резкими статьями и пародиями. Фета обвиняли в том, что он был 

«помещиком-крепостником» и скрывался под маской поэта-лирика. 

Афанасий Фет регулярно публиковался в журналах «Русский вестник», 

«Литературная библиотека» и «Заря». Там выходили его очерки о 

пореформенном состоянии сельского хозяйства. Их печатали под 

редакционными названиями «Записки о вольнонаемном труде», «Из 

деревни», «По вопросу о найме рабочих». В 1867 году Афанасия Фета 

выбрали мировым судьей. Это во многом повлияло и на то, что через 10 лет 

по императорскому указу за ним наконец-то утвердили фамилию Шеншин и 

вернули дворянский титул. Но свои произведения писатель продолжил 

подписывать фамилией Фет. 
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ЛЕКЦИЯ № 31 

Тема: Н.А. Некрасов (1821-1878). Творческий путь.  

Гражданская лирика. 

План. 
1.Биографические сведения Н.А. Некрасов. 
2. Анализ поэзии 

 

1.Биографические сведения Н.А. Некрасов. 
Николай Алексеевич Некрасов (1821-1877(78)) – классик русской 

поэзии, писатель и публицист. Он был революционным демократом, 
редактором и издателем журнала «Современник» (1847-1866) и редактором 
журнала «Отечественные записки» (1868). Одним из самых главных и 
известных произведений писателя является поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». 

Ранние годы 
Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября (10 декабря) 1821 

года в городе Немирове Подольской губернии в зажиточной семье помещика. 
Детские годы писатель провел в Ярославской губернии, селе Грешнево, в 
родовом имении. Семья была многодетной – у будущего поэта было 13 
сестер и братьев. В возрасте 11 лет он поступил в гимназию, где учился до 5 
класса. С учебой у юного Некрасова не складывалась. Именно в этот период 
Некрасов начинает писать свои первые стихотворения сатирического 
содержания и записывать их в тетрадь. 

Образование и начало творческого пути 
Отец поэта был жестоким и деспотичным. Он лишил Некрасова 

материальной помощи, когда тот не захотел поступать на военную службу. В 
1838 году в биографии Некрасова произошел переезд в Петербург, где он 
поступил вольнослушателем в университет на филологический факультет. 
Чтобы не умереть от голода, испытывая большую нужду в деньгах, он 
находит подработок, дает уроки и пишет стихи на заказ. 

В этот период он познакомился с критиком Белинским, который 
впоследствии окажет на писателя сильное идейное влияние. В 26 лет 
Некрасов вместе с писателем Панаевым выкупил журнал «Современник». 
Журнал быстро становился популярным и имел значительное влияние в 
обществе. В 1862 году вышел запрет правительства на его издание. 

Литературная деятельность 
Накопив достаточно средств, Некрасов издает дебютный сборник 

своих стихов «Мечты и звуки»(1840), который потерпел неудачу. Василий 
Жуковский посоветовал большинство стихов этого сборника печатать без 
имени автора. После этого Николай Некрасов решает отойти от стихов и 
заняться прозой, пишет повести и рассказы. Писатель также занимается 
изданием некоторых альманахов, в одном из которых дебютировал Фѐдор 
Достоевский. Наиболее успешным альманахом получился «Петербургский 
Сборник»(1846). 
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В 1847-1866 был издателем и редактором журнала ―Современник‖, в 
котором работали лучшие литераторы того времени. Журнал был очагом 
революционной демократии. Работая в «Современнике», Некрасов выпускает 
несколько сборников своих стихотворений. Произведения «Крестьянские 
дети», «Коробейники» приносят ему широкую известность. 

На страницах журнала «Современник» были открыты такие таланты, 
как Иван Тургенев, Иван Гончаров, Александр Герцен, Дмитрий Григорович 
и другие. В нѐм печатались уже известные Александр Островский, Михаил 
Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский. Благодаря Николаю Некрасову и его 
журналу русская литература узнала имена Фѐдора Достоевского и Льва 
Толстого. 

В 1840-х годах Некрасов сотрудничает с журналом «Отечественные 
записки», а в 1868 году, после закрытия журнала ―Современник‖, берет его у 
издателя Краевского в аренду. С эти журналом были связаны последние 
десять лет жизни писателя. В это время Некрасов пишет эпическую поэму 
«Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876), а также «Русские женщины» 
(1871-1872), «Дедушка»(1870) – поэмы о декабристах и их женах, еще 
некоторые сатирические произведения, вершиной которых была поэма 
«Современники»(1875). 

