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Аннотация
В этой книге представлены варианты сочинений по литературе за 7 класс. Используя

ее при подготовке к написанию сочинения, школьники смогут в предельно сжатые сроки
написать творческую работу по любой теме.
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Все сочинения по литературе за 7 класс
 

1. Образ главного героя в повести
Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»

 
Повесть «Тарас Бульба» – это одно из самых совершенных творений Николая Васи-

льевича Гоголя. Произведение посвящено героической борьбе украинского народа за наци-
ональное освобождение, свободу и равенство. Большое внимание в повести уделяется Запо-
рожской Сечи. Это вольная республика, где все свободны и равны, где интересы народа,
свобода и независимость выше всего на свете, где воспитываются сильные и мужественные
характеры.

Замечателен образ главного героя – Тараса Бульбы. Суровый и непреклонный Тарас
ведет жизнь, полную опасностей и невзгод, он не создан для семейного очага. Гоголь о
нем пишет: «Весь он был создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего
нрава».

Тарас Бульба – один из представителей командного состава казачества. Он прекрасно
управляет войском, наделен огромной силой воли и умом, относится с любовью к товари-
щам, уважает обычаи Запорожской Сечи. Его душа проникнута стремлением к свободе и
независимости своего народа. Герой карает польских магнатов и защищает угнетенных и
обездоленных. Тарас Бульба беспощаден к изменникам и трусам, вот почему он с огром-
ной ненавистью говорит о предателях: «Знаю, подло завелось теперь на земле нашей: пере-
нимают черт знает какие басурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой народ про-
дают…»

Гордость Тараса Бульбы – это его сыновья Остап и Андрий, которые приехали с учебы.
По его мнению, духовное образование – это лишь малая часть того, что необходимо моло-
дому человеку для жизни, а самое главное – это боевая учеба в условиях Запорожской Сечи.

Остап – это настоящий молодец, из которого впоследствии вырастает добрый запо-
рожец, Андрий обладает более мягким характером, но тоже обещает стать хорошим вои-
ном. Однако мечты Тараса Бульбы не сбываются. Остап погибает героем, а Андрий предает
Родину и переходит на сторону врага.

Тарасу свойственно проявление отваги, например когда он пробирается на террито-
рию врага, чтобы увидеть Остапа. Сцена встречи отца и сына потрясает своим драматизмом.
Затерявшись в толпе чужих людей, Тарас смотрел, как выводят на лобное место его сына.
Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? «Что было тогда в его сердце?»
– вопрошает Гоголь. Но Тарас ничем не выдал напряжения. Он смотрел на сына и говорил:
«Добре, сынку, добре!»

Выразительно раскрывается характер Тараса Бульбы в трагическом конфликте с
Андрием. Любовь не принесла Андрию ничего хорошего, напротив, она отгородила его от
отца, друзей и Отчизны. Предательство не прощается даже самому храброму казаку. На пре-
дателя ложится печать проклятия: «Пропал, пропал бесславно, как подлая собака…» Измену
Родине нельзя оправдать и искупить, жизнь предателя бесславна, а смерть позорна. Тарас –
человек суровый, он не может простить сына и не чувствует к нему никакой жалости. Тарас
приводит в исполнение свой приговор: «Я тебя породил, я тебя убью!» Побеждая собствен-
ную любовь к сыну, Бульба убивает Андрия. Теперь его никто не может обвинить в прене-
брежении идеалами Запорожской Сечи.

Очень трогательна сцена гибели главного героя. Погибая на костре, Тарас произно-
сит речь, проникнутую любовью к Русской земле, гневом и презрением к врагам: «Да разве

http://dz-zaebalo.ru/
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найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу».
Он спокойно следит за тем, как уплывают его запорожцы. Здесь проявляется могучая сила
характера Бульбы.

Николай Васильевич Гоголь был патриотом родной Малороссии. Все его творчество
пришлось на эпоху Николая I. Это было время жестокого подавления свободомыслия и про-
явлений народного духа. Тарас Бульбы на многие десятилетия стал воплощением образа
борца за независимость и справедливость, верного запорожским традициям, уверенного в
победе над врагом, а повесть стала гимном свободолюбию.

В образе Тараса и его сыновей выражаются характеры всех слоев общества. Старый
Тарас – это воплощение идеалов рыцарства, Андрий проявляет черты неустойчивой части
казачества, которая склонна к предательству и измене, а Остап – воплощение молодой запо-
рожской силы, зреющей в украинском народе.
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2. Пейзаж и его роль в повести

Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»
 

Повесть «Тарас Бульба» – это одно из самых прекрасных поэтических созданий рус-
ской художественной литературы. В центре повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас
Бульба» находится героический образ народа, который борется за справедливость и свою
независимость от захватчиков. Никогда еще в русской литературе не отражался так полно и
ярко размах народной жизни. Каждый герой повести своеобразен, индивидуален и является
составной частью жизни народа.

В своем произведении Гоголь показывает народ не подневольным и покорным, а сво-
бодным и гордым, беспощадным к врагам Родины и народа, предателям и изменникам. Герои
наделены чувством собственного достоинства, умом, благородством, свободолюбием, спо-
собным вытерпеть любые муки во имя Отчизны.

Образ Тараса проникнут суровой и нежной поэзией отцовства. Он является отцом не
только для своих сыновей, но и для казаков, которые доверили ему командование. Образ
Тараса – один из самых трагичных образов в мировой литературе. Его героическая гибель
подтверждает величие борьбы за свободу народа.

В своей повести Николай Васильевич Гоголь не только рассказывает о бесстрашных
воинах, но и дает развернутые картины пышной и прекрасной природы. Характерные черты
гоголевского мастерства выражены в пейзажных зарисовках. Николай Васильевич Гоголь
великолепно живописал природу. «Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь
юг, все пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря,
было зеленою девственной пустынею… Ничего в природе не могла быть лучше. Вся поверх-
ность земли представляется зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы раз-
ных цветов…»

Образ степи для писателя – это образ Родины, сильной, могучей и прекрасной. В опи-
сании степи и сказалась прежде всего горячая любовь Гоголя к родной земле, вера в ее силу и
могущество, восхищение ее красотой и бескрайними просторами. Привольные, безгранич-
ные степи помогают понять характер запорожцев, истоки их героизма. В такой степи могут
жить только мужественные люди, гордые, сильные, смелые, наделенные широтой души и
щедростью сердца. Степь – родина героев, богатырей-запорожцев.

Пейзаж Николая Васильевича Гоголя очень лиричен, проникнут чувством восхищения
и поражает богатством красок. Природа помогает читателю полнее понять внутренний мир
героев. Когда сыновья Тараса, распрощавшись с опечаленной матерью, покидают родной
хутор, Гоголь, вместо того чтобы показать угнетенное настроение путников, ограничивается
фразой: «День был серый, зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то вразлад». Мгно-
венно раскрывается внутренний мир и состояние души героев. Люди расстроены, они не
могут сосредоточиться, все окружающее кажется им лишенным единства и гармонии.

Природа живет у Гоголя такой же напряженной и многогранной жизнью, как и его
герои.

При описании осады города Дубно перед встречей Андрия со служанкой прекрасной
панночки тоже есть пейзажная зарисовка. «Какая-то духота на сердце», которую чувствует
юноша, сопоставлена Гоголем с картиной июльской ночи. Однако восхищения ее красотами
нет, а есть ощущение тревоги. Рядом с описанием звездного неба возникает вид засыпаю-
щего лагеря запорожцев, и «что-то величественное и грозное», оказавшееся «заревом вдали
догоравших окрестностей», как бы предупреждает о надвигающихся страшных событиях.
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Пейзаж в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» играет немаловажную роль, скупо, но
очень точно обрисовывая место действия и настроения героев.
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3. Гипербола как основной прием

повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»
 

Повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» посвящена героической борьбе
украинского народа против чужеземцев. Образ Тараса Бульбы эпичен и масштабен, глав-
ным источником при создании этого образа был фольклор. Это украинские народные песни,
былины, сказки о богатырях. Его судьба показана на фоне борьбы против турецкого и татар-
ского владычества. Это положительный герой, он является неотъемлемой частью казачьего
братства. Он сражается и умирает во имя интересов Русской земли и православной веры.

Портрет Тараса Бульбы гиперболичен. Основу облика Тараса составляют богатыр-
ская сила, суровость и прямолинейность. Вот примеры его характеристик: «Бульба вско-
чил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое
бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст»; «навесил он на свои очи хму-
рые, исчерна-белые брови, подобные кустам, выросшим по высокому темени горы, которых
верхушки вплоть занес иглистый северный иней»; «весь он был создан для бранной тревоги
и отличался грубой прямотой своего нрава».

Широта и могучий размах характера Тараса Бульбы в пиршестве и ратном деле при-
обретают былинные черты. «Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пун-
диков, тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние. Да горилки побольше, не с
выдумками горилки, не с изюмом и всякими вытребованьками. Чистой, пенной горилки,
чтобы играла и шипела как бешеная…»

В пылу боя «рубится и бьется» Тарас. Когда его ранили, он упал на землю как «под-
рубленный дуб».

Образ Тараса Бульбы не однозначен. Ему свойственны жестокость и коварство. Тарас
Бульба низлагает кошевого, который отказался нарушить клятву и возобновить войну, только
потому, что сыновья Тараса должны были закалиться в бою. После казни старшего сына
Остапа Тарас мстит шляхте, «справляет поминки»: грабит замки, выжигает восемнадцать
местечек, уничтожает костелы. «Ничего не жалейте!» – повторял Тарас.

В образе Тараса Бульбы сливаются историческая конкретность и реализм изображения
грубого века. Сыноубийство мотивировано изменой и предательством младшего сына. Эпи-
ческое единство образа Тараса раздваивается в образах его сыновей. Образ Остапа выражает
верность Отечеству и вере, а образ Андрия – идею разобщенности и предательства людей.

Боевые сцены – это центральные сцены повести. Запорожские казаки сражаются
доблестно, вызывая восхищение даже у своих противников. Гоголь рисует героев Сечи
резкими и выразительными штрихами. Остап, бесстрашно поднимающийся на плаху, Бов-
дюг, страстно призывающий к товариществу, Шило, преодолевающий неимоверные препят-
ствия, чтобы вернуться в родную Сечь, Кукубенко, высказывающий перед смертью свою
заветную мечту: «Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы». Этим людям свойственна
одна общая черта – беззаветная преданность Сечи и родной земле. В них Николай Василье-
вич Гоголь видит воплощение лучших черт национального русского характера.

Действия казаков представлены крупным планом, яркими штрихами, заключающими
в себе патетическую гиперболу, которая характерна для героического эпоса. Мы видим весь
ход боя, действия отдельных бойцов, их наружность, оружие, одежду. В повести виден обра-
зец эпического стиля. Работая над книгой, Николай Васильевич Гоголь пересмотрел множе-
ство летописей и исторических источников. Но самым важным источником, который помог
описать запорожцев, были песни. В 1883 г. Гоголь писал своему другу, фольклористу Миха-
илу Максимовичу: «Что теперь все эти чертовы летописи, в которых я теперь роюсь, перед

http://dz-zaebalo.ru/
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этими звонкими живыми летописями!» В статье о малороссийских песнях Гоголь писал:
«Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь
народа…»

Повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» популярна не только в России,
но и во всем мире. Ее приравнивают к такому классическому эпическому произведению, как
«Илиада» Гомера. Такое художественное средство, как гипербола, помогло писателю ярко и
выпукло нарисовать образы героев. И в настоящее время повесть Гоголя утверждает добрые
чувства, воспитывает мужество и патриотизм в юных сердцах.
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4. Фольклорные элементы в

повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»
 

Повесть – это излюбленный жанр Николая Васильевича Гоголя. Образ главного героя
повести «Тарас Бульба» создан на основе образов выдающихся деятелей национально-осво-
бодительного движения украинского народа – Наливайко, Тараса Трясыло, Лобода, Гуня,
Остраница и др. В повести «Тарас Бульба» писатель создал образ простого свободолюби-
вого украинского народа. Судьба Тараса Бульбы описывается на фоне борьбы казачества
против турецкого и татарского владычества. В образе Тараса сливаются две стихии пове-
ствования – обычные явления и торжественно-лирический пафос народно-поэтического
эпоса, смысл которого – прославление мощи Русской земли. Создавая историческую повесть
«Тарас Бульба», Николай Васильевич Гоголь внимательно изучал документально-историче-
ские материалы и фольклорные произведения. Автор был глубоким знатоком и собирателем
народного творчества. В песнях он находил отражение народной жизни.

Автор обращается к поэтике фольклора и из героических народных песен черпает
образы. В центре внимания писателя находится национально-освободительное движение
украинского народа. Он использует былинно-песенный прием: «Как плавающий в небе
ястреб, давши много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распластанный
среди воздуха на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскачивающегося у самой дороги
самца-перепела, – так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего и сразу накинул ему
на шею веревку».

Наиболее распространенным приемом является троекратное повторение. В повести Н.
В. Гоголя в самый разгар битвы Тарас трижды перекликается с казаками: «А что, паны? Есть
еще порох в пороховницах? Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли козаки?» И трижды
слышится ему ответ: «Есть еще, батько, порох в пороховницах; не ослабела еще козацкая
сила, еще не гнутся козаки!» Всем героям Запорожской Сечи свойственны патриотизм, пре-
данность Родине. Умирая, казаки прославляют родную землю: «Пусть же знают они все,
что такое значит в Русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так
никому ж из них не доведется так умирать!..»

В произведениях фольклора звучит мысль о несравнимой ценности Родины, о желании
отдать жизнь за ее свободу и независимость. На свете нет более позорного и страшного пре-
ступления, чем измена Родине. Увлекшись полячкой, Андрий переходит на сторону врага.
Последняя его встреча с отцом – это грозное возмездие. Тарас говорит: «Что, сынку! Помо-
гли тебе твои ляхи?» Андрий «был безответен». «Так продать? Продать веру?» – вопрошает
разгневанный отец. Тарас не чувствует никакой жалости к своему сыну-изменнику. Андрий
понимает, что ему нет никого оправдания, и покорно принимает волю отца.

Вскоре и сам Тарас погибает. Но его смерть – это смерть героя. В последние минуты
жизни он думает о товарищах, о Родине. «Уже казаки были на челнах и гребли веслами; пули
сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи старого атамана.

– Прощайте, товарищи! – кричал он им сверху. Вспоминайте меня и будущей весной
прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть
что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же, придет время, будет время, узна-
ете вы, что такое православная русская вера!»

Повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» навсегда вошла в нашу жизнь.
Мы часто говорим ее словами, как словами пословицы: «Отыскался след Тарасов!» Это надо
понимать так: никогда не искоренить бойцов за Отчизну и народ русский.
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5. Идеальный образ святого в русской

литературе (на примере «Жития
преподобного отца нашего Сергия, игумена

Радонежского, нового чудотворца»)
 

Житие – это повествование о жизни человека, который достиг христианского иде-
ала – святости, дает образцы правильной христианской жизни, убеждает, что так прожить
ее может каждый. Герои жития – простые крестьяне, горожане, князья, которые однажды
избрали этот путь, идут по нему и стараются уподобиться Иисусу Христу.

Жития святых создавались на протяжении всего периода древнерусской литературы.
Большинство авторов нам неизвестны. Житийный канон оказался самым устойчивым из
всех жанров древнерусской литературы.

Агиографическая повесть Епифания Премудрого «Житие преподобного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского, нового чудотворца» рассказывает о выдающемся религиоз-
ном деятеле. Она содержит сведения об устройстве и быте монастырской жизни, о духовной
помощи братии Дмитрию Донскому во время войны с татарами.

Произведение начинается с самоуничижения автора и с благодарности Богу.
Автор наполняет описание жизни преподобного Сергия чудесами. Всеми мерами он

пытается доказать врожденную праведность учителя, прославить его как угодника Божия,
как истинного служителя Божественной троицы. Рассказывая о жизни и деяниях великого
подвижника, автор проповедует исполнившиеся на нем «дела Божии». Причем проповедует,
как сам признается, с помощью самого Бога, Богоматери и Сергия. Отсюда и мистико-сим-
волический подтекст его произведения.

