
1 билет 
1)Особенности русской литературы 1-ой половины 19 в. 2)Три принципа 

русской литературы(гуманизм , историзм ,народность).Приведите примеры. 

 

1)Литература этой поры явление уникальное, исключительное, 

несравненное.  

Она стремительно ворвалась в мировую литературу и вдруг стала 

бесспорной законодательницей литературной моды. В 19 веке большое 

значение имела критика. 

Первые десятилетия XIX вeка прошли под знаком романтизма. Популярен 

Жуковский, расцветает гений Пушкина, заявляет о себе Лермонтов, 

начинается творческий путь Гоголя, активно участвует в развитии русской 

литературы критик Белинский.  

Литература все более становится неотъемлемой частью духовной жизни 

общества.  

Именно в эти годы русская литература проходит свой путь от романтизма 

к реализму.  

Первую треть XIX в. именуют золотым веком русской поэзии. В эту эпоху в 

России творили европейски образованные литераторы - выходцы из 

дворянской среды, разделявшие идеалы романтизма. Высшим достижением 

этого времени стало творчество А. С. Пушкина, истинного создателя 

русской литературы.  

Путь, намеченный Пушкиным, в 1840-1850-х гг. продолжил Н. В. Гоголь, 

ставший одним из основателей нового литературного направления - 

критического реализма. 
2) Для русской классической литературы основополагающими 
художественными принципами  изображения действительности были историзм , 

народность и гуманизм. 
Историзм — правдивое отражение в художественном произведении конкретно-

исторических, характерных черт изображаемой в нѐм действительности. Историзм может 

проявляться в воспроизведении не только исторического прошлого, но и правды времени, 

в том числе и правды современности, современной исторической эпохи, не только в 

деталях быта, обстановки, но и в характерах героев, в их переживаниях, поступках и речи. 

Примером могут служить баллада «Песнь о вещем Олеге» и роман в стихах «Евгений 

Онегин» Пушкина. В «Песни...», основанной на летописном предании о смерти первого 

киевского князя Олега, передан колорит седой русской старины: тут и языческие 

верования в судьбу, в волхвов, и суровый дружинный быт, и величавость характеров 

людей той эпохи, закаленных в боях и походах. Уже в языке («тризна», «кудесник» и др.) 

Пушкин воссоздает дух далекого времени. Роман «Евгении Онегин». «Слово о полку 

Игореве»   «Капитанская дочка»(Восстание Емельяна Пугачева) . «Герой нашего времени» 

Лермонтова – в нем верно схвачены характерные признаки времени ( в одном человеке он 

изображает всѐ общество 19 века.) «Король Лир» у Шекспира, «Дон Кихот» Сервантеса и 

др. 

Гуманизм— мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей 

ценности; возникло как философское течение в эпоху Возрождения  .Гуманизм 

утверждает ценность человека, как личности, его право на свободу, счастье, 

развитие...Вопросы гуманизма — уважения к человеку — интересовали людей давно, 



поскольку непосредственно касались каждого живущего на земле .В  служении 

народу русская литература видела основной смысл своего 

существования. «Глаголом жечь сердца людей» призывал поэтов А.С. 

Пушкин. М.Ю. Лермонтов писал, что могучие слова поэзии должны 

звучать. как колокол на башне вечевой. Во дни торжеств и бед 

народных. Борьбе за счастье народа, за его освобождение от 

рабства и нищеты отдал свою лиру Н.А. Некрасов. Творчество 

гениальных писателей – Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Тургенева и 

Толстого, Достоевского и Чехова – при всем различии 

художественной формы и идейного содержания их произведений, 

объединено глубокой связью с жизнью народа, правдивым 

изображением действительности, искренним стремлением служить 

счастью родины. Раскрывая нравственное величие и духовное 

богатство трудового народа, они пробуждали у читателя сочувствие 

простым людям, веру в силу народа, его будущность. Это и Фонвизин, 
выставивший на позор грубых крепостников типа Простаковых и Скотининых. 

Это и Пушкин, считавший важнейшей заслугой то, что в «свой жестокий век 

восславил он свободу». 

Это и Лермонтов, сосланный правительством на Кавказ и там нашедший свою 

преждевременную смерть. 

Нет надобности перечислять все имена русских писателей, чтобы доказать 

верность нашей классической литературы идеалам свободы. 

Наряду с остротой социальных проблем, характеризующих русскую литературу, 

необходимо указать на глубину и широту постановки ею моральных проблем. 

Русские писатели утверждали свои светлые идеалы прежде всего художественными 

образами людей с горячими сердцами, пытливым умом, богатой душой (Чацкий, 

Татьяна Ларина, Рудин, Катерина Кабанова, Андрей Болконский и др.) 

Правдиво освещая российскую действительность, русские писатели не теряли веру 

в светлое будущее своей родины. Они верили, что русский народ «широкую, ясную 

грудью дорогу проложит себе…» 

 

Народность - мера проникновения автора в народное сознание, адекватность 

изображения им представителей народа, верность изображения народной жизни. 

мера проникновения автора в народное сознание, адекватность изображения им 

представителей народа», верность изображения народной жизни. 

В  служении народу русская литература видела основной смысл 

своего существования. «Глаголом жечь сердца людей» призывал 

поэтов А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов писал, что могучие слова 

поэзии должны звучать. как колокол на башне вечевой. Во дни 

торжеств и бед народных. Борьбе за счастье народа, за его 

освобождение от рабства и нищеты отдал свою лиру Н.А. Некрасов. 

Творчество гениальных писателей – Гоголя и Салтыкова-Щедрина, 

Тургенева и Толстого, Достоевского и Чехова – при всем различии 

художественной формы и идейного содержания их произведений, 

объединено глубокой связью с жизнью народа, правдивым 

изображением действительности, искренним стремлением служить 

счастью родины. Раскрывая нравственное величие и духовное 

богатство трудового народа, они пробуждали у читателя сочувствие 

простым людям, веру в силу народа, его будущность. Это и Фонвизин, 
выставивший на позор грубых крепостников типа Простаковых и Скотининых. 

Это и Пушкин, считавший важнейшей заслугой то, что в «свой жестокий век 

восславил он свободу». 

Это и Лермонтов, сосланный правительством на Кавказ и там нашедший свою 

преждевременную смерть. 

  



 

 

  



                                    2 билет 
Что такое литературное направление? Дайте определение понятий : 

классицизм, сентиментализм, романтизм. 
Литературное направление – это творчество писателей, имеющих общность 

взглядов на цели и задачи художественного искусства 

Выделяются следующие литературные направления: 

Ø Классицизм; 

Ø Сентиментализм; 

Ø Романтизм; 

Ø Реализм. 

Классицизм - литературное направление 18, начала 19 веков, для которого характерны 
высокая тематика, строгое соблюдение определенных творческих норм и правил, 
отражение жизни в идеальных образах.  
 
Представители классицизма в России: Державин, Ломоносов, Сумароков, Фонвизин.  
Романтизм Жуковский Батюшков  
Основные признаки русского классицизма• Обращение к образам и формам античного 
искусства.  
 
• Герои четко делятся на положительных и отрицательных.  
 
• Сюжет основан, как правило, на любовном треугольнике: героиня – герой-любовник, 
второй любовник.  
 
• В конце классической комедии порок всегда наказан, а добро торжествует.  
 
• Принцип трех единств: времени (действие длится не более суток) , места, действия. 
Сентиментализм (от французского слова «сентиментальный» - 

чувствительный). 

В центре изображения писатели поставили повседневную жизнь простого 

человека, его личные душевные переживания, его чувства. Сентиментализм 

отверг строгие правила классицизма. При создании произведения писатель 

опирался на свои чувства и воображение. Основными жанрами становятся 

семейно-бытовой роман, чувствительная повесть, описание путешествий и 

т.д. 

(Н.М. Карамзин «Бедная Лиза») 

Романтизм - литературное направление, для которого характерно:  
1) субъективность писателя; 2) свобода творческого выражения;  
3) утверждение в качестве романтического героя сильной, независимой личности, 
исключительной, не похожей на всех других и находящейся в конфликте с миром;  
4) независимость автора от литературных норм и канонов;  
5) романтическое двоемирие - то есть сосуществование в произведении двух миров, 
реального и вымышленного, порожденного авторской фантазией;  
6) романтическая ирония - критическое отношение автора к собственному высказыванию  
7) тяготение ко всему необычному, например, к экзотике восточных стран;  
8) внимание к внутреннему миру человека, к его психологии.  
Романтизм возникает в конце 18 века в результате неудовлетворенности результатами 
великой французской революции и разочарования в культе разума. Наиболее ярко 
романтизм проявился в немецкой литературе (Гофман, Новалис, Гельдерлин, Клейст, 
Людвиг Тик, Шамиссо, молодой Гейне) , (Байрон, Вальтер Скотт, Шелли, поэты "Озерной 
школы"), французской (Гюго, Жорж Санд, де Сталь, де Мюссе, Шатобриан, Констан, 
Ламартин, Дюма) , американской (Ирвинг, Купер, Эдгар По, Готорн) . В русской 
литературе романтизм представлен творчеством Жуковского, Пушкина (например, южные 
поэмы) , Лермонтова, Бестужева-Марлинского, Гоголя ("Вечера на хуторе близ 
Диканьки"). 
  



                      3 билет   

Жизнь и творчество А. Н. Островского 

 

Жизненный и творческий путь 

  

Родился А.Н. Островский 31 марта 1823 года в Москве в семье 

чиновника – разночинца. Семья Островских жила в то время в 

Замоскворечье, в той части Москвы, где издавна селились купцы. 

Впоследствии они станут героями его произведений, за что и 

назовут Островского Колумбом Замоскворечья. 

В 1840 году Островский поступает на юридический факультет 

Московского Университета, но профессия юриста не привлекает 

его, и в 1843 году он оставляет университет. Отец лишает его 

материальной поддержки, и А.Н. поступает на службу в «совестный 

суд». В «совестном суде» разбирали дела «по совести» между 

родственниками. Через два года, в 1845 году, он переводится 

переписчиком бумаг в коммерческий суд. В 1847 году выходит его 

первая пьеса «Свои люди - сочтемся» («Банкрот»). 

С начала 1850-х годов пьесы Островского ставятся с успехом 

петербургским Александринским и московским Малым театрами. С 

Малым театром будет связана почти вся драматургия русского 

классика. 

С середины 50-х годов писатель сотрудничает в журнале 

«Современник». В 1856 году он вместе с научной экспедицией 

совершает путешествие по верховьям Волги, изучает быт 

приволжских городов. Результатом этой поездки стала пьеса 

«Гроза», напечатанная в 1859 году. После «Грозы» жизнь писателя 

текла ровно, он много работает над своими произведениями. 

В 1886 году Островский был назначен заведующим репертуарной 

частью московских театров, начальником театрального училища. Он 

мечтает о реформе театра, однако мечтам писателя не суждено 

было сбыться. Весной 1886 года он тяжело заболевает и уезжает в 

имение Щелыково в Костромской губернии, где 2 июня 1886 года 

умирает. 

Островский – автор более 47 оригинальных пьес. Среди них: «Не в 

свои сани не садись», «На всякого мудреца довольно простоты», 

«Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые», 

«Волки и овцы», «Не все коту масленица», «Горячее сердце», 

«Снегурочка» и др. 

 

  



                Билет 4 

Пьеса 

А.Н.Островского.сюжет.герои.проблематика. 

 
Пьеса А.Н. Островского «Бесприданница» - одна из самых известных пьес драматурга. 
Написанная в 1878 году. 

 

Сюжет заключается в том ,что невинной ,искренней и внутренне свободной 

бесприданнице Ларисе Огудаловой приходится пережить серьезную любовную 

драму с Паратовым, стать свидетельницей пошлости, унижения и подлости и 

попытаться сломать себя. В итоге она решается отказаться от любви и начать 

служить деньгам, но погибает от пули униженного и оскорбленного 

ревнивца. Перед смертью говоря  Карандашеву, в ответ на его признание в 

любви к ней :  

«Лжете. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как 

на забаву. Никогда никто не старался заглянуть ко мне в душу, ни от 

кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердечного слова. А 

ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не нашла… ее 

нет на свете… нечего и искать. Я не нашла любви, так буду искать 

золота. Подите, я вашей быть не могу.» Карандышев в гневе 

выстреливает в неѐ пулю.,говоря : « так не доставайся ты не кому»    

А Лариса в ответ благодарит его за пулю « Ах! Благодарю вас! И 

нежно говорит : « Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! 

Пистолет сюда, сюда, на стол! Это я сама… сама. Ах, какое 
благодеяние…  История вечная и, увы, очень  современная… 

  

Герои : В "Бесприданнице" Островский изображает людей пустых, черствых, злых 

и бездушных. 

Лариса Дмитриевна Огудалова ( в переводе – чайка)– главная героиня пьесы. Она 

молода и красива, но бедна, поэтому за ней не дают приданого. Положение бесприданницы 

унизительно, и это особенно чувствует Л.- девушка умная и гордая 

Ею все восхищаются, ее вожделеют, но никто не пытается «заглянуть ей в душу», ни от кого 

не слышит она «теплого, сердечного слова». Л. вынуждена жить в обстановке, напоминающей 

не то «базар», не то «цыганский табор». И только в пении романсов может высказать она свои 

чувства. Дома «во время страшной, смертельной тоски заставляют любезничать, улыбаться, 

навязывают женихов».  

Харита Игнатьевна Огудалова ( в переводе означает-изящество,красота)- 

обедневшая дворянка ,мать Ларисы, вдова средних лет ,одета изящно ,но не по летам 

 

Паратов Сергей Сергеевич ( в переводе бойкий,дюжий)– «блестящий 

барин, из судохозяев, лет за 30». П. – шикарный прожигатель жизни, эффектный и красивый 
мужчина, который в финале пьесы окажется обычным искателем приданого богатых купчих.  



   Черты П., восхищающие Ларису, на самом деле обман. За внешним блеском героя 
скрываются отсутствие настоящих эмоций и ясности чувств. П. – мираж, созданный 
воображением Ларисы. Под благородной маской П. скрывается его способность ради 
собственной прихоти и удовлетворения своих амбиций растоптать чужое чувство 
собственного достоинства и даже чужую жизнь. 

Карандышев Юлий Капитоныч ( в перевода – недоросток)– «молодой человек, 

небогатый чиновник». К. обладает болезненным чувством собственного достоинства. 
Самолюбие – его самая главная черта. Лариса для К. – не столько любимая девушка, сколько 
красивая вещь, возможность одержать верх над Паратовым.  
   К. ощущает себя благодетелем, берущим в жены бесприданницу. Несмотря на это, К. все 
время дают понять, что его избрали просто из-за неудачных обстоятельств. 

Василий Данилыч Вожеватов ( в переводе –беспардонный) -  очень молодой 

человек, представитель богатой торговой фирмы; по одежде европеец . Вожеватов является 
типичным представителем купеческого сословия XIX века. Им руководит холодный расчет, и 
главное в его жизни это деньги. Отношение к людям определяется его материальным 
положением. 

 Мокий Пармевыч Кнуров ( в переводе – боров ,хряк,кабан)- из 

крупных дельцов последнего времени, пожилой человек, с громадным 
состоянием, как характеризует его Островский. Этот человек «с громадным 
состоянием» очень высокого о себе мнения. Он не общается с людьми из 
простого общества, он общается с очень богатыми представителями, с 
миллионерами. Простой человек для него ничего не значит, даже если тот 
обладает прекрасными человеческими чертами характера. Он считает это 
недостойным себя. Островский показал Кнурова как человека умного, а точнее, 
изобразил только. Говорит он правильно, благопристойно. Держится как-то гордо, 
человек женатый, но ради своих прихотей и удовольствий он собирается взять с 
собой в Париж Ларису. Кнуров даже не задумывается о том, что этим он очень 
унизит и оскорбит молодую девушку. Он делает это ради своих развлечений. Это 
говорит об отсутствии в Кнурове человеческих черт, которыми должен обладать 
каждый человек. 

Робинзон. 
Гаврило, клубный буфетчик и содержатель кофейной на бульваре. 

Иван, слуга в кофейной. 
Проблематика пьесы :  
 
Проблемы нравственности:  
-- проблема чести и долга  
-- проблема верности и предательства  
-- проблема бездуховности  
-- проблема купли-продажи человека  
-- проблема «отцов» и «детей»  
-- проблема выбора цели и смысла жизни  
-- проблема разбившейся мечты  
 
Социальные проблемы:  
-- положение женщины в русском обществе  
-- богатые и бедные  
Основная идея "Бесприданницы" состоит в утверждении того, что в буржуазно-капиталистическом 
обществе властвует бессердечный чистоган, превращающий неимущего, зависимого от него 
человека в предмет купли и продажи, в вещь, а имущего в одержимого ненасытной жаждой 
наживы, обогащения. Быть сознающей себя личностью и не иметь возможность проявить ее - 
таково то трагическое положение, в котором оказывался в этих условиях человек, лишенный 
материальной обеспеченности. Здесь торжествуют "идолы", подобные миллионеру Кнурову, с их 



цинизмом, волчьей хваткой, и гибнут, вступая в неравную борьбу, честные и кристально чистые 
натуры, подобные Ларисе Огудаловой. 

                                      5 билет  

Образ Ларисы Огудаловой в пьесе А.Н.Островского « 

Бесприданница».Образы 

Паратова,Кнурова,Вожеватова,Карандышева.(тоже самое что и в 4-ом 

билете – там есть их образы) 

                                                  6 билет 

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. 

 Родился Гончаров(1812-1891) в Симбирск, в семье богатых купцов, начальное 

образование получил  дома, затем в частном дворянском пансионе. В 1822 году был отправлен в 

Московское коммерческое училище, где проучился 8 лет, о которых вспоминает с горечью. В 1831 –

1834 годах Гончаров учится на словесном отделении Московского университета и попадает совсем в 

иной круг студенческой молодежи – будущей дворянской и разночинской интеллигенции. После 

окончания университета, прослужив несколько месяцев секретарем симбирского губернатора, он 

переезжает в Петербург и сближается с литературными кругами, удивляя всех довольно слабыми 

стихами и пробуя себя в жанрах очерка и повести.В 1847 году в журнале «Современник» выходит его 

первый роман «Обыкновенная история», который, по словам Белинского, нанес «страшный удар 

романтизму, мечтательности, сентиментализму, провинциализму». В 1852 – 1855 годах Гончаров в 

качестве секретаря совершает кругосветное путешествие на фрегате «Паллада», впечатления от 

экспедиции воплотились в книге очерков, которая так и называлась «Фрегат Паллада» (1855 -1857). 

По возвращении в Петербург писатель служит в департаменте министерства финансов, затем в 

цензурном комитете, пока не выходит в отставку в 1860 году.В 1859 году опубликован второй роман 

Гончарова, работа над которым длилась около десяти лет, - «Обломов». Главное художественное 

открытие – образ главного героя Ильи Ильича Обломова, русского барина «лет тридцати двух-трех 

от роду», проводящего свою жизнь, лежа на диване в петербургской квартире. В романе важен не 

столько сюжет, сколько изображение главного героя, взаимоотношение его с другими героями 

(Штольц, Ольга, Захар, Агафья Матвеевна). 