Некрасов писал о страданиях и горе русского народа, о сложной жизни 
крестьянства. Он также внес в русскую литературу много нового, в 
частности, в своих произведениях использовал простую русскую 
разговорную речь. Это, несомненно, показывало богатство русского языка, 
которое шло из народа. В стихах он впервые стал сочетать сатиру, лирику и 
элегические мотивы. Кратко говоря, творчество поэта внесло неоценимый 
вклад в развитие русской классической поэзии и литературы в целом. 

Личная жизнь 
В жизни поэта было несколько любовных связей: с хозяйкой 

литературного салона Авдотьей Панаевой, француженкой Селиной Лефрен, 
деревенской девушкой Фѐклой Викторовой. 

Одна из самых красивых женщин Петербурга и жена писателя Ивана 
Панаева – Авдотья Панаева – нравилась многим мужчинам, и молодому 
Некрасову пришлось приложить немало усилий, чтобы завоевать ее 
внимание. Наконец, они признаются в любви друг другу и начинают жить 
вместе. После ранней смерти их общего сына, Авдотья уходит от Некрасова. 
И он уезжает в Париж с французской актрисой театра Селиной Лефрен, с 
которой был знаком с 1863 года. Она остается в Париже, а Некрасов 
возвращается в Россию. Однако их роман продолжается на расстоянии. 
Позже он знакомится с простой и необразованной девушкой из деревни – 
Фѐклой (Некрасов дает ей имя Зина), с которой впоследствии они 
обвенчались. 

У Некрасова было много романов, но главной в биографии Николая 
Некрасова женщиной оказалась не законная его жена, а Авдотья Яковлевна 
Панаева, которую он любил всю жизнь. 
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Последние годы жизни 
В 1875 году у поэта обнаружили рак кишечника. В мучительные годы 

перед смертью он пишет «Последние песни» – цикл стихотворений, который 
поэт посвятил своей супруге и последней любви Зинаиде Николаевне 
Некрасовой. Писатель умер 27 декабря 1877 года (8 января 1878) и был 
похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. 

Особенности творчества поэта 
Некрасов – народный поэт, выразивший в своѐм творчестве думы и 

надежды народа с такой силой как один поэт до него. 
К концу 40-х годов Некрасов создал целый ряд произведений, героями 

которых были простые люди из народа. Важнейшей чертой этих 
произведений было стремление к правдивому изображению реальной жизни. 
В жизни, а не в вымыслах черпал Некрасов темы, сюжеты, образы для своих 
произведений. Его муза научилась «не робеть перед правдой-царицею». 

Когда в 50-х годах в общественной жизни страны всѐ большую и 
большую роль стали играть разночинцы, они нашли в Некрасове своего 
поэта. Новому времени нужны были новые песни, и эти песни сумел создать 
Некрасов. «Такого поэта, как Вы, у нас ещѐ не было»,- писал ему 
Чернышевский. 

Творчество Некрасова формировалось под сильнейшим влиянием 
Белинского и Чернышевского. Эстетическая теория Чернышевского нашла 
блестящее воплощение в поэзии Некрасова. Его стихи правдиво 
воспроизводили жизнь во всей еѐ сложности и полноте, объясняли жизнь и 
учили произносить приговор над жизнью. Некрасовская поэзия ставила и 
помогала разрешать крупнейшие общественные вопросы.   

Некрасов ввѐл в литературу новые темы и новых героев. Поэт 
крестьянской демократии, он не мог писать так, как писали дворянские поэты 
его времени – Фет, Майков, Случевский и др. Он выработал особый 
поэтический стиль. Характерным признаком некрасовской поэзии является 
опрощение языка. В его творчестве зазвучали такие темы и такие слова, 
которые до Некрасова считались совершенно непоэтическими.  Любители 
«изящного» были возмущены творчеством Некрасова.   

Борясь за опрощение поэтического языка, за сближение поэзии с 
жизнью, Некрасов смело вводил в свои стихи самые прозаические слова, тем 
самым расширяя поэтический словарь и разрушая застывшие формы 
дворянской поэзии. 