Епифаний с большим мастерством использует библейские числа. Наиболее заметно в
«Житии Сергия Радонежского» использование числа «три». Автор придавал ему особое зна-
чение. Фон троичной символики неравномерен. Особой насыщенностью отличаются пер-
вые три главы. Вступление в жизнь будущего основателя Троицкого монастыря было озна-
меновано чудесами, что предвещало ему необыкновенную судьбу. В главе «Начало житию
Сергиеву» рассказывается о четырех таких предзнаменованиях. Самое значительное пред-
вестие произошло тогда, когда еще не родившийся ребенок прокричал из чрева матери во
время ее пребывания в церкви. «И свершилось некоторое чудо до рождения его. Когда ребе-
нок был еще в утробе матери, однажды в воскресенье мать его вошла в церковь во время
пения святой литургии. И стояла она с другими женщинами, когда должны были приступить
к чтению святого Евангелия, и все стояли молча, младенец начал кричать в утробе матери.
Перед тем как начать петь херувимскую песнь, младенец начал кричать вторично. Когда же
иерей возгласил: „Вонмем, святая святым!“ младенец в третий раз закричал. Когда наступил
сороковой день после рождения его, родители принесли ребенка в церковь Божию… Иерей
окрестил его именем Варфоломей… Отец и мать рассказали иерею, как их сын еще в утробе
матери в церкви три раза прокричал: „Не знаем, что означает это“. Иерей сказал: „Радуйтесь,
ибо будет ребенок, избранный Бога, обитель и слуга Святой Троицы“».

Создавая «Житие Сергия Радонежского», автор использует не только сокровенные изо-
бразительные средства для выражения троической идеи. В процессе написания повести
«Житие Сергия Радонежского» Епифаний Премудрый проявил себя вдохновеннейшим и
тончайшим богословом. Создавая данное житие, он размышлял о литературно-художествен-
ных образах, о Святой Троице. Сергий Радонежский при жизни скрывал свой истинный лик,
не позволял ученикам рассказывать о чудесах, связанных с ним.
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В повести не описываются бурные переживания, сдержанно рассказывается о тяжелых
испытаниях, умалчивается о внутренней борьбе. Житие, как икона, показывает нам образец
святости, не лицо, а лик.

Ключевский В. О. в своей речи «Значение преподобного Сергия Радонежского для
русского народа и государства» назвал Сергия Радонежского носителем чудодейственной
искры, способной вызвать действие нравственной силы, скрытой в людях, утверждал, что
нравственный подвиг Сергия Радонежского очень высок и достоин подражания.

http://dz-zaebalo.ru/
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6. Язык духовной русской литературы (на примере

«Жития преподобного отца нашего Сергия,
игумена Радонежского, нового чудотворца»)

 
Древнерусскую литературу увлекает и вдохновляет познание действительности, совре-

менной писателям, хотя и ушедшей в прошлое, но продолжающей волновать умы, объ-
ясняющей явления современности. Это познание в Древней Руси отличала чрезвычайная
щепетильность к отдельным историческим фактам, стремление точно следовать внешним
данным, хотя и без настоящего воспроизведения внутренней сущности этих фактов. Если
в древнерусских произведениях и встречаются вымышленные лица, то писатель стремится
уверить своего читателя в том, что эти лица все же были. Вымысел – чудеса, видения, сбы-
вающиеся пророчества – писатель выдает за реальные факты, и сам верит в их реальность.

Агиограф, описывая житие святого, должен всеми средствами показать исключитель-
ность своего героя, величие его подвига, отрешенность его поступков от всего обыденного,
земного. Отсюда и стремление к эмоциональному, яркому, украшенному языку, отличающе-
муся от обыденной речи. Жития, написанные Епифанием, переполнены цитатами из Свя-
щенного писания, ибо подвиг его героев должен найти аналогии в библейской истории.
Для них характерно демонстративное стремление автора заявить о своем творческом бес-
силии, о тщетности своих попыток найти нужный словесный эквивалент изображаемому
высокому явлению. Но именно эта традиция и позволяет Епифанию продемонстрировать все
свое литературное мастерство, ошеломить читателя бесконечным рядом эпитетов или сино-
нимических метафор, создать длинные цепи однокоренных слов, заставить его вдуматься
в стершийся смысл обозначаемых ими понятий. В этом произведении наиболее полно и
четко отразились взгляды Епифания на задачи литературного творчества агиографа. Обыч-
ные слова не в силах выразить величие деяний подвижников во славу Христа. Но автор
рассказа о святом – это земной человек. Призывая на помощь Бога, уповая на покровитель-
ство восхваляемого им святого, агиограф стремится так пользоваться обычными средствами
языка, чтобы у читателя создалось представление о святом, как о человеке совершенно иного
духовного типа, чем все остальные люди. Поэтому прихотливый язык, «плетение словес» –
это средство, с помощью которого автор прославляет героя своего повествования.

Что видел, что чувствовал святой Сергий, молившийся за Русь в своей лесной
пустыне? Вблизи вой зверей да «стражи бесовские», а издали доносится стон и плач земли,
подневольной татарам. Люди, звери и бесы – все тут сливается в хаотическом впечатлении
ада кромешного. Звери бродят стадами и иногда ходят по два, по три, окружая святого и
обнюхивая его. Люди беснуются; а бесы, описываемые в житии, до ужаса похожи на людей.
Они являются к святому в виде беспорядочного сборища, как «стадо бесчисленно», и разом
кричат на разные голоса: «Уйди, уйди из места сего! Чего ищешь в пустыне? Ужели ты не
боишься умереть с голода либо от зверей или от разбойников и душегубцев?» Но молитва,
отгоняя бесов, побеждает ад, восстанавливает на земле тот мир, который предшествовал гре-
хопадению человека. Из тех зверей один медведь взял в обычай приходить к Преподобному
Сергию. Увидел Преподобный, что не злобы ради приходит к нему зверь, но чтобы полу-
чить что-либо из его пищи, и выносил ему кусок из своего хлеба, кладя его на пень или на
колоду. А когда не хватало хлеба, голодали оба – и святой, и зверь; иногда же святой отдавал
свой последний кусок и голодал, «чтобы не оскорбить зверя». Говоря об этом послушном
отношении зверей к святому, Епифаний замечает: «И пусть никто этому не удивляется, зная,
наверное, что когда в каком человеке живет Бог и почивает Дух Святой, то все ему покорно,
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как и сначала первозданному Адаму, до преступления заповеди Божией, когда он также один
жил в пустыне, все было покорно».

Важно было, чтобы люди увидели пример жизни, которая обретает смысл и завершен-
ность в подвиге, основанном на жертвенной любви ко всякому человеку: и близкому, и незна-
комому; и другу, и врагу; и праведнику, и грешнику. Преподобный Сергий нес эту идею
своим служением, призывом к единению, основанному на братской любви, исключающей
ненависть, раздоры, вражду и войны.
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7. Идейное содержание «Повести
о Петре и Февронии Муромских»

 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» написана выходцем из Пскова, протопопом

дворцового собора в Москве, а впоследствии монахом Ермолаем-Еразмом. Но этот текст
не был включен в свод, потому что по очень многим признакам отличался от классической
житийной традиции.

Высказанные в «Повести о Петре и Февронии Муромских» мысли о значении чело-
веческого достоинства созвучны идеям гуманистов. «Повесть о Петре и Февронии Муром-
ских» часто называют житием, однако вместо религиозных подвигов здесь рассказ о любви
крестьянской девушки и муромского князя.

В произведении использованы два мотива: сказание об огненном летающем змее и
сказка о мудрой деве.

В «Повести о Петре и Февронии» нет никаких указаний на действительных историче-
ских прототипов героев.

Автор описывает реальные события, позволившие причислить к лику святых, а затем и
канонизировать князя Петра и княгиню Февронию. В построении повести есть много дета-
лей, характерных для сказочного повествования.

Змей – воплощение зла, нечистой силы. Данный образ широко используется во многих
русских народных сказках и былинах. Змей, искушающий жену Павла, посылается дьяво-
лом, и этот момент напоминает о грехопадении Евы, тоже искушаемой змеем-дьяволом.

Но в сказках борьба со змеем – основа повествования, весь сюжет основан на том,
чтобы показать победу сказочного богатыря над змеем. В данном же произведении победа
над змеем только знакомит читателя в начале повести с князем Петром и показывает его как
храброго и сильного воина.

Премудрая красавица Феврония тоже отчасти сказочная героиня. Она мудра, умеет тво-
рить чудеса, угадывать чужие мысли. Появление крестьянской девушки, исцелившей Петра
от струпьев, которыми покрылось его тело от брызнувшей на него крови змея, вводит в пове-
ствование традицию сказок о прекрасной деве, поражающей своей чистотой и мудростью.
Автор как-то особенно показывает ее в своем произведении: «за ткацким станом сидела в
одиночестве девушка и ткала холст, а перед нею скакал заяц». Этот зверек в фольклоре слу-
жит символом брака, и его можно считать мудрой загадкой самого автора. В то же время эту
подробность можно истолковать как погруженность героини в мир природы.

Согласие Февронии исцелить Петра при условии женитьбы на ней может быть истол-
ковано двояко: как желание сказочной героини добиться счастья и как предвидение святой
своей будущей судьбы.

Неоднократно автор использует такой сказочный прием, как загадывание сказок.
Именно с загадки начинается знакомство одного из молодых дружинников с княгиней
Февронией, когда тот приходит просить исцеления для Петра. Феврония не придает мисти-
ческого значения отгадыванию загадок, показывает себя мудрой девушкой, умеющей гово-
рить иносказательно. Петр не сумел распознать последнюю маленькую хитрость Февронии.
Выполняя все предписания своей врачевательницы, он обрекал себя на возвращение в рязан-
ское Ласково.

Многие эпизоды «Повести о Петре и Февронии…» говорят об уме этой женщины, ее
способностях быть и верной женой, и мудрой княгиней.

После свадьбы князь Петр и княгиня Феврония проживут долгую и счастливую жизнь,
даря окружающим добро, любовь, теплоту и щедрость своих душ. Как в сказке, они умрут
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в один день, положив начало своему бессмертному существованию в памяти благодарных
людей.

Любовь в «Повести о Петре и Февронии» – меньше всего всепоглощающая челове-
ческая страсть. Любовь Февронии к князю Петру непобедима именно потому, что она уже
побеждена внутренне ею самой, подчинена ее уму. Тема любви тесно связана с темой чело-
веческой мудрости, одной из основных в древнерусской литературе. «Ко всем питали они
равную любовь, не любили жестокости и стяжательства, не жалели тленного богатства, но
богатели божьим богатством».

Для жития традиционен и финал повести, когда Петр и Феврония перед смертью при-
нимают монашество под именем Давида и Ефросиньи. Они остались верны друг другу в
мирской и монашеской жизни не только «до гроба», но и «за гробом»: «и после этого уже
не смели трогать их святые тела и погребли их возле городской соборной церкви Рождества
Святой Богородицы… Припадающие с верой к раке с мощами их щедро обретают исцеле-
ние».

http://dz-zaebalo.ru/
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8. Герои и повествователь в «Повести

о Петре и Февронии Муромских»
 

Легенды, рассказанные в повести о Петре и Февронии, имеют много общего с запад-
ноевропейскими сюжетами. Произведение отличается высокой художественностью и поэ-
тичностью. В повести нет никаких указаний на действительных исторических прототипов
героев.

Целый ряд моментов «Повести о Петре и Февронии» роднит ее с разными типами
народной волшебной сказки. Это и близость героини к миру природы, и ее иносказательная
речь. Загадки и разгадки автор разносит во времени: только в ответ на недоумение юноши
Феврония разъясняет: уши дому – собака, а глаза – ребенок; плакать взаймы – значит пойти
на похороны; смотреть в лицо смерти через ноги – бортничать, т. е. собирать мед на деревьях.

Автор связывает свою повесть с житийными легендами о муромских святых.
Необычны чудеса в повести: боярские жены жалуются на крохоборство муромской княгини,
видя в этом следствие ее крестьянского происхождения. Но крохи в руке Февронии претер-
певают особое изменение: крошки хлеба превращаются в ладан и фимиам, использующиеся
в православном богослужении. По благословению Февронии за одну ночь превращаются в
цветущие деревья воткнутые ею в землю прутья. Автор, таким образом, пытается показать
животворящую силу ее любви. Троекратный призыв мужа выполнить обещание принять
смерть вместе выполняет функцию чуда.

Повествователь заканчивает повесть молитвой к Петру и Февронии: «Радуйся, Петр,
ибо дана тебе была от бога сила убить летающего свирепого змея! Радуйся, Феврония, ибо
в женской голове твоей мудрость святых мужей заключалась!.. Радуйтесь, честные предво-
дители, ибо в княжении своем со смирением, в молитвах, творя милостыню, не возносясь,
прожили; за это и Христос осенил вас своей благодатью, так что и после смерти тела ваши
неразлучно в одной гробнице лежат, а духом предстоите вы перед владыкой Христом! Радуй-
тесь, преподобные и преблаженные, ибо и после смерти незримо исцеляете тех, кто с верой
к вам приходит!..»

Повествователь показывает, что Феврония в силе своей любви, в своей мудрости ока-
зывается выше своего мужа. Однако не только любви свойственна мудрость, но и мудрости
присуща любовь. Между чувством, умом и волей нет конфликта, нет борьбы, нет противо-
речия..

Восхитителен и предсмертный жест Февронии, вышивавшей в то время «святой воз-
дух» – покрывало для сосудов с причастием. Она «у одного святого мантию еще не докон-
чила, а лицо уже вышила; и остановилась, и воткнула иглу свою в воздух, и замотала вокруг
нее нитку, которой вышивала. И послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом,
что умирает вместе с ним». В тех условиях, когда деталям в литературе уделяется не так уж
много места, жест Февронии драгоценен так же, как и то золотое шитье, которое она шила
для святой чаши.

Фольклорная стихия привнесла в текст повести бытовую конкретность, несвойствен-
ную современным ей литературным памятникам.

Мудрость – это не просто умение логически мыслить и размышлять, а нечто такое,
что дается самим Богом. Это сочетание человеческого разума и Божьего замысла, нечто, что
может действовать только на благо человека, хотя он сам этого часто не понимает. Именно
так действовала Феврония. В повести говорится, что у нее был дар прозорливости, т. е. пред-
видения, а значит, она имела мудрость от Бога. Вот как об этом пишет автор: «В одном судне
с Февронией плыл некий человек, жена которого была на этом же судне. И человек, иску-
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шаемый лукавым бесом, посмотрел на святую с помыслом. Она же, сразу угадав его дурные
мысли, обличила его».

Недаром Февронию и Петра называют святыми и чудотворцами. Возможно, когда она
просила князя взять ее в жены, она и сама еще не знала, что это будет для блага их обоих,
но ее мудрость подсказывала ей, как действовать. Зато потом Петр живет с Февронией как у
Христа за пазухой и все больше ценит свою супругу. Петр очень благодарен Богу за такую
жену, и когда бояре и знать предложили ему выбирать между женой и престолом, он выбрал
ее: «Сей же блаженный князь по Евангелию поступил: пренебрег княжением своим, чтобы
заповеди Божьей не нарушить…»
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9. Раскрытие характера в сюжете произведения
А. Бестужева-Марлинского «Мореход Никитин»

 
Александр Александрович Бестужев – выдающийся писатель, известный под псевдо-

нимом Марлинский. В литературе он один из немногих людей, не знавших разлада между
течением внешних событий и внутренними переживаниями. В своем творчестве он сделал
наметки реалистичного изображения моряков. Так появились произведения, отличающиеся
правдой жизни. «Мореход Никитин» – это повесть о мужестве простых людей. В этом про-
изведении Марлинскому удалось показать героизм русского человека, побеждающего вра-
гов бесстрашием своих действий, умом и сметкой. В повести отражены реалии далекого
времени, постепенно создававшие русскую морскую культуру.

Для русского романтизма океанская стихия стала очень распространенным объек-
том повествования. Марлинский смог расширить эмоциональный уровень понимания моря,
море у него – это протест. Морская стихия в силу своей изменчивости, текучести усиливала
неизвестность, что более всего соответствовало настрою того времени. Такие черты оке-
ана, как глобальность, неожиданность, непредсказуемость, величественность, сопрягались
с представлениями о масштабности Вселенной.

Океан у Бестужева-Марлинского – равноправный действующий персонаж, корабль
выделяется в отдельную категорию, подчеркивается отличие моряков от сухопутных жите-
лей. Но при этом мало рассказывается о флотской организации, о своеобразии жизни моряка
на судне, о служебных и внеслужебных отношениях, их воздействии на психологию и харак-
тер человека.

Главный герой так предстает перед читателем: «Молодой человек, сидевший на руле,
был полный и законный хозяин карбаса… его томила охота отведать своего счастья, потор-
говать на свое имя… впрочем, никогда еще Савелий Никитич – это было его имя – не пус-
кался в море с таким запасом веселости, как в этот раз…»

Он говорит о себе: «Притом я имею суднишко и кредит… ношу голову на плечах и
благодаря Создателю не пустоголов, не сухорук. Прошлый год я выгодно продал в Соловках
свои товары, был там и по весне; да если с тобой поладим, так с жениной легкой руки в
Спасово заговенье опять пущусь».