Важную роль в художественном отношении играет в романе вставная глава «Сон Обломова», написанная 
значительно раньше других (1849). В ней изображен не просто особый, а до крайности консервативный мир 
родового имения Обломовки. В реальности Обломовка – это земной рай, где все, даже крестьяне и 
дворовые, живут счастливо и размеренно, ни о чем не печалясь, рай, который покинул Обломов, 
повзрослев и оказавшись в Петербурге. Теперь, вне Обломовки, он пытается воссоздать прежний рай в 
новых условиях, так же отгораживаясь от реального мира несколькими слоями перегородок – халатом, 
диваном, квартирой, создавая то же замкнутое пространство. Верный традициям Обломовки, герой 
предпочитает лениться, бездействовать, погружаясь в безмятежный сон, который вынужден иногда 
прерывать крепостной слуга Захар, «страстно преданный барину», и при этом большой лжец и грубиян. 
Ничто не может нарушить обломовского затворничества. Пожалуй, лишь одному Андрею Штольцу, другу 
детства Обломова, удается на относительно продолжительное время «разбудить» друга. Штольц – во всем 
противоположность Обломова. На этой антитезе и строится весь роман. Штольц – энергичный, 
деятельный, целеустремленный. Благодаря ему Обломов выходит в свет, занимается запущенными делами 
имения и даже влюбляется в знакомую Штольца – Ольгу Ильинскую. Любовь к Ольге, по замыслу Штольца, 
должна была окончательно «пробудить» Обломова, но этого не произошло. Наоборот, Обломов не только 
вернулся в прежнее свое состояние, но и усугубил его, женившись на доброй и заботливой вдовушке – 
Агафье Матвеевне Пшеницыной. Которая, создав для него все условия тихого обывательского быта, 
возродила любимую Обломовку и привела его к гибели. 
Роман «Обломов» был встречен публикой восторженно: в нем оценили, прежде всего, подробный анализ 
социального явления, описанного Гончаровым, - обломовщины –как состояния духовного и 
интеллектуального застоя, берущего начало в русском барстве и крепостных порядках. 



После «Обломова» писатель возвращается на государственную службу: с 1862 года редактирует газету 
министерства внутренних дел «Северная почта», затем входит в Совет по делам печати, снова назначается 
на должность цензора и с большими перерывами пишет свой последний, третий, роман – «Обрыв» (1849 -
1869). 
В последние десятилетия жизни Гончаров пишет воспоминания, очерки и критические статьи, в том числе 
ставший классическим разбор комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова «Мильон терзаний»  
Родился Гончаров (1812-1891)в Симбирске, в семье богатых купцов, начальное образование получил  
 

                                      7 билет 

Роман « Обломов» .Сюжет, проблематика ,образ 

Обломова». 
В 1859 году в журнале «Отечественные записки» публикуется роман И.А.Гончарова 

«Обломов».  По отчетливости проблематики и выводов, цельности и ясности стиля,  по 

композиционной завершенности и стройности роман —  вершина творчества писателя.  Основу 
сюжета романа И.А.Гончарова составляет история жизни главного героя - дворянского интеллигента и 
помещика Ильи Ильича Обломова и его драматической любви к девушке возвышенной и цельной -Ольге 
Ильинской.Казалось бы, сюжет весьма традиционен. Но "Обломов" не стал бы вехой в развитии русской 
литературы и в самопознании русского национального характера, если бы сюжет и конфликт не были 
решены так своеобразно ярко, как это удалось Гончарову. 

Центральной проблемой романа становится выяснение причин, погубивших неплохого от природы 

человека, обладавшего "пылкой головой, гуманным сердцем", полной "всеобщих человеческих скорбей" 

душой. Автор вовлекает читателя в размышления о том, что сыграло решающую роль в деградации 

личности Ильи Ильича: издержки ли дворянского воспитания (первая часть романа подробно повествует о 

детстве героя), или несовместимые с ранимой, одухотворенной душой мерзости окружавшей героя 

действительности. 

Илья Ильич задается вопросом: "Отчего я... такой?" И ответом на него становится описание жизни героя в 

Обломовке ("Сон Обломова"). Лень - основная черта характера Обломова - была заложена в него с детства. 

Веками установленные истины барского воспитания гласили: труд - тяжкое наказание, кто-то должен 

помочь тебе сделать то, что и самому под силу. Подавлен-ная в детстве самостоятельность ("Ищущие 

проявления силы обращались внутрь и никли, увядая"), отсутствие систематичности в занятиях, 

мечтательность, стремление переложить решение проблем на кого-нибудь другого привели к абсолютной 

беспомощности и неумению практически разрешить насущные проблемы (управление имением). 

Н.А.Добролюбов писал: "Началось с неумения надевать чулки и кончилось неумением жить". 

Но от Обломовки веет не только сонным царством, где все умиротворенно дышит любовью и спокойствием, 

но и той особой поэтичностью русской патриархальной тишины, которые рождают в Ильюше Обломове 

мечтательность и поэтичность, стремление к высокому идеалу, внутреннее чувство свободы. Эти качества 

русского характера ("И поныне русский человек среди окружающей его строгой, лишенной вымысла 

действмтельности любит верить соблазнительным сказаниям старины..."), сталкиваясь с российской 

действительностью, отторгают ее. Ни на службе, где нет человеческого взаимопонимания, ни в друзьях, для 

которых важнее карьера, ни в женщинах, которые не способны любить, Обломов не может найти идеала. 

Поэтому он предпочитает "лежать на диване", не участвуя в жизни, сознательно отказываясь от нее. 

Обломов оказывается последним образом "лишнего человека" в русской литературе. 

Сюжет романа постоянно "подбрасывает" герою все новые "спасательные круги", открывает возможности вырваться из губительных 

объятий перины и начать действовать. 

Верный друг Обломова Штольц - полная его противоположность - не оставляет попыток раетормошмть Илью Ильича. Судьба 

посылает ему любовь замечательной девушки - Олыи Ильинской, в конце концов, женитьбу на доброй и заботливой Агафье Пшеницы-

ной, но "болезнь" Обломова так запущена, что никакие изменения к лучшему не в состоянии преодолеть инерт-ность его натуры. 

Любовь станозитея серьезным иепытанием в разрешении внутреннего конфликта Ильи Ильича. Сначала 

чувство к Ольге Ильинской, пылкой, одухотворенной девушке, меняет героя. Он отказывается от многих 

устоявшихся привычек. 

http://www.rlspace.com/


Никаких внешних препятствий к ечастью у героев нет. Они искренне любят друг друга, они равны 

социально. Но осветившее на время жизнь Обломова чувство не смогло преодолеть жизненную апатию 

Ильи Ильича. Гончаров писал: "Идти вперед - значит вдруг сбросить широкий халат 

не только с плеч, но с души, с ума; вместе с пьшью и паутиной со стен смести 

паутмну с глаз и прозреть!" 

Зтого герой сделать не в состоянии. Обломов отказывается от Ольги. В этом поступке одни 

исследователи видят окончательное падение героя, другие - решительное самопожертвование, 

основанное на осознанин собствекной неспособности сделать любимую счастливой.В союзе с 

Агафьей Матвеевной Обломов находит своеобразное воплощение искомого идеала, "хотя без 

поэзии". 

Наличие в сюжете этих двух любовных историй тоже свидетельствует о своеобразии решения 

основного конфликта романа. Обломова любили две прекрасные женщины: деятельная, 

обаятельная, богатая Ольга Ильиская и мягкая, трогательная в своей любви и преданнос-ти Агафья 

Матвеевна. Такая "щедрость" автора не мо-жет проявиться в отношении отрицательного персона-

жа. Гончаров, несомненно, сочувствует своему герою. 

Можно сказать, что конфликт романа как бы раздваивается. С одной стороны, он заложен в 

характере самого Ильи Ильича. Но не случайно Гончаров советует в письме Толстому: "Не 

читайте первой части "Обломова", а если удосужитесь, то прочитайте вторую и третью". 

В "Необыкновенной истории" он уточняет: "...в первой части заключается только введение, пролог 

к роману... и только, а романа нет!" Следуя логике автора, истинные причины трагедии Обломова 

стоит искать во второй и третьей частях произведения. В самом деле, чрезвычайно важным 

представляется его разговор со Штольцем, когда Обломов признается, что "начал гаснуть", едва 

поступив на службу.Его внутренний огонь угнетали скука и никчемность повседневной жизни: он 

"гаснул... вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с 

приятелями, слушая толки, сплетни, передразнивание, злую и холодную болтовню, пустоту...". 

Таким образом, автор смещает акценты, перенося центр конфликта в область социальных 

проблем. 

В романе оба конфликта взаимосвязаны, тесно пере-плетены.Немаловажным для понимания 

внутреннего противоречия Обломова является образ Штольца. Будучи полной 

противоположностью своего друга, обладая, казалось бы, только положительными качествами, 

этот герой все же не столь привлекателен, как Илья Ильич. В Штольце как будто чего-то 

недостает. Он чувствует это сам (к примеру, он безошибочно осознает, что Ольга, став его женой, 

духовно переросла его). Поэтому Штольц так тянется к Обломову, пытаясь восполнить свой 

рассудочный, упорядоченный, деятельный характер мечтательностью и одухотворенностью 

Обломова. При всей своей прогрессивности Штольц лишен воображения. Эта душевная 

холодность делает характер Штольца нерусским (недаром писатель ука-зывает, что отец героя - 

немец). Своеобразным доказательством этого наблюдения является сцена последнего свидания 

героев. Штольц, возмущенный обстановкой дома Обломова, нелицеприятно высказывается в 

отношении странного союза потомственного дворянина и такой женщины, как Агафья Матвеевна. 

Обломов с неожиданным для читателя достоинством вступается за свою жену. В этом эпизоде 

проявилась кульминация противопоставления характеров двух героев и их внутренних 

конфликтов.И.А.Гончаров показал, что патриархальное дворянское воспитание, 

являясь источником лучших черт национального характера, все же уродует 

личность человека. Сталкиваясь с противоречиями реальной жизни, слабый и 

инертный характер обломовых уходит от борьбы, предпочитая спрятаться от 

действительности в мягкой постели. "Обломовщина" постепенно уничтожает 

душу человека, приводя личность к полной деградации:"...с летами волнение и 

раскаяние являлись все реже, и он тихо и постепенно укладывался в простой и 



широкий гроб остального своего существования, сделанный собственньши 

руками". 



                                                        8 билет 

Жизнь и творчество И.С.Тургенева(1818 - 1883) 
 

По рождению Иван Сергеевич Тургенев принадлежал к 

старинному и богатому дворянскому роду. Но к началу 19 

века род Тургеневых обеднел, и молодой поручик 

кавалергардского полка Сергей Николаевич Тургенев 

решил поправить свое состояние женитьбой на одной из 

богатейших помещиц Орловской губернии – Варваре 

Петровне Лутовиновой. Невеста была старше жениха, не 

отличалась красотой, но была умна, хорошо образованна, 

обладала тонким вкусом и сильным характером. Возможно, 

эти качества, наряду с богатством повлияли на решение 

молодого офицера.Первые годы после женитьбы Тургеневы 

провели в Орле. Здесь у них родился первенец Николай, 

а через 2 года , 9 ноября (28 октября) 1818 года, - 

второй сын, Иван. 

Детство будущего писателя прошло в поместье матери – 

Спасском-Лутовинове. Отец его, занятый только собою, 

ни во что не вмешивался. Хозяйничала Варвара Петровна, 

неограниченно проявляя свой деспотичный характер. Иван 

был любимым сыном Варвары Петровны но это была 

тяжелая, ревнивая, эгоистичная любовь. Варвара 

Петровна требовала от окружающих, особенно от Ивана, 

безграничного обожания, отказа ради любви к ней от 

всяких других интересов. До конца жизни в сердце 

Тургенева жили два чувства: любовь к матери и 

стремление освободиться от ее тиранической опеки. Иван 

Сергеевич рано понял, что деспотизм Варвары Петровны – 

явление, характерное для всего общественного строя. «Я 

родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, 

щипки, колотушки, пощечины и пр. Ненависть к 

крепостному праву уже тогда жила во мне»,- вспоминал 

впоследствии Тургенев. 

Стремясь дать детям наилучшее образование, Тургеневы 

не жалели ни денег, ни собственных усилий. Уже в 

раннем детстве будущий писатель хорошо говорил и писал 

по-французски, по-немецки, по-английски; особое 

внимание в семье обращали на овладение родным языком. 

В 1827 году родители переехали в Москву, чтобы 

продолжить образование детей. Сначала Иван Сергеевич 

учился в частных пансионатах, затем под руководством 



приглашенных в дом учителей готовился к поступлению в 

университет. 

В 1833, поступает на словесное отделение Московского 

университета, в 1834 переходит на историко-филологический 

факультет Санкт-Петербургского университета. Одно из сильнейших 

впечатлений ранней юности (1833) влюбленность в княжну Е. Л. 

Шаховскую, переживавшую в эту пору роман с отцом Тургенева, 

отразилось в повести «Первая любовь» (1860).В 1836 Тургенев 

показывает свои стихотворные опыты в романтическом духе 

литератору пушкинского круга, университетскому профессору П. А. 

Плетневу; тот приглашает студента на литературный вечер (в 

дверях Тургенев столкнулся с А. С. Пушкиным), а в 1838 печатает 

в «Современнике» тургеневские стихотворения «Вечер» и «К Венере 

Медицийской» (к этому моменту Тургеневым написано около сотни 

стихотворений, в основном не сохранившихся, и драматическая 

поэма «Стено»). 

В мае 1838 Тургенев отправляется в Германию (желание пополнить 

образование соединилось с неприятием российского уклада, 

основанного на крепостном праве). Катастрофа парохода «Николай 

I», на котором плыл Тургенев, будет описана им в очерке «Пожар 

на море» (1883; на французском языке). До августа 1839 Тургенев 

живет в Берлине, слушает лекции в университете, занимается 

классическими языками, пишет стихи, общается с Т. Н. 

Грановским, Н. В. Станкевичем. После короткого пребывания в 

России в январе 1840 отправляется в Италию, но с мая 1840 по 

май 1841 он вновь в Берлине, где знакомится с М. А. Бакуниным. 

Прибыв в Россию, он посещает имение Бакуниных Премухино, 

сходится с этой семьей: вскоре начинается роман с Т. А. 

Бакуниной, что не мешает связи со швеей А. Е. Ивановой (в 1842 

она родит Тургеневу дочь Пелагею).В январе 1843 Тургенев 

поступает на службу в Министерство внутренних дел. Но служебная 

деятельность не привлекает его: через полтора года он уходит в 

отставку, чтобы заняться литературной деятельностью. 

В 1843 году было опубликовано первое значительное произведение 

И.С. Тургенева – поэма «Параша». В том же 1843 году произошла 

встреча Тургенева с талантливой певицей Полиной Виардо, ставшей 

его самым близким другом на всю жизнь. Варвара Петровна была 

недовольна тем, что ее сын избрал писательскую деятельность, 

которую она считала недостойной дворянина. С еще большим 

раздражением восприняла она слухи об увлечении Ивана Сергеевича 

«проклятой цыганкой», как называла она Полину Виардо. Желая 

удержать сына, она совершенно прекратила высылку ему денег. 

Однако она добилась обратного: Тургенев еще больше отдалился от 

матери и стал профессиональным писателем. 1846 год – начало 

сотрудничества с «Современником».Тургенев считался певцом 

русской природы и любви. Именно Тургенев ввел тип «тургеневская 

девущка»(романтическая,нежная,загадочная)Лев Толстой писал : « 

Главное в нѐм ,это его правдивость.» 

 



 

                                       9 билет 

Роман И. С. Тургенева « Отцы и дети ».Сюжет ,герои 

,проблематика. 

 

 Отц   и де ти»  — роман русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818—1883), 

написанный в 60-е годы XIX века.Роман стал знаковым для своего времени, а образ главного 

героя Евгения Базарова был воспринят молодѐжью, как пример для подражания. Такие 

идеалы, как бескомпромиссность, отсутствие преклонения перед авторитетами и старыми 

истинами, приоритет полезного над прекрасным, были восприняты людьми того времени и 

нашли отражение в мировоззрении Базарова 

 

сюжет : Роман "Отцы и дети" создавался Тургеневым в горячее для России 
время. Рост крестьянских восстаний и кризис крепостнической системы 
вынудили правительство в 1861 году отменить крепостное право.   Общество 

раскололось на два лагеря: в одном были революционеры-демократы, идеологи 
крестьянских масс, в другом — либеральное дворянство, стоявшее за 

реформаторский путь. Либеральное дворянство не мирилось с 
крепостничеством, но опасалось крестьянской революции.  

Сюжет романа И. С. Тургенева ―Отцы и дети‖ заключен в самом его названии.  

Действия в романе происходят летом 1859 года 

Базаров и Аркадий Кирсанов приезжают в Марьино и некоторое время гостят Кирсановых 

(отца Николая Петровича и дяди Павла Петровича). Напряжѐнные отношения со 

старшими Кирсановыми заставляют Базарова покинуть Марьино и отправиться в 

губернский город ***
[2]

. Аркадий едет с ним. 

 

Базаров с Аркадием проводят время в компании местной «прогрессивной» молодѐжи — 

Кукшиной и Ситникова. Затем на балу у губернатора знакомятся с Одинцовой. Базаров с 

Аркадием едут в Никольское, имение Одинцовой, в городе остаѐтся уязвлѐнная ими 

госпожа Кукшина. 

 Базаров и Аркадий, увлечѐнные Одинцовой, проводят некоторое время в Никольском. 

После неудачного объяснения в любви, испугавший Одинцову, Базаров вынужден уехать. 

Он едет к своим родителям (Василию и Арине Базаровым), вместе с ним едет Аркадий. 

 Базаров вместе с Аркадием гостит у своих родителей. Устав от проявлений родительской 

любви, Базаров оставляет обескураженных отца и мать, и вместе с Аркадием едет назад 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F2%F6%FB_%E8_%E4%E5%F2%E8#cite_note-2


в Марьино. По дороге они нечаянно заезжают в Никольское, но, встретив холодный 

приѐм, возвращаются в Марьино. 

 Базаров живѐт некоторое время в Марьино. Нахлынувший порыв страсти выплескивается 

в поцелуй с Фенечкой, матерью внебрачного сына Николая Петровича Кирсанова, и из-за 

неѐ стреляется на дуэли с Павлом Петровичем. Аркадий, возвратившись в Марьино, один 

уезжает в Никольское и остаѐтся у Одинцовой, всѐ более и более увлекаясь еѐ сестрой 

Катей. Окончательно испортив отношения со старшими Кирсановыми, Базаров тоже едет 

в Никольское. 

 Базаров извиняется перед Одинцовой за свои чувства. Одинцова принимает извинения, и 

несколько дней Базаров проводит в Никольском. Аркадий объясняется Кате в любви. 

Навсегда простившись с Аркадием, Базаров вновь возвращается к своим родителям. 

 Живя у родителей, Базаров помогает отцу лечить больных и умирает от заражения крови, 

случайно порезавшись при вскрытии умершего от тифа человека. Перед смертью 

последний раз видится с Одинцовой, которая приезжает к нему по его просьбе. 