Важнейшей отличительной чертой поэзии Некрасова являются 
народно-песенные мотивы, пронизывающие всѐ его творчество. Его стихи 
нередко вырастали из народных песен и так правдиво передавали образ 
мыслей и характер чувствований народа, что в свою очередь входили в 
песенный обиход народа. До сих пор, например, поются некрасовские стихи 
из поэмы «Коробейники»: «Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы, и 
парча...» 
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На поэтическом использовании певучей народной речи и устного 
народного творчества целиком основано замечательное творение Некрасова - 
поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

2. Анализ поэзии 
Н.А. Некрасова называли крестьянским поэтом, поэтом Петербурга, 

певцом революционной демократии. Основная тематика поэзии Некрасова – 
жизнь русского крестьянства и городской бедноты (здесь поэт выступает 
предшественником Достоевского). В этих стихах зачастую звучат тоскливые, 
унылые, скорбные интонации. Другая тема – тема современника, передового 
общественного деятеля или же трусливого обывателя. Этим стихотворениям 
свойствен революционный, обличительный пафос. Кроме того, важное место 
в творчестве Некрасова занимает тема поэта и поэзии и тема любви. 

Тема родины приобрела в творчестве Некрасова деревенский, 
крестьянский характер. В его произведениях перед читателем предстает 
судьба русской деревни, русского крестьянина, русской женщины: 
«Несжатая полоса», «Забытая деревня», «На Волге», «В полном разгаре 
страда деревенская», «Орина, мать солдатская», «В дороге». Творчество 
поэта неразрывно связано с русским фольклором, песнями, пословицами, 
загадками. Многие произведения его проникнуты глубокими 
размышлениями о судьбе русского народа, путях развития России: 

Где народ, там и стон.… Эх, сердечный! Что же значит твой стон 
бесконечный? Ты проснешься ль, исполненный сил, Иль судеб повинуясь 
закону, Все, что мог, ты уже совершил – Создал песню, подобную стону, И 
духовно навеки почил?.. 

Так поэт восклицает в «Размышлениях у парадного подъезда». Н.А. 
Некрасов выступает поэтом-новатором, демократичным поэтом. На первый 
план в его стихотворениях выходит грубая обыденность, скучная проза 
жизни: непосильный крестьянский труд, голод, нищета, пьянство. Как 
замечает А. Григорьев, в поэзии Некрасова «совмещены все ужасы бедности, 
голода, холода». Поэт расширяет тематику лирических произведений, вводя 
новые, непривычные для поэзии темы и образы (например, образы мелкого 
чиновника, ограбленного крестьянина, падшей женщины). Некрасов по-
новому интерпретирует традиционные «поэтические темы», например тему 
смерти. Поэт никогда не изображает смерть естественную, смерть у него 
всегда безвременна, это результат социальных условий. Так, в стихотворении 
«Еду ли ночью по улице темной…» он изображает смерть ребенка в условиях 
нищенской, невыносимой жизни. Матери младенца приходится стать 
продажной женщиной, чтобы хоть как- то поддержать существование своей 
семьи. 

Зачастую мы встречаем в произведениях Некрасова пародийные 
интонации. Таковы стихотворения «Современная ода», «Нравственный 
человек». Как отмечает исследователь, «это пародии на всякую оду: казенно-
патриотическую, гражданскую. Используется куплетная, прибауточная 
манера, прием бурлеска: славословие «от обратного», когда за похвалами 
кроется едкая сатира». 
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Сам герой при этом наделен сомнительными добродетелями: Не 
обидишь ты даром и гадины, Ты помочь и злодею готов, И червонцы твои не 
украдены. У сирот беззащитных и вдов. 

Отталкивание от традиций Пушкина и Лермонтова мы видим в 
стихотворении «Вчерашний день, в часу шестом». Муза поэта предстает 
крестьянкой, которую жестоко избили кнутом. Образ Музы, «печальной 
спутницы печальных бедняков», встречаем мы и в стихотворении «Муза»: 

Но с детства прочного и кровного союза. Со мною разорвать не 
торопилась Муза, Чрез бездны темные Насилия и Зла, Труда и Голода она 
меня вела – Почувствовать свои страданья научила. И свету возвестить о них 
благословила… 

Отметим, что традиционные лирические жанры обретают у поэта новое 
содержание. Так, вышерассмотренная элегия Некрасова – это не грустное 
воспоминание о любви, а стихотворение социальной проблематики. 