Автор не дает увидеть изнутри склад души своих героев, сознание человека, рвущегося
в море. Художественное исследование этих проблем не входило в замысел писателя.

Рассматривая море как символ абсолютной свободы, Бестужев не особенно стремился
воссоздать бытовые реалии судна. Критики отмечали романтическую приподнятость и пол-
ную «морскую безграмотность» его произведений.

Поразительны мысли героев в тот момент, когда они попали в бурю: «Савелий не хотел
умереть, потому что собирался пожить; Алексей – потому что не успел пожить; дядя Яков –
потому что не готов был умереть. Но что значила смерть, что прошлое и будущее для Ивана?
Он не имел, на чем свесить этих загадочных мыслей. Он покинул бы свет точно так же, как
и вошел в него, – без малейшего произвола или сожаления. Счастливец Иван! Не отбил бы
я у тебя твоей жизни, но твоей смерти позавидовал бы. Кто, отваливая в гробу от жизни в
вечность, не оглянется назад со вздохом, не взглянет вперед с сомнением, если не с ужасом?..
А он тонул и пел!»

Савелий обладал очень сильным характером, был стойким и отважным, знал, чего он
хочет от жизни, и был готов добиваться этого. Он не испугался трудностей: «Савелий подо-
брался к борту, отцепил топор и прямо пошел к рулевому. Тот вполглаза взглянул на него,
подернул штуртрос… Савелий разнес ему череп до плеч; несчастный упал через румпель
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безмолвен, и кровь рекой полилась по палубе. Трое русских схватили одного спящего англи-
чанина и перебросили его через борт в море… Савелий правил рулем и надзирал над капи-
танским люком… Все они были обвешаны оружием… Тяжко бы им было управляться с
парусами, если бы ветер переменился…»

Море – это дорога, открывающая мир, моряк существует в гармонии с океаном, корабль
– это дом. Судьба морехода представляется нескончаемой борьбой со стихией, когда человек
постоянно преодолевает собственные слабости и проверяет себя на прочность.

http://dz-zaebalo.ru/


К.  Авторов.  «Все сочинения по литературе за 7 класс»

22

 
10. Способы изображения характеров в
«Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина

 
Александр Сергеевич Пушкин – величайший русский поэт и писатель. В его произве-

дениях всегда присутствует русский дух, он показывает русского человека в развитии.
Имя князя Олега, которому посвящена «Песнь…», запечатлено в истории с давних вре-

мен. О нем сложено немало песен, легенд и преданий. Он был мудрым, талантливым, бес-
страшным и находчивым военачальником.

Пушкин любил и знал историю. В «Песни о вещем Олеге» он отразил тему рока, неиз-
бежности судьбы. Автор восхищается силой и мужеством князя:

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам:
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.

Олег показывается в «Песни…» как герой, который ничего не боится, совершает
набеги, всегда побеждает. Но не все в жизни зависит от его таланта и силы. Правда заклю-
чается в том, что если что-то должно сбыться, то оно обязательно сбудется, от этого никуда
не спрячешься. Именно этому предупреждению «мудрого старца» и не поверил Олег:

Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава – отрада;
Победой прославлено имя твое:
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.
…Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю.
И холод и сеча ему ничего…
Но примешь ты смерть от коня своего.

Предсказатель – «вдохновенный кудесник, покорный Перуну старик одному», он пред-
стает перед читателем как человек, который всегда говорит правду, не зависит от чьего-то
мнения. Ему нечего бояться, он многое видел на свете:

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе…
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Олегу кажется, что он сможет уйти от злого рока, и он отсылает коня, пытаясь изба-
виться от угрозы смерти:

Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время:
Теперь отдыхай! Уж не ступит нога
В твое позлащенное стремя.
Прощай, утешайся – да помни меня.
Вы, отроки-други, возьмите коня…

Но через много лет, когда князь думает, что опасность миновала, потому что его конь
мертв, судьба настигает Олега:

Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!
Из мертвой главы гробовая змия,
Шипя, между тем выползала;
Как черная лента, вкруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.

Пушкин представляет коня таким же сильным и смелым, как и его хозяин. Он верен
Олегу, который ценит его преданность:

И верного друга прощальной рукой
И гладит и треплет по шее крутой…
…А где мой товарищ? – промолвил Олег, —
Скажите, где конь мой ретивый?

А. С. Пушкин показывает, что у каждого человека в жизни есть свое предназначение,
у каждого своя судьба. Но друзей нужно любить и уважать при жизни, чтобы потом не было
печально и больно. Ведь друзья всегда помогут, не бросят в беде, настоящими друзьями
нужно дорожить.

Сюжет и язык «Песни о вещем Олеге» завораживает, запоминается, надолго оставаясь
в сердцах читателей, наводит на серьезные мысли о смысле жизни, о роли человека.
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11. Историческая правда и вымысел в
«Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина

 
Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт, основоположник русской реа-

листической литературы. Поэт заставляет забыть все мелочи и заботы жизни, пробуждает в
человеке все лучшее, глубокое и настоящее. Он является автором особого восприятия мира,
поэтому до конца постичь суть его мыслей и чувств невозможно.

В творчестве Пушкина с исключительной яркостью и полнотой выступают лучшие
черты русского характера. Тема исторического прошлого родины всегда волновала поэта.
Им было написано такое произведение, как «Песнь о вещем Олеге». Это стихотворение опи-
сывает конкретное историческое событие, определенную эпоху.

«Песнь о вещем Олеге» была написана в 1822 г., в ней дается поэтическая версия кон-
чины великого русского князя, который прославился своими удачными военными походами
и победами над сильными врагами:

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам,
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.

Согласно летописи Олег совершает поход на Царьград, столицу греческой империи.
Он велит вытащить корабли на сушу, поставить их на колеса и поднять паруса. Видя, как
на их город посуху движутся морские суда, греки в ужасе соглашаются немедленно выпла-
тить любую дань. Правда, они предпринимают попытку изменить ход войны в свою пользу
и выносят Олегу в знак мнимого гостеприимства отравленные пищу и вино. Но хитрость
не удается, потому что Олег не принимает угощения. С тех пор прозвали Олега вещим
(мудрым). Это случилось не только потому, что он предугадал попытку отравления, но и
потому, что он умел предвидеть ход событий и управлять ими, обеспечив удачный исход
великой военной кампании.

Кроме того, важное место в стихотворении занимает тема рока, предопределенности
будущего:

Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю,
И холод, и сеча ему ничего…
Но примешь ты смерть от коня своего.

Так начинается у автора процесс сомнения, процесс перехода к примирению с дей-
ствительностью. Он еще будет не раз прерываться в творчестве Пушкина. Иногда поэт будет
верить и в лучшее будущее.

Понятие «судьба» занимает центральное место в этом стихотворении. Жизнь человека
– это не только область разума, она наполнена чувствами, эмоциями, волнениями:
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Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.

Существование такого русского князя, как Олег, – это историческая правда, и автор
взял этот факт за основу своего произведения, описал его подвиги, его сильную личность,
смелый характер. Но поверье о предопределении судьбы является мифологическим, образ-
ным выражением идеи о неизменности законов природы и мироздания. Идея судьбы воз-
никла еще в первобытном обществе, когда человек только начинал понимать и осознавать
зависимость своей жизни от окружающей его природы и людей.

Легенду о смерти Олега Пушкин знал с детства, и ее драматизм поразил воображение
поэта. Используя эту легенду, он переработал ее, выделив мотив привязанности князя к сво-
ему коню и добавив новый образ вдохновенного кудесника, имеющего особую значимость.

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег.

Считается, что змея – признак смерти и хаоса, основной символ зла и греха.
Судьба может быть подвластна богам, ассоциируется с их волей, а может властво-

вать над ними. Человек не может предотвратить то, что ему предопределено, потому что от
судьбы никуда не уйдешь, ее не изменишь.

http://dz-zaebalo.ru/
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12. Основная идея «Песни о
вещем Олеге» А. С. Пушкина

 
Каждого поэта на протяжении жизни, а особенно в зрелые годы волнует тема историче-

ского прошлого своей страны, своего народа. Поэзия для Пушкина всегда была искусством,
высшим проявлением творческого духа. Обязательным условием творческой деятельности
он считал свободу творчества, независимость личности поэта.

В «Песни о вещем Олеге» между героем и судьбой существует некоторое простран-
ство, которое оставляет возможность выбора, возможность отодвинуть или приблизить
роковые события.

Князь Олег – победитель, который вышел живым из сложнейших и опаснейших ситу-
аций и получил смерть от своего коня. Автор восхищается силой и мужеством князя:

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам:
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.

Олег показывается в «Песни…» как герой, который ничего не боится, совершает
набеги, всегда побеждает.

А. С. Пушкин, не помня реальной смерти могучего Олега, приложил к биографии князя
фольклорный мотив, по-своему дополняя образ вещего героя. «Песнь о вещем Олеге» – это
стихотворная повесть, в основе которой лежит сюжет, данный в единстве с лирическим рас-
крытием материала.

Как правило, время соотносится с роковым моментом, оно определяет назначенный
срок, в то же время именно оно соотносится со счастьем. Судьба как бы соединяет прошлое
и будущее.

Предсказатель предстает перед читателем как человек, который всегда говорит правду,
который не зависит от чьего-то мнения, ему нечего бояться, он многое видел на свете:

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волею небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.

Причиной смерти Олега стал череп его любимого коня, который был потревожен быв-
шим хозяином. Здесь сыграл свою роль известный символ. Череп – символ смерти и смерт-
ности. Змея – это тоже, как правило, отрицательный герой. Она обычно предопределяет зло,
обман, искушение, грех.

Олег, услышав предсказание, сначала не поверил ему:

Олег усмехнулся – однако чело
И взор омрачилися думой.
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В молчанье, рукой опершись на седло,
С коня он слезает угрюмый…

Но все же он отказался от своего коня, заменил его другим. После похода князь вспо-
мнил о любимом скакуне, но было поздно. Кажется, что пророчества оказались ложными:
князь жив, а коня больше нет. Но от судьбы не уйдешь:

«Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!»
Из мертвой главы гробовая змия
Шипя, между тем выползала;
Как черная лента, вкруг ног обвилась:
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.

Идея роковой предопределенности пронизывает все стихотворение и показывает, что
никакие предосторожности не могут отвести знамение судьбы.

Судьба определяет представления людей о силе воздействия слова на жизнь человека и
его ценности. Идея судьбы – одна из основных в жизни человека. Она возникла очень давно,
когда человек только начинал понимать смысл своей жизни и свое назначение в ней. Судьба
всегда была одним из объектов исследования философии жизни, так как жизнь человека
наполнена чувствами, эмоциями и волнениями. Мифологическая судьба не оставляет места
свободе. Не человек выбирает, а его выбирают.

А. С. Пушкин в «Песни о вещем Олеге» пытается донести до читателя, что у каждого
человека в жизни есть свое предназначение, у каждого своя судьба. Но друзей нужно любить
и уважать при жизни, чтобы потом не было печально и больно.
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13. Образ рассказчика в повести

А. С. Пушкина «Выстрел»
 

Повесть «Выстрел» отличается многоуровневой композицией, которую создают
несколько рассказчиков и сложно построенный сюжет. Сам А. С. Пушкин находится на верх-
ней ступени композиционной лестницы. Но право стать автором он как бы передает Ивану
Петровичу Белкину, именно поэтому и называет свои сочинения, куда входит и «Выстрел»,
«Повестями Белкина». Содержание повести было передано ему людьми, которые были сви-
детелями всего случившегося или имели хотя бы какое-то отношение к тем, с кем все это про-
изошло. С одной стороны, все описанные события напрямую соотносятся с правдой жизни.
Но, с другой стороны, сюжет может быть очень сильно искажен, потому что в итоге переда-
ется третьими лицами. Система отношений, через чьи руки «прошла» повесть, напоминает
по своему строению пирамиду.

Организация «мнимого» авторства приводит к созданию многоуровневого текста, что
позволяет шире и глубже охватить действительность, описать нравы и жизнь, судьбы и
устремления героев.

Непосредственным рассказчикам небезразлично то, о чем они говорят. Случивши-
еся события могли произойти с любым близким им по социальному статусу человеком.
Имена рассказчиков и героев повести (за исключением Сильвио), а также место действия не
названы, что подчеркивает художественный размах повести, расширяющейся до пределов
почти всей России.

Повествование ведется от лица офицера, бывшего свидетелем описываемых событий:
«Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед
у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты… Мы собирались
друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего». На фоне обычных офицеров
очень ярко выделяется личность Сильвио: «Опытность давала ему перед нами многие пре-
имущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное
влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу». Рассказчик
восхищается смелостью и независимостью Сильвио, но его рассказ о незаконченной дуэли
очень удивляет автора и меняет отношение к нему: «Он любил меня… Но после несчастного
вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль
меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него
глядеть». Однако после рассказа Сильвио о причинах, которые побудили его не завершить
дуэль, «странные, противуположные чувства» стали волновать рассказчика. Для него герой
так и остался человеком, которым можно восхищаться, на которого можно равняться, но
которого достаточно сложно понять.

Во второй части повести А. С. Пушкин показывает рассказчика в бедной деревеньке
Н*** уезда; он «занимаясь хозяйством… не переставал тихонько вздыхать о прежней…
шумной и беззаботной жизни…».

В повести рассказывается об удивительных вещах, которые случаются в нашей жизни.
Таким образом, автор развивает мысль об ответственности человека за свои поступки.

Повесть «Выстрел» была задумана А. С. Пушкиным как пародия на жанр романтиче-
ской литературы. Его герои с самого начала находятся в ситуациях, где присутствует слово
«любовь». Это значит, что простой такая ситуация быть не может, а, скорее всего, будет что-
то трагическое и неразрешимое. Но Пушкин всегда разворачивает сюжет, включает в него
элемент иронии таким образом, что все завершается благополучно. Автор показывает реаль-
ную жизнь, с ее проблемами. Пушкин создал незабываемые образы героев – благородных
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и сильных, добрых и жестоких, серьезных и лукавых, героев, живущих в своем мире, но в
то же время прочно вошедших в нашу жизнь. Они учат нас благородству и терпению, само-
стоятельности и добру.

Динамика образов, развития действия, пространства и времени, напряженности речи
персонажей определяет романтический настрой повести.

http://dz-zaebalo.ru/
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14. Основная идея повести
А. С. Пушкина «Выстрел»

 
Эта повесть входит в число замечательных «Повестей Белкина». Содержание повести

передано рассказчику свидетелями случившегося, так или иначе имевшими отношение к
тем людям, с которыми приключились описываемые события.

Повесть «Выстрел» разделена на две главы. Художественные центры обеих глав –
поединки, символизируемые выстрелами.

Психологическая картина прерванной дуэли передается двумя рассказчиками. В ней
присутствуют два значимых выстрела, о которых говорит тот участник, который в данный
момент стоял под дулом пистолета. Это перекрещивание углубляет трагизм самого поня-
тия дуэли, сознательного риска жизнью в первую очередь во имя самоуважения. Каждый
из героев должен выдержать поединок с самим собой, опираясь только на глубинные нрав-
ственные силы и дух. Граф полностью потерял и волю, и достоинство, он подчинился внеш-
ним силам. Сильвио же вышел победителем и перед соперником, и перед собой. Каждый
из героев имеет выбор, как поступить, показать благородство или низость. Это зависит от
самого человека, от его принципов и взглядов на жизнь. Сильвио вызывает сочувствие и
понимание из-за того, что нет покоя и мира в его душе и сознании, но в то же время он имеет
и недобрые намерения, а это отталкивает.

Сильвио в полку был всегда первым. Вот как он сам говорит о себе: «Характер мой вам
известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время
буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством… Дуэли
в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим
лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели
на меня как на необходимое зло». Поэтому когда появился соперник у Сильвио, он не мог
с этим смириться, это постоянно уязвляло его самолюбие, он просто возненавидел его. Он
всячески пытался унизить графа и нагрубить ему. А второй герой был ничуть не хуже Силь-
вио: «Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние», –
вспоминал он.

Повесть построена таким образом, что сначала идет пространное авторское вступле-
ние, затем рассказ непосредственного участника событий, а потом краткое авторское заклю-
чение, т. е. проводится некая параллель. Каждый из двух эпизодов прерванной дуэли оставил
памятник: простреленная фуражка Сильвио – «памятник нашего поединка» («Он прице-
лился и прострелил мне фуражку»), картина в кабинете графа – «памятник последней нашей
встречи» («Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною
картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся»).