 Аркадий Кирсанов женится на Кате, а Николай Петрович — на Фенечке. Павел Петрович 

навсегда уезжает за границу. 

 ___________________________________________________________________________ 

 Евгений Васильевич Базаров — нигилист, студент, учится на лекаря. В нигилизме он — 

наставник Аркадия, протестует против либеральных идей братьев Кирсановых 

и консервативных взглядов своих родителей. Революционер-демократ, разночинец. К 

концу романа он влюбляется в Одинцову, изменяя своим нигилистическим взглядам на 

любовь. Любовь оказалась испытанием для Базарова. В конце романа работает сельским 

лекарем, живя у своих престарелых родителей. Вскрывая умершего от тифа мужика, сам 

заражается по невнимательности. Умирает без церковного обряда, однако накануне 

смерти полностью отрекается от нигилизма, успев даже объясниться в любви с 

Одинцовой. 

 Николай Петрович Кирсанов — помещик, либерал, отец Аркадия, вдовец. 

Любит музыку и поэзию. Интересуется прогрессивными идеями, в том числе в сельском 

хозяйстве. В начале романа он стыдится своей любви к Фенечке, женщине из простого 

народа, но затем женится на ней. 

 Павел Петрович Кирсанов — старший брат Николая Петровича, отставной 

офицер, аристократ, гордый, самоуверенный, ярый приверженец либерализма. Часто 

спорит с Базаровым о любви, природе, аристократии, искусстве, науке. Одинок. В 

молодости пережил трагическую любовь. Видит в Фенечке Княгиню Р., в которую был 

влюблен. Ненавидит Базарова и вызывает его на дуэль, на которой получает лѐгкое 

ранение в «ляжку». 

 Аркадий Николаевич Кирсанов — недавний дипломированный специалист Санкт-

Петербургского университета и друг Базарова. Становится нигилистом под влиянием 

Базарова, но затем отказывается от этих идей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


 Василий Иванович Базаров — отец Базарова, отставной армейский хирург. Небогат. 

Управляет имением жены. В меру образован и просвещѐн, чувствует, что сельская жизнь 

оставила его в изоляции от современных идей. Придерживается в целом консервативных 

взглядов, религиозен, безмерно любит сына. 

 Арина Власьевна — мать Базарова. Именно ей принадлежит деревушка Базаровых и 22 

души крепостных крестьян. Набожная последовательница православия. Очень суеверна. 

Мнительна и сентиментально-чувствительна. Любит своего сына, глубоко обеспокоена его 

отречением от веры. 

 Анна Сергеевна Одинцова — богатая вдова, которая принимает друзей-нигилистов в 

своѐм имении. Симпатизирует Базарову, но после его признания не отвечает 

взаимностью. Считает спокойную жизнь без волнений важнее всего, в том числе важнее 

любви. 

 Катерина (Екатерина Сергеевна Локтева
[3]

) — сестра Анны Сергеевны Одинцовой, 

тихая, незаметная в тени сестры девушка, играет на клавикордах. С ней Аркадий 

проводит много времени, изнывая от любви к Анне. Но позже осознает свою любовь 

именно к Кате. В конце романа Екатерина выходит замуж за Аркадия. 

Другие герои 

 Виктор Ситников — знакомый Базарова и Аркадия, приверженец нигилизма. 

Принадлежит к тому разряду «прогрессистов», которые отвергают любые авторитеты, 

гоняясь за модой на «свободомыслие». Он толком ничего не знает и не умеет, однако в 

своем «нигилизме» оставляет далеко за собой и Аркадия, и Базарова. Базаров Ситникова 

откровенно презирает. 

 Кукшина — знакомая Ситникова, которая, как и он, является псевдоприверженцем 

нигилизма. 

 Фенечка — мать ребѐнка Николая Петровича. Она стала поводом для дуэли между 

Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым, так как Базаров, застав Фенечку одну, 

крепко целует еѐ, а случайным свидетелем поцелуя становится Павел Петрович, которого 

до глубины души возмущает поступок «этого волосатого», он особенно негодует ещѐ и 

потому, что ему кажется: в Фенечке есть что-то общее с княгиней Р. (Нелли), 

следовательно по законам чести происходит дуэль. В конце Фенечка стала женой 

Николая Петровича Кирсанова. 

 Дуняша — служанка при Фенечке. 

 Петр — слуга Кирсановых. 

 Княгиня Р. (Нелли) — возлюбленная Павла Петровича Кирсанова. 

 Проблематика романа  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F2%F6%FB_%E8_%E4%E5%F2%E8#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4


возникает по поводу нигилизма и роли нигилистов в общественной жизни Павел Петрович 

осуждает нигилистов за то, что те "никого не уважают", живут без "принсипов", считает их 

ненужными и бессильными: "Вас всего 4—5 человека". На это Базаров отвечает: "От 

копеечной свечи Москва сгорела". Говоря об отрицании всего, Базаров имеет в виду 

религию, самодержавно-крепостнический строй, общепринятую мораль Чего же хотят 

нигилисты? Прежде всего, революционных действий. И критерием является польза для 

народа.  

    Павел Петрович Кирсанов восхищается произведениями искусства. Он способен 

любоваться звездным небом, наслаждаться музыкой, поэзией, живописью. Базаров же 

отрицает искусство ("Рафаэль гроша медного не стоит"), к природе подходит с 

утилитарными мерками ("Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник"). 

Николай Петрович Кирсанов также не согласен с тем, что искусство, музыка, природа — 

чепуха. Выйдя на крыльцо, ―...он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не 

сочувствовать природе‖. И здесь мы можем почувствовать, как Тургенев через своего 

героя высказывает свои собственные мысли. Прекрасный вечерний пейзаж приводит 

Николая Петровича к ―горестной и отрадной игре одиноких дум‖, навевает приятные 

воспоминания, открывает ему ―волшебный мир грез‖. Автор показывает, что, отрицая 

любование природой, Базаров обедняет свою духовную жизнь. 

 

 

 

 

 

Павел Петрович   утверждает, что ―русский народ не может жить без веры‖. Базаров же 

говорит, что народ не понимает собственных интересов, темен и невежествен, что в 

стране нет честных людей, что ―мужик рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться 

дурману в кабаке‖. Однако он считает необходимым отличать народные интересы от 

народных предрассудков; он утверждает, что народ по духу революционен, поэтому 

нигилизм — это проявление именно народного духа.  

    Тургенев показывает, что, несмотря на умиление, Павел Петрович не умеет 

разговаривать с простыми людьми, ―морщится и нюхает одеколон‖. Словом, он настоящий 

барин. А Базаров с гордостью заявляет: ―Мой дед землю пахал‖. И он может расположить 

к себе крестьян, хотя и подтрунивает над ними. Слуги чувствуют, ―что он все-таки свой 

брат, не барин‖.  
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Сравнительная характеристика Базарова  и П. П. Кирсанова в 

романе И .С. Тургенева « Отцы и дети » 
 

 Роман «Отцы и дети» показывает борьбу мировоззрений двух политических направлений: 
дворян-либера- лов и нигилистов-демократов. На противопоставлении представителей этих 
направлений, разночинца Базарова и дворянина Павла Петровича Кирсанова, построен 
сюжет романа. Кроме этой основной проблемы, Тургенев поднимает ряд других вопросов, 
связанных с нравственным, культурным, социально-экономическим развитием России в 60-е 
годы XIX века.  
По мнению Павла Петровича Кирсанова, аристократы — движущая сила общественного 
развития. Их идеал — конституционная монархия, а путь к идеалу —- либеральные реформы, 
гласность, прогресс. По мнению Базарова, аристократы не способны к действию, от них нет 
никакой пользы, поэтому Базаров отрицает способность дворянства вести Россию к 
будущему. Следующий вопрос касается нигилизма, роли нигилистов в жизни. Павел Петрович 
считает их бессильными «циниками, нахалами и плебеями», они не уважают народ и 
традиции, но он утешает себя тем, что их мало. Базаров веско замечает: «От копеечной свечи 
Москва сгорела». Что утверждают нигилисты? Прежде всего необходимость революционных 
действий, поэтому критерием для них является народная польза. Базаров считает, что народ 
пока темный и невежественный, он полон предрассудков, но все-таки по духу он 
революционный.  
     Павел Петрович умиляется патриархальности русского народа, не понимая его по сути. 
Считая себя либералом, он, тем не менее, разговаривая с мужиком, нюхает английский табак. 
Это немаловажная черта, характеризующая его как личность. Отсюда вывод, можно сказать, 
что споры велись не по частным вопросам. Они касались настоящего и будущего России Во 
всех спорах последнее слово оставалось за Базаровым.  
     Компромисс между героями Тургенева невозможен, подтверждением этого является дуэль. 
Главная причина, вызвавшая ненависть старшего Кирсанова к Базарову, заключалась в том, в 
чем он вряд ли признавался даже самому себе: Базаров перечеркивал всю его жизнь. Павел 
Кирсанов полагал, что ведет жизнь благородную, что он достоин уважения. А с точки зрения 
Базарова его жизнь бессмысленна.  
     Расхождение во взглядах главных героев заключается в их биографии. Павел Петрович — 
сын генерала, блестящий офицер, который растратил все свои душевные силы в погоне за 
любимой женщиной. Когда она умерла, он покинул свет, оставил карьеру и поселился у 
брата, чтобы доживать свой век. Он пытается внести изменения в свое имение и хозяйство, 
считает себя либералом только потому, что в их имении не бьют крепостных кнутом, но он не 
в состоянии понять требований новой эпохи, взгляды молодого поколения ему глубоко 
чужды.  
     О прошлом Базарова мы знаем мало, но понимаем, что путь его — это типичный путь 
разночинца-труженика. Годы упорнейшего труда сделали его образованнейшим человеком. 
Он с гордостью заявляет: «Мой дед землю пахал». Родители Базарова очень религиозные, 
интересы их ограниченные. Базаров воспитывал себя сам. Сколько предрассудков, сколько 
привычек, укоренившихся с детства, должен был побороть Евгений, чтобы себя воспитать. 
Базаров — человек сильный по уму и характеру. Немало таких Базаровых знала Россия: ведь 
и Белинский, памяти которого посвящен роман, и Добролюбов прошли тяжелую жизненную 
школу.  
     Братья Кирсановы — аристократы. Тургенев писал: «Они лучшие из дворян — именно 
поэтому они выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность». Очень горько, что их 
жизнь проходит столь никчемно, хотя они обладают несомненными достоинствами.  
Закончить сочинение мне хотелось бы словами:  
    Конфликт “отцов” с “детьми” —  
    Залог тех непрерывных изменений,  
    В которых что-то ищет Бог,  
    Играя сменой поколений.    
     
  



  



                                      Билет 11 
Проблемы взаимоотношений поколений в романе « Отцы и 
дети». 
Вопрос взаимоотношений отцов и детей стар как мир. Ещѐ в одном из древнеегипетских 
папирусов обнаружили запись, в которой автор жалуется, что дети перестали уважать 
своих отцов, их религию и обычаи, и мир рушится. Проблема взаимоотношений 
поколений никогда себя не изживѐт, потому что культура, которая воспитывает одно 
поколение, будет непонятной другому. Данная проблема нашла свое отражение в 
творчестве многих русских писателей 19 и 20 веков. Волнует она и нас, поколение 21 
века. И, конечно же, актуальна будет до тех пор, пока существует человечество.  
В романе « Отцы и дети » 

Общество раскололось на два лагеря: в одном были революционеры-
демократы, идеологи крестьянских масс, в другом — либеральное дворянство, 

стоявшее за реформаторский путь. 
Павел Петрович  и Николай Петрович (отцы) осуждает нигилистов(сынов) за то, что те "никого 
не уважают", живут без "принсипов", считает их ненужными и бессильными: "Вас всего 4—5 
человека". На это Базаров отвечает: "От копеечной свечи Москва сгорела". Говоря об 
отрицании всего, Базаров имеет в виду религию, самодержавно-крепостнический строй, 
общепринятую мораль Чего же хотят нигилисты? Прежде всего, революционных действий. И 
критерием является польза для народа.  
    Павел Петрович Кирсанов восхищается произведениями искусства. Он способен 
любоваться звездным небом, наслаждаться музыкой, поэзией, живописью. Базаров же 
отрицает искусство ("Рафаэль гроша медного не стоит"), к природе подходит с утилитарными 
мерками ("Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник"). Николай Петрович 
Кирсанов также не согласен с тем, что искусство, музыка, природа — чепуха. Выйдя на 
крыльцо, ―...он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать 
природе‖. И здесь мы можем почувствовать, как Тургенев через своего героя высказывает 
свои собственные мысли. Прекрасный вечерний пейзаж приводит Николая Петровича к 
―горестной и отрадной игре одиноких дум‖, навевает приятные воспоминания, открывает ему 
―волшебный мир грез‖. Автор показывает, что, отрицая любование природой, Базаров 
обедняет свою духовную жизнь. 
 
Павел Петрович   утверждает, что ―русский народ не может жить без веры‖. Базаров же 
говорит, что народ не понимает собственных интересов, что в стране нет честных людей, что 
―мужик рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке‖. Однако он 
считает необходимым отличать народные интересы от народных предрассудков; он 
утверждает, что народ по духу революционен, поэтому нигилизм — это проявление именно 
народного духа.  
    Тургенев показывает, что, несмотря на умиление, Павел Петрович не умеет разговаривать 
с простыми людьми, ―морщится и нюхает одеколон‖. Словом, он настоящий барин. А Базаров 
с гордостью заявляет: ―Мой дед землю пахал‖. И он может расположить к себе крестьян, хотя 
и подтрунивает над ними. Слуги чувствуют, ―что он все-таки свой брат, не барин‖.  
Для того чтобы конфликтов между поколениями было как можно меньше ,стоит 
придерживаться правил : 
1. Сдерживайте эмоции. 

Первое правило заключается в том, что вы должны научиться думать «трезвой» головой, не вовлекать в свое 
решение эго и эмоции. Очень часто бывает так, что на эмоциях человек наговорит чего-то, сделает 

определенные поступки, а потом, когда немного остынет, начинает жалеть обо всем сказанном.  
2. Не накручивайте себя 
Есть чудесная дзен поговорка: «Меньше думаю – больше смеюсь». 

 3.Не опускайтесь до самого низкого – оскорбления. 

4.Следите за тоном. 

Иногда не столько слова, а тон с которым они сказаны могут сильно обидеть  
5.Стараться поставить себя на его место. 
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Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева 

Фёдор  Иванович Тютчев (1803-1873гг) 
Ф. И. Тютчев родился в 1803 году в родовитой дворянской семье. Мальчик получил хорошее 
образование. Интерес к поэзии у Тютчева проявился достаточно рано — уже в 12 лет он успешно 
переводил древнеримского поэта Горация. Первым опубликованным произведением Тютчева 
стало вольное переложение «Посланий Горация к Меценату». После окончания Петербургского 
университета Тютчев поступил на дипломатическую службу. В качестве чиновника русской 
дипломатической миссии он был направлен в Мюнхен. Нужно отметить, что Тютчев в общей 
сложности провел за границей более 20 лет. Он дважды женился — по любви, причем и 
предшествующие браку отношения, и последующая семейная жизнь Тютчева складывались 
довольно драматично. 
Карьерный рост Тютчева, получившего должность дипломатического посланника и звание 
камергера, прекратился по вине самого поэта, который в период бурного увлечения баронессой Э. 
Дернгейм, ставшей его второй супругой, он на некоторое время самовольно отставил службу, да 
еще потерял доверенные ему документы. Получив отставку, Тютчев некоторое время еще жил за 
границей, но через несколько лет все же вернулся на родину. В 1850 году он познакомился с Е. 
Денисьевой, которая была в два раза моложе его и которая вскоре стала его возлюбленной. Эта 
связь продолжалась 14 лет, до самой смерти Денисьевой; в то же время Тютчев сохранил самые 
нежные чувства к своей жене Элеоноре. Любовь к этим женщинам нашла отражение в творчестве 
поэта. Тютчев скончался в 1873 году, после того, как потерял нескольких близких людей: брата, 
старшего сына и одну из своих дочерей. 
Что же такого привнес в поэзию этот человек, что его Стихи обессмертили его имя? 
Литературоведы пришли к выводу, что Тютчев ввел мотивы и образы, которые до него 
практически не использовались в поэзии XIX века. В первую очередь это вселенский, космический 
охват мировосприятия поэта: 
Небесный свод, горящий славой звездной, 
Таинственно глядит из глубины, — 
И мы плывем, пылающею бездной 
Со всех сторон окружены. 
Подобный масштаб впоследствии будет нередко находить отражение в творчестве поэтов XX века. 
Но Тютчев жил в XIX, таким образом, в чем-то он предвосхитил развитие поэтических тенденций, 
заложил основы новой традиции. 
Интересно отметить, что для Тютчева такие философские категории, как бесконечность и вечность, 
являются близкими и ощутимыми реалиями, а не абстрактными понятиями. Человеческий страх 
перед ними проистекает от невозможности рационалистически постичь их сущность: 
Но меркнет день — настала ночь; 
Пришла — и, с мира рокового 
Ткань благодатную покрова 
Сорвав, отбрасывает прочь... 
И бездна нам обнажена 
С своими страхами и мглами, 
И нет преград меж ей и нами — 
Вот отчего нам ночь страшна! 
Однако Тютчев конечно же является наследником поэтической традиции, сложившейся до него. 
Например, стихотворения «Цицерон», «Silentium!» написаны в ораторско-дидактическом стиле, 
который широко применялся в XVIII веке. Нужно отметить, что в этих двух стихотворениях 
раскрываются некоторые важные элементы философского мировосприятия поэта. В 
стихотворении «Цицерон» Тютчев обращается к образу древнеримского оратора, чтобы 



подчеркнуть преемственность исторических эпох и провести идею, что наиболее интересными 
являются переломные моменты истории: 
  
Счастлив, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые! 
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир. 
Он их высоких зрелищ зритель, 
Он в их совет допущен был — 
И заживо, как небожитель, 
Из чаши их бессмертье пил! 
Свидетель крупных исторических событий расценивается Тютчевым как собеседник богов. Лишь они могут 
понять глубокие переживания творческой души. Что касается людей, то передать им свои мысли и чувства 
крайне сложно, более того, нередко этого не следует делать, о чем поэт пишет в стихотворении 
«Silentium!»: 
Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи, — 
Питайся ими — и молчи. 
Использование мифологических образов в поэзии Тютчева также основано на традиции, уже 
существовавшей в русской литературе. Причудливый мир мифа позволяет поэту абстрагироваться от 
повседневности, почувствовать сопричастность с некими таинственными силами: 
Ты скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба 
Смеясь, на землю пролила. 
Нужно обратить внимание на композицию стихотворений Тютчева. Нередко они состоят из двух 
взаимосвязанных частей: в одной из них поэт дает что-то а, вроде зарисовки, показывает тот или иной 
образ, а другая часть посвящена анализу и осмыслению этого образа. 
Для поэтического мира Тютчева характерна ярко выраженная двуполюсность, которая является отражением 
его философских воззрений: день и ночь, вера и безверие, гармония и хаос... Этот список можно было бы 
продолжать долго. Наиболее выразительно противопоставление двух начал, двух стихий в любовной 
лирике Тютчева. Любовь в стихах Тютчева предстает то как «поединок роковой» двух любящих сердец, то 
как смешение, казалось бы, несовместимых понятий: 
О ты, последняя любовь! 
Ты и блаженство, и безнадежность. 
Природа в лирике Тютчева неразрывно связана с внутренней жизнью лирического героя. Отметим, что 
Тютчев нередко показывает нам не просто картины природы, но переходные моменты — сумерки, когда 
еще не совсем погас свет и не наступила полная темнота, осенний день, еще живо передающий очарование 
минувшего лета, первую весеннюю грозу... Как и в истории, так и в природе, поэту более всего интересны 
именно эти «пороговые», переломные этапы: 
Тени сизые смесились, 
Цвет поблекнул, звук уснул — 
Жизнь, движенье разрешились 
В сумрак зыбкий, в дальный гул... 
Тема «смешения», взаимопроникновения, нередко звучит и в тех строках, которые посвящены восприятию 
природы человеком: 
Час тоски невыразимой!.. 
Все во мне и я во всем!.. 
...Чувства мглой самозабвенья 
Переполни через край!.. 
Дай вкусить уничтоженья 
Природа для Тютчева — это огромное живое существо, наделенное разумом, с которым человек вполне 
может найти общий язык: 
Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик — 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 



В ней есть любовь, в ней есть язык...  