Лирический герой автобиографических и многих любовных 
стихотворений Некрасова – русский интеллигент. Образ интеллигента-
разночинца, общественного деятеля мы также встречаем в стихотворениях 
«Памяти Добролюбова», «Памяти Белинского», поэме «Кому на Руси жить 
хорошо». Призыв к свободе звучит в стихотворениях «Пророк», «Песня 
Еремушке». Однако стоит отметить, что «во многих других стихотворениях 
революционность Некрасова выступает как многоликая рефлексия. Мы 
имеем дело с лирическим героем, который сам себя воображает лишь 
«рыцарем на час», или способным совершить неверный шаг. «Укоризненно 
смотрят на него с портретов более сильные духом его друзья, а сам он – всего 
лишь «кающийся дворянин». Искупление вековечного греха перед народом – 
постоянная тема у Некрасова. До конца своих дней он все еще сомневался, 
достойно ли служил народу своей лирой, сохранит ли народ память о нем». 

Художественный метод поэта – реализм. Однако элементы фантастики 
порой встречаются в его произведениях (сказочные элементы и мотивы в 
поэме «Кому на Руси жить хорошо»). Стиль Некрасова вобрал в себя 
художественные традиции «натуральной школы»: лирика тяготеет к 
эпичности, в лирических стихотворениях зачастую присутствуют портреты 
героев, описания обстановки. Многие стихотворения Некрасова сюжетны, у 
него присутствует «ролевая лирика (автор выступает от лица какого- либо 
героя). В то же время в лирике его присутствует аналитическое начало, 
рассуждения и размышления героя. 

Стиль Некрасова демократичен, он использует простую лексику, 
просторечия. Любимые стихотворные размеры поэта – дактиль, амфибрахий 
и анапест. 

Критики часто упрекали поэта в недостатке таланта, используя 
замечание В.Г. Белинского о «таланте-топоре». Рефлексия по этому поводу, а 
также по поводу доминирования социальных мотивов в творчестве была 
свойственна и самому Некрасову. Однако в глазах современных читателей он 
по-прежнему остается великим поэтом. Очень точно заметил о стихе 
Некрасова В. Крестовский: «Но мы любим эту неуклюжесть и тяжесть – это 
тяжесть железа, тяжесть железного молота, в ней его сила, его меткость». 



211 
 

ЛЕКЦИЯ № 32 

Тема: Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 
 

План. 
1. История создания 
Поэму Некрасов начал писать в конце 1850-х, а в 1962 г. после отмены 

крепостного права и других реформ замысел сложился окончательно. Как 
гражданский поэт, он не мог обойти вниманием эту тему. В 1866 году в 
журнале «Отечественные записки» был опубликован пролог, а затем и части 
«Последыш» и «Крестьянка». По изначальному замыслу, герои поэмы 
должны были поговорить с попом, крестьянкой, помещиком и в последней 
части дойти до Петербурга и задать вопрос самому царю. Но в 1877 году 
Некрасов скончался, не успев закончить произведение. 

Жанр, род, направление. 
Произведение «Кому на Руси жить хорошо» написано в жанре поэмы. 

Это самый крупный стихотворный жанр. Поэма относится к лирике. В этом 
литературном роде автор делится своими личными переживаниями, 
выражает чувство и эмоции. Направление можно определить как 
гражданскую лирику. Ведь в поэме поднимаются важные социальные 
вопросы, представлена реакция Некрасова на социальные преобразования. 

Композиция 
Поэма состоит из 3-х последовательных частей, объединенных общим 

сюжетом, и последней части «Пир на весь мир», в которой собраны 
отдельные зарисовки, крестьянские песни, лирические отступления. 

В первой части представлены главные герои, рассказано, откуда они, 
как начался спор и само путешествие. В ней они спрашивают о счастье попа 
и бывшего помещика. 

Во второй части автор немного отступает от основного замысла поэмы 
и рассказывает о волжских крестьянах и их сумасшедшем барине, который 
не смог принять новую жизнь и сошел с ума. 

Третья часть полностью посвящена судьбе русской крестьянки. Эта 
часть является уникальной, так как жизнь простой женщины в то время не 
была показана в литературе. 