Образы героев очень динамичны и изменчивы. Так, соперник Сильвио в начале пове-
сти равнодушен ко всему происходящему, уверен в себе, ничего не боится. Сильвио так
и описывает его: «Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе
молодость, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя,
деньги, которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен
был он произвести между нами». Однако в конце повествования герой становится совсем
другим. Он нервничает, ему есть что терять, он боится и сомневается, не знает, как правильно
поступить: «Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому прину-
дить… но я выстрелил и попал вот в эту картину».

Также изменчива речь героев повести на протяжении всего повествования. Так, рас-
сказы Сильвио и графа более живые, чем речь рассказчика. Кроме того, Сильвио рассказы-
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вает более богатым литературным языком. В его речи много коротких предложений, он пере-
дает действие, а не просто описывает его. Периодически возрастает и уменьшается степень
напряженности произносимой речи, передается быстрая смена событий.

В повести есть мрачное ощущение неразрешимости ситуации, печального его конца.
Но стремление героев жить так, как они хотят, вселяет надежду на то, что каждый герой –
творец своего счастья.

«Повести Белкина», написанные А. С. Пушкиным более 150 лет назад, остаются по-
прежнему интересными для читателя, открывают новый мир, способный обогатить возвы-
шенными чувствами. Это неиссякаемый клад, который учит нас и жизни, и правильному
отношению к окружающим.
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15. Характеристика главных героев
повести А. С. Пушкина «Выстрел»

 
Творчество А. С Пушкина предопределило развитие русской литературы, заложило

основы современного русского языка.
Композиция повести «Выстрел» интересна и непроста благодаря своей многоуровне-

вости, которую создают несколько рассказчиков и сложно построенный сюжет. Сам А. С.
Пушкин, который находится на верхней ступени композиционной лестницы, формально
передает авторство Ивану Петровичу Белкину. Мнимое «авторство» приводит к созданию
многоуровневого текста, а это в свою очередь позволяет глубже и шире охватить действи-
тельность, описать нравы, рассказать о судьбах и устремлениях героев. На фоне исключи-
тельных событий развернута обобщенная картина действительности, сами исключительные
события подчиняются законам повседневной реальности, конкретным времени и простран-
ству.

Герои повести изначально попадают в ситуацию, где присутствует любовь. Они влю-
блены или ждут этого чувства, но именно отсюда начинается развертывание и нагнетание
значимых событий сюжета.

Центральным героем повести является бывший гусар Сильвио. «Ему было около трид-
цати пяти лет… Опытность давала ему… многие преимущества; к тому же его обыкновен-
ная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые… умы. Какая-
то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя…
У него водились книги, большею частию военные, да романы. Он охотно давал их читать,
никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное
упражнение его состояло в стрельбе из пистолета». Его окружала какая-то тайна, и, навер-
ное, именно она была причиной всеобщего интереса к нему.

Другой герой (автор не называет его имени) ни в чем не уступал Сильвио. Это был
«молодой человек богатой и знатной фамилии». Вот как о нем отзывается Сильвио: «Вообра-
зите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную,
громкое имя, деньги, которым он не знал счета и которые никогда у него не переводились, и
представьте себе, какое действие должен он был произвести между нами… Я его вознена-
видел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние…
Я стал искать с ним ссоры…»

Являясь центральным компонентом художественного текста, персонаж оказывается
связанным с движением сюжетных линий, что приводит к динамичности образа. В начале
повести подчеркивается равнодушие соперника Сильвио: «Он стоял под пистолетом, выби-
рая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его
равнодушие взбесило меня…». В финале же заметно его смятение: «Я почувствовал, как
волоса стали вдруг на мне дыбом»

Мысль о мести не оставляет Сильвио. Понимание чести перевернуто для него с ног на
голову: одно оскорбление не смыто кровью из-за того, что не завершена предыдущая дуэль.

В конце повести автор показывает, что все же Сильвио получил успокоение, для него
было важно не убить соперника, а просто потешить свое самолюбие: «Не буду, – отвечал
Сильвио, – я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по
мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести».

Сильвио не убил своего противника, но тем не менее он восторжествовал над ним,
увидел его слабость. Для него главным было не просто причинить зло обидчику, а увидеть
его страх, растоптать, унизить его, показать свое превосходство. Мощь и сила его духа не



К.  Авторов.  «Все сочинения по литературе за 7 класс»

33

только поражают своей стихийной красотой, но и страшат красотой пугающей, разруши-
тельной. Его душа обесчеловечена гордостью. Так проявляется противоречие между поня-
тием дворянской чести, присущим конкретному времени и определенному слою людей, и
общечеловеческими ценностями.

Удовлетворяя злое чувство, Сильвио приносит горе и непричастной к конфликту жене
графа. Но вслед за сценой переживаний графской четы упоминается героическая смерть
героя, вечно гонимого его страстями.

Автор разрешает все конфликты неординарным, но вполне реальным ходом.
В своих произведениях А. С. Пушкин учит нас мудрому отношению к жизни, благо-

родству, терпимому отношению к окружающим и близким нам людям.

http://dz-zaebalo.ru/
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16. Фольклорные традиции в «Песне про царя

Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова

 
Работая над «Песней про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого

купца Калашникова» Михаил Юрьевич Лермонтов изучал сборник былин Кирши Данилова
и другие публикации фольклора. Источником поэмы может быть признана историческая
песня «Кастрюк Мастрюкович», в которой рассказывается о героической борьбе человека из
народа против опричника Ивана Грозного. Однако Лермонтов не копировал народные песни
механически. Его произведение пронизано народной поэтикой. «Песня про купца Калашни-
кова» представляет собой отражение и воспроизведение поэтом стиля народной поэзии – ее
мотивов, образов, красок, приемов песенного народного творчества.

В «Песне про купца Калашникова» сохранена складывающаяся столетиями фольклор-
ная лексика. Это хорошо видно в созданном портрете русской красавицы:

На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно – будто лебедушка;
Смотрит сладко – как голубушка;
Молвит слово – соловой поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе божием;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою цалуются.

Далее в тексте раскрывается не только внешняя красота Алены Дмитриевны, но и
ее человеческие достоинства. Произведение Михаила Юрьевича Лермонтова «Песня про
купца Калашникова» написано в традициях народной поэзии, оно содержит устойчивые эпи-
теты, метафоры.

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.

Атмосфера пира воссоздана почти с документальной точностью. Недоверчивый и гроз-
ный царь везде ищет крамолу и измену, а когда веселится, хочет видеть только радостные
и счастливые лица.

Кирибеевич лишен честного имени – он «бусурманский сын», без роду, без племени.
Не случайно Лермонтов величает Калашникова по имени-отчеству, а Кирибеевича называет
только Кирибеевичем.

Отличительная черта натуры Кирибеевича – это желание покрасоваться, «нарядом
похвастаться», «показать удальство свое». Рабская натура, угодничество Кирибеевича поро-
ждают в нем желание властвовать, он ни в чем не должен знать отказа. Алену Дмитриевну
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он выбирает не только за красоту: его уязвляет ее независимость, безразличие к нему, «цар-
скому опричнику»:

У ворот стоят у тесовых
Красны девушки да молодушки,
И любуются, глядя, перешептываясь,
Лишь одна не глядит, не любуется,
Полосатой фатой закрывается…

Почему же кручинится верный слуга Кирибеевич? Влюблен? По мнению царя, это
дело поправимое. Надо только шаль дорогую, да кольцо поднести понравившейся девушке,
она сразу же кинется на шею слуге царскому. Да вот только Кирибеевич не сказал царю, что
приглянулась ему замужняя женщина.

...красавица

В церкви Божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому.

Алена Дмитриевна и Степан Парамонович наделены лучшими качествами: честно-
стью, человеческим достоинством. Чтобы очистить имя своей верной жены от несправед-
ливых подозрений, Калашников не жалеет даже собственной жизни.

Купец вызывает на кулачный бой обидчика. В честном бою он побеждает Кирибее-
вича, но царь живет по своим законам. Суд царя разошелся с судом народным. Калашников,
казненный царем и «оклеветанный молвой», становится народным героем.

«Песня про купца Калашникова» написана в особом жанре. Лермонтов стремился
приблизить поэму к эпическим фольклорным сказаниям. Гусляры, тешащие «Песней…»
«доброго боярина и боярыню его белолицую», играют важнейшую роль в структуре поэмы.
Авторского голоса читатель не слышит, перед ним как бы произведение устного народ-
ного творчества. Нравственные позиции, с помощью которых оцениваются персонажи
«Песни...», не лично авторские, а народные. Это многократно усиливает торжество правды
в произведении.
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17. Быт и нравы Москвы XV в. в

«Песне про царя…» М. Ю. Лермонтова
 

Древняя столица России всегда привлекала воображение художников, писателей и
поэтов. Даже строгая красота Петербурга не могла затмить то очарование, которым всегда
обладала Москва. Этот город для Лермонтова наполнен неземной музыкой колокольных зво-
нов, которую он сравнивал с увертюрой Бетховена. Только бездушный человек может не
видеть этой величественной красоты. Для Лермонтова Москва являлась источником мыслей,
чувства и вдохновения.

В Москве происходит действие «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-
ника и удалого купца Калашникова».

Москва – это престольный град, царское место, центр Руси.
Царь подозрителен – он зорко наблюдает за опричниками, распоряжается и повелевает.

Царь грозен:

Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого...
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником.

Власть его безгранична: в любой момент опричники готовы исполнить волю само-
держца. Он может казнить и миловать по своему усмотрению. Царь любит своих опрични-
ков. Он одаривает их дорогими подарками, их желаниям нет преград.

Да об чем тебе, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал, худо кованный?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?

В вопросах царя уже обозначен будущий социальный конфликт произведения. Это
противостояние двух сил – опричнины и купечества.

Кулачные бои были не только развлечением, но и потребностью русской души. Часто
личные отношения выяснялись в кулачном бою. Москва в произведении М. Ю. Лермонтова
оказывается свидетелем противостояния опричника и купца.

В первой части «Песни про купца Калашникова...» поэт изобразил «царскую» Москву.
Вторая часть произведения начинается с описания Москвы купеческой. Вот лавка купца
Калашникова. Он добрый хозяин: приветлив, все у него на учете, все на своем месте. Все
в жизни купца Калашникова по закону: свое дело, высокий дом, детки любезные. Жизнь
Алены Дмитриевны и ее мужа сладилась, сложились семейные традиции. У супругов нет
секретов друг от друга, они живут дружно. Глава семьи – Калашников, к нему прислушива-
ются, его почитают. В беде он советуется со своими братьями и получает от них поддержку
в решении отстоять свою честь и честь семьи в кулачном бою.
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Каковы нравственные основы жизни семьи Калашникова? Любовь, семья, честь, долг и
верность – высшие нравственные ценности. Москва – место разыгравшейся трагедии семьи
Калашникова. Красавица-заря, олицетворение жизни, добра и света, благословляет Москву
на новый день, сливаясь с городом, отражаясь в его куполах и снегах рассыпчатых.

Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?

В этих строках звучат нотки горечи и сострадания. Москва перестает быть просто
пейзажем, фоном происходящих событий. Она становится действующим лицом. В моно-
логе Алены Дмитриевны читателю открывается темная, разбойничья Москва, с опустелыми
улицами, недобрыми встречами-нападениями на честных людей и «злыми соседушками».
Созданный городской пейзаж помогает читателю почувствовать надвигающуюся на семью
Калашникова беду.

За Кремлем горит заря туманная,
Набегают тучки на небо, —
Гонит их метелица распеваючи;
Опустел широкий гостиный двор…»

В «Песне…» мы увидели разные лики Москвы: это «царская», богатая, властная
Москва, это Москва трудовая, купеческая, «людская», это разбойничья, темная Москва в
ночное время, это Москва святая, православная, хранительница веры, чести и долга. И в то
же время это один город, знакомый каждому по-своему. Можно сказать, что Москва имеет
свой характер: то противится происходящему, то откликается светом куполов на праведное
решение.

М. Ю. Лермонтов создал в своем произведении сквозной художественный образ сред-
невековой Москвы. Она не только фон, место происходящих событий, но и герой лиро-эпи-
ческого произведения.

http://dz-zaebalo.ru/
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18. Художественные средства создания характеров

в «Песне про царя…» М. Ю. Лермонтова
 

Михаил Юрьевич Лермонтов – это яркий и самобытный поэт, который создал гале-
рею незабываемых характеров: смелых и порывистых, гордых и непреклонных, прочитав о
которых надолго их запоминаешь. Такими героями являются персонажи произведения М.
Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова»: сильный и неукротимый Кирибеевич, гордый и мужественный купец Калаш-
ников, верная и любящая Алена Дмитриевна.

Одна из важнейших характеристик героев «Песни про купца Калашникова» – их при-
надлежность к некой общности, которую сами персонажи ощущают как основную составля-
ющую своей личности. И Алена Дмитриевна, и Степан Парамонович, и его младшие братья
принимают оскорбление Кирибеевича прежде всего как оскорбление своего рода, чистого
имени Калашниковых. Сила купца Степана Парамоновича не в богатстве, а в его твердой
уверенности, что он не одинок. Он из рода Калашниковых, это имя готовы защищать, жер-
твуя жизнью, и его братья.

Каждый человек должен отвечать не только перед собой, но и перед предками и потом-
ками за каждый свой шаг. Это сознание наполняет человека силой, могуществом и бесстра-
шием. Опричник Кирибеевич тоже ощущает свою принадлежность к определенному клану.
Но это не семья, хотя он принадлежит к знаменитому роду:

А из роду ты ведь Скуратовых
И семьею вскормлен Малютиной…

Имя Малюты Скуратова наводило ужас на весь народ. Кирибеевич – царский оприч-
ник, приближенный государя, один из воинов его личного войска. Опричнина пользовалась
с благословения Ивана Грозного безнаказанностью. В этом и состояла сила Кирибеевича.
Он ощущал за своей спиной поддержку всей опричнины и самого царя.

Столкновение Кирибеевича и Калашникова выходит за рамки личного дела. Готовясь
отомстить обидчику, Степан Парамонович вступает в открытый бой с государем, так как
борется против его воли, против вседозволенности, дарованной им своей дружине. Купец
Калашников борется за свое честное имя справедливо. Он не может отомстить обидчику
иначе, как в открытом бою, в личном поединке. В этом успех его нравственной победы. Про-
тив неправедности, обмана и бесчестья он не позволит себе бороться этими же средствами.
Он не осквернит имени Калашникова тайной местью.

Царь живет по собственным законам: хочу – казню, хочу – милую. Обещав перед всем
народом праведный суд за бой, он без тени колебаний нарушает эту клятву:

Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, тому Бог простит…

Царь и опричнина живут по своим законам, а Калашниковы – по законам общим,
нравственным законам народа, согласно которым честь всегда дороже жизни. Исход битвы
решило моральное превосходство Калашникова:

И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег:
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Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло.

Главным нравственным законом русского народа всегда было святое убеждение: «Не
в силе Бог, но в правде». Лермонтова бесконечно привлекает нравственная красота героев.
Он восхищается Аленой Дмитриевной, для которой позор имени страшней личной обиды,
суд любимого мужа превыше всего:

Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей ты меня, или выслушай!
Твои речи – будто острый нож;
От них сердце разрывается.
Не боюся смерти лютыя,
Не боюся я людской молвы,
А боюся твоей немилости...
Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание…

Автор любуется и самим Степаном Парамоновичем, готовым насмерть биться «за свя-
тую правду-матушку», и бесстрашной верностью его братьев:

Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не выдадим.

Вот они, истинные русские характеры. Лиц не видно только в толпе, народ же начи-
нается с индивидуальности каждого человека, с чувства личной ответственности и перед
своей совестью, и перед семьей, и перед людьми.

В «Песне про купца Калашникова» меня привлекают не только характеры, правдиво
воссозданные автором, но и весь строй произведения: язык, ритмичность, особый звуковой
ряд.



К.  Авторов.  «Все сочинения по литературе за 7 класс»

40

 
19. На чьей стороне правда в «Песне

про царя…» М. Ю. Лермонтова
 

Историческая поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и уда-
лого купца Калашникова» посвящена эпохе царствования Ивана Грозного. Жестокие вре-
мена опричнины известны нам из истории. Настоящим героем произведения становится не
царь, а молодой купец Калашников. Произвол и беззаконие были визитной карточкой оприч-
ников. Простой народ их боялся. Знатные люди избегали общения с ними. Михаил Юрьевич
Лермонтов очень точно описал атмосферу царствования Ивана Грозного:

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.

Царь замечает, что его верный слуга Кирибеевич сидит мрачнее тучи, не ест и не пьет.
Разгневался царь:

…стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником.

Царь узнал, что верный опричник влюблен в красавицу Алену Дмитриевну. Но Кири-
беевич не сказал, что она жена купца Калашникова. Посоветовал царь Иван Васильевич:

Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый
Да возьми ожерелье жемчужное...
...И пошли дары драгоценные
Ты своей Алене Дмитриевне:
Как полюбишься – празднуй свадебку,
Не полюбишься – не прогневайся.