                               13 билет 

Жизнь и  творчество А.А.Фета(1820  в усадьбе Новоселке, 

Мценского уезда                   умер - 1892) 
В историю литературы Афанасий Афанасиевич вошел под фамилией Фет, однако немало лет его жизни было 
посвящено борьбе за право носить другую фамилию — Шеншин. Отец будущего поэта, русский дворянин А. 
Н. Шеншин, во время своего пребывания в Германии познакомился с супругой немецкого чиновника К. Ш. 
Фет, вместе с которой Шеншин и вернулся на родину. Вскоре родился сын Афанасий (1820), которому 
Шеншин дал свою фамилию, усыновив мальчика. Но через четырнадцать лет обнаружилось, что в 
свидетельстве о рождении были допущены ошибки: в результате юный Афанасий потерял право носить 
дворянскую фамилию Шеншин. Теперь по документам он являлся разночинцем, «иностранцем» Фетом. 
Во время учебы в Московском университете вышла в свет первая книга стихов Фета, которая привлекла 
внимание читателей. В. Г. Белинский с большой похвалой отзывался о поэтическом мастерстве молодого 
Фета. 
После окончания университета Фет поступил в провинциальный полк. Это решение молодого человека в 
немалой степени было связано с надеждой на получение утраченного дворянства, на что давал право 
низший офицерский чин. Находясь на военной службе, Фет продолжал заниматься поэтическим творчеством. 
Нужно отметить, что военная служба не оправдала надежд Фета — вожделенного дворянства он так и не 
получил. Выйдя в отставку, Фет приобрел поместье и занялся хозяйством. Он издал два прозаических цикла, 
посвященных жизни русской деревни. 
Лишь в 1873 году Фет получил право носить фамилию Шеншин. До конца своей жизни он продолжал 
заниматься литературной деятельностью. Скончался он в 1892 году в своем имении. Основными темами 
лирики Фета являются красота природы и любовь: Нередко эти две темы переплетаются: 
Я пришел к тебе с приветом, 
рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало... 
... Рассказать, что с той же страстью, 
Как вчера, пришел я снова, 
Что душа все так же счастью 
И тебе служить готова... 

Природа для Фета — это источник постоянного вдохновения и восторга. Поэт показывает нам природу в 
разное время года, каждое из которых по-своему прекрасно. Даже временное увядание описывается в 
светлых, жизнеутверждающих тонах: 
Ветер. Кругом все гудит и колышется, 
Листья кружатся у ног. 
Чу, там, вдали неожиданно слышится 
Тонко взывающий рог. 
Картины, которые дает А. А. Фет в своих стихах, очень легко представить, настолько точно поэт подмечает 
главные признаки погодных изменений того или иного времени года. Однако пейзажная лирика Фета не 
фотографический снимок, где все застыло раз и навсегда. Поэтические образы в стихотворениях Фета скорее 
можно сравнить с видеосъемкой, которая позволяет уловить картину окружающего мира в движении. 
Движение хорошо ощущается во многих стихотворениях поэта: «Задрожали листы, облетая», «Качаясь, 
движется завеса», «Юркнула в темноту». Поэту интересно любоваться бескрайними просторами полей: 
...И от нивы и до нивы Гонит ветер прихотливый Золотые переливы. 
или одинокой розой, чудом уцелевшей в саду после осенних заморозков: 
Но в дуновении мороза 
Между погибшими одна, 
Лишь ты одна, царица роза, 
Благоуханна и пышна. 
Но в центре внимания поэта оказываются не только рощи, деревья, цветы, поля; поэтический мир Фета, как и 
реальный мир, населен живыми существами, повадки которых наглядно описывает поэт. Вот проворная 
рыбка скользит у самой поверхности воды, и ее «голубоватая спина» отливает серебром; в зимний мороз в 
доме «кот поет, глаза прищуря». Особенно часто в лирике Фета упоминаются птицы: журавли, ласточки, 
грачи, воробей и просто птичка, укрывшаяся в своем гнезде от непогоды: 
 .Не менее проникновенно, с тонким психологизмом описывает Фет и любовные чувства. Л. Н. Толстой 

восхищался тем, как мастерски Фет передавал в своем творчестве малейшие оттенки чувств, их зарождение. 
Например, о стихотворении «Майская ночь» Л. Н. Толстой так писал Фету в письме: «Стихотворение одно из 
тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно». 
Нужно отметить, что любовной лирике Фета в значительной мере присуще трагическое восприятие чувства. 
Вероятно, это связано с личными переживаниями поэта. Во время своей службы в армии он серьезно увлекся 
М. Лазич, однако эта девушка была бесприданницей. Мечтающий о прочном достатке и дворянском звании 
Фет отказался от мысли связать с ней свою судьбу. 



Лирика Фета очень музыкальна — многие его стихи стали известными романсами. Также нужно отметить 
такую особенность творчества Фета, как отсутствие острых социальных конфликтов, картин бедности и 
бесправия, к которым нередко обращались многие современники поэта, например, Н, А. Некрасов. Подобная 
отстраненность от общественных проблем порой пародировалась другими поэтами.   
  



                                   14 билет  

Жизнь и творчество Некрасова  
Мой один из любимый русских  поэтов  и литературных деятелей  Николай 

Алексеевич Некрасов родился 28 ноября 1821 года в местечке Немиров 

Винницкой области. Детские годы Некрасова прошли в селе Грешнево (ныне селе 

Некрасове) близ Ярославля, в имении отца. Здесь он близко узнал 

крестьянскую жизнь. С 1832 Некрасов учился в Ярославской гимназии. В 1839 

тщетно пытался поступить в Петербургский университет (в 1839— 1840 считался 

вольнослушателем). Лишившись поддержки отца, будущий поэт вѐл жизнь 

полубездомного столичного бедняка. С 1838 он начал печатать стихи. В 1840 

опубликовал сборник ещѐ незрелых стихов «Мечты и звуки», встреченный 

суровой рецензией В. Г. Белинского и уничтоженный самим автором. 

Обладая твѐрдым характером, Некрасов дал себе слово «не умереть на чердаке» и 

начал энергичную литературно-журнальную деятельность. «Уму непостижимо, 

сколько я работал», — вспоминал он позднее. Некрасов писал рассказы, повести, 

пьесы, театральные обозрения, фельетоны. Его водевили были поставлены на 

сцене Александрийского театра (под псевдонимом Н. А.Перепельский). С 1840 

начал сотрудничать в театральном журнале «Пантеон», с 1841— в «Литературной 

газете» и «Отечественных записках». В 1842— 1843 сблизился с Белинским и его 

кружком. Осознав необходимость покончить с «литературной подѐнщиной» (хотя 

и в это время были написаны значительные произведения, например очерк 

«Петербургские углы», 1845), Некрасов пережил перелом, который сам осознал 

как «поворот к правде»; он примкнул к натуральной школе. Его стихи 

наполнились социальным содержанием («В дороге», «Родина»). В критических 

статьях и рецензиях, в издательских начинаниях Некрасов явился соратником 

Белинского в его борьбе за реализм и народность русской литературы. Талант 

Некрасова как редактора и организатора литературных сил развернулся в 

«Современнике»; даже в годы политической реакции после 1848 Некрасов сумел 

многое сделать, чтобы отстоять демократическое направление журнала. В это 

время были опубликованы романы « с продолжением» («Три страны света», 

1848—49, и «Мѐртвое озеро», 1851, совместно с А. Я. Панаевой, которая стала 

женой Некрасова). При всей неровности письма и налѐте мелодраматизма (в 

главах, написанных Панаевой) эти романы проникнуты демократическим 

настроением. В период общественного подъѐма середины 50-х годов Некрасов 

поручил руководящую роль в журнале Н. Г. Чернышевскому и Н. А. Добролюбову. 

Твѐрдая и принципиальная позиция новых сотрудников в обстановке резкого 

обострения классовых противоречий ускорила идейное размежевание внутри 

редакции. Некрасов мужественно отказался от сотрудничества с группой 

литераторов-либералов, хотя был связан с ними узами старой дружбы; «все 

симпатии его были на стороне Чернышевского»,— указывал В. И. Ленин (Поли. 

собр. соч., 5 изд., т. 22, с. 84). Своей энергией, редакторским опытом и тактом, 

умелой, хотя изнурительной, борьбой с цензурой Некрасов сделал возможным 

появление на страницах журнала яркой революционной публицистики и критики. 

«Только благодаря его великому уму,— вспоминал Чернышевский,— высокому 

благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность 

писать, как я писал». 

Некрасов ста поистине народным поэтом, сатириком, обличителем «верхов», 

заступником угнетѐнной деревни. Идейное общение с «новыми людьми» в 
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«Современнике» помогло окончательно сложиться его убеждениям, создать 

выдающиеся произведения, богатые революционной мыслью («Поэт и 

гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Песня Ерѐмушке», «О 

погоде», «Плач детей»). В 1856 вышел сборник Некрасова «Стихотворения», 

воспринятый как манифест передовой русской литературы, открыто звавший к 

гражданской деятельности, к революционному действию. В годы революционной 

ситуации 1859— 1861 в поэзии Некрасова углубляется тема деревни. Его стихи 

(«Дума», Похороны», «Калистрат») и поэмы («Крестьянские дети», 1861; 

«Коробейники», 1861; «Мороз, Красный нос», 1863) согреты неподдельной 

любовью к русскому крестьянину. К этому времени исключительно вырос 

авторитет Некрасова в русском обществе, особенно среди передовой молодѐжи и 

революционных деятелей, считавших его первым русским поэтом. 

Когда правительство начало открыто преследовать революционеров (1866) и 

журналу «грозил неумолимый рок», Некрасов сделал отчаянную и бесполезную 

попытку его спасти: он выступил со стихами на обеде в честь М. Н. Муравьѐва. Это 

была ошибка («звук неверный»), в которой поэт горько раскаивался до последних 

дней жизни («Прости меня, о родина! прости!»). 

Некрасову удалось взять в свои руки «Отечественные записки» в 1868 году. Он 

опубликовал здесь главы поэмы «Кому на Руси жить хорошо», поэмы о 

декабристах «Дедушка» (1870) и «Русские женщины» (1872—73), сатиру 

«Современники» (1875—76). В этих произведениях (они появились в печати с 

Большими цензурными искажениями), а также в лирике Некрасова воплощены 

важнейшие черты эпохи 70-х гг., когда крепло движение революционного 

народничества, начиналось «хождение в народ». Некрасов стремился поддержать 

дух революционной интеллигенции, преклонялся перед 

Самоотверженностью, звал к подвигу («Сеятелям», 1876, опубликовано в 1877). 

Последние годы жизни Некрасова, проведенные в напряжѐнном творческом 

труде, заботах о журнале, в общественной деятельности были омрачены тяжѐлой 

болезнью. Но и в это время он создал «последние песни», в которых с прежней 

поэтической силой говорил об итогах прожитой жизни, о своей любви к русскому 

народу и о своей «музе»: «Сестра народа — и моя». Похороны Некрасова (на 

кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге) носили характер народной 

политической демонстрации. От имени общества «Земля и воля» выступал Г. В. 

Плеханов. Знаменательной была речь Ф. М. Достоевского, который поставил 

Некрасова рядом с А. С. Пушкиным. 

Подготовленная предшествующим развитием русской 

литературы, поэзия Некрасова впитала традиции Пушкина, М. Ю. Лермонтова и 

Н. В. Гоголя, отразила громадные сдвиги в жизни русского народа, 

пробуждавшегося к освободительной борьбе, и это определило особое место 

Некрасова среди русских писателей-реалистов 19 века. Он не только сочувствовал 

народу, но отождествил себя с крестьянской Россией, заговорил от еѐ имени и еѐ 

языком. «Я лиру посвятил народу своему»,— сказал он в конце жизни. Тема 

народа, крестьянства, воплощѐнная в бесконечном разнообразии типов и 

характеров, новых для русской литературы, проходит через 

всѐ творчество Некрасова - от ранних стихотворений «Тройка» и «Родина» до 

больших эпических поэм, до предсмертных лирических обращений к русскому 

народу Никто, кроме Некрасова, не создал таких поражающих своей жестокой 

правдивостью картин деревенской нищеты и горя («Размышления у парадного 

подъезда», «Орина, мать солдатская», «Пир на весь мир») и никто не увидел 

http://www.testsoch.net/estetichnaya-i-xudozhestvennaya-cennost-pejzazhnoj-liriki-lesi-ukrainki/
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столько светлых сторон в жизни крестьянства, столько крупных мужественных характеров (Дарья, 

Матрѐна, Савелий, Ермил Гирин), не убитых веками рабства. Некрасов был далѐк от ложной 

Народнической идеализации деревни и осуждал долготерпение, пассивность большей частью 

крестьянства («Чем хуже был бы твой удел, когда б ты менее терпел»?). Образ России, сильной и 

страдающей, стоит за широкими картинами некрасовской деревни: 

«Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и бессильная, Матушка-Русь!». 

Всѐ, о чѐм бы ни писал Некрасов, пронизывает мысль о народе, о его судьбе. В «Железной дороге» 

(1864) сквозь мрачные картины гибельного труда строителей прорывается победный гимн в честь 

творческих сил народа. В некрасовской лирике, сюжетной и остродраматичной, большое место 

занимает 

Проблема долга перед народом («Рыцарь на час», 1860). Темы любви и природы окрашены в его 

стихах личным отношением поэта к жизни общества, к человеку-деятелю, носителю высоких 

идеалов. Героические образы Белинского, Добролюбова, Чернышевского, созданные Некрасовым, 

овеяны революционно-романтической патетикой. Тяжѐлая судьба русской женщины постоянно 

волновала Некрасова; эта тема нашла воплощение и в лирике, и в поэмах о декабристках — 

«Княгиня Волконская», «Княгиня Трубецкая». В этих исторических поэмах события прошлого 

осмыслены в связи с судьбами народа и революционными народническими идеалами 70-х гг. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1866—76) увенчивает творчество Некрасова. Это подлинная 

Поэтическая энциклопедия народной жизни середины 19 в., поражающая грандиозностью 

замысла, остротой социально-критического анализа, данного с точки зрения самого крестьянства. 

Особое место занимает в поэме образ Гриши Добросклонова, в котором воплощены черты 

крестьянского революционера, носителя народного идеала свободы. Совершенное и новаторское 

творение Некрасова вобрало в себя огромные пласты устно-поэтического народного творчества; 

песни, поговорки и поверья, разговорный крестьянский язык и народное острословие слились 

здесь в едином художественном сплаве. 

Важнейшей чертой творчества Некрасова была его сатирическая направленность. Обличение 

благонамеренных чиновников, буржуазных филантропов, знатных лицемеров в ранних стихах 

(«Современная ода», «Колыбельная песня») переросло затем в острую сатиру на всю 

политическую систему, крепостников-помещиков, либеральных деятелей, царскую цензуру, 

мнимую свободу печати («Газетная», «Песни о свободном слове», «Суд»). Позднее созданы такие 

шедевры русской сатиры, как поэма «Недавнее время» (1871) и «Современники» (1875 — 1876); в 

центре второй из них — фигуры буржуазных дельцов и бюрократов, изображѐнных со щедринской 

силой. 

Некрасов, будучи глубоко национальным поэтом широко ввѐл в поэзию всѐ богатство народного 

языка и фольклора, смело использовал прозаизмы, разные речевые стили, песенные интонации. 

Некрасовская поэзия, в которой гражданственность и высокая художественность предстают в 

неразрывном единстве, оказала благотворное влияние на последующее развитие русской 

классической, а затем советской поэзии. 

Ещѐ при жизни поэта многие стихи Некрасова стали народными песнями, которые поются доныне 

(«Коробушка», «Меж высоких хлебов» и других). Русские композиторы охотно писали музыку на 

его тексты: М. П. Мусоргский («Калистрат», «Песня Ерѐмушке»), Ц. А. Кюи («Молодые», «Сват и 

жених», «Внимая ужасам войны», «Катерина»), СИ. Танеев («Бьѐтся сердце беспокойное»). 

Ещѐ в дореволюционные годы марксистское литературоведение (Г. В. Плеханов и др.) начало 

разработку наследия Некрасова. После Октябрьской революции 1917 проделана огромная работа 

по собиранию и изучению его рукописей, по восстановлению подлинных текстов, запрещѐнных 

или искажѐнных царской цензурой. 

Умер Некрасов в Петербурге 27 декабря 1877 года. 
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Поэма Н.А. Некрасова « Кому на Руси жить хорошо ». История 
создания ,сюжет ,жанр. 

 Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» занимает особое место как в истории русской классической 

литературы, так и в творческом наследии поэта. Она представляет собою синтез поэтической деятельности 

Некрасова, завершение многолетней творческой работы поэта-революционера. Все то, 

что Некрасов разрабатывал в отдельных произведениях на протяжении тридцати лет, собрано здесь в 

едином замысле, грандиозном по содержанию, размаху и смелости. В нем слились все основные линии его 

поэтических исканий, наиболее полно выразились общественно-политические и эстетические принципы 

поэта.Поэма создавалась долгие годы. Интенсивно трудился Некрасов над ней десять лет, вынашивал же 

отдельные образы и собирал материал и того дольше. Работая над ней с необыкновенной напряженностью и 

неослабной энергией, поэт проявлял по отношению к себе большую требовательность. Эта необычайная 

авторская взыскательность и увлечение материалом в значительной степени обусловливались тем, что 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» как произведению, синтезирующему его творческие искания, Некрасов 

придавал исключительное значение и возлагал на него большие надежды.Умирая, поэт глубоко сожалел о 

том, что не закончил своего любимейшего творения, в котором обобщил весь свой жизненный и поэтический 

опыт.Некрасов начал писать поэму после крестьянской реформы 1861 г 

Поэма неоднократно подвергалась жестоким цензурным го • нениям, на которые поэт реагировал очень 

болезненно. При редактировании поэмы текстологам пришлось решать трудную задачу — устанавливать, в 

каком порядке печатать отдельные части и главы поэмы, так как сам автор не оставил достаточно точных 

указаний по этому поводу и работал над отдельными частями или одновременно, или же в такой 

последовательности, которая обусловливалась творческим и замыслом.  .Первоначально Некрасов думал 

дать в поэме широкую картину жизни всех классов русского общества в годы, непосредственно следовавшие 

за так называемым «освобождением» крестьян. Но сохранившиеся черновые варианты свидетельствуют о 

том, что замысел Некрасова был значительно шире и что поэт собирался приступить к работе над главами, 

посвященными встрече пытливых странников с чиновником,    купцом и царем. 