О чем поэма? 
Изначально она задумывалась как поэма о счастье, но на самом деле 

она о жизни в стране, потрясенной коренными преобразованиями. Некрасов 
был ярым сторонником отмены крепостного права, но он не мог не видеть, 
как тяжело такие перемены сказались на жизни в целом, прежде всего, на 
жизни крестьян, которые оказались самым незащищенным слоем населения. 

Главные герои и их характеристика 
Главные герои – семь крестьян. Это простые русские мужики, которые, 

могли бы жить в любой деревне. Роман, Демьян, Иван, Митодор, Пахом, 
Пров, Лука – эти имена не сообщают ничего особенного. На их 
характеристику влияют названия деревень: Заплатово, Дыряево, Разутово, 
Знобишино, Герелово, Неелово. Эти слова указывают на основную 
национальную черту – бедность. Как и Терпигорев, уезд, и Пустопорожняя 
волость. 
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Крестьяне работящие, никогда не отказываются помочь тем, кто 
встречается им на пути, они честны, добродушны, простоваты. У них нет 
четкого понимания о том, что значит счастливая жизнь, но есть внутреннее 
чутье, которое всегда подсказывает, что истина еще не найдена. 

Тема 
Основная тема произведения становится понятна из названия. Есть ли 

на Руси хорошая жизнь? В стране, где никто не может сказать, что он живет 
счастливо. Реформы ударили по всем слоям населения, поэтому, после 
долгожданной отмены крепостного права, крестьянская тема стала еще более 
актуальной, чем до него. 

Проблематика 
Основной проблемой является, конечно, социальная. То как строятся 

отношения в крестьянской общине, в которой все еще господствует самосуд, 
то, как строятся новые отношения между бывшими господами и их 
крестьянами. Ведь изменения в обществе невозможны без изменений в душе 
каждого человека. 

В каждой главе также есть своя ключевая проблема. Это проблема 
русского духовенства, проблема бывших помещиков, проблема положения 
женщины в обществе. 

Идея произведения 
Некрасов задумывал поэму, которая бы как зеркало народной жизни 

отражало бы все, что происходит в стране. Ведь душа у поэта болела за 
каждого жителя. Кто знает, возможно, если бы Некрасов успел закончить 
поэму, может быть, он и дал бы ответ на заглавный вопрос. А так он остается 
открытым, только напрашивается мысль о том, что за собственное счастье 
человек должен бороться сам. Но личное счастье невозможно без счастья 
гражданского. 

Конец 
Изначально задумывалось, что композиция будет кольцевая и осенью 

герои вернутся в свои деревни. Но последняя опубликованная часть снова 
переносит нас на Волгу, где вместе с Последышем, бывшим последним 
оплотом крепостного мира, поднимаются и бывшие проблемы, упоминаются 
и другие сословия, жизнь которых была ничуть не легче. В главе 
«Последыш» на пиру, устроенном после смерти старого помещика, поет 
Гриша Добросклонов и в своей песне, слова которой пришли ему утром на 
берегу реки, он выражает мысль о воплощении народного счастья. Это и 
можно считать логическим финалом, когда народное счастье может выразить 
в песне простой парень с открытым сердцем. 

Вывод 
Некрасов трепетно и горячо любил свою страну. Он не мог оставаться в 

стороне от судеб крестьян, помещиков, попов, бурлаков. Многие из этих 
людей практически не имели права голоса, поэтому он хотел сказать за них. 
Герои поэмы так просты и искренни, что читатель сопереживает им с первых 
строк. Гражданская поэзия для Некрасова — способ сделать что-то на благо 
страны, от чистого сердца, от бескорыстной любви к своему народу. 
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ЛЕКЦИЯ № 31 

Тема: Мощная обличительная мысль литературы XIX. 

 

План. 

Русская литература прошла долгий и трудный путь развития. XIX век – 

время, когда она достигает особого расцвета. Это целая эпоха, 

характеризуемая великими именами Пушкина и Лермонтова, Гоголя и 

Тургенева, Некрасова и Л. Толстого, Достоевского и Чехова. Литература XIX 

века учитывает, продолжает и развивает лучшие традиции, которые были 

созданы в предшествующие периоды – в древнерусской литературе, в 

литературе XVIII века. Но именно в XIX веке русская литература, выражая 

передовые идеи эпохи, приобретает всемирно-историческое значение. М. 