Не будь Кирибеевич слуга царя, разве посмел бы он оскорбить замужнюю женщину, да
не крепостную, а купеческого рода! Михаил Юрьевич Лермонтов видит в поступке оприч-
ника прямую связь с царским покровительством «своему войску». Не будь такой опеки,
попридержал бы себя Кирибеевич. Однако не только это, но и молодость и безрассудность
опричника заставляют его прямо заявить о своей любви. Он влюблен, молод, поэтому мало
раздумывает над последствиями своего поступка. Опричник Кирибеевич опозорил Алену
Дмитриевну перед соседями. Он ее обнимал, целовал, сорвал бухарскую фату, подаренную
мужем.

И он стал меня целовать-ласкать
И, целуя, все приговаривал:
«Отвечай мне, чего тебе надобно,
Милая моя, драгоценная».
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Алена Дмитриевна жалуется мужу, прося у него, единственного ее защитника,
помощи:

Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!

Купец Калашников решил в кулачном бою на Москве-реке наказать опричника в при-
сутствии царя. Купец призвал своих братьев в случае своей гибели отстоять честь семьи. На
следующий день зазывалами был брошен клич:

Ой, уж где вы, добрые молодцы?..
Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, тому бог простит.

Калашников противопоставляет свою жизненную позицию, свое происхождение, свое
независимое занятие разбою, низости и распутству опричников. Он готов «стоять за правду
до последнего».

Купец честен, смел и благороден. Он шел на кулачный бой не силушкой похвастаться, а
отстоять честь жены и достоинство семьи, за что и поплатился собственной головой. Расте-
клась толпа в обе стороны, и вышел готовый к бою не на жизнь, а на смерть купец Калаш-
ников. Побледнел Кирибеевич, услыхав имя соперника. Перед боем Степан Парамонович
кланяется царю, церквам, «народу русскому», выражая почтение не столько власти, сколько
Богу и людям.

Смелый купец отомстил за поруганную честь, убил своего обидчика в честном кулач-
ном бою на Москве-реке. Даже самому царю, Ивану Грозному, не открыл купец Калашни-
ков истинной причины своего поступка. По приказу царя пошел на плаху за сознательное
убийство «верного слуги».

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатилася…

Иван Васильевич «восстановил справедливость» после смерти Кирибеевича и казнил
Калашникова. Он был казнен и погребен не по христианскому обряду, а как разбойник –
промеж трех дорог. Но, несмотря на позорную казнь и погребение в «безымянной могиле»,
Калашников оставил по себе добрую память:

Пройдет стар человек – перекрестится,
Пройдет девица – пригорюнится,
А пройдут гусляры – споют песенку.

«Песня про удалого купца Калашникова» написана Лермонтовым в стиле песни-пове-
ствования певцов-гусляров, которые поют славу казненному Калашникову и осуждают цар-
ское решение, разошедшееся с мнением народа.

http://dz-zaebalo.ru/
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20. Образ Маттео Фольконе в повести

П. Мериме «Маттео Фальконе»
 

Проспер Мериме – это один из крупнейших французских писателей XIX в. Действие
новеллы происходит на острове Корсика. Главный герой повествования – Маттео Фальконе.
Это меткий стрелок, сильный и гордый человек, настоящий корсиканец, обладающий твер-
дым характером и несгибаемой волей. Сын Маттео – Фортунатто, надежда семьи. Мальчик
прячет в стоге сена раненого беглеца – преступника, которого преследует полиция.

«Это был бандит, который, отправившись ночью в город за порохом,
попал в засаду корсиканских вольтижеров. Он яростно отстреливался и в
конце концов сумел спастись от погони, прячась за уступы скал. Но он не
намного опередил солдат: рана не позволила ему добежать до маки. Он
подошел к Фортунато и спросил:

– Ты сын Маттео Фальконе?
– Да.
– Я Джаннетто Санпьеро. За мной гонятся желтые воротники. Спрячь

меня, я не могу больше идти.
<…> Тотчас же он сделал большое углубление в копне сена, стоявшей

возле дома. Джаннетто свернулся в нем клубком, и мальчик прикрыл его
сеном так, чтобы воздух проникал туда и ему было чем дышать. Никому бы и
в голову не пришло, что в копне кто-то спрятан. <…> Потом, заметив следы
крови на тропинке у дома, он тщательно засыпал их землей и снова как ни в
чем не бывало растянулся на солнцепеке…».

Фортунато встречает шестерых стрелков во главе с их сержантом. На расспросы сер-
жанта сын Маттео отвечает, что никого не видел. Мальчик ничего не боится, его защищают
имя и репутация отца. Однако сержант предлагает Фортунато часы в обмен на сведения о
местонахождении беглеца.

«…– Ну что ж, хочешь ты получить эти часы, племянничек?
Фортунато, искоса поглядывавший на часы, походил на кота, которому
подносят целого цыпленка. Чувствуя, что его дразнят, он не решается
запустить в него когти, время от времени отводит глаза, чтобы устоять
против соблазна, поминутно облизывается и всем своим видом словно
говорит хозяину: „Как жестока ваша шутка!“»

Мальчик соглашается. После этого преступника арестовывают. Гордый Маттео Фаль-
коне с ужасом узнает о поступке сына. Маттео трудно пережить то, что пленник называет
его дом домом предателя. До глубины души потрясенный случившимся, корсиканец не при-
нимает извинений Фортунато. Он уводит мальчика от дома и требует, чтобы тот молился.
Затем, невзирая на просьбы Фортунато о помиловании, Маттео метким выстрелом убивает
своего сына.

«…– Отец, пощади! Прости меня! Я никогда больше не буду! Я
попрошу дядю капрала, чтобы Джаннетто помиловали!

Он лепетал еще что-то; Маттео вскинул ружье и, прицелившись,
сказал:

– Да простит тебя Бог!
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Фортунато сделал отчаянное усилие, чтобы встать и припасть к ногам
отца, но не успел. Маттео выстрелил, и мальчик упал мертвый.»

Новелла «Маттео Фальконе» построена необыкновенно искусно. Каждый эпизод
важен, поступки героев обусловлены временем и местом. До конца новеллы остаются сомне-
ния в том, что Маттео Фальконе убьет провинившегося Фортунато. Без сомнения, новелла
«Маттео Фальконе» дает более яркое представление о Корсике, чем самые подробные опи-
сания этого острова. Читая эту новеллу, сопереживаешь всем героям: беглецу, угодившему в
руки закона, утомленным поисками стрелкам, жене Маттео, Фортунатто, погибшему от руки
отца, корсиканцу, способному покарать за предательство собственного сына.

Перу Проспера Мериме принадлежит ряд новелл, в которых перед глазами читателя
проходят цельные, исполненные страстей характеры. Этот скромный в жизни человек сумел
показать Европе XIX в. персонажей не испорченных влиянием европейской цивилизации,
зачастую живущих по своим собственным законам. Недаром к творчеству Проспера Мериме
испытывал большой интерес Александр Сергеевич Пушкин.
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21. Способы раскрытия характеров в повести

Проспера Мериме «Маттео Фальконе»
 

Имя Проспера Мериме по праву занимает свое место в блестящей плеяде французских
реалистов второй половины XIX в. Творчество Стендаля, Бальзака и их младшего современ-
ника Мериме стало вершиной французской национальной культуры послереволюционного
периода.

Писатель хотел дать представление о жестоких нравах XIV в., не нарушая историче-
ской достоверности.

В 1829 г. П. Мериме приступил к написанию новеллы «Маттео Фальконе». Новеллы
Мериме поражают своей эмоциональной выразительностью и лаконичностью. В новеллах
писателя влечет к себе экзотическая тема. Жестокая жизнь современности заставляла его
обращаться к изображению страстей, которые становились знаком человеческой незауряд-
ности.

Центральное событие новеллы – убийство сына за предательство – организует весь
сюжетный материал. Коротенькая экспозиция не только объясняет происхождение маки, но
и характеризует корсиканские нравы, местное гостеприимство и готовность приходить на
помощь преследуемому. «Если вы убили человека, бегите в маки Порто-Веккьо… Пастухи
дадут вам молока, сыра и каштанов, и вам нечего бояться правосудия…»

Маттео Фольконе – человек отважный и опасный, прославившийся необыкновенным
искусством стрельбы, он верен в дружбе, опасен во вражде. Черты его характера обусло-
влены законами корсиканской жизни.

Автор заостряет внимание на том, что через два года после смерти сына Маттео остался
прежним, видимо, убийство сына никак не повлияло на него.

В сцене предательства Фортунато весомо почти каждое слово, как и символичность
имени мальчика, позволяющего представить, как много ждал от него отец. В свои десять лет
мальчик «подавал большие надежды», за что отец гордился своим сыном. Тому свидетель-
ство смышленость и смелость, с которой он провел сделку сначала с Джаннетто, а потом
с Гамбой.

Сержант Гамба сыграл роль рокового соблазнителя, он тоже корсиканец, даже даль-
ний родственник Маттео, хотя обладает совсем другими личностными качествами. Он пред-
ставляет мир, в котором выгода и расчет подавляют все естественные побуждения. Симво-
лом торгашеской цивилизации стали серебряные часы с голубым циферблатом, со стальной
цепочкой. Эта вещица лишила жизни двух человек. В смерти Фортунато смело можно объ-
явить виновным сержанта Гамбу. Специфику корсианской жизни, а также внутренний тра-
гизм события раскрывают скупой диалог и лаконичная выразительность действия. Маттео,
его жена Джузеппа, бандит Джаннето Сампьеро, пастухи из маки – люди одного мира, живу-
щего по своим внутренним законам. Этому миру противопоставлены сержант Гамба, его
вольтижеры с желтыми воротниками – примета их чудности, полумифический и всемогу-
щий «дядя капрал», у сына которого уже есть часы и который, как думает Фортунатто, может
все. Пространственная граница двух этих миров пролегает между маки и полем, нравствен-
ную же границу можно преодолеть ценой предательства моральных законов своего мира,
что и пытается сделать Фотунато.

Его поступок можно расценить по-разному. С одной стороны, он предал корсиканские
законы, нарушил моральные нормы; а с другой стороны, его легко понять: он еще ребенок,
ему очень понравились часы, да и появилось ревностное чувство зависти, потому что у сына
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«дяди капрала» есть такие часы, хотя он и младше Фортунато. Кроме этого, Гамба посулил
мальчику, что «дядя капрал» пришлет ему в награду хороший подарок.

Маттео карает сына за такой поступок смертью. О том, что приговор, вынесенный
Фотунато отцом, не был результатом личных преувеличенных представлений Маттео о
чести рода, а выражал нравственному отношению к предательству всего народа, свидетель-
ствует поведение Джузеппы, при всей своей скорби сознающей правоту Маттео.

http://dz-zaebalo.ru/
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22. Средства создания героического характера

в повести П. Мериме «Маттео Фальконе»
 

Проспер Мериме – один из замечательных французских критических реалистов XIX в.,
блестящий драматург и мастер художественной прозы. В отличие от своих предшественни-
ков – Стендаля и Бальзака Мериме не стал властителем дум целых поколений: воздействие,
оказанное им на духовную жизнь Франции, было менее широким и мощным. Однако эсте-
тическое значение его творчества огромно. Созданные им произведения необыкновенны:
столь глубоко воплощена в них жизненная правда, столь совершенна их форма.

Тема народа как хранителя жизненной энергии нации, как носителя высоких этиче-
ских идеалов играет значительную роль в творчестве Мериме. Он обращается к людям, сто-
ящим за пределами общества, к представителям народной среды. В их сознании Мериме
открывает те дорогие его сердцу душевные качества, которые, по его мнению, уже утрачены
буржуазными кругами: цельность характера, страстность натуры, бескорыстие, внутренняя
независимость.

Именно таким человеком является главный герой новеллы – Маттео Фальконе. Этот
образ исключительно рельефно представлен автором. Изображая благородные, героические
черты его облика, Мериме не скрывал и отрицательных, уродливых сторон его сознания,
порожденных окружавшей его дикостью, отсталостью, нищетой, несмотря на то что он был
из достаточно зажиточной семьи.

Предыстория героя – человека отважного и опасного, прославившегося необыкно-
венным искусством стрельбы из ружья, «верного в дружбе, опасного во вражде», создает
особую нравственную атмосферу, в свете которой необыкновенность основного события
должна предстать как закономерность корсиканской жизни.

В начале рассказа есть сообщение о том, что автор видит Маттео через два года после
происшествия, о котором собирается рассказать. Мы узнаем, что он был человеком моложа-
вым, энергичным, с орлиным носом и большими живыми глазами. Это делает эпилог излиш-
ним, позволяет читателю после прочтения новеллы связать «происшествие» с последующей
жизнью героя, узнать о том, что убийство сына, по-видимому, не повлияло на Маттео, не
лишало его ни энергии, ни живости характера.

При чтении произведения можно поразиться одному факту. Когда Маттео сообщили,
что поймали разбойника – Джаннето Сампьеро, совершившего много проступков, престу-
плений (от его рук пострадало и семейство Фальконе – он украл дойную козу), он находит
оправдание такому поступку, говоря, что тот был голоден. Маттео даже сочувствует Джан-
нето: «Бедняга!» Однако сына своего он не пожалел, он даже не захотел его слушать. Даже
стал подозревать, его ли это ребенок. Он тоже придумал своему сыну оправдание: «Зна-
чит, этот ребенок первый в нашем роду стал предателем». Фортунато предал корсиканские
законы, нарушил нормы морали той среды, в которой живет.

Маттео решил наказать своего сына: застрелил мальчика, но перед этим заставил его
приготовить свою душу к смерти. Фортунато читал молитвы и «умер христианином».

Приговор, вынесенный Фортунато отцом, выражал нравственное отношение к преда-
тельству всего народа.

Мериме-новеллист значительно углубил в литературе изображение внутреннего мира
человека. Психологический анализ в новеллах реалистичен. Новеллы Мериме, может быть,
наиболее популярная часть его литературного наследия. Проза Мериме входит в число
самых блестящих страниц в истории французской литературы XIX в.
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23. Русский национальный характер

в рассказе Н. С. Лескова «Левша»
 

В рассказе Н. С. Лескова «Левша» главным действующим лицом является косой туль-
ский мастер, самоучка левша. Однако герой появляется не сразу, а в середине рассказа.
Левша является любимым героем Н. С. Лескова, автор гордится своим героем, уважает его.
Но, несмотря на свою позитивную оценку, во время знакомства автор не выделяет этого
человека: «оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке
пятно родимое, а на висках волосы при ученье выдраны». Н. С. Лесков показывает, что этот
тульский мастер обладает поистине русским национальным характером. Об этом свидетель-
ствуют и описания его работы и отдыха, и выражение страстной любви к Родине. Левша в
числе трех оружейников покорно в течение двух недель работал над диковинной блохой. Все
это время они сидели взаперти, держа в тайне свою работу. Именно здесь проявляется сила
духа, так как пришлось работать в тяжелых условиях: с закрытыми окнами и дверями, без
отдыха. Однако Платов не поверил, когда увидел все ту же блоху в бриллиантовом орехе,
будто тульские мастера смогли сделать что-то лучше англичан. Он рассердился, думал, что
его хотят провести, и по иронии судьбы взял с собой в Петербург левшу, ведь если что-то
будет не так, то найдется кому за все ответить.

И вот левша в Петербурге. Он покорно, как и подобает подданному, стоял около дворца
и ждал, что произойдет дальше. Сначала Платов потрепал его за волосы за то, что якобы
мастера испортили редкостную вещь, но потом, когда разобрались, левша был приглашен
во дворец и лично от государя выслушал похвалу и был расцелован им.

Действительно, здесь есть чему подивиться – умельцы не только не испортили дико-
вину, но и по мастерству обошли англичан: подковали стальную блоху и написали свои
имена на подковках. Это такая миниатюрная работа, что увидеть результат можно в «мелко-
скоп», увеличивающий в несколько сотен раз, а мастера за неимением «мелкоскопа» по при-
чине бедности делали всю деликатную работу, потому что у них «так глаз пристрелявши».
Однако имени левши на подковах не было, так как он считал себя недостойным этого. По
его мнению, ничего особенного он не сделал, ведь работал с деталями меньше подковок:
выковывал гвоздики, чтобы их прибить. За такую службу левшу поблагодарили и отправили
в Лондон, чтобы показать англичанам, что русские мастера ничем не хуже иностранных, а
наоборот, лучше.

И вот тульский босяк «в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик
старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван», который в таком
виде предстал перед государем, без стеснения и смущения теперь направлялся в Англию.
Его напоили, накормили, наградили, приодели. И вот он в Лондоне.