Некрасов предполагал, что в поэме будет 7 или 8 частей, но успел написать лишь 4, которые, 

возможно, не следовали одна за другой. 

Cюжет : Часть первая 

  

Пролог
 
 

В каком году — рассчитывай, 

В какой земле — угадывай, 

На столбовой дороженьке 

Сошлись семь мужиков. 

У них завязался спор: 

Кому живѐтся весело, 



Вольготно на Руси? 

Они высказали шесть вариантов ответа на этот вопрос: 

 Роман: помещику 

 Демьян: чиновнику 

 Лука: попу 

 братья Губины — Иван и Митродор: купцу; 

 Пахом (старик): министру 

 Пров: царю 

Крестьяне решают не возвращаться домой, пока не найдут правильного ответа. Они находят 

скатерть-самобранку, которая будет их кормить, и отправляются в путь. 

Глава I. Поп      Глава II. Сельская ярмонка 

Глава III. Пьяная ночь     Глава IV. Счастливые     Глава V. Помещик 

Послед ш (из второй части)        В разгар сенокоса странники приходят на Волгу. Здесь они 

становятся свидетелями странной сцен . На трѐх лодочках к берегу подпл вает барское 

семейство. Косц , только что присевшие отдохнуть, тут же вскакивают, чтоб  показать 

старому барину своѐ усердие. Оказ вается, крестьяне села Вахлачина помогают наслед-

никам скр вать от в жившего из ума помещика Утятина отмену крепостного права. 

Родственники Послед ша-Утятина за это обещают мужикам пойменн е луга. Но после 

долгожданной смерти Послед ша наследники заб вают свои обещания, и весь крестьян-

ский спектакль оказ вается напрасн м. 
[2]

 

Крестьянка (из третьей части)В этой части странники решают продолжить свои поиски того, 

кому  жить весело, вольготно на Руси» среди женщин. В селе Наготине  баб » сказали 

мужикам, что есть в Клину губернаторша Матрѐна Тимофеевна:  доброумнее и глаже — 

баб  нет». Там семеро мужиков находят эту бар шню, и убеждают ее рассказать свою 

историю, в конце которой она разуверяет мужиков в своем счастье, и в женском счастье на 

Руси в целом. 

Пир — на весь мир (из четвѐртой части)Эта часть является логическим продолжением 

второй части ( Послед ш»). В ней опис вается пир, котор й закатили мужики после 

смерти старика Послед ша. Приключения странников не заканчивается в этой части, но в 

конце один из пирующих — Гриша Добросклонов, с н попа, на следующее утро после пира, 

прогуливаясь по берегу реки, находит, в чѐм секрет русского счастья, и в ражает его в 

короткой песенке  Русь», к слову, использованной В. И. Ленин м в статье  Главная задача 

наших дней».  

ЖАНР:   Центральное место в произведениях Николая Алексеевича Некрасова занимает 

крестьянин, его быт, его судьба. И поэма ―Кому на Руси жить хорошо‖ — это крестьянская эпопея. 

Но она, конечно, отличается от произведений признанных мастеров эпопеи, таких, как Гомер, 

например. При упоминании слова ―эпопея‖ читателю вспоминаются бурно развивающиеся 

события, часто это война со всеми ее перипетиями. У Некрасова этого нет, но именно в этом 

выражается его талант автора эпопеи. У Некрасова нет войны, но кризисная ситуация тем не 

менее присутствует. В поэме ―Кому на Руси жить хорошо‖ отражены переживания народа в 

момент, по-настоящему критический для него, и это, безусловно, сближает поэму с эпопеей. Таким 

образом, жанр ―Кому на Руси жить хорошо‖ — это поэма-эпопея. И пусть она отличается от 

―Илиады‖ или ―Одиссеи‖, но в ней присутствуют все признаки настоящей эпопеи. Некрасов сумел 

раскрыть их, развить, не отступая от своих принципов, — правдиво и достоверно описывал 

великий русский народ, воспевал его, желая преобразить печальную действительность. 
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Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина .Понятие 

сатиры. 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 

Родился 15 января 1826 года в селе Спас-Угол Тверской губернии в старинной дворянской семье. 

Настоящая фамилия Салтыков, псевдоним Н. Щедрин. Детские годы прошли в родовом имении 

отца в "...годы... самого разгара крепостного права", в одном из глухих углов "Пошехонья". 

Наблюдения за этой жизнью найдут впоследствии отражение в книгах писателя. 

Отец Салтыкова, Евграф Васильевич, столбовой дворянин, служил коллежским советником. 

Происходил из старинного дворянского рода. Мать, Ольга Михайловна, урожденная Забелина, 

москвичка, купеческая дочь. Михаил был шестым из девяти ее детей.Первые 10 лет своей жизни 

Салтыков живет в родовом имении отца, где получает начальное домашнее образование. Первыми 

учителями будущего писателя были старшая сестра и крепостной живописец Павел.В 10 лет 

Сатлыков был принят пансионером в Московский дворянский институт, где провел два года. В 

1838, как один из отличнейших учеников, был переведен казеннокоштным воспитанником в 

Царскосельский лицей. В лицее начал писать стихи, но позднее понял, что не обладает 

поэтическим даром и оставил поэзию. В 1844 окончил курс в лицее по второму разряду (с чином X 

класса) и поступил на службу в канцелярию Военного министерства. Первое штатное место, 

помощника секретаря, получил только через два года.Литература уже тогда занимала его гораздо 

больше, чем служба: он не только много читал, увлекаясь в особенности Жорж Санд и 

французскими социалистами (блестящая картина этого увлечения нарисована им тридцать лет 

спустя в четвѐртой главе сборника «За рубежом»), но и писал — сначала небольшие 

библиографические заметки (в «Отечественных записках» 1847), потом повести «Противоречия» 

(там же, ноябрь 1847) и «Запутанное дело» (март 1848).За вольнодумие в 1848 году в биографии 

Салтыкова-Щедрина состоялась ссылка в Вятку. Там он служил канцелярским чиновником, там же 

во время следствий и командировок собирал информацию для своих произведений.В 1855 году 

Салтыкову-Щедрину наконец разрешили покинуть Вятку, в феврале 1856 он был причислен к 

Министерству внутренних дел, а затем назначен чиновником особых поручений при министре. 

Возвратившись из ссылки, Салтыков-Щедрин возобновляет литературную деятельность. 

Написанные по материалам, собранным за время пребывания в Вятке, «Губернские очерки» 

быстро завоевывают популярность у читателей, имя Щедрина становится известным. В марте 1858 

Салтыков-Щедрин был назначен рязанским вице-губернатором, в апреле 1860 переведѐн на ту же 

должность в Тверь. В это время писатель много работает, сотрудничая с различными журналами, 

но в основном – с «Современником».В 1862 писатель вышел в отставку, переехал в Петербург и по 

приглашению Некрасова вошел в редакцию журнала "Современник", который в это время 

испытывал огромные трудности (Добролюбов скончался, Чернышевский заключен в 

Петропавловскую крепость). Салтыков взял на себя огромную писательскую и редакторскую 

работу. Но главное внимание уделял ежемесячному обозрению "Наша общественная жизнь", 

которое стало памятником русской публицистики эпохи 1860-х.Весьма вероятно, что стеснения, 

которые "Современник" на каждом шагу встречал со стороны цензуры, в связи с отсутствием 

надежды на скорую перемену к лучшему, побудили Салтыкова опять вступить на службу, но по 



другому ведомству, менее прикосновенному к злобе дня. В ноябри 1864 г. он был назначен 

управляющим пензенской казенной палатой, два года спустя переведен на ту же должность в Тулу, 

а в октябре 1867 г. - в Рязань. Эти годы были временем его наименьшей литературной деятельности: 

в продолжение трех лет (1865, 1866, 1867) в печати появилась только одна его статья. 

После жалобы рязанского губернатора Салтыков в 1868 был отправлен в отставку в чине действительного 

статского советника. Переехал в Петербург, принял приглашение Н. Некрасова стать соредактором журнала 

"Отечественные записки", где работал в 1868 — 1884. Салтыков теперь целиком переключился на 

литературную деятельность. В 1869 году пишет "Историю одного города" — вершину своего сатирического 

искусства.В 1875-м, будучи во Франции, встретился с Флобером и Тургеневым. Большинство произведений 

Михаила того времени были наполнены глубочайшим смыслом и непревзойденной сатирой, кульминация 

которой достигла своего апогея в гротеске под названием «Современная идиллия», а также «Господа 

Головлевы».В 1880-е годы сатира Салтыкова достигает кульминации в своем гневе и гротеске: "Современные 

идиллии" (1877-1883); "Господа Головлевы" (1880); "Пошехонские рассказы" (1883-1884).В 1884 

правительство запретило издание «Отечественных записок». Закрытие журнала Салтыков-Щедрин пережил 

тяжело. Он вынужден был печататься в чуждых ему по направлению органах либералов — в журнале 

«Вестник Европы» и газете «Русские ведомости». Несмотря на свирепую реакцию и тяжѐлую болезнь, 

Салтыков-Щедрин создал в последние годы такие шедевры, как «Сказки» (1882—86), в которых сжато 

отражены почти все главные темы его творчества; исполненные глубокого философского историзма «Мелочи 

жизни» (1886—87) и, наконец, широкое эпическое полотно крепостной России — «Пошехонскую старину» 

(1887—1889).10 мая (28 апреля) 1889 года – Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин умирает. По 

собственному завещанию похоронен на Волковом кладбище в Петербурге рядом с И.С. Тургеневым 

________________________________________________________________________ 

САТИРА - вид комического (см. Эстетика), отличающийся от других видов (юмора, иронии) резкостью 
обличения. С. при своем зарождении являлась определенным лирическим жанром. Она представляла собой 
стихотворение, часто значительное по объему, содержание к-рого заключало в себе насмешку над 
определенными лицами или событиями. С. как жанр возникла в римской литературе. Самое слово «С.» 
происходит от латинского названия мифических существ, насмешливых полубогов-полуживотных - сатиров. 

Сатирическое обличение — цель, арсенал приемов достижения ко мизма — представляет собой 

средство, орудие, при помощи которого эта цель достигается. В этом смысле очень точно 
сформулировано заглавие книги Д. Николаева: «Смех оружие сатиры» ( 1962 г .), Если слово 
«смех» заменить словом «комическое», то смысл не изменится, а уточнится,Комизм есть 
средство, сатира есть цель. Комизм может существовать вне сатиры, но сатира не может 
существовать вне комизма. 

Имя Салтыкова-Щедрина стоит в одном ряду с такими всемирно известными сатириками, 

как Марк Твен, Франсуа Рабле, Джонатан Свифт и Эзоп. Сатиру всегда считали 

«неблагодарным» жанром – государственный режим никогда не принимал едкую критику 

писателей. Народ пытались оградить от творчества таких деятелей самыми разными 

способами: запрещали книги к изданию, ссылали писателей. Но все было напрасно. Этих 

людей знали, читали их произведения и уважали за смелость. Не стал и исключением и 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Михаил Евграфович не мог не замечать противоречий социального строя. Получив 

блестящее по тем временам образование, Салтыков-Щедрин стал работать в канцелярии 

военного ведомства, что тоже не могло не сказаться на ощущении несправедливости, 

царящей в обществе. Искренне волнуясь за дальнейшую судьбу своей родины, молодой 

автор начал громко высказывать свое мнение. Несмотря на то что восприятие писателем 

действительности было крайне трагическим, он вошел в литературу как сатирик.     Среди 
наиболее известных произведений Салтыкова-Щедрина особо следует отметить 
«История одного города», «Господа Головлевы» и сказки. В его творчестве 
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особую роль играет язык Эзопа – иносказательный язык. Его манера письма 
поражает своей необычностью.  . Именно это и создает в конечном итоге 
салтыковский гротеск. Известные сатирические произведения Салтыкова-Щедрина  
«История одного города» обличает политическое несовершенство России, 
неграмотность ее государственных деятелей и покорность, неразумность самого 
народа. «Господа Головлевы» стал романом «общественным», где автор 
показывает духовное падение героев, происходящее на фоне материального 
благополучия. Здесь не просто видна порочность общественного строя и т.д  

 

   



17 билет 
Роман М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного 
города».Проблематика,образы градоначальников 
  
    Роман «История одного города» (1869-1870) – произведение сложное и неоднозначное. Сразу 

же после его выхода в свет Салтыкова-Щедрина обвинили в оскорблении русского народа и 
искажении отечественной истории. Сам же автор утверждал: «Я совсем не историю предаю 
осмеянию, а известный порядок вещей… Мне нет никакого дела до истории. Я имею в виду лишь 
настоящее».  
    Философско - историческая проблематика всегда волновала русских писателей. Вспомним А.С. 
Пушкина с его «Капитанской дочкой», «Борисом Годуновым», «Полтавой». Л.Н. Толстой в эпопее 
«Война и мир» пытался осмыслить многие вопросы истории и человеческой души. В 20 веке эти 
традиции были продолжены Шолоховым, А.Н. Толстым и т.д. М.Е. Салтыков-Щедрин по-своему 
разрешил волнующие его вопросы российской государственности и природы человека.  
    В центре романа «История одного города» лежит история города Глупова, на примере которого 
рассматривается развитие русского самодержавия. В произведении сопоставляются различные 
эпохи: от Киевской Руси до начала 19 века.  
Проблематика романа заключается  в том ,что  на Руси у власти стояли глупые люди, подписывая 
бумаги без головы и т. д .Автор показывает нам необеспеченность жизни глуповцев , произвол, 
непредусмотрительность… 
Главный герой «Истории одного города» - народ, обобщенный образ которого раскрывается из 
главы в главу все шире. Это происходит по мере того, как в ход повествования входят все новые и 
новые градоначальники. Но и сами носители верховной власти города Глупова играют очень 
важную роль в произведении. Они – олицетворение всех пороков, носители «смертных грехов». 
Шествие глуповских градоначальников открывает Дементий Варламович Брудастый. Этот образ 
вбирает в себя черты правительственного деспотизма, тупости и ограниченности. В голове у 
Брудастого механизм, производящий только одно слово: «не потерплю!». Такова кратчайшая 
формула самодержавной системы. Глуповцы – истинные «поклонники» власти, встречают 
Брудастого с восторгом, они грезят о процветании города. Но ожидания их не оправдались, так как 
жить им стало намного хуже: «времена настали темные и страшные». Однако, иронично замечает 
Щедрин, глуповцы «не увлекались ни модными в то время революционными идеями, ни 
соблазнами, представляемыми анархией, но оставались верными начальстволюбию». Образ 
головы, никак не связанный с телом, возникает и при описании еще одного градоначальника, 
которого Щедрин именует Прыщом. Только он имел «фаршированную голову», однажды 
съеденную чиновником. На том и закончилась бесславная деятельность Прыща. Заканчивается 
широкое шествие градоначальников описанием деятельности Угрюм-Бурчеева, представляющей 
собой сатиру на организацию так называемых «военных поселений», предпринятую Аракчеевым 
по требованию Александра I. Описание это не столько сатирично, сколько гротескно. Угрюм-
Бурчеев действует по принципу: «что хочу, то и ворочу»: «Он еще не сделал ни каких 
распоряжений, а все уже понимали, что пришел конец». Этот градоначальник превратил город в 
казарму, бросил вызов самой природе: решил остановить реку. Но река не поддалась. Такое 
противостояние раскрывает самую суть произведения: река - это аллегорический образ 
прогрессивной России. Это страна, идущая вперед, оставляющая в стороне «мусор» и «хлам», 
которыми Угрюм-Бурчеев хотел перекрыть ее ток, остановить ее течение. Но, кроме того, река 
символизирует народ «как воплотителя идеи демократизма». Именно такой народ Щедрин хотел 
видеть в России – людей, способных мыслить и понимать смысл своего существования. Вокруг 
себя же он видел только «народ исторический», то есть реальный, не идеализированный. По 
мнению Щедрина, это «люди, как и все другие, с тою только оговоркою, что природные их свойства 
обросли массой наносных атомов…» Эти «атомы» - пассивность, невежество, начальстволюбие, 
забитость, легковерие, способность к вспышкам слепой ярости и жестокости – изображены 
сатириком в крайне гиперболизированном виде. Щедрин пишет, что глуповец – это «человек, 
которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к 
другому результату, кроме ошеломления». И только правление Угрюм-Бурчеева привело к тому, 
что и «рядовые» глупости при всей своей забитости ощутили, что «далее дышать в этом воздухе 
невозможно». Таким образом, Салтыков-Щедрин поднимает в своем произведении важные 
проблемы, актуальные во все времена: отношения народа и власти, сущности русского характера, 
природе и причинах государственной власти, вопросы человеческой психологии и так далее. 
Кроме того, в «Истории одного города» он выражает свой общественный, гражданский идеал,   
  



                                               18 билет     

Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского 

  (1821 — 1881) – величайший русский писатель, мыслитель. 

30 октября  1821 года родился известнейший российский писатель – Ф. М. Достоевский. Детство Фѐдора 

Михайловича Достоевского прошло в большой семье, где он был лишь 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 15 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. 

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». 

1843 год. Этот год можно считать началом многочисленных этапов творчества Достоевского. Именно в этот 

год Ф. М. Достоевский пишет свое первое произведение – «Бедные люди», которое после выхода сразу же 

приносит автору славу. Роман Достоевского «Бедные люди» был высоко оценен В. Г. Белинским. Однако 

если содержание романа «Бедные люди» было высоко оценено публикой, то уже следующее произведение 

натыкается на непонимание. Книга «Двойник» не вызывает абсолютно никаких эмоций, и даже критикуется. 

1849 год. 22 декабря 1849 года – переломная дата в биографии Ф. М. 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. 

1850 – 1854 года. В этот период творческая биография 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 события 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 года. 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.Денежные активы очень быстро оканчиваются и писатель переживает 

тяжелый период. В это время Достоевский и сочиняет роман «Преступление и наказание» (сочинения), 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. 

1872 год. Этот последний период в биографии 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 своих 

произведений – роман «Братья Карамазовы». 

26 января   1881 года Фѐдор Михайлович Достоевский умирает из-за резкого обострения болезни эмфиземы.   Михайлович 

был признан одним из величайших российских писателей-философов, затрагивавших наиболее острые жизненные 

вопросы. 

Фѐдор Михайлович Достоевский романы: «Бедные люди» (1845 год), «Униженные и оскорблѐнные» (1861 год), 

«Преступление и наказание» (1866 год), «Игрок» (1866 год), «Идиот» (1868 год), «Бесы» (1871-1872 года), «Подросток» 

(1875 год), «Братья Карамазовы» (1879-1880 года). 