Горький писал: «Нигде на протяжении неполных ста лет не появлялось столь 

яркого созвездия великих имен, как в России… И все они, правдиво и честно 

освещая понятое, пережитое ими, говорят: храм русского искусства строен 

нами при молчаливой помощи народа, народ вдохновлял нас, любите его! 

В нашем храме чище и сильнее, чем в других, возглашалось 

общечеловеческое, – значение русской литературы признано миром, 

изумленным ее красотой и силой» 

Для русской литературы XIX в. был характерен широкий социально-

исторический кругозор, мощная обличительная мысль, стремление 

содействовать пробуждению народа. Вера в могучие силы народа, связь с 

освободительными движениями обусловливали оптимизм русских писателей, 

их надежду на победу высоких идеалов добра и справедливости над силами 

реакции, косности и застоя. Последовательно и настойчиво разоблачая 

разнообразные «мертвые души», порождаемые самодержавно-

крепостническим строем, выдающиеся представители русской классической 

литературы верили в великое будущее своего народа. Эта вера воодушевляла 

их на борьбу за осуществление вековых народных стремлений к свободной и 

счастливой жизни. Поэтому с такой силой пропагандировалась в русской 

литературе убежденность в решающей роли народа в историческом процессе, 

так напряженно шел поиск ответов на вопросы: «кто виноват?», «что 

делать?», «когда же придет настоящий день?». 

Утверждая высокие духовные ценности, близкие и дорогие всем людям 

доброй воли, русские писатели становятся активными участниками 

сегодняшних идеологических дискуссий, нашими соратниками и союзниками 

в борьбе за жизнь и мир на земле, благородные идеалы социальной 

справедливости, за общечеловеческие нормы нравственности. В этом и 

заключается залог бессмертия классики всегда современной обновляющейся, 

всегда нужной нам в наших раздумьях, тревогах и надеждах. 

Русская поэзия 2 половины 19 века: общая характеристика, 

особенности и представители 

К сожалению, торжество поэзии было кратким. В русской литературе 

получает развитие проза, особенно большие эпические формы. Торжество 
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прозы оказалось более прочным и связано с именем И. Тургенева, Ф. 

Достоевского, Л. Толстого. И все-таки поэзия второй половины XIX века 

оказала огромную роль в развитии русской литературы и культуры в целом. 

Поэзия представляла собой многогранную систему, в которой 

присутствовали разнообразные формы проявления лирического «я». Чтобы 

понять это «я», и читателю надо иметь открытое сердце и душу. Н.В. Гоголь  

Важно помнить, что поэзия развивалась в двух направлениях – 

пушкинское и гоголевское. Романтики XIX века (особенно А.С. Пушкин) 

провозглашали независимость ее от власти и народа, считали поэта творцом, 

которого вдохновил Бог. Программным для них было стихотворение         

А.С. Пушкина «Поэт и толпа». Лозунгом – заключительные слова «Не для 

житейского волненья, / Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для 

вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв». Идеи романтиков начала века 

подхватили романтики второй половины XIX века и обосновали теорию 

«чистого искусства». Основные положения «чистого искусства» можно 

сформулировать так: искусство не должно изображать действительность, 

играть общественную роль. Цель искусства — создавать прекрасный, т.е. 

поэтический, мир. Искусство должно существовать для избранных. 

Противоположную точку зрения на искусство гражданского 

направления обосновал Н.В. Гоголь в поэме «Мертвые души» (начало 

седьмой главы). Он сопоставил творца «искусства для искусства» и писателя-

обличителя. Принципы «гражданского» направления в поэзии второй 

половины XIX века наиболее последовательно и ярко реализованы в поэзии 

Н.А. Некрасова. 

Гоголь провозгласил и воплотил мысль о том, что поэзия должна 

служить народу. Некрасов сделал крестьянина главным героем поэзии, а 

борьбу за его счастье – пафосом своего творчества. Идеи же «чистого 

искусства» – основа мировоззрения и художественной системы А.А. Фета. С 

точки зрения истории поэзии пушкинское и гоголевское направления 

обогатили литературу, культуру, поэзию XIX века и подготовили многие 

явления культурной жизни России. 