Именно в Лондоне проявляется его истинно русский национальный характер. Он
очень любит Россию – свою Родину – и на приглашения англичан обосноваться в Лон-
доне, выучить науки, побывать на заводах на практике, устроиться на престижную работу,
жениться, обзавестись семьей отвечает отказом. Еще он любит своих уже престарелых роди-
телей, ведь они без него не смогут; любит традиции России. Но это не просто любовь, левша
не мыслит себя без Родины.

Однако погостить за границей все же согласился. Он насмотрелся на их житье и на
работы, уделял особое внимание тому, как новые и как старые ружья делают, и в каком состо-
янии они хранятся. Однако такая скучная жизнь скоро надоела ему, он затосковал по родине,
и англичанам пришлось его отпустить. На корабле он познакомился с полшкипером, с кото-
рым стали держать пари кто кого перепьет. Из этого, конечно, ничего хорошего не получи-
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лось. Полшкипера отвезли «лечить» в посольский дом на набережной, а левшу свалили пья-
ного на пол в квартале. Не найдя никаких документов, его ограбили, сияли золотые часы,
пальто. Он попал в Обуховскую больницу, где принимают умирать. Но, умирая, левша не
думал о себе. Единственное, чего он хотел; так это увидеть государя, сказать, чтоб ружья не
чистили кирпичом. С этими словами на устах и умер тульский мастер.

Лесковым представлен поистине великий человек: талантливый мастер, с широкой
душой, горячим любящим сердцем, с глубокими патриотическими чувствами. Это настоя-
щий Человек с большой буквы, человек, обладающий национальным русским характером.
Недостатками его, как и многих русских людей, были тяга к спиртному и страсть к спору,
заключению пари. Эти два качества погубили большое количество талантливых людей.
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24. Образ повествователя в

рассказе Н. С. Лескова «Левша»
 

Тридцатилетний Н. С. Лесков вступил на литературное поприще в начале 60-х гг. XIX
в., когда уже пришли в большую литературу старшие его современники: Толстой, Достоев-
ский, Тургенев, Писемский. Лесков – обладатель редкостного художнического кругозора,
«он пронзил всю Русь». Он был и вместе с тем одним из своеобразных мыслителей, имев-
ших свой взгляд на историю России, на пути ее движения, развития.

Одной из вершин художественного творчества писателя явился его знаменитый рас-
сказ «Левша».

Повествование ведется от лица рассказчика, речь которого пестрит устаревшими сло-
вами, просторечиями. Этот язык Н. С. Лескова требовал большой, кропотливой работы.
Создание особого языка дается автору нелегко, и одна любовь к делу, к своему писатель-
скому мастерству может побудить человека взяться за такую сложную, мозаичную, кро-
потливую работу. Но именно за этот своеобразный язык и обвиняли автора, заставляли
«немножко портить и обесцвечивать этот язык».

«Левша» – произведение поистине народного героического эпоса, в котором писателем
достигаются большая сила и глубина художественного обобщения. В нем настолько точно
воссоздан речевой колорит изображаемой среды, что при чтении возникает иллюзия досто-
верности событий и реальности образа рассказчика-повествователя.

Поистине образа повествователя как такового не существует, эта роль принадлежит
самому автору. Как известно, Н. С. Лесков – противник самодержавия, он выступал за демо-
кратию, за свободу народа, независимость рабочих. В этом и заключается главная роль пове-
ствователя, который проводит нас по тропам истории, знакомит с императорами. Поскольку
Н. С. Лесков пытался найти среди людей; среди простого народа положительного героя,
естественно, посредством этого героя он пытается обличить самодержавную власть. Алек-
сандра Павловича он показывает слишком ласковым, общительным – «всегда имел междо-
усобные разговоры со всякими людьми, жена после его смерти потеряла всякий смысл к
жизни, лишь отвечала, усмехнувшись: „Не вдовье это дело“.» Николай Павлович – слиш-
ком уверен в своем народе, слишком доверяет ему и, несмотря на свой высокий чин, может
запросто разговаривать, обнимать и целовать бедняков, когда они не подводят и выполняют
требования государя.

Повествователь показывает не только жизнь власть имущих, но и главного героя рас-
сказа – тульского косого левшу, редкостного мастера. Конечно, жизнь у него не сахар:
«выдраны волосья при ученье», сам «в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается,
а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван…»

Но у него имеются черты характера, любимые автором: трудолюбие, любовь к родине,
к своим родителям, чувства патриотизма, гордости за свою страну, за свой многочисленный,
многострадальный народ. Н. С. Лесков обладал всеми этими качествами, потому ему так
близок и понятен главный герой рассказа.

http://dz-zaebalo.ru/
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25. Языковые средства создания

характера в рассказе Н. С. Лескова
 

Н. С. Лесков в своих статьях горячо отстаивает интересы крестьян, выступает в защиту
прав рабочих, обличает карьеризм и взяточничество чиновников, алчность духовенства,
пишет о положении учителей сельских школ, о преследованиях староверов.

В поисках положительного героя Н. С. Лесков все чаще обращается к людям из народа.
В одной из вершин своего художественного творчества – в рассказе «Левша» – таким поло-
жительным героем стал простой тульский мастер, бедный косой левша.

Для создания характера героя речь рассказчика выражается в ярко-цветистых тонах,
насыщена неологизмами, построенными по принципу народной этимологии.

Автор почти не уделяет внимание портретной характеристике. Только применяет это
средство к главному герою: «косой левша, на щеке пятно родимое, на висках волосья при
ученье выдраны», «в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик ста-
ренький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван». Язык героев и всего
произведения в целом прост, речь приближена к разговорной, с включением устаревших
(«аглицкая блоха», «англичане», «тугамент»), заимствованных («нимфозория», «далее»),
просторечных слов («кислярка», «потюкивают молоточками», «затеплили лампадку», «каза-
кин», «шивороток»). Это используется автором для того, чтобы показать, насколько прост
герой.

Н. С. Лесков не идеализирует героя, показывая, что при огромном трудолюбии и вели-
колепном мастерстве, он «в науках не зашелся и вместо четырех правил сложения из ариф-
метики берет по Псалтырю да по Полусоннику». Можно сказать, что Н. С. Лесков исполь-
зует антитезу, он противопоставляет мастерство, умение левши с его необразованностью,
простотой.

Для того чтобы показать, насколько хорош левша как герой, Н. С. Лесков использует
гиперболу – метод преувеличения. Автор преувеличивает способности мастера и оружейни-
ков в целом: они сделали надпись на подковах у стальной блохи, а левша выковал гвоздики
для этих подков, но эти детали можно рассмотреть только в «мелкоскоп», увеличивающий в
пять миллионов раз, а за неимением «мелкоскопа» «по состоянию бедности» они не имеют
такого оборудования, и все делают, потому что «так глаз пристрелявши».

Из уст левши по дороге в Лондон «на всю Европу» раздавались русские песни, только
припев он исполнял «по-иностранному»: «Ах, люли-се тре жули».

Это делает тульского мастера немного смешным, показывает низкий уровень его обра-
зования.

Левша может, кажется, найти выход из любой ситуации. Не зная иностранного языка,
он догадался общаться знаками, мимикой, жестами.

Характер этого героя поистине можно считать национальным русским характером. Он
очень любит свою православную родину, своих престарелых родителей.

Англичане соблазняют его предложениями остаться в Лондоне, за это сулят деньги,
говорят, что он получит образование, устроится здесь на работу, походит на экскурсии по
заводам, увидит отличие от русского производства, женится, обзаведется семьей. Но он
слишком любит свою отчизну, предан только своему отечеству. Естественно, он отказыва-
ется, но с огромной радостью соглашается немного погостить.

Он внимательно смотрел на их «житье» и на работы. Большое внимание обращал на
такой предмет, на который англичане очень удивлялись: как чистят старые ружья, и в каком
виде они состоят. Однако в скором времени все ему наскучило, и он затосковал по родине.
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Когда герой едет домой, Лесков открывает в нем еще одну национальную черту харак-
тера: тягу к спиртному, спору, пари. В результате спора «кто кого перепьет» мастер-оружей-
ник лишился жизни у себя на родине. Его ограбили: забрали деньги, золотые часы, шубу,
кроме этого продержали несколько часов на холоде, несколько раз уронили, и, в конце кон-
цов, привезли в «Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать прини-
мают». Умирая, он не думал о себе, он думал о России. Единственным его желанием была
встреча с государем, чтобы рассказать, что не нужно чистить ружья кирпичом. С этими сло-
вами на устах он и умер…

Для создания характера героя Н. С. Лесков использует разнообразные средства, но
все они указывают на истинный национальный характер героя. Несмотря на свою простоту,
бедность, необразованность, он обладал высокими личностными качествами: любовью к
родине, родителям, патриотизмом, был талантливым, мастером.

Левша – любимый герой Н. С. Лескова. Он писал, что «Очарованный странник» надо
издать в одном томе с «Левшой» под общим названием: «Молодцы».



К.  Авторов.  «Все сочинения по литературе за 7 класс»

52

 
26. Русская история в рассказе

Н. С. Лескова «Левша»
 

Талант Лескова силою и красотой своей немногим уступает таланту таких творцов
литературы, как Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, творцов свя-
щенного писания о русской земле, а широтою охвата явлений жизни, глубиною понима-
ния ее бытовых загадок и тонким знанием великорусского языка он нередко превышает
названных предшественников. Лесков обладал редким художественным кругозором, имел
свой взгляд на историю России, на путь ее движения, развития. Пытливый исследователь
русского национального характера, Лесков отобразил не только его «очарованность», но и
порывы к движению, постоянную готовность к подвигу. В прозе Лескова описываются люд-
ские натуры, несущие в себе столько оригинальности, даровитости, неожиданности, что
самая яркая пестроцветность бытия «чудаков», «антиков», «богатырей» характеризует Рос-
сию как землю неисчерпаемых возможностей ее необъятного будущего.

Основой творчества Лескова был органический, впитанный с детских лет демокра-
тизм, позволивший наносить ощутимые «удары» устаревшему режиму романовской импе-
рии и восславить простолюдина.

В рассказе «Левша», как и во многих других его произведениях, Лесков обращается к
русской истории, изображает жизнь дореформенной, крепостнической России. В «Левше»
автор использует «вымышленный мемуарный жанр», «мемуарность» является лишь худо-
жественным средством, у большинства его героев не было живых прототипов. Создавая
колорит достоверности, упоминает подлинные исторические имена (император Александр
Павлович, жена его – Елизавета Алексеевна, брат императора – Николай Павлович, дочь
Николая – Александра Николаевна), события (Великий совет, поездка Александра Павло-
вича по Европе). Этот «исторический» фон также один из приемов художественного изо-
бражения в творчестве Лескова. Оба императора и атаман Платов в «Левше» действуют как
вымышленные персонажи в соответствии с сюжетным планом произведения.

Лесков изображает императора Александра II как ласкового человека, который всегда
имел «междоусобные» разговоры со всякими людьми, преклонялся и восхищался вещами,
мало верил в русский народ, в то, что и у нас есть великолепные мастера, на безделушку
готов тратить деньги, и немалые. Императрица Елизавета Алексеевна, ставшая вдовой, лишь
усмехалась, слыша о забавах мужа, говорила, что не вдовье дело развлекаться с помощью
диковинных вещей. Новый император в отличие от предыдущего был уверен в русских
людях, был настоящим патриотом, ценил русский народ, верил в него. Лесков показывает
его простодушным: он, государь, император, обнял и поцеловал левшу – тульского мастера,
бедняка, всего оборванного, потного, неубранного, всего в пыли. Кроме реальных героев
– монархов России, писатель затрагивает реальное событие, происходящее в годы царство-
вания Николая I – Крымскую войну. В период Крымской войны Лескову удалось увидеть
тыловую ее изнанку. В том, что война закончилась неудачно, у Лескова виноваты сильные
мира сего, которые не слушают тех, кто ниже их по социальному статусу. Лесков отвергает
такое положение вещей: вместо царствующей абсолютной монархии ведет борьбу за демо-
кратизм, за равенство народа. Неотъемлемым этапом становления истории является удиви-
тельная потребность русского народа в алкоголе, жажде спора, стремлении к компании, к
общению задушевной беседе. Эти потребности сохранились с древности до наших дней, как
и такие пороки, как воровство, жестокость людей друг к другу, приводящая порой к смерти
праведных, ни в чем не повинных людей, как это и произошло с главным героем рассказа.
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Автор считает, что нравственную опору России составляют «праведные» – люди такие,
как главный герой, левша, тульский оружейный мастер. У Лескова левша – простолюдин, все
более властно утверждающий свое общественное значение, стремящийся определить судьбу
России, ее дальнейшую историю. Один человек не делает истории, историю делает народ,
обычный, простой, такой как левша. В своих произведениях Лесков как никогда прежде
выразительно подчеркнул единство общечеловеческих моральных идеалов. Лесков посто-
янно защищал дорогое ему равенство национальностей и рас, которое обеспечивает един-
ство общечеловеческих моральных идеалов.

http://dz-zaebalo.ru/
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27. Язык рассказа Н. С. Лескова «Левша»

 
1880-е гг. – период расцвета творчества Н. С. Лескова. Он потратил всю жизнь и все

силы на то, чтобы создать «положительный» тип русского человека. Он отстаивал инте-
ресы крестьян, защищал интересы рабочих, обличал карьеризм и взяточничество. В поисках
положительного героя Н. С. Лесков часто обращается к людям из народа. «Левша» – одна
из вершин художественного творчества писателя. Н. С. Лесков не дает имени своему герою,
подчеркивая тем самым собирательный смысл и значение его характера. «Там, где стоит
„Левша“, надо читать „русский народ“», – говорил писатель. Он любит своего героя, но не
идеализирует его, показывая, что при трудолюбии и мастерстве он наукам не обучался и
вместо четырех правил сложения из арифметики все берет по Псалтырю до по Полусоннику.

Повествование ведется рассказчиком, речь его насыщена неологизмами. «Н. С. Лесков
… – волшебник слова, но он писал не пластически, а рассказывал, и в этом искусстве не
имеет равного себе», – отмечал М. Горький. И с этим трудно не согласиться. Именно поэтому
Н. С. Лесков постоянно искал «живые лица», имеющие богатое духовное содержание,
способные заинтересовать других. Для этого Н. С. Лесков использует мемуарную форму
вымышленного художественного произведения. «Мемуарность» является только художе-
ственным средством, так как у большинства лесковских героев не было прототипов.

Язык рассказа – «настоящий, кондовый русский язык», он требовал большой, кропо-
тливой работы от автора. Однако в рассказе он воспринимается просто и понятно. В нем
присутствуют устаревшие слова («аглицкая блоха», «ящейский», «верета»), просторечия
(«молво», «пустяковина», «кислярка», «потюкивают молоточками»), заимствованные слова,
часто искаженные («меланхолия», «мелкоскоп», «нимфозория», «дансе»).

В конце рассказа звучит пушкинское высказывание – «дела минувших дней» и «пре-
данья старины».

Рассказ имеет «баснословный склад легенды» и «эпический характер главного героя».
Настоящее (собственное) имя левши не называется, оно, как и имена многих гениев, для
потомства навсегда утрачено. Н. С. Лесков создал миф, олицетворенный фантазией.

В последней главе писатель сожалеет о том, что с развитием техники машины заме-
нили ручной труд. Машины, по мнению автора, «не благоприятствуют аристократической
удали, которая превосходила иногда меру, вдохновляла народную фантазию к сочинению
подобных нынешних баснословных легенд». Н. С. Лесков показывает, что рабочие ценят
выгоды, которые им доставляет механика, но о прежних, былых временах они вспоминают
с гордостью и любовью.

Сам Н. С. Лесков, оценивая художественное своеобразие «Левши», сетует на то, что
создание языка – очень трудоемкое дело. По его мнению, лишь одна любовь к своей деятель-
ности может побудить человека взяться за такую мозаичную работу. Н. С. Лесков пишет:
«Этот-то самый „своеобразный“ язык и ставили мне в вину и таки заставили его немножко
портить и обесцвечивать».

«Левша» – произведение, в котором писатель достиг большой силы и глубины худо-
жественного обобщения. В нем настолько точно воссоздан речевой колорит изображаемой
среды, что при чтении рассказа возникает иллюзия достоверности событий и реальности
образа рассказчика.
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28 Пейзаж в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг»

 
И. С. Тургенев – проницательный и прозорливый художник, чуткий ко всему, умею-

щий подмечать и описывать самые незначительные, мелкие детали. Тургенев в совершен-
стве владел мастерством описания. Все его картины живы, ясно предоставлены, наполнены
звуками. Тургеневский пейзаж психологичен, связан с переживаниями и обликом персона-
жей рассказа, с их бытом.