Фѐдор Михайлович Достоевский рассказы и повести: «Двойник», «Господин Прохарчин» (1846 год), «Роман в девяти 

письмах», «Хозяйка» (1847 год), «Ползунков», «Слабое сердце», «Неточка Незванова», «Белые ночи» (1848 год), 

«Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели» (1859 год), «Чужая жена и муж под кроватью», «Записки из 

Мѐртвого дома» (1860 год), «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1862 год), «Записки из подполья», «Скверный  
  



19 билет  

Роман Достоевского « Преступление и наказание».Сюжет.Проблематика.Система образов. 

Роман "Преступление и наказа-ние" был задуман Ф.М. Досто-евским на каторге "в тяжелую минуту грусти и 

саморазложе-ния". Именно там, на каторге, писатель столкнулся с "сильны-ми личностями" ,ставящими се-бя 

выше нравственных законов общества.  В свет этот роман выпускается в   
1866 году (журнал «Русский вестник» ). 

Сюжет: сюжет  романа "Преступление и наказание" первоначально был задуман 

писателем как небольшая повесть объемом пять-шесть печатных листов. Последний 

сюжет (история семейства Мармеладовых) вошел в конце концов в рассказ о 

преступлении и наказании Раскольникова. С самого начала своего возникновения 

замысел об «идейном убийце» распадался на две неравные части: первая – 

преступление и его причины и вторая, главная, – действие преступления на душу 

преступника. Идея двучастного замысла отразилась и на названии произведения – 

"Преступление и наказание", и на особенностях его структуры: из шести частей романа 

одна посвящена преступлению и пять – влиянию совершенного преступления на душу 

Раскольникова.  
Родион Раскольников – «молодой человек, исключенный из студентов университета» и «живущий 
в крайней бедности», – за полгода до совершения преступления написал статью, в которой 
высказал свой принцип разделения людей. Он был убежден в том, что «люди по закону природы 
разделяются вообще на два разряда: на низших (обыкновенных)... и собственно на людей, то есть 
имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово». Своей теорией Раскольников 
пытался решить вопрос, кто из людей должен жить, а кто умереть. Замышляя убийство старухи-
процентщицы, Раскольников оправдывал себя тем, что на ее деньги он мог бы совершить тысячи 
добрых дел, а главное избавить от нищеты свою мать и сестру. Одновременно с этим 
Раскольников стремился проверить, к какому разряду людей, согласно его теории, принадлежит он 
сам: «Тварь я дрожащая или право имею?» Преодолев все сомнения и переступив через себя, он 
совершил убийство, но никакие «добрые дела», совершенные им после этого, не оправдали его 
поступка и не принесли ему ожидаемого удовлетворения.  
 
    На протяжении всего повествования не прекращается внутренняя борьба героя с самим собой – 
в сознании, в подсознании, во сне и наяву. Это борьба проявилась прежде всего в его поступках 
(оставляет деньги у Мармеладовых, но потом жалеет об этом; на бульваре – пытается спасти 
девочку, но потом отрекается от нее и т. д.).  
 
    В критический момент жизни судьба свела Раскольникова с Соней Мармеладовой. К моменту их 
встречи он уже был преступником, совершившим убийство, а она продажной женщиной, 
зарабатывающей на жизнь «желтым билетиком». Каждый из них по-своему переживает свое 
падение и размышляет над тем, к какому исходу оно может привести в будущем. Но их души еще 
не очерствели и готовы понять и принять чужую боль. Раскольников сразу понял, что судьба не 
случайно свела его с Соней, но им вдвоем предстоит пройти тяжелый путь.  
 
    Раскольников рассказал Соне о том, что это он убил старуху-процентщицу и Лизавету. Он 
надеялся, что Соня его морально поддержит, взяв его тяжкий грех на себя. Но «тихая» девушка, 
живущая по христианским заповедям, разрушила его теорию простой логикой жизни и помогла 
Раскольникову вернуться к нормальной жизни. Герой нашел в себе силы признаться в 
совершенном преступлении, за что был осужден и отправлен на каторгу.  
 
    Ссыльные презирали и ненавидели Раскольникова, чувствуя, что он считает себя выше и лучше 
их, хотя в оказавшемся положении все должны быть равны. Но благодаря Соне пришел момент, 
когда его душа очистилась и возродилась к жизни. Он понял, что искупить все страдания можно 
только бесконечной любовью. Одновременно с этим поменялось его поведение и отношение к 
нему окружающих.  
 
    За свои убеждения Раскольников заплатил дорогой ценой. Свою теорию он проверил на себе. 
Фактически он убил других, а духовно – себя. Но под влиянием любви и прощения, воплощенных в 
образе Сони Мармеладовой, он убедился в ложности своего пути. Любовь Сони спасла его, и 
благодаря этому он смог переродиться и начать новую жизнь.Система образов романа :  
здесь -      http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=553154#1 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=553154#1


20 билет 

Теория Раскольникова и еѐ развенчание 

"Преступление и наказание" — это идеологический роман, в котором сталкивается нечеловеческая теория с 

человеческими чувствами. Достоевский, великий знаток психологии людей, чуткий и внимательный художник, 

пытался разобраться в современной действительности, определить меру влияния на человека популярных в то 

время идей революционного переустройства жизни и индивидуалистических теорий. Вступая в полемику с 

демократами и социалистами, писатель стремился показать в своем романе, как заблуждение неокрепших умов 

приводит к убийству, пролитию крови, калеча и ломая молодые жизни. 

Главная идея романа раскрывается в образе Родиона Раскольникова, бедного студента, умного и одаренного 

человека, не имеющего возможности продолжать образование в университете,из-за бедности. 

Раскольников на каждом шагу видит нарушение общечеловеческих моральных норм. Честным трудом невозможно 

прокормить семью, поэтому мелкий чиновник Мармеладов окончательно спивается, а его дочь Сонечка идет на 

панель, ведь иначе погибнет с голоду ее семья. Если невыносимые условия жизни толкают человека на нарушение 

нравственных принципов, значит, эти принципы являются чепухой, то есть их можно не принимать во внимание. 

Примерно к такому выводу приходит Раскольников, когда в его воспаленном мозгу рождается теория, согласно 

которой он делит все человечество на две неравные части. С одной стороны, это сильные личности, "сверх-

человеки" типа Магомета и Наполеона, а с другой — серая, безликая и покорная толпа, которую герой награждает 

презрительным наименованием — "тварь дрожащая" и "муравейник"(которые могут лишь размножаться).Обладая 

изощренным аналитическим умом и болезненным самолюбием. Раскольников вполне естественно задумывается о 

том, к какой половине принадлежит он сам. Конечно, ему хочется думать, что он — сильная личность, которая, по 

его теории, имеет моральное право на преступление ради осуществления гуманной цели. Какова же эта цель? 

Физическое уничтожение эксплуататоров, к которым Родион причисляет зловредную старушонку-

процентщицу, наживавшуюся на человеческих страданиях. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы, убив 

никчемную старуху, воспользоваться ее богатствами для помощи бедным, нуждающимся людям.Правильность 

всякой теории должна подтверждаться практикой. И Родион Раскольников задумывает и осуществляет убийство, 

снимая с себя нравственный запрет. Что же показывает проверка? К каким выводам приводит она героя и читателя? 

Уже в момент убийства значительно нарушается с математической точностью выверенный план. Раскольников 

убивает не только процентщицу Алену Ивановну, как было задумано, но и ее сестру Лизавету. Почему? Ведь 

старухина сестра была кроткой, безобидной женщиной, забитым и униженным существом, которое само нуждается в 

помощи и защите. Ответ прост: 

Родион убивает Лизавету уже не по идейным соображениям, а как нежеланного свидетеля своего преступления. 

Кроме того, в описании этого эпизода есть очень важная деталь: когда посетители Алены Ивановны, заподозрившие 

неладное, пытаются открыть запертую дверь. Раскольников стоит с поднятым топором, очевидно, для того, чтобы 

крушить всех тех, кто ворвется в комнату. Вообще после своего преступления Раскольников начинает видеть в 

убийстве единственный способ борьбы или защиты. Его жизнь после убийства превращается в настоящий ад. Он 

теряет контроль над собой, падая в обморок в полицейском участке, заболевая нервной горячкой. 

 В Родионе развивается болезненная подозрительность, 

которая постепенно превращается в чувство одиночества, 

отторженности от всех. Писатель находит удивительно точное 

выражение, характеризующее внутреннее состояние 

Раскольникова: он "как будто ножницами отрезал себя сам от 

всех и всего". Казалось бы, улик против него нет, преступник 

объявился. Можно использовать украденные у старухи деньги 

для помощи людям. Но они так и остаются в укромном месте. 

Что-то мешает Раскольникову воспользоваться ими, спокойно 

жить дальше. Это, 

   

  безусловно, не раскаяние в содеянном, не жалость к убитой им 

Лизавете. Нет. Он попытался переступить через свою натуру, 

но не смог, ибо нормальному человеку чуждо кровопролитие и 

убийство. Когда мучения Раскольникова достигают высшей 

точки, он открывается Соне Мармеладовой, признавшись в 

преступлении. 



Ведь Сонечка отнюдь не смиренная жертва обстоятельств и не "тварь дрожащая". В страшных, казалось бы, 

безвыходных обстоятельствах она сумела остаться чистым и высоконравственным человеком, стремящимся делать 

людям добро. Таким образом, по мысли Достоевского, только христианская любовь и самопожертвование являются 

единственным путем к преобразованию общества. 

21 билет 
Образ Сонечки Мармеладовой 
Соня Мармеладова – героиня романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Бедность и 
крайне безнадежное семейное положение вынуждают эту молодую девушку зарабатывать на панели. 
 
Читатель впервые узнает о Соне из адресованного Раскольникову рассказа бывшего титулярного советника 
Мармеладова – ее отца. Алкоголик Семен Захарович Мармеладов прозябает вместе с женой Катериной Ивановной и 
тремя маленькими детьми – жена и дети голодают, Мармеладов пьет. Соня – его дочь от первого брака – живет на 
съемной квартире «по желтому билету». Мармеладов объясняет Раскольникову, что она решилась пойти на такой 
заработок, не выдержав постоянных упреков чахоточной мачехи, называвшей Соню дармоедкой, которая «ест и 
пьет и теплом пользуется». На самом деле это кроткая и безответная девушка. Всеми силами она пытается помочь 
тяжело больной Катерине Ивановне, голодающим сводным сестрам и брату и даже своему непутевому отцу. 
Мармеладов рассказывает, как он обрел и потерял работу, пропил новый, купленный на деньги дочери мундир, 
после чего ходил просить у нее «на похмелье». Соня ни в чем его не упрекнула: «Тридцать копеек вынесла, своими 
руками, последние, все что было, сам видел… Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела». 
 
Первое описание Софьи Семеновны автор дает позже, в сцене исповедования раздавленного лошадью и 
доживающего последние минуты Мармеладова: «Соня была малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но 
довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами». Узнав о происшествии, она прибегает к 
отцу в своей «рабочей одежде»: «наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, 
сложившиеся в своем особом мире, с ярко и позорно выдающеюся целью». Мармеладов умирает у нее на руках. Но 
даже после этого Соня посылает младшую сестру Поленьку догнать Раскольникова, который пожертвовал свои 
последние деньги на похороны, чтобы узнать его имя и адрес. Позже она наведывается к «благодетелю» и 
приглашает его на поминки отца. Еще один штрих к портрету Сони Мармеладовой – ее поведение при происшествии 
на поминках. Ее незаслуженно обвиняют в краже, и Соня даже не пытается защититься. Вскоре справедливость 
восстановлена, однако сам инцидент доводит ее до истерики. Автор объясняет это жизненной позицией своей 
героини: «Соня, робкая от природы, и прежде знала, что ее легче погубить, чем кого бы то ни было, а уж обидеть 
ее всякий мог почти безнаказанно. Но все-таки, до самой этой минуты, ей казалось, что можно как-нибудь избегнуть 
беды – осторожностию, кротостию, покорностию перед всем и каждым». 
 
После скандала на поминках Катерина Ивановна с детьми лишаются крова – их выгоняют со съемной квартиры. 
Теперь все четверо обречены на скорую гибель. Понимая это, Раскольников предлагает Соне сказать, как бы она 
поступила, будь у нее власть заранее лишить жизни оклеветавшего ее Лужина. Но Софья Семеновна не хочет 
отвечать на этот вопрос – она выбирает покорность судьбе: «Да ведь я божьего промысла знать не могу… И к чему 
вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего 
решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?» 

Образ Сони Мармеладовой необходим автору для 

создания морального противовеса идее Родиона 

Раскольникова. Раскольников чувствует в Соне 

родственную душу, ведь они оба – отверженные. 

Однако, в отличие от идейного убийцы, Соня – 

«дщерь, что мачехе злой и чахоточной, детям 

чужим и малолетним себя предала». У нее есть 

четкий нравственный ориентир – библейская 

мудрость очистительного страдания. Когда 

Раскольников рассказывает Мармеладовой о своем 

преступлении, она жалеет его и, упирая на 

библейскую притчу о воскрешении Лазаря, 

убеждает покаяться в содеянном. Соня намерена 

разделить с Раскольниковым превратности 

каторжной жизни: она считает себя виноватой в 

нарушении библейских заповедей и согласна 

«пострадать», чтобы очиститься. 

 

Примечательно, что 

05.12.14  

  каторжники, отбывавшие наказание вместе с 

https://vk.com/im?msgid=14310&sel=180075169


Раскольниковым, испытывают к нему жгучую 

ненависть и одновременно очень любят 

навещающую его Соню. Родиону Романовичу 

говорят, что «ходить с топором» – не барское дело; 

его называют безбожником и даже хотят убить. 

Соня же, следуя своим раз и навсегда  

установленным понятиям, ни на кого не смотрит свысока, ко всем людям она относится с уважением – и каторжные 
отвечают ей взаимностью. 
 
Соня Мармеладова – один из важнейших персонажей книги. Без ее жизненных идеалов путь Родиона Раскольникова 
мог завершиться только самоубийством. Однако Федор Михайлович Достоевский предлагает читателю не только 
воплощенные в главном герое преступление и наказание. Жизнь Сони ведет к покаянию и очищению. Благодаря 
этому «продолжению пути» писателю удалось создать целостный, логически завершенный мир своего великого 
романа. 

22 билет. 
Жизнь и творчество Л.Н.Толстого 

 
"Радостный период детства"  
 
Толстой Лев Николаевич родился 28 августа (9 сентября) 1828, усадьба Ясная Поляна Тульской губернии - граф, 
русский писатель. Толстой был четвертым ребенком в большой дворянской семье. Его мать, урожденная княжна 
Волконская, умерла, когда Толстому не было еще двух лет, но по рассказам членов семьи он хорошо представлял 
себе "ее духовный облик": некоторые черты матери (блестящее образование, чуткость к искусству, склонность к 
рефлексии и даже портретное сходство Толстой придал княжне Марье Николаевне Болконской ("Война и мир"). 
Отец Толстого, участник Отечественной войны, запомнившийся писателю добродушно-насмешливым характером, 
любовью к чтению, к охоте (послужил прототипом Николая Ростова), тоже умер рано (1837). Воспитанием детей 
занималась дальняя родственница Т. А. Ергольская, имевшая огромное влияние на Толстого: "она научила меня 
духовному наслаждению любви". Детские воспоминания всегда оставались для Толстого самыми радостными: 
семейные предания, первые впечатления от жизни дворянской усадьбы служили богатым материалом для его 
произведений, отразились в автобиографической повести "Детство".  
Казанский университет  
 
Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в Казань, в дом родственницы и опекунши детей П. И. Юшковой. В 
1844 Толстой поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета, затем 
перевелся на юридический факультет, где проучился неполных два года: занятия не вызывали у него живого 
интереса и он со страстью предался светским развлечениям. Весной 1847, подав прошение об увольнении из 
университета "по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам", Толстой уехал в Ясную Поляну с твердым 
намерением изучить весь курс юридических наук (чтобы сдать экзамен экстерном), "практическую медицину", языки, 
сельское хозяйство, историю, географическую статистику, написать диссертацию и "достигнуть высшей степени 
совершенства в музыке и живописи". "Бурная жизнь юношеского периода"  
 
После лета в деревне, разочарованный неудачным опытом хозяйствования на новых, выгодных для крепостных 
условиях (эта попытка запечатлена в повести "Утро помещика", 1857), осенью 1847 Толстой уехал сначала в Москву, 
затем в Петербург, чтобы держать кандидатские экзамены в университете. Образ его жизни в этот период часто 
менялся: то он сутками готовился и сдавал экзамены, то страстно отдавался музыке, то намеревался начать 
чиновную карьеру, то мечтал поступить юнкером в конногвардейский полк. Религиозные настроения, доходившие до 
аскетизма, чередовались с кутежами, картами, поездками к цыганам. В семье его считали "самым пустяшным 
малым", а сделанные тогда долги ему удалось отдать лишь много лет спустя. Однако именно эти годы окрашены 
напряженным самоанализом и борьбой с собой, что отражено в дневнике, который Толстой вел в течение всей 
жизни. Тогда же у него возникло серьезное желание писать и появились первые незавершенные художественные 
наброски.  

 

Диана 

22 билет. 
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"Радостный период детства"  

 

Толстой Лев Николаевич родился 28 августа (9 

сентября) 1828, усадьба Ясная Поляна Тульской 

губернии - граф, русский писатель. Толстой был 

четвертым ребенком в большой дворянской семье. 

Его мать, урожденная княжна Волконская, умерла, 

когда Толстому не было еще двух лет, но по 

рассказам членов семьи он хорошо представлял 

себе "ее духовный облик": некоторые черты матери 

(блестящее образование, чуткость к искусству, 

склонность к рефлексии и даже портретное 

сходство Толстой придал княжне Марье 

Николаевне Болконской ("Война и мир"). Отец 

Толстого, участник Отечественной войны, 

запомнившийся писателю добродушно-

насмешливым характером, любовью к чтению, к 

охоте (послужил прототипом Николая Ростова), 

тоже умер рано (1837). Воспитанием детей 

занималась дальняя родственница Т. А. Ергольская, 

имевшая огромное влияние на Толстого: "она 

научила меня духовному наслаждению любви". 

Детские воспоминания всегда оставались для 

Толстого самыми радостными: семейные предания, 

первые впечатления от жизни дворянской усадьбы 

служили богатым материалом для его 

произведений, отразились в автобиографической 

повести "Детство".  

 

Казанский университет  

 

Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в 

Казань, в дом родственницы и опекунши детей П. 

И. Юшковой. В 1844 Толстой поступил в Казанский 

университет на отделение восточных языков 

философского факультета, затем перевелся на 

юридический факультет, где проучился неполных 

два года: занятия не вызывали у него живого 

интереса и он со страстью предался светским 

развлечениям. Весной 1847, подав прошение об 

увольнении из университета "по расстроенному 

здоровью и домашним обстоятельствам", Толстой 

уехал в Ясную Поляну с твердым намерением 

изучить весь курс юридических наук (чтобы сдать 

экзамен экстерном), "практическую медицину", 

языки, сельское хозяйство, историю, 

географическую статистику, написать диссертацию 

и "достигнуть высшей степени совершенства в 

музыке и живописи".  