Поэты второй половины XIX века оказались восприимчивыми к жизни, 

к духовной атмосфере русского общества. Они продолжили и развили 

традиции русской поэтической школы XVIII – начала XIX века. Вместе с тем 

поэты искали новый поэтический язык, оригинальные формы его выражения. 

Их волновали вопросы национальной самобытности; соотношения добра и 

зла; смерти и бессмертия; духовной щедрости людей. Особенностью русской 

поэзии XIX века является магия звука и слова. И. Никитин передает 

тончайшие оттенки цвета, формы и звука. Интенсивно развивается пейзажная 

лирика (А. Майков, «Пейзаж»; И. Кольцов, «Юг и север»; К. Случевский, «О, 

не брани за то, что я бесцельно жил…» и др.»). 

Песенный характер, фольклор, русская старина, красоты отечественной 

природы, своеобразие русского национального характера стали источником 

русской поэзии. «Единственными в своем роде перлами русской лирики» 
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назвал Александр Блок стихотворение А. Григорьева «Цыганская венгерка». 

«Гитарный» характер стихотворения, переложенный на музыку, сделал его 

популярным романсом. Романсами и народными песнями стали многие стихи 

Я. Полонского, «Песня цыганки» (переложена на музыку П.И. Чайковским). 

Известными романсами стали стихи А. Апухтина, положенные на музыку, 

«Пара гнедых», «Ночи безумные, ночи бессонные …»; С. Я. Надсона «В тени 

задумчивого сада…». 

Во второй половине XIX века русская поэзия постепенно двигалась к 

модернизму. Таким было и движение в мировой литературе, особенно во 

французской поэзии. Бодлер, Рембо, Верлен – французские символисты были 

современниками Н. Некрасова, позднего А.А. Фета, В. Соловьева. 

Предвестниками модернизма в России в первую очередь были Ф.И. Тютчев, 

А.А Фет. 

Как отмечает исследователь В.С. Бабаевский: «Русская поэзия XIX 

века, как цельное при всем структурном и хронологическом разнообразии, 

явление духа народа, не укладывается строго в границы столетия. Последнее 

десятилетие, 1890-е годы, принадлежат уже по своей сути, модернизму. 

Можно сказать, что для русской поэзии XX век начался в 1892 году. Поэзия 

К.М. Фофанова и С.Я. Надсона связала два века русской поэзии ―золотой‖ и 

―серебряный‖». 

Особенности золотой эпохи 

Важнейшее значение в развитие золотого века своим творчеством 

внесли некоторые писатели, которых стоит отметить отдельно. Именно их 

вклад в русскую литературу сформировал три основных этапа. Которые и 

стали отличительными чертами искусства того времени, актуальные и по сей 

день. Из всех писателей эпохи необходимо выделить троих, по 

произведениям которых можно понять основные черты периода. 

Наиболее значимые авторы золотого века: 

Реформатор А. Н. Островский внѐс массу новшеств в направлении 

драматургических произведений. Он был первым писателем, который 

затронул самые волнующие социальные темы того поколения. Островский не 

побоялся написать о многочисленных проблемах низших классов. А главное, 

он смог показать нравственное состояние души человека той эпохи. 

И. С. Тургенев в своѐм романе «Отцы и дети» раскрыл вечные темы – 

любовь, дружбы и сострадания. В произведении хорошо представлена тема 

взаимоотношения старшего и младшего поколения. 

Ф. М. Достоевский в своих произведениях затрагивал темы веры в 

Бога, человечность, проблемы маленьких людей. 

В творчестве этих писателей и заключаются основные отличительные 

периоды золотого века. В сочинении по произведениям 19 века 

рекомендуется за основу взять некоторые из них в качестве аргументов. 
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Приложение 1   

Словарь литературоведческих терминов 

Основные направления в литературе 19 века: 
 