Несомненно, пейзаж в рассказе «Бежин луг» играет важную роль. Можно сказать, что
весь рассказ пронизан художественными зарисовками, которые определяют состояние героя,
подчеркивают его настроение, чувства, определяют внутреннее напряжение. «Бежин луг»,
собственно, и начинается с пейзажных зарисовок. Автор описывает прекрасный июльский
день, когда «все краски смягчены, светлы, но не ярки», когда чувствуется «трогательная кро-
тость» природы, воздух сух и чист. Предстают перед глазами эти картины и чувствуются
запахи полыни, сжатой ржи, гречихи, о которых упоминает автор.

День чудесен! Герой доволен охотой за тетеревами. Однако чувство спокойствия и гар-
монии длилось недолго. Наступил вечер, начало смеркаться. Герой сбился с пути, заблу-
дился, им овладело внутреннее беспокойство. С помощью описания природы автору уда-
ется показать его смятение. Героя сразу охватила неприятная, неподвижная сырость, отчего
сделалось жутко. Уже «носились» летучие мыши, и запоздалые птицы торопились в свои
гнезда. По мере того как охотник понимал, что заблудился серьезно и по темноте сегодня из
леса уже не выберется, «ночь приближалась и росла, как грозовая туча», отовсюду «лилась
темнота». И вот когда надежда добраться до дома окончательно оставила героя, он вышел
на Бежин луг, где деревенские ребята сидели у костра. Они пасли табун лошадей. В этой
романтической обстановке они рассказывали друг другу разные истории. Охотник присо-
единился к ним. Постепенно чувство тревоги ушло и сменилось новыми чувствами: спо-
койствием, умиротворением. Он стал любоваться небом, рекой, потрескивающим племенем
костра, наслаждаться особенным, томительным и свежим «запахом русской летней ночи».

С любопытством рассказчик слушал истории ребят. В самые напряженные моменты
рассказов природа, будто прислушиваясь к ним, посылала небольшие сюрпризы. Всякий раз
в самый страшный момент что-то происходило. После рассказа Кости о встрече плотника
Гаврилы с русалкой ребята слышат «протяжный, звенящий, почти стенящий звук», который
неожиданно возник из тишины и медленно разнесся в воздухе. История, рассказанная Илью-
шей о том, как псарь Ермил повстречал нечистую силу в образе барашка, пугает детей еще
больше потому, что вдруг неожиданно собаки поднялись и с судорожным лаем бросились
прочь от огня и исчезли во мраке. Рассказ о покойниках и предвидении смерти вводит ребят
в задумчивость. Появившийся белый голубок, откуда ни возьмись подлетевший к костру,
покружившийся на одном месте и растворившийся в ночной мгле, наводит их на мысль о
том, не праведная ли это душа, летящая на небо. «Странный, резкий, болезненный крик
цапли», раздавшийся в тишине, служит переходом к разговору о загадочных и страшных
звуках: так может душа «жалобиться» или кричать леший. Все эти картины передают тре-
вогу, страх, напряжение ребят, подчеркивают их настроение. «Божьи звездочки», внимание
к которым привлекает маленький Ваня, помогает всем детям увидеть красоту ночного неба.

Тургеневский пейзаж психологичен, связан с переживаниями и обликом персонажей
рассказа, с их бытом.

Заканчивается рассказ тоже описанием природы. «Все зашевелилось, проснулось,
запело, зашумело, заговорило», новый день, необыкновенно красивый, солнечный и яркий,
соединенный со звуками колокола и бодрящей свежестью, служит финальным аккордом
этого замечательного произведения.
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Мастерство И. С. Тургенева помогает читателям почувствовать красоту родной при-
роды, обратить внимание на то, что происходит в ней ежеминутно, ежечасно.
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29. Человек и природа в рассказе

И. С. Тургенева «Бежин луг»
 

«Записки охотника» – это книга о русском народе, крепостном крестьянстве. Однако
рассказы и очерки Тургенева описывают и многие другие стороны русской жизни того вре-
мени. С первых очерков своего «охотничьего» цикла Тургенев прославился как художник,
обладающий удивительным даром видеть и рисовать картины природы. Тургеневский пей-
заж психологичен, он связан с переживаниями и обликом персонажей рассказа, с их бытом.
Свои мимолетные, случайные «охотничьи» встречи и наблюдения писатель сумел воплотить
в типические образы, дающие обобщающую картину русской жизни крепостной эпохи. Вот
такая незаурядная встреча описана в рассказе «Бежин луг».

В этом произведении автор ведет речь от первого лица. Он активно использует художе-
ственные зарисовки, подчеркивающие состояние, характер героев, их внутреннее напряже-
ние, переживания, чувства. Природа и человек как бы находятся в гармонии, и эта гармония
присутствует на протяжении всего рассказа.

Вначале автором описывается чудесный жаркий июльский день, когда герой пошел
на охоту за тетеревами. Все прекрасно: и погода, и день чудный, и охота удалась на славу.
Начало смеркаться, герой решил отправиться домой, однако понял, что заблудился. И при-
рода будто начала вести себя по-другому: стал чувствоваться запах сырости, появилась роса,
повсюду разлилась темнота, ночь приближалась, словно грозовая туча, по лесу летали лету-
чие мыши. Природа словно понимает человека, его переживания, быть может, сочувствует,
но ничем не может помочь. После долгих блужданий охотник выходит на широкую равнину
– Бежин луг, где в тишине у костра сидели деревенские ребята и пасли табун лошадей. Они
рассказывали друг другу страшные истории. Охотник присоединился к ребятам. Под видом
спящего он, не стесняя детей своим присутствием, слушает их страшные истории.

Истории действительно страшны и жутки. Усиливают чувство тревоги и сопровожда-
ющие рассказы этих ребят разнообразные звуки: шорохи, всплески, крики.

Рассказ о русалке сопровождается «протяжным, звенящим, почти стенящим звуком»,
это был непонятный ночной звук, возникающий в глубокой тишине, поднимающийся и сто-
ящий в воздухе и медленно разносящийся и замирающий постепенно. Рассказ про утоплен-
ника прервали собаки, сорвавшиеся с места, с лаем бросившиеся от огня и исчезнувшие во
мраке. Историю о родительской субботе дополнил неожиданно прилетевший белый голу-
бок, покружившийся на одном месте и также неожиданно исчезнувший в ночной мгле. Этот
голубь был принят мальчиками за «праведную душу», летевшую на небо. Ребята фантази-
руют, нагоняют страха, а природа им в этом содействует, дополняя и без того ужасные кар-
тины.

Постепенно на героев напало сладкое забытье, перешедшее в дремоту, дремали даже
собаки, и лошади лежали, «понурив головы». Прекрасно сочетается с этим моментом опи-
сание ночи: узкий и малый месяц, великолепная безлунная ночь; звезды, склонившиеся к
темному краю, все совершенно затихло кругом; «все спало крепким, неподвижным, пред-
рассветным сном».

Вот охотник проснулся, на востоке начало белеть. Просветлело небо, подул ветерок,
выпала роса, зарумянилась заря, все стало просыпаться, начали раздаются звуки, голоса…
Наступил новый день, полный бодрости, надежд и веры.

«Бежин луг» поражает своей простотой и задушевностью, богатством содержания.
С. Тургенев не создает тщательно разработанные и выявленные человеческие характеры, а
ограничивается эскизами, набросками, портретными зарисовками, зато в описании пейзажа
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И. С. Тургенев – проницательный и прозорливый художник, умеющий подмечать и описы-
вать в совершенстве все движения, звуки и запахи природы. Несмотря на то что И. С. Тур-
генев реалист, в его произведениях присутствуют черты романтики, а поэтическая целост-
ность обусловлена единством художественной манеры, присущий картинам Тургенева.

Жорж Санд сказала о произведениях И. С. Тургенева: «Какая мастерская живопись!»
И с этим невозможно не согласиться, потому что действительно видишь, слышишь, чув-
ствуешь, переживешь вместе с героями, живешь их жизнью, наслаждаешься запахом летней
июльской ночи.
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30. Характеристика главных героев

рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг»
 

Иван Сергеевич Тургенев – замечательный русский писатель XIX в., снискавший уже
при жизни читательское призвание и мировую известность. Его творчество служило делу
отмены крепостного права, вдохновляло на борьбу с самодержавием.

В произведениях Тургенева поэтически запечатлены картины русской природы, кра-
сота подлинных человеческих чувств. Автор умел глубоко и тонко постигать современную
жизнь, правдиво и поэтично воспроизводя ее в своих произведениях. Подлинный интерес
жизни он видел не в остроте ее внешних проявлений, не в интриге, а в сложном мире челове-
ческой психологии, в конечном счете определяющей истинный драматизм отношений между
людьми.

Рассказ «Бежин луг» ввел в русскую литературу проблему изображения детского мира
и детской психологии. Появление этого рассказа означало новый поворот и расширение
темы русского крестьянского мира. В детских его представителях показана его одаренность,
красота и в то же время трагизм положения.

В рассказе «Бежин луг» Тургеневым описаны пятеро героев: Федя, Павлуша, Ильюша,
Костя и Ваня. Подробно рассказывая о внешности и особенностях одежды мальчишек, автор
показывает разницу их характеров. Федя, мальчик четырнадцати лет, «был стройный маль-
чик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми воло-
сами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадле-
жал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы».
У Павлуши «волосы были всклокоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо блед-
ное, рябое, рот большой», но в то же время чувствуется его характер: «глядел он очень умно
и прямо, да и в голосе у него звучала сила». Ильюша был совсем другой: «лицо… было
довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то
тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не
расходились – он словно все щурился от огня». Косте было лет десять, «все лицо его было
невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить;
но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие
глаза; они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, – на его языке по крайней
мере, – не было слов». Ваня, мальчик лет десяти, «лежал на земле, смирнехонько прикорнув
под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову.
Этому мальчику было всего лет семь».

Тургеневская ночь духовно раскрепощает человека, тревожит его воображение беско-
нечными загадками мироздания: «Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла
ночь… Бесчисленные золотые звезды, казалось, текли все, наперерыв мерцая, по направле-
нию Млечного Пути, и, право, глядя на них, Вы как будто смутно чувствовали сами стреми-
тельный, безостановочный бег земли…»

Ночная природа наталкивает детей на красивые сюжеты легенд, предлагает загадки и
сама же рассказывает об их возможном разрешении. Объясняя таинственные явления при-
роды, крестьянские дети не могут избавиться от впечатлений окружающего их мира. При-
рода тревожит своими загадками мысль человека, дает возможность почувствовать относи-
тельность любых открытий, разгадок ее тайн. Она смиряет силы человека, показывая свое
превосходство.

С любовью и нежностью рисует Тургенев в рассказе «Бежин луг» крестьянских детей,
их богатый духовный мир, их умение тонко чувствовать красоту природы. Писатель стре-
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мился не только пробудить в читателе чувство любви и уважения к деревенским ребятиш-
кам, но и заставлял задуматься над их дальнейшей судьбой.

Автора всегда привлекали к себе люди, духовно и эмоционально одаренные, честные и
искренние. Такие люди живут и на страницах его произведений, и живут, так же как бывает
и в действительности, очень непросто, потому что это люди высоких моральных принципов,
высокой требовательности к себе и к другим.

Образы мальчиков – героев рассказа – овеяны лирическим настроением грусти и сочув-
ствия. Но заканчивается он жизнеутверждающей, праздничной картиной наступающего
утра.

Тургеневские пейзажи представляют воплощение авторского, тургеневского восприя-
тия природы, героев, которые ему близки и выступают в рассказе как бы его представите-
лями.
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31. Гипербола и гротеск в сказке М. Е.

Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил»

 
Творчество Салтыкова-Щедрина можно с полным правом назвать высшим достиже-

нием социальной сатиры 1860—1880-х гг. Ближайшим предшественником Щедрина не без
основания принято считать Н. В. Гоголя, создавшего сатирико-философскую картину совре-
менного мира. Однако Салтыков-Щедрин ставит перед собой принципиально иную твор-
ческую задачу: разоблачить и уничтожить как явление. В. Г. Белинский, рассуждая о твор-
честве Гоголя, определял его юмор как «спокойный в своем негодовании, добродушный в
своем лукавстве», сравнивая с иным «грозным и открытым, желчным, ядовитым, беспощад-
ным». Эта вторая характеристика глубоко раскрывает сущность сатиры Щедрина. Он убрал
из сатиры гоголевский лиризм, сделал более явной и гротескной. Но от этого произведения
не стали проще и однообразнее. Наоборот, в них в полной мере проявилось всеобъемлющее
«головотяпство» русского общества XIX в.

«Сказки для детей изрядного возраста» созданы в последние годы жизни писателя
(1883—1886 гг.) и предстают перед нами неким итогом работы Салтыкова-Щедрина в лите-
ратуре. И по богатству художественных приемов, и по идейной значимости, и по разнообра-
зию воссозданных социальных типов эта книга в полной мере может считаться художествен-
ным синтезом всего творчества писателя. Форма сказки дала Щедрину возможность открыто
высказываться по волнующим его проблемам. Обращаясь к фольклору, писатель стремился
сохранить его жанровые и художественные особенности, с их помощью привлечь внимание
читателя к основной проблеме своего произведения. Сказки Салтыкова-Щедрина по жанро-
вой природе представляют собой некий сплав двух различных жанров фольклорной и автор-
ской литературы: сказки и басни. При написании сказок автор использовал гротеск, гипер-
болу, антитезу.

Гротеск и гипербола – основные художественные приемы, с помощью которых автор
создает сказку « Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Главными
героями являются мужик и два генерала-бездельника. Два совершенно беспомощных гене-
рала чудом попали на необитаемый остров, причем попали туда прямо из постели в ноч-
ных рубашках и с орденами на шее. Генералы чуть не съедают друг друга, потому что не
могут не только поймать рыбу или дичь, но и сорвать плод с дерева. Чтобы не пропасть с
голоду, они решают поискать мужика. И он тут же нашелся: сидел под деревом и отлынивал
от работы. «Громадный мужичина» оказывается на все руки мастером. Он и яблок с дерева
достал, и картофель из земли выкопал, и силок приготовил для рябчиков из собственных
волос, и огонь добыл, и провизии наготовил. И что же? Генералам дал по десятку яблок, а
себе одно взял – кислое. Даже веревку свил, чтобы ею же его генералы к дереву привязали.
Да еще готов был «генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким
его трудом не брезговали».

Мужик и пуха лебяжьего набрал, чтобы доставить своих генералов с комфортом.
Сколько они ни ругают мужика за тунеядство, а мужик «все гребет да гребет, да кормит
генералов селедками».

Гипербола и гротеск проявляются во всем повествовании. И ловкость мужика, и неве-
жество генералов чрезвычайно преувеличены. Умелый мужик варит суп в пригоршне. Глу-
пые генералы не знают, что булки из муки пекут. Голодный генерал проглатывает орден сво-
его приятеля. Безусловной гиперболой является и то, что мужик выстроил корабль и отвез
генералов прямо на Большую Подъяческую.
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Крайнее преувеличение отдельных ситуаций позволило писателю превратить смеш-
ную историю о глупых и никчемных генералах в яростное обличение существующих в
России порядков, которые способствуют их появлению и беззаботному существованию. В
сказках Щедрина нет случайных подробностей и лишних слов, а герои раскрываются в дей-
ствиях и словах. Писатель обращает внимание на смешные стороны изображаемого. Доста-
точно вспомнить, что генералы были в ночных рубашках, а на шеях у них висело по ордену.

Своеобразие сказок Щедрина еще и в том, что в них реальное переплетается с фанта-
стическим, тем самым создавая комический эффект. На сказочном острове генералы нахо-
дят известную реакционную газету «Московские ведомости». От необыкновенного острова
недалеко до Петербурга, до Большой Подъяческой.

Сказки эти – великолепный художественный памятник минувшей эпохи. Многие
образы стали нарицательными, обозначая социальные явления русской и мировой действи-
тельности.
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32. Изображение генералов в сказке М. Е.
Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил»

 
Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина занимает особое место в русской литературе

XIX в. Все его произведения проникнуты любовью к народу, желанием сделать жизнь лучше.
Однако сатира его нередко едкая и злая, но всегда правдивая и справедливая. М. Е. Салты-
ков-Щедрин в своих сказках изображает множество типов господ. Это и чиновники, и купцы,
и дворяне, и генералы.

В сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» автор показывает
двух генералов беспомощными, глупыми и высокомерными. «Служили генералы всю жизнь
в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего
не понимали», «имели каждый свою кухарку и получали пенсию». Оба генерала привыкли
получать все в готовом виде, жили, ни о чем не заботясь. Они даже не могли понять, «что
человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растет», думали,
«что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают». Генералы не нашли луч-
шего способа устроить свою жизнь на острове, кроме как найти мужика, который и «булок
бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы». Мысль о том, что они на необитаемом острове,
где нет никого, кроме них, им не в головы не приходила, так как они были уверены, если есть
генералы, значит, должен быть и мужик. «Как нет мужика – мужик везде есть, стоит только
поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!» – так рассуждают
генералы. После того как стали они сытыми и веселыми, появилась новая проблема: «вот
они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние все накаплива-
ются и накапливаются». Теперь, когда не надо больше заботиться о том, что поесть, где
это достать, генералы размышляют о жизни, вспоминают, как им жилось на Подъяческой,
читают «Московские ведомости»: «Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до
доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани – и ничего, не тошнит!» У
них на острове все тот же привычный праздный образ жизни, к какому привыкли они дома.

Генералы считают, что мужик – здоровый детина – отлынивает от работы, так и норо-
вит удрать, его постоянно ругают за тунеядство, лень. Но, несмотря на это, он доволен своей
жизнью. Мужик ловок и сноровист до того, что даже варит суп в пригоршне. Все, что ему
нужно для счастья, – рюмка водки да пятак серебра. «Веселись, мужичина!» Вскоре гене-
ралам стало скучно, захотелось вернуться домой, и опять они не сомневаются, что мужик
сможет довезти их до Петербурга, что он позаботится обо всем лучшим образом. Они уве-
рены в том, что должно быть именно так, а не иначе.

Автор показывает горькую судьбу народа, привыкшего решать проблемы генералов,
которые сами абсолютно беспомощны, считают совершенно естественным бездельничать,
при этом помыкают другими, заставляют их работать на себя. Салтыков-Щедрин в своих
сказках показывает необходимость перемен в жизни, убежден в том, что назрел вопрос об
отмене крепостного права. Он считал, что народ, который до сих пор устранялся от реше-
ния основных вопросов развития страны, должен наконец получить освобождение. Салты-
ков-Щедрин надеется, что недалек тот час, когда народ пробудится и станет вершителем
судеб страны.

М. Е. Салтыков-Щедрин ненавидел самодовольство и равнодушние, насилие и гру-
бость. Всем своим творчеством он пытался искоренить их в России.

Многое в описании жизни генералов является достоверным и правдоподобным. Вме-
сте с тем есть детали, поступки, которые кажутся странными, необыкновенными и фанта-
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стическими. Например, тот факт, что «набрал сейчас мужчина дикой конопли, размочил в
воде, поколотил, помял – и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привя-
зали мужичину к дереву, чтобы не убег…»

Фантастика Салтыкова-Щедрина – это не уход от действительности, от ее жгучих про-
блем и злободневных вопросов, а особая форма постановки этих проблем и вопросов, осо-
бая форма сатирического отображения жизни.
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33. Изображение русского мужика в сказке
М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том,

как один мужик двух генералов прокормил»
 

Сатира М. Е. Салтыкова-Щедрина правдива и справедлива, хотя нередко ядовита и
зла. Его сказки – это и сатира на самодержавных правителей, и изображение трагического
положения угнетенного народа, его каторжного труда, и высмеивание господ и помещиков.
Сказки Салтыкова-Щедрина – это особая форма сатиры. Изображая действительность, автор
берет только наиболее яркие черты, эпизоды, по возможности сгущает краски при их изо-
бражении, показывая события как бы под увеличительным стеклом.

В сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» автор показывает
мужика сноровистым, ловким: «Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак,
спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы». Мужик
способен на все: «полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых
спелых яблоков», «потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два
куска дерева, потер их друг об дружку – и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал
силок и поймал рябчика…» Но не только восхищение вызывает у автора это персонаж. В
то же время он печалится о горькой судьбе русского народа, вынужденного взваливать на
себя заботу о помещиках, генералах, бездельниках и лодырях, способных лишь помыкать
другими, заставлять работать на себя. Салтыков-Щедрин обличает глупость крепостных, их
бесправие: «Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял – и
к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб
не убег, а сами легли спать».

Заканчивается «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» словами:
«Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись муж-
чина!». Что еще нужно мужику для счастья…

Салтыков-Щедрин ненавидел самодовольных и равнодушных людей. Генералы не
умели ничего делать, они наивно полагали, что «булки в том самом виде родятся, как их
утром к кофею подают», для них было открытием, что «человеческая пища в первоначаль-
ном виде летает, плавает и на деревьях растет». Генералы попытались, что-то сделать сами,
но эта попытка не удалась. «Пошел один генерал направо и видит – растут деревья, а на
деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят,
что надобно лезть. Попробовал полезть – ничего не вышло, только рубашку изорвал…» Но
зато они знают средство, чтобы жить хорошо, ведь нужно просто найти мужика. Не беда, что
остров необитаемый, мужик должен быть везде: «Как нет мужика – мужик везде есть, стоит
только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!..» Салты-
ков-Щедрин противопоставляет генералов и мужика. Всю жизнь занимавшиеся никчемной
работой генералы всегда считают мужика-работягу лодырем.

Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина полны печали о том, что народ слишком забит, темен
и терпелив. В то же время он намекает, что силы, стоящие над ним, жестокие, но не такие уж
страшные. Произведения Щедрина дороги своей любовью к народу, честностью, верностью
идеалам, стремлением сделать жизнь лучше.

Само фантастическое у Щедрина является формой выражения правды жизни. Фан-
тастичность многих сцен и деталей «Повести о том, как один мужик двух генералов про-
кормил» совсем не означает, что сцены и детали возникли совершенно случайно, подчиня-
ясь фантазии писателя. Они построены по строго определенным законам. Форма сказки –
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эффективное средство художественного обобщения действительности, способное вскрыть
глубинные противоречия жизни и сделать их наглядными и зримыми.

Своим творчеством Салтыков-Щедрин пытался бороться против зла русской жизни:
глупости правительства, покорности народа, взяточничества и пошлости. Он не приемлет
того, что мешает развитию России. Главное зло, которое осуждает автор, – крепостное право,
губящее как рабов, так и их господ.
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34. Народные сказки как основа сюжета

произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть
о том, как один мужик двух генералов прокормил»

 
М. Е. Салтыков-Щедрин – русский сатирик, создавший множество замечательных про-

изведений. Его сатира всегда справедлива и правдива, он бьет точно в цель, вскрывая про-
блемы современного ему общества. Вершин выразительности автор достиг в своих сказках.
В этих небольших по объему произведениях Салтыков-Щедрин обличает злоупотребления
чиновничества, несправедливость порядков. Его огорчало, что в России прежде всего забо-
тятся о дворянах, а не о народе, к которому он сам проникся уважением. Все это он показы-
вает в своих произведениях, строя сюжет на основе сказки. Обращение автора к сказке не
было случайным, а диктовалось серьезными творческими заданиями, несло важную идей-
ную нагрузку. Каким бы прихотливым и безграничным не был полет фантазии М. Е. Салты-
кова-Щедрина, он никогда не является произвольным и бессмысленным. Он всегда связан с
реальной действительностью, питается этой действительностью. Фантастика Щедрина – это
не уход от действительности и ее проблем. С ее помощью он пытается отобразить эту дей-
ствительность. Иначе говоря, сказки Салтыкова-Щедрина всегда носят реалистичный харак-
тер. Гротеск автора реалистичен не потому, что фантастическое в его книге сочетается с
достоверным, правдоподобным, а потому, что сочетание это верно раскрывает существен-
ные стороны реальной действительности.

Уже в самом начале сказки Салтыков-Щедрин ставит своих героев – двух генералов
– в такие условия, в которых они просто не смогут выжить сами, без чьей-либо помощи.
Сказочный зачин «жили-были» обещает самые невероятные события. Автор на протяже-
нии произведения использует устойчивые выражения, употребляемые обычно в сказках: по
щучьему велению, по моему хотению; долго ли, коротко ли; прошел день, прошел другой;
он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало; ни пером описать, ни в сказке ска-
зать. Яркими чертами сказки являются различные фантастические события. Сам факт того,
что генералы оказались на необитаемом острове, является сказочным, но описание жизни
на нем имеет вполне реалистичные черты. Генералы, будучи совершенно беспомощными,
обнаружили выход из сложившейся ситуации. «А что, ваше превосходительство…, если бы
нам найти мужика», – предложил один генерал. И у них не возникло мысли, что его просто
не должно быть там, поскольку остров необитаем. Они уверены, что «мужик везде есть,
стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!»

Во многих сказках появление волшебного помощника позволяет героям справиться с
различными трудностями. Стоит только вспомнить Серого Волка, Сивку-бурку, Конька-Гор-
бунка… Но здесь совсем другой случай. Незачем награждать неспособных ни на что гене-
ралов, нет у них ни задачи невыполнимой, ни доброго сердца… Все их помыслы лишь о
себе. Поселяя рядом с ними мужика, Салтыков-Щедрин как бы спорит со сказкой. Помощ-
ник есть, но для кого он?

Салтыков-Щедрин показывает несправедливость жизни русского народа, решающего
все проблемы своих господ, которые только и делают, что бездельничают и помыкают дру-
гими.

Само фантастическое у Щедрина является формой выражения правды жизни. Фанта-
стичность многих сцен и деталей рассказа «Повесть о том, как один мужик двух генера-
лов прокормил» совсем не означает, что сцены и детали возникли совершенно случайно,
подчиняясь произволу фантазии писателя. Они построены по строго определенным зако-
нам. Сказка, которая является основой большинства рассказов М. Е. Салтыкова-Щедрина, –
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эффективная форма художественного обобщения действительности, способная вскрыть глу-
бинные противоречия жизни и сделать их наглядными и зримыми. Сказка тем и отлича-
ется от произведения, изображающего жизнь в рамках жизненного правдоподобия, что ее
элементами становятся действия, поступки и происшествия совершенно фантастические.
Требовать от автора житейски правдоподобной мотивировки фантастических действий или
событий – значит требовать невозможного. Мир сказки строится по своим законам, которые
не тождественны закономерностям нашей реальной жизни: в нем совершенно нормальны
такие поступки, которые в обычной жизни невероятны.

Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина полны сожаления о том, что русский народ бес-
правен, терпелив и забит. Именно на крестьянах и держится власть господ, в то время как
мужики следят и ухаживают за ними. «Набрал сейчас мужчина дикой конопли, размочил в
воде, поколотил, помял – и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привя-
зали мужичину к дереву, чтобы не убег…» Это невероятно, но это и есть действительность
того времени.

В своем произведении автор сохраняет дух и стиль русской сказки, борется против зла
русской жизни, глупости правителей, бессловесности русского народа, трусости и пошло-
сти.
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35. Роль детали в рассказе
А. П. Чехова «Хамелеон»

 
Антон Павлович Чехов является мастером короткого рассказа, особенностью которого

является то, что в маленький объем нужно вместить максимум содержания. В коротком рас-
сказе невозможны пространные описания, длинные внутренние монологи, поэтому на пер-
вый план выступает художественная деталь. Она несет в произведениях Чехова огромную
художественную нагрузку.

Духовный и нравственный выбор героя, ответственность человека за свою судьбу,
обличение пошлости русской жизни составляют основу творчества Антона Павловича
Чехова. Ему ненавистны равнодушие к вопросам, волнующим все человечество, паразитизм.
В то же время рассказы Чехова проникнуты удивительной верой в будущее, глубоким созна-
нием того, что все прекрасное на земле может быть создано только трудом.

Л. Н. Толстой назвал А. П. Чехова «несравненным художником жизни». Предметом
исследования автора является внутренний мир человека, его мысли и стремления.

О внешности Очумелова известно только то, что он одет в шинель. Видимо, она очень
ему дорога, раз он надел ее летом, когда обычно поспевает крыжовник. Шинель новая,
значит, Очумелов только недавно был произведен в полицейские надзиратели, и ценность
шинели в глазах героя возрастает. Шинель для Очумелова – знак власти, узелок в руке –
символ корыстолюбия, без них он невозможен. Важной деталью является то, что шинель
распахнута, она придает Очумелову дополнительную значимость, повышает его роль в соб-
ственных глазах. Но когда оказывается, что «белый борзой щенок с острой мордой и желтым
пятном на спине», возможно, генеральская собака, значимость куда-то пропадает: «Генерала
Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас, как жарко! Должно полагать,
перед дождем...» Примечательным является то, что снять он просит не шинель, а пальто.
Шинель Очумелова – признак власти для него самого и для окружающих – меркнет в срав-
нении с генеральской шинелью. Но в завершение рассказа, когда Очумелов понял, что все
сделал правильно, он опять в шинели: «Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и,
запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади».

В начале рассказа герой идет в распахнутой шинели, в финале же он инстинктивно
запахивается. Это можно объяснить, во-первых, тем, что ему стало зябко в летнюю жару
после пережитого потрясения, поскольку его бросало то в жар, то в холод, а во-вторых, тем,
что праздник новой шинели был частично испорчен, он понял, что в общем-то у него не
такой уж важный чин. Запахнутая шинель уменьшается в объеме, а следовательно, умень-
шается и величие местного самодура. В то же время, запахиваясь в шинель, Очумелов ста-
новится еще более закрытым, еще более официальным.

Шинель Очумелова в рассказе А. П. Чехова – яркая художественная деталь. Это и отли-
чительный признак конкретного полицейского надзирателя, и символ государственной вла-
сти вообще, и постоянно меняющая цвет, подобно хамелеону, справедливость закона, тол-
кование которого зависит от социальной принадлежности обвиняемого.
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36. Сатира и юмор в рассказе

А. П. Чехова «Хамелеон»
 

Антон Павлович Чехов пришел в русскую литературу в 80-е гг. XIX в. В своих рас-
сказах автор изучает проблемы современности, исследует жизненные явления, обнажает
причины социального неустройства. Он показывает, что в обществе господствуют безду-
ховность, пессимизм, измена идеалам добра. В своих произведениях Чехов беспощадно
обличает пошлость, активно защищает здоровые и деятельные начала жизни.

Основная тема рассказа «Хамелеон» – тема приспособленчества и хамелеонства. Его
герой – полицейский надзиратель Очумелов – выражение готовности пресмыкаться перед
высшими, унижать низших, выслуживаться и вести себя подло. С помощью юмора и сатиры
Чехов обличает мир пошлости. Юмор Чехова сатирически заострен, направлен против поли-
тической реакции и ее влияния на все живое. В «Хамелеоне» А. П. Чехов высмеивает поли-
цейского надзирателя Очумелова, который готов унижаться перед начальством, теряя при
этом свое достоинство. Автор очень остро видит фальшь, пошлость, умеет выставить их на
всеобщее осмеяние.

Очумелов создает видимость добросовестной и успешной службы: «Я этого так не
оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ,
не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у
меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!» Поначалу он
пытается разобраться в деле Хрюкина. Но как меняется тон надзирателя, когда он узнает о
том, что возмутитель спокойствия – «белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном
на спине» – принадлежит генералу Жигалову. «Нешто она достанет до пальца? Она малень-
кая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом
и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать», – говорит он.

Чехов показывает, как унижен человек, ведь он лебезит не только перед другим чело-
веком, но и перед собачонкой. Он пытается выставить свое поведение в лучшем свете, пока-
зать свои заслуги перед генералом. «Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь,
что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть,
дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить…
Собака – нежная тварь!» – говорит Очумелов, пытаясь выслужиться перед генералом. И в
то же время он сомневается, а вдруг он поступает неправильно, вдруг это не генеральская
собака: «Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели сказал, что бродячая, стало
быть и бродячая… Истребить, вот и все».

А. П. Чехов высмеивает тот факт, что для Очумелова важна не истина, а преклонение
перед сильными мира сего. Еще бы, ведь именно от этого зависит его карьера.

Другой герой – Хрюкин, он тоже не вызывает ни жалости, ни сочувствия, лишь пре-
зрение. «Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она, не будь дура, и тяпни…
Вздорный человек, ваше благородие!» – вот характеристика этого человека.

В рассказе «Хамелеон» герои действуют сами, а значит, преобладает диалог как глав-
ное средство характеристики, вернее, самохарактеристики героев. Очумелов изъясняется
грубо и косноязычно: «По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, врезываясь в
толпу. – Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?» Он ко всем обращается на «ты»,
пытаясь таким образом показать свою власть и свое превосходство. Фразы его короткие,
отрывистые, с повелительной, устрашающей интонацией и грубой лексикой.

С целью создания комического эффекта в рассказе используются говорящие фами-
лии. Персонажи рассказа – очень разные люди, представляющие различные слои обще-
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ства. Автор не может дать им развернутой характеристики, поэтому имя и фамилия должны
полностью представлять