 



"Бурная жизнь юношеского периода"  

 

После лета в деревне, разочарованный неудачным 

опытом хозяйствования на новых, выгодных для 

крепостных условиях (эта попытка запечатлена в 

повести "Утро помещика", 1857), осенью 1847 

Толстой уехал сначала в Москву, затем в 

Петербург, чтобы держать кандидатские экзамены 

в университете. Образ его жизни в этот период 

часто менялся: то он сутками готовился и сдавал 

экзамены, то страстно отдавался музыке, то 

намеревался начать чиновную карьеру, то мечтал 

поступить юнкером в конногвардейский полк. 

Религиозные настроения, доходившие до 

аскетизма, чередовались с кутежами, картами, 

поездками к цыганам. В семье его считали "самым 

пустяшным малым", а сделанные тогда долги ему 

удалось отдать лишь много лет спустя. Однако 

именно эти годы окрашены напряженным 

самоанализом и борьбой с собой, что отражено в 

дневнике, который Толстой вел в течение всей 

жизни. Тогда же у него возникло серьезное 

желание писать и появились первые 

незавершенные художественные наброски.  

 

"Война и свобода"  

 

В 1851 старший брат Николай, офицер 

действующей армии, уговорил Толстого ехать 

вместе на Кавказ. Почти три года Толстой прожил в 

казачьей станице на берегу Терека, выезжая в 

Кизляр, Тифлис, Владикавказ и участвуя в военных 

действиях (сначала добровольно, потом был 

принят на службу). Кавказская природа и 

патриархальная простота казачьей жизни, 

поразившая Толстого по контрасту с бытом 

дворянского круга и с мучительной рефлексией 

человека образованного общества, дали материал 

для автобиографической повести "Казаки" (1852-

63). Кавказские впечатления отразились и в 

рассказах "Набег" (1853), "Рубка леса" (1855), а 

также в поздней повести "Хаджи-Мурат" (1896-

1904, опубликована в 1912). Вернувшись в Россию, 

Толстой записал в дневнике, что полюбил этот 

"край дикий, в котором так странно и поэтически 

соединяются две самые противоположные вещи - 

война и свобода". На Кавказе Толстой написал 

повесть "Детство" и отправил ее в журнал 

"Современник", не раскрыв 

  своего имени (напечатана в 1852 под инициалами 

Л. Н.; вместе с позднейшими повестями 



"Отрочество", 1852-54, и "Юность", 1855-57, 

составила автобиографическую трилогию). 

Литературный дебют сразу принес Толстому 

настоящее признание.  

Крымская кампания  

 

В 1854 Толстой получил назначение в Дунайскую армию, в Бухарест. Скучная штабная жизнь вскоре заставила его 

перевестись в Крымскую армию, в осажденный Севастополь, где он командовал батареей на 4-м бастионе, проявив 

редкую личную храбрость (награжден орденом св. Анны и медалями). В Крыму Толстого захватили новые 

впечатления и литературные планы (собирался в т. ч. издавать журнал для солдат), здесь он начал писать цикл 

"севастопольских рассказов", вскоре напечатанных и имевших огромный успех (очерк "Севастополь в декабре 

месяце" прочитал даже Александр II). Первые произведения Толстого поразили литературных критиков смелостью 

психологического анализа и развернутой картиной "диалектики души" (Н. Г. Чернышевский). Некоторые замыслы, 

появившиеся в эти годы, позволяют угадывать в молодом артиллерийском офицере позднего Толстого-

проповедника: он мечтал об "основании новой религии" - "религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, 

религии практической". В кругу литераторов и за границей  

 

В ноябре 1855 Толстой приехал в Петербург и сразу вошел в кружок "Современника" (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, 

А. Н. Островский, И. А. Гончаров и др.), где его встретили как "великую надежду русской литературы" (Некрасов). 

Толстой принимал участие в обедах и чтениях, в учреждении Литературного фонда, оказался вовлеченным в споры и 

конфликты писателей, однако чувствовал себя чужим в этой среде, о чем подробно рассказал позднее в "Исповеди" 

(1879-82): "Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел". Осенью 1856 Толстой, выйдя в отставку, уехал в 

Ясную Поляну, а в начале 1857 - за границу. Он побывал во Франции, Италии, Швейцарии, Германии (швейцарские 

впечатления отражены в рассказе "Люцерн"), осенью вернулся в Москву, затем - в Ясную Поляну.  

 

Народная школа В 1859 Толстой открыл в деревне школу для крестьянских детей, помог устроить более 20 школ в 

окрестностях Ясной Поляны, и это занятие настолько увлекло Толстого, что в 1860 он вторично отправился за 

границу, чтобы знакомиться со школами Европы. Толстой много путешествовал, провел полтора месяца в Лондоне 

(где часто виделся с А. И. Герценом), был в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, изучал популярные 

педагогические системы, в основном не удовлетворившие писателя. Собственные идеи Толстой изложил в 

специальных статьях, доказывая, что основой обучения должна быть "свобода учащегося" и отказ от насилия в 

преподавании. В 1862 издавал педагогический журнал "Ясная Поляна" с книжками для чтения в качестве 

приложения, ставшими в России такими же классическими образцами детской и народной литературы, как и 

составленные им в начале 1870-х гг. "Азбука" и "Новая Азбука". В 1862 в отсутствие Толстого в Ясной Поляне был 

проведен обыск (искали тайную типографию).  

 

Творчество  

 

Первым произведением Толстого, появившемся в печати, была повесть "Детство", которую высоко оценил 

Н.Некрасов и напечатал в "Современнике". За "Детством" последовалитрилогии, его первый разлад с барской средой 

и стремление сблизиться со студентами, вышедшими из среды, близкой к народу. Впоследствии Л.Н.Толстой открыл 

в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, затем 20 начальных школ в окрестных деревнях, написал статьи по 

вопросам педагогики, создал "Книги для чтения", составил "Азбуку". Писатель обижался, что эта огромная работа 

была не замечена. "Меня,- писал он,- хвалили за всѐ, что я написал, но об одном, точно хорошем и полезном, что я 

сделал, об Азбуке и этих книжках, не сказано в печати ни единого ругательного слова. Но пусть попробует кто-

нибудь такие же рассказы, то увидит, как трудно даются эти достоинства, состоящие только в том, чтобы было 

просто, ясно, не было бы ничего лишнего и фальшивого". Многие из рассказов для детей Толстого состоят всего из 

нескольких строк. А он их переделывал десятки раз, добиваясь предельной простоты и ясности. В течение всей своей 

жизни изучал произведения устного народного творчества - песни, сказки, былины, легенды, был уверен, что в 



"песни, сказки, былины - всѐ простое - будут читать, пока будет русский язык". Появление романов "Война и мир", 

"Анна Каренина" и других произведений Л.Н.Толстого вызвало многочисленное количество отзывов, книг, статей. 

Известный русский критик В.В.Стасов писал : "Лев Толстой поднялся до такой высокой ноты, какой ещѐ никогда не 

брала русская литература…" Имя Толстого ещѐ при жизни писателя приобрело всемирную известность. В наше время 

Толстой занимает одно из первых мест среди писателей всей стран и народов по числу переводов его произведений 

на иностранные языки. Своей жизнью и творчеством Толстой связал и соединил "два века" русской литературы. 

М.Горький сказал: " Не зная Толстого нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным 

человеком".  

чаще жестоким отношением к слугам и крепостным. Автор "Детства" и "Отрочества" проявил себя глубоким и тонким 

мастером, психологом, критика отмечала его исключительную способность передавать тайные, сокровенные мысли и 

чувства человека. В "Юности" показаны студенческие годы героя трилогии, его первый разлад с барской средой и 

стремление сблизиться со студентами, вышедшими из среды, близкой к народу. Впоследствии Л.Н.Толстой открыл в 

Ясной Поляне школу для крестьянских детей, затем 20 начальных школ в окрестных деревнях, написал статьи по 

вопросам педагогики, создал "Книги для чтения", составил "Азбуку". Писатель обижался, что эта огромная работа 

была не замечена. "Меня,- писал он,- хвалили за всѐ, что я написал, но об одном, точно хорошем и полезном, что я 

сделал, об Азбуке и этих книжках, не сказано в печати ни единого ругательного слова. Но пусть попробует кто-

нибудь такие же рассказы, то увидит, как трудно даются эти достоинства, состоящие только в том, чтобы было 

просто, ясно, не было бы ничего лишнего и фальшивого". Многие из рассказов для детей Толстого состоят всего из 

нескольких строк. А он их переделывал десятки раз, добиваясь предельной простоты и ясности. В течение всей своей 

жизни изучал произведения устного народного творчества - песни, сказки, былины, легенды, был уверен, что в 

"песни, сказки, былины - всѐ простое - будут читать, пока будет русский язык". Появление романов "Война и мир", 

"Анна Каренина" и других произведений Л.Н.Толстого вызвало многочисленное количество отзывов, книг, статей. 

Известный русский критик В.В.Стасов писал : "Лев Толстой поднялся до такой высокой ноты, какой ещѐ никогда не 

брала русская литература…" Имя Толстого ещѐ при жизни писателя приобрело всемирную известность. В наше время 

Толстой занимает одно из первых мест среди писателей всей стран и народов по числу переводов его произведений 

на иностранные языки. Своей жизнью и творчеством Толстой связал и соединил "два века" русской литературы. 

М.Горький сказал: " Не зная Толстого нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным 

человеком".  

 

Уход и смерть  

 

Годы перелома круто изменили личную биографию писателя, обернувшись разрывом с социальной средой и приведя 

к семейному разладу (провозглашенный Толстым отказ от владения частной собственностью вызывал резкое 

недовольство членов семьи, прежде всего жены). Пережитая Толстым личная драма нашла отражение в его 

дневниковых записях. Поздней осенью 1910, ночью, тайно от семьи, 82-летний Толстой, сопровождаемый лишь 

личным врачом Д. П. Маковицким, покинул Ясную Поляну. Дорога оказалась для него непосильной: в пути Толстой 

заболел и вынужден был сойти с поезда на маленькой железнодорожной станции Астапово. Здесь, в доме 

начальника станции он провел последние семь дней своей жизни. За сообщениями о здоровье Толстого, который к 

этому времени приобрел уже мировую известность не только как писатель, но и как религиозный мыслитель, 

проповедник новой веры, следила вся Россия. Событием общероссийского масштаба стали похороны Толстого в 

Ясной Поляне. 

23 билет  
Роман Л.Н.Толстого " Война и мир " .История 
создания.жанр,смысл названия. 

1. История создания романа: 
 
Создавался автором на протяжении семи лет (1863-1869гг); 
замысел романа менялся несколько раз, о чѐм говорят названия ранних редакций: "Три поры", "Всѐ хорошо, то 
хорошо кончается", "1805 год"; 
первоначально в основу сюжета должна была быть положена история жизни главного героя (декабриста), который в 
1856 г, вместе с семьѐй возвращается из ссылки; молодость героя приходится на 1812 г, откуда и намеревается 
Толстой по-новому замыслу начать роман; 



чтобы рассказать о победах русской армии в войне 1812 г, Толстой считает необходимым рассказать и о трагических 
страницах истории, которые относятся к 1805 г. "Мне совестно было писать о нашем торжестве, не описав неудач и 
нашего срама". 
 
Таким образом, замысел романа менялся Толстым несколько раз и приобрѐл окончательный вариант: " Итак, от 1856 
года возвратившись к 1805 году, я с этого времени намерен провести уже не одного , а многих героинь и героев 
через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825, 1856 года". Л. Н.Толстой 
 
Обратившись к событиям Отечественной войны России с Наполеоном в 1812 году, писатель, вопреки официальным 
данным, показал подлинным героем и защитником Родины не царя и его предшественников, а народ русский. «Я 
старался писать историю народа», - отмечал автор. Не случайно «зерном» своего романа Толстой считал 
стихотворение Лермонтова «Бородино», прославляющее героизм русских солдат. 
чтобы объяснить причину пребывания героя в Сибири автор вынужден обратиться к истории 1825 г; По своей теме 
«Война и мир» - исторический роман. В нѐм передан самый «запах и звук» далѐкой эпохи. Не нарушая исторической 
правды, автор связывает прошлое с волнующими вопросами настоящего. 
Четыре тома охватывают события 1805-1814 годов. Эпилог переносит читателя в 20-е годы, когда в России 
зарождались тайные общества будущих декабристов. 
 
В романе более 500 действующих лиц. Многие из них прослежены на протяжении десятилетия, предстают в военной 
обстановке и мирном домашнем кругу. 
 
Первые два тома рассказывают о войнах с Наполеоном, которые велись за пределами России на австрийских землях. 
Центральными эпизодами являются здесь Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. (1805 – 1807 гг) 
 
В третьем и четвѐртом томах говорится о нашествии Наполеона на Москву и изгнании французов из России. Особое 
значение приобретает здесь знаменитая Бородинская битва (1812г) – «узел», кульминация всего романа, по мнению 
Толстого «Русские бились за свою землю, это удесятерило их силы и определило нашу нравственную победу». 
Показав решающую роль народа в исторических событиях общенационального значения, Толстой создал особый 
жанр романа, грандиозную по охвату жизни и масштабам повествования реалистическую эпопею. 
 
2. Особенности жанра. 
 
"Это не роман, ещѐ менее историческая хроника "Война и мир" есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, 
в которой оно выразилось". 
Л.Н. Толстой. В наше время историки и литературоведы назвали "Войну и мир" как роман-эпопея. 
 
Роман-эпопея - крупная, монументальная форма эпической литературы, отражающая процесс в его всеобщности, 
"панорамности" изображения событий и человеческих судеб. 
 
Характерные черты:  
произведение большого объѐма; 
многогеройность; 
обилие сюжетных линий. 

3. Смысл названия романа.  

 

История создания романа.ppt 

 

Человек, по Толстому, - сам мир. Л.Н. Толстова в 

романе больше интересует внутренний мир близких 

ему героев. Описывая их внутреннюю жизнь, автор 

использует свой любимый прием "Диалектику 

души". Изображение внутреннего мира человека 

сочетается с изображением другого мира, частью 

которого являются его герои. В романе мы видим 

целую палитру миров. Такое понимание мира 

ассоциируется с образом шара. Мир – шар 

предстает как замкнутая сфера. Он имеет свои 

законы, необязательные в других мирах. Один мир 

нередко враждебен другому. 
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Идея мира – одна из главных в романе. От мира 

отдельного человека к всеобщему 

  единению с людьми, к единению с природой, с 

Вселенной. И только такой человек по-настоящему 

счастлив 

24 билет 
Система образов в романе Л.Н.Толстого " Война и мир 
".Историческая основа романа. 

В романе описываются три этапа войны России с Францией. В первом томе изображены события 1805 г., война 
России в союзе с Австрией и на ее территории. Во втором – 1806-1807 гг., когда российские войска находились в 
Пруссии; третий и четвертый тома посвящены Отечественной войне 1812 г. в России. В эпилоге действие 
происходит в 1820 г. 
Система образов. Специфика системы образов романа «Война и мир» определяется прежде всего единым центром 
(«мысль народная»), по отношению к которому характеризуются все герои романа. В группу персонажей, которые 
входят в общенародный «мир» (в нацию) или в процессе жизненных исканий находит путь соединения с ним, входят 
«любимые» автором герои — Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова, княжна Марья. Они относятся к 
типу романных героев, в отличие от эпических, к которым среди персонажей «мира» принадлежит Кутузов. 
Эпические образы обладают такими качествами, как статичность, монументальность, поскольку воплощают 
неизменные качества. Так в образе Кутузова представлены лучшие качества русского национального характера. Эти 
качества можно обнаружить и в романных героях, но они обладают изменчивостью, постоянно находятся в процессе 
поисков истины и своего места в жизни и пройдя через путь ошибок и заблуждений, приходят к решению своих 
проблем через единение со всей нацией — «миром». Таких героев еще называют «героями пути», они интересны и 
важны для автора, поскольку воплощают идею необходимости духовного развития, поиска пути 
самосовершенствования для каждого человека. В противоположность им среди романных персонажей выделяются 
«герои вне пути», остановившиеся в своем внутреннем развитии и воплощающие авторскую мысль: «спокойствие — 
душевная подлость» (Анатоль и Элен Курагины, Анна Павловна Шерер, Вера, Берг, Жюли и другие). Все они входят 
в группу персонажей, которые находятся вне нации, отделены от общенационального «мира» и вызывают крайнее 
неприятие автора. При этом критерием определения места персонажа в системе образов по отношению к «мысли 
народной» является его поведение во время Отечественной войны 1812 года. Вот почему среди «героев пути» 
оказывается и такой персонаж, как Борис Друбецкой, который проходит свой путь исканий, но, озабоченный 
эгоистическими интересами, он меняется не к лучшему, а духовно деградирует. Если вначале он овеян поэзией 
чисто русской семьи Ростовых, то затем в своем стремлении сделать во что бы то ни стало карьеру и выгодно 
жениться он сближается с семьей  

Курагиных — входит в круг Элен, а потом, 

отказавшись от любви к Наташе, ради денег и 

положения в обществе женится на Жюли. 

Окончательная оценка этого персонажа дается во 

время Бородинского сражения, когда Друбецкой в 

момент наивысшего единения всей нации озабочен 

лишь своими эгоистическими корыстными 

интересами, рассчитывая, какой исход сражения 

ему выгоднее с точки зрения карьеры. С другой 

стороны, среди «героев вне пути» оказывается 

Николай Ростов, кровно связанный с самой 

любимой автором семьей, воплотившей в себе 

лучшие черты национального характера. 

Безусловно, это относится и к Николаю Ростову, но 

этот образ интересен писателю с другой точки 

зрения. В отличие от исключительных, 

неординарных натур, подобных князю Андрею и 

Пьеру, Николай Ростов — типичный средний 

человек. В нем воплотилось то, что присуще 

большей части дворянской молодежи. Толстой 

убедительно показывает, что главная опасность, 

таящаяся в таком характере, это отсутствие 

самостоятельности, независимости мнений и 
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поступков. Недаром Николай так комфортно 

чувствует себя в условиях армейской жизни, не 

случайно у него всегда есть кумиры, которым он во 

всем подражает: сначала Денисов, потом Долохов. 