1. Сентиментализм в России. Появился в России в 60-70 гг. 18в. Яркие 
представители: М.Н. Муравьев, Н.М. Карамзин, начинающий                      
В.А. Жуковский.  
СЕНТИМЕНТАЛИЗМ – стремление представить человеческую личность в 
движениях души, мыслях, чувствах, стремлениях. Субъективизм в 
отношении к миру. Культ чувства, природы.  
2. Классицизм в России. Появился в России в 30-х гг. 18в. Яркие 
представители: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов.  
Классицизм – обращенность к образам и формам античного искусства как 
идеальным образцам. Человеческие характеры даны прямолинейно; 
положительные и отрицательные герои противопоставляются. 
Объективность повествования. Жанры: «Высокие» (трагедия, эпопея, ода); 
«Низкие» (комедия, сатира, басня). Смешение высокого и низкого не 
допускается. Ведущий жанр – трагедия  
3. Романтизм в России. Появился в России в первой четверти 19 в. Яркие 
представители: В.А. Жуковский, А.И. Одоевский, К.Н. Батюшков, П.А. 
Вяземский, ранний А.С. Пушкин, молодой М.Ю. Лермонтов.  
Романтизм – доминанта субъективного над объективным, тяга к 
выдвижению на первый план исключительного (в характерах и в 
обстоятельствах). Интерес к экзотическому, сильному, яркому, 
возвышенному. Тяготение к фантастике, условности форм, смешению 
высокого и низкого, комического и трагического, обыденного и необычного.  
4. Реализм в России. Появился в России в 19в. Для русского реализма 
характерны активное освоение социально-психологической, философской и 
моральной проблематики; выраженный жизнеутверждающий характер; 
особый динамизм; синтетичность (тесная связь с предшествующими 
литературными эпохами и направлениями: просветительством, 
сентиментализмом, романтизмом).  
Реализм – способность посредством типизации отражать жизнь в образах, 
соответствующих сути явлений самой жизни. Тяготение к изображению 
человека в его взаимодействиях со средой; внутренний мир персонажей, их 
поведение несут на себе приметы времени; большое внимание уделяется 
социально-бытовым проблемам. Право художника освещать все стороны 
жизни без ограничений.  
Основные методы творчества: 

 1. Реалистический метод:  
• типичный герой в типических обстоятельствах;    
• предельная точность отражения действительности в ее противоречиях 
(единомирие);  
• человек в многообразных связях с окружающим миром;  
• герой, вступая в конфликт, ищет способ его разрешения в 
действительности;  
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• описываемые события тесно связаны с прошлым и будущим;  
• автор в своих взглядах стремится к объективности;  
• характер героя представлен в естественных противоречиях;  
• время четко ориентировано относительно времени исторического;  
• причины происходящего – в реальной действительности;  
• судьба – прямое следствие поступков.  

3. Романтический метод  
• исключительный герой в исключительных обстоятельствах;  
• действительность активно пересоздается (двоемирие);  
• личность предоставлена сама себе;  
• независимость человека от среды обитания; 
 • самоценность человеческой личности; 
 • герой, вступая в конфликт, уходит от действительности;  
• происходящее случайно;  
• автор не стремится воссоздать объективный мир, лишь передает свое 
отношение к нему;  
• характер героя представлен фрагментарно;  
• события – часто загадочные и необъяснимые;  
• в реальной действительности нет причин для жизненного выбора человека;  
• судьба – проявление высшей воли;  
• счастье недостижимо.  

Жанры в литературе 1п. 19 в.: 
 Баллада – повествовательная песня с драматическим развитием сюжета, 
основой которого является необычайный случай.  
Послание - произведение, написанное в форме письма или обращения к 
некоему лицу.  
Элегия – стихотворение определенного содержания, выражающее 
философские размышления, грустные раздумья, скорбь.  
Ода – стихотворение восторженного характера в честь какого-либо лица или 
события.  
Поэма – крупные стихотворные произведения с повествовательным или 
лирическим сюжетом идиллии.  
Сатира – обличительный жанр лирики.  
Трагедия – драматургический жанр, в основе которого неразрешимый 
конфликт, предопределяющий трагический финал  
Комедия – произведение, противопоставленное трагедии, в нем действуют 
представители низших сословий; характеры, ситуации и действия 
представляются в смешной форме; предопределен счастливый финал  
 Повесть – эпический жанр, занимающий среднее – между рассказом и 
романом – положение. В повести больше (сравнивая с рассказом) 
действующих лиц, история развития характеров которых образует более 
сложную конструкцию. Здесь несколько сюжетных линий, ряд эпизодов, 
охватывающих значительные для героя события. 
Роман – большое эпическое произведение, в котором изображается 
всесторонняя картина жизни людей в определенный период времени.  
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