Человек, подобный Николаю Ростову, может 

проявить прекрасные черты своей натуры — 

доброту, честность, храбрость, истинный 

патриотизм, искреннюю любовь к близким, но 

может, как это следует из разговора между 

Николаем и Пьером в эпилоге, 

  оказаться послушной игрушкой в руках тех, кому 

он подчиняется. В художественном полотне 

«Войны и мира» протягиваются нити  

«сцеплений» между разными группами персонажей. Единение всех слоев общества перед лицом опасности, 
грозящей отечеству, всей нации, показано через образные параллели, связывающие представителей различных 
групп дворянства и народа: Пьер Безухов — Платон Каратаев, княжна Марья — «божьи люди», старый князь 
Болконский — Тихон, Николай Ростов — Лаврушка, Кутузов — Малаша и другие. Но яснее всего «сцепления» 
проявляются в своеобразных образных параллелях, Соотносимых с противопоставлением двух основных 
контрастных человеческих типов. Удачное название придумал для них критик Н.Н. Страхов — «хищный» и 
«смирный» типы людей. В наиболее полном, законченном, «монументальном» виде это противопоставление 
представлено в образах эпических героев произведения — Кутузове и Наполеоне. Отрицая культ Наполеона, 
изображая его как «хищный тип», Толстой сознательно снижает его образ и противопоставляет образу Кутузова — 
истинно народного вождя, воплощающего дух нации, простоту и естественность народа, его гуманистическую 
основу («смирный тип»). Но не только в монументально-эпических образах Наполеона и Кутузова, но и в отдельных 
человеческих судьбах других — романных - героев как бы преломляются представления о «хищном» и «смирном» 
типе, что создает единство образной системы — романной и реализующей жанровые признаки эпопеи. При этом 
герои варьируются, дублируя друг друга и как бы перетекая друг в друга. Так, например, уменьшенным вариантом 
Наполеона в «романной» части оказывается Долохов, человек, который и в мирное время сумел привнести войну, 
агрессию. Черты Наполеона можно найти и в других персонажах, таких, как Анатоль Курагин, Берг и даже Элен. С 
другой стороны, Петя Ростов, подобно Кутузову, на войне умудряется сохранить домашний мирный уклад (например, 
в сцене, когда он предлагает партизанам изюм). Подобные параллели можно продолжить. Можно сказать, что к 
образам Наполеона и Кутузова, к «хищному» и «смирному» типу, тяготеют практически все персонажи «Войны и 
мира», разделенные тем самым на людей «войны» и людей «мира». Так оказывается, что «Война и мир» — это 
изображение двух универсальных состояний человеческого бытия, жизни общества. Наполеон, по мысли Толстого, 
воплощает в себе сущность современной цивилизации, выражающуюся в культе личной инициативы и сильной 
личности. Именно этот культ и вносит в современную жизнь разобщенность и всеобщую враждебность. Ему 
противостоит у Толстого начало, воплощенное в образе Кутузова, человека, отрешившегося от всего личного, не 
преследующего никакой личной цели и в силу этого умеющего угадывать историческую необходимость и своей 
деятельностью способствующего ходу истории, в то время как Наполеону только кажется, что это он управляет 
историческим процессом. Кутузов у Толстого олицетворяет начало народное, народ же представляет собой 
духовную целостность, опоэтизированную автором «Войны и мира». Эта целостность возникает только на основе 
культурных традиций и преданий. Утрата их превращает народ в злобную и агрессивную толпу, единство которой 
держится не на общем начале, а на начале индивидуалистическом. Такую толпу представляет собой наполеоновская 
армия, идущая на Россию, а также люди, растерзавшие Верещагина, которого Растопчин обрекает на смерть. Но, 
безусловно, проявление «хищного» типа в большей мере относится к тем героям, которые стоят вне нации. Они 
воплощают вненациональную среду, вносящую в общенародный «мир» атмосферу вражды и ненависти, лжи и 
фальши. С этого и начинается роман. Салон Анны Павловны Шерер похож на прядильную мастерскую с ее 
упорядоченным, механическим раз и навсегда заведенным ритмом. Здесь все подчинено логике благопристойности и 
приличий, но нет места естественному человеческому чувству. Вот почему Элен,  
 

Элен безобразна: она эгоистична, корыстна, безнравственна и жестока, то есть целиком отвечает 

тому типу, который определен как «хищный». Чужеродными с самого начала выглядят в этой среде 

любимые герои Толстого — князь Андрей и Пьер. Оба не могут вписаться в этот внешне 

упорядоченный мир, где все исполняют свои роли. Пьер слишком естествен, а потому 

непредсказуем, а свободный и независимый Андрей Болконский, презирающий этот мир, никому не 

позволит сделать себя игрушкой в руках других людей. Но, как это не парадоксально, основное 

качество этого мира, которое связывается в романе с образом Наполеона и может быть названо 

«наполеонизм», присуще поначалу и Пьеру и князю Андрею. Как и для многих других 

современников этих героев, отраженных в литературе, например в образе Онегина, Наполеон — их 

кумир. Но их жизненный путь иной, чем у героев, связанных с салонной жизнью высшей 

аристократии и близких им по духу. Если путь Бориса Друбецкого — это приобщение к миру 

 



«наполеонизма», то путь любимых героев Толстого — избавление от него. Таким образом, 

рассматривая историю любимых героев, показывая их «диалектику души», Толстой ведет речь о 

необходимости и путях борьбы с «наполеонизмом» в душах людей, о пути избавления от 

эгоистических устремлений и соединения с интересами всего народа, всей нации. А это, безусловно, 

проблема, выходящая далеко за пределы изображаемой эпохи и прямо связанная с 

животрепещущими вопросами того времени, когда создавался роман. В исканиях Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, несмотря на значительную разницу в их характерах, много общего, 

хотя их пути исканий имеют и ряд существенных отличий. Переворот в душе князя Андрея впервые 

происходит на поле Аустерлица, где он ищет славы, подобной наполеоновской, и как будто 

совершает настоящий подвиг. Но Толстой развенчивает его, показывая ложность идеалов князя 

Андрея в сравнении с «высоким бесконечным небом», то есть с тем, что неизмеримо выше любых 

эгоистических устремлений человека. «Высокое небо» высвечивает и истинную сущность бывшего 

кумира князя Андрея — Наполеона. Но попытка замкнуть себя в ограниченном семейном мире после 

возвращения из плена, рождения сына и смерти жены, не может удовлетворить высокие жизненные 

запросы Андрея Болконского. Пьер, одушевленный в то время масонскими идеями, выводит князя 

Андрея из состояния апатии и возвращает его к мысли о необходимости вести активную жизнь, 

направленную на благо других людей. И вновь этот душевный переворот соотносится с природным 

явлением — старым дубом, который князь Андрей видит по пути в имение Ростовых Отрадное и 

который оказывается способным откликнуться на общее весеннее возрождение, позеленеть и 

помолодеть. «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год», — решает для себя Андрей Болконский и 

с энтузиазмом принимается за работу в комиссии Сперанского, подготавливающей проект, 

связанный с проведением в России либеральных реформ. Но этот идеал тоже оказывается ложным, 

и вновь открыть его несостоятельность помогает князю Андрею столкновение с «живой жизнью» — 

теперь воплощенной в юной Наташе Ростовой. Любовь к Наташе освежает и очищает душу князя, 

проясняет призрачность и фальшь Сперанского и его реформ. Через Наташу Андрей Болконский 

приближается к жизни земной, и кажется, он почти достигает счастья, представляющегося ему 

теперь в семейной жизни. Но для этого князь Андрей не создан, более того: он оказывается не 

способен понять свою избранницу и соглашается на невыполнимое для нее условие. Своей 

отсрочкой свадьбы на год, неумением ловить живую жизнь в ее прекрасных мгновениях он, по сути, 

провоцирует катастрофу, а присущая всем Болконским гордость не позволяет ему простить Наташе 

ошибку. Лишь в огне народной войны, найдя свое место на полях ее сражений, среди простых 

русских солдат и офицеров, князь Андрей в корне меняет свои представления и, наконец, 

оказывается способным понять законность существования «других, совершенно чуждых ему» 

человеческих интересов. После ранения он не только 

оказывается способен понять и простить Наташу, но даже к раненому Анатолю Курагину испытывает чувство 
глубокого сострадания. Кажется, что теперь перед ним и Наташей вновь открыта дорога к счастью, но путь Андрея 
Болконского обрывает смерть. В умирающем князе Андрее небо и земля, смерть и жизнь борются друг с другом, эта 
борьба проявляется в двух формах любви: земной — к Наташе, и — ко всем людям; первая — теплая, живая, а 
вторая — внеземная и несколько холодноватая. Именно эта идеальная любовь и отделяет Андрея окончательно от 
земли и растворяет в том высоком небе, к которому он всю жизнь стремился. Путь исканий Пьера имеет иной 
результат: он обретает истину в единении с народом и в этом находит выход и для себя. Как и Андрей Болконский, 
Пьер проходит через целый ряд заблуждений, прежде чем ему открывается эта истина. Несчастливая семейная 
жизнь с Элен приводит его к кризисному состоянию: он, человек по натуре добрый, способный к пониманию других 
и состраданию, чуть не оказывается убийцей на дуэли с Долоховым. Этот поворотный момент заставляет его не 
только расстаться с Элен, воплощением зла и фальши окружающей его жизни, но и попытаться найти для себя 
достойный жизненный ориентир, которым на определенное время становится для него масонство. Пьер искренне 
считает, что масоны озабочены тем, чтобы помогать страждущим, но убедившись в несоответствии их лозунгов 
реальным делам, он разочаровывается в масонстве. Как и князь Андрей, на пороге войны Пьер чувствует себя 
абсолютно потерянным, он близок к полному отчаянию. Вот почему он так торопится оказаться в гуще событий и 
спешит на Бородинское поле, где должна произойти решающая битва. Человек невоенный, он не сразу понимает 
военную значимость предстоящего сражения — это объясняет ему князь Андрей, с которым Пьер случайно 
встречается перед Бородинской битвой. Но зато Пьер чувствует, как единый патриотический порыв охватывает всех 
— от простых солдат, ополченцев, до высших офицеров, в том числе и Андрея Болконского, и отдается этому 
единению целиком. Он оказывается на батарее Раевского своим среди простых солдат, а после сражения уже не 
хочет расставаться с ними, ест с солдатами из одного котла. Довершают духовное перерождение Пьера плен и 
встреча с Платоном Каратаевым, в котором его покоряет любовь к миру без малейшей примеси эгоистического 
чувства. Общение с Каратаевым дает Пьеру более глубокое, народное, понимание смысла жизни, основанной на 
любви к людям и Богу. Пьеру открывается тайна народной религиозности, основанной не на отречении от мира, а на 
деятельной любви к нему. Повествование в романе строится так, что описание последних дней жизни и смерти 
князя Андрея перекликается с духовным переломом в Пьере, для которого  
жизненная философия Платона Каратаева надолго 

становится основой собственного мировоззрения. В 

  



Пьере, в отличие от князя Андрея, побеждает 

любовь к жизни, которая и реализуется в его любви 

и счастье с Наташей Ростовой. Наташа — особая 

героиня романа, его «живая жизнь», по словам 

автора. Вот почему ей не надо, как князю Андрею и 

Пьеру, задумываться о смысле жизни, постигать его 

умом — она живет им, знает его своим сердцем, 

душой. Не случайно Пьер говорит о ней: «Она не 

удостаивает быть умной», — потому что Наташа 

выше и сложнее понятий ума и глупости. Мир она 

познает целостно, как человек искусства. Не 

случайно писатель наделяет ее удивительным 

певческим талантом. Но главное в ней — талант 

жизни, чувства, интуиции. Она проста и естественна 

всегда, в каждый момент своего существования. Но 

вместе с тем ей открываются тайны человеческой 

души. «Живая жизнь», Наташа «заражает» людей 

своим оптимизмом, неистощимой энергией, 

открывает им новый взгляд на мир. Так происходит 

с Андреем Болконским и Пьером. Свет, источаемый 

Наташей, оказывается способен даже спасти от 

смерти — так было с ее матерью, убитой известием 

о смерти Пети, но воскрешенной деятельной 

любовью Наташи. Эта же потребность нести любовь 

и жизнь проявляется в Наташе и тогда, когда она 

  чувствует свою сопричастность «общей жизни». 

Именно это чувство, выраженное в словах молитвы 

«Миром господу помолимся!», помогает Наташе 

преодолеть тот тяжкий кризис, в котором она 

оказывается перед началом войны в результате  

истории с Анатолем. Кажется невозможным, чтобы этот безнравственный, эгоистичней, недостойный человек 
оказался близок Наташе. Но Толстой не раз отмечал, что именно здесь находится важнейший психологический узел 
романа. И не только потому, что героиня получает здесь нелегкий, но важный жизненный урок. Главное, что в этом 
эпизоде вырвалась наружу сила самой жизни — непредсказуемой, иррациональной. Именно эта стихийная сила 
сближает Наташу и Анатоля. Ведь ему также присуща полная раскованность, не ограниченная никакими условными 
рамками. Но если для Анатоля безграничная свобода — это свобода и от нравственных норм, то для Наташи 
нравственность — естественная сторона ее натуры, а потому ее глубочайшее раскаяние в случившемся неизбежно. 
Так в этом эпизоде романа Толстой проводит очень важную для него мысль. Он показывает, что пагубен не только 
избыток интеллекта, приглушающий в человеке непосредственное чувство жизни, как в князе Андрее, но и 
стихийная жизненная сила, не контролируемая разумом. В союзе Наташи и Пьера Толстой пытается найти 
гармоничное сочетание этих качеств. И показательно, что Пьер, нашедший истину в глубинах народного сознания, 
соединяет свою жизнь с Наташей, воплощающей стихию народной жизни. Она наполняет сущность героини так 
естественно, что даже не Он показывает, что пагубен не только избыток интеллекта, приглушающий в человеке 
непосредственное чувство жизни, как в князе Андрее, но и стихийная жизненная сила, не контролируемая разумом. 
В союзе Наташи и Пьера Толстой пытается найти гармоничное сочетание этих качеств. И показательно, что Пьер, 
нашедший истину в глубинах народного сознания, соединяет свою жизнь с Наташей, воплощающей стихию 
народной жизни. Она наполняет сущность героини так естественно, что даже не возникает вопроса о том, 
принадлежит ли эта «графинечка» нации, народу, или нет. Свидетельство тому — сцена охоты и пляски в 
деревенском доме родственника Ростовых: «Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она 
дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы? … 
Но дух и приемы эти были те самые, не подражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Она 
умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке». И 
такое же понимание глубинных основ жизни Наташа сохраняет, став замужней дамой, матерью семейства, женой 
Пьера. В эпилоге, где представлены семейные союзы, соединившие любимых героев Толстого, мы видим, как 
снимаются противоположности меду супругами, в общении между ними взаимно дополняются личности каждого из 
них. Таковы семьи Марии Болконской и Николая Ростова, Пьера и Наташи. Многим современникам Толстого Наташа 
в эпилоге показалась опустившейся, утратившей свое очарование, связь с живой жизнью. Но это не так: писатель 
просто демонстрирует действие выведенного им непреложного «закона текучести». Наташа — идеальное 
воплощение женственности — в зрелом возрасте остается верной сама себе. Все природные богатства ее натуры, 
вся полнота ее жизнелюбивого существа не исчезают, а как бы «перетекают» в другую форму — в материнство и 
семью. Как жена и мать Наташа по-прежнему прекрасна. Таково завершение поисков героев Толстого: они приходят 
к исконным истинам и ценностям — это любовь, семья, дружба. Познать их им помогло единение с народом, в 
котором эти естественные основы жизни остаются всегда. Но жизнь течет, появляется новое поколение — дети 



толстовских героев — которому вновь предстоит решать те же проблемы. К ним, своим современникам и 
последующим поколениям, и обращается Толстой, призывая в новых условиях открывать для себя пути поисков 
истины и добра. По словам Достоевского, «Война и мир» — это «великолепная историческая картина, которая 
перейдет в потомство и без которой не обойдется потомство». 

25 билет 
Путь идейно-нравственных исканий Андрея 
Болконского (по роману Л.Н.Толстого " Война и 
мир ". 

На страницах романа Льва Николаевича Толстого решаются вечные и сложнейшие вопросы, волнующие человека: 
жизнь и смерть, патриотизм и эгоизм, поиск истины, смысла жизни. Ответы на эти вопросы и пытается найти один 
из главных героев романа Льва Николаевича – Андрей Болконский. Он находится в постоянном поиске смысла 
жизни, и вместе с тем переживает абсолютное изменение мировоззрения. Первое знакомство с князем Андреем не 
вызывает особой симпатии, ибо его лицо "с определенными и сухими чертами" выражает скуку и недовольство. 
Толстой объясняет нам это тем, что "все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уже надоели ему так, что и 
смотреть на них и слушать их ему было очень скучно".  
В 1805 году Андрей Болконский покидает надоевшее ему светское общество и уезжает на войну. В погоне за славой, 
за мечтой о подвиге, за любовью людей он оказывается под небом Аустерлица, истекающий кровью. Именно в этот 
момент он понимает, какими мелочными и суетливыми были его желания. Даже Наполеон, его герой и кумир, 
кажется теперь Болконскому маленьким и ничтожным. Он понимает, что разочаровался в славе, и мечтает о тихой 
семейной жизни.  
Вернувшись домой, Андрей Болконский узнает о кончине своей жены Лизы. Это был очередной удар для него, ведь 
он так и не успел загладить свою вину перед ней. Теперь Андрей пытается жить простой жизнью, заботясь о сыне. 
Но все равно находится в состоянии депрессии и неверии в возможность счастья. С приездом Пьера происходят 
перемены в тяжелом душевном состоянии Андрея. Окончательный переворот в душе Андрея происходит после 
поездки к Ростовым в Отрадное. Во время поездки Болконский видит старый дуб. Дуб этот ―не хотел подчиняться 
обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца‖. Он как бы видит в этом корявом дубе себя, и соглашается с 
ним: «…да, он прав, тысячу раз прав этот дуб… пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем 
жизнь, - наша жизнь кончена!». Но по приезду в Отрадное князь Андрей меняет свои представления о жизни, ведь 
он встречает там Наташу Ростову. Все у него внутри переворачивается, и на следующий день он едет домой уже 
более оживленным. Проезжая мимо того самого старого дуба он не сразу узнал его: «Старый дуб, весь 
преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца». В 
этот момент Андрей понял, что жизнь его не кончена, а лишь только начинается, что жить нужно не только для 
себя, но и не забывать об окружающих.  
С Наташей Болконский связывает свое счастье жизни. После их танца на балу Андрей Болконский влюбляется в эту 
удивительную  

 девушку. Но им не суждено быть вместе, потому что между ними нет полного 

взаимопонимания. Они любят, но не понимают, не знают друг друга. Для Наташи 

главное это любить и быть любимой, жить каждым мгновением. Андрей же способен 

любить на расстоянии, находя особую прелесть в ожидании предстоящей свадьбы. 

Происходит катастрофа: неутоленное любовное желание Наташи выплескивается на 

пошлого соблазнителя – Анатоля Курагина. Гордый и самолюбивый Андрей не в 

состоянии простить Наташе ее ошибку. Наташа же после всего этого считает себя 

недостойной такого идеального человека, как Андрей. Теперь Болконский живет мечтой 

отомстить Анатолю за порушенное счастье.  

Встреча с Курагиным происходит во время Бородинского сражения: смертельно 

раненный Болконский видит его на соседнем операционном столе и прощает его. Судьба 

дарит ему последнюю встречу с Наташей. Он и еѐ прощает. И, наверное, можно сказать, 

что Андрей Болконский умер счастливым.  

В романе Льва Николаевича Толстого мы прослеживаем духовный рост Андрея 

Болконского. Толстой считает, что только путем страданий и ошибок человек может 

прийти к счастью. Важно, что на этом пути он сохранил истинное человеческое 

достоинство. 

 

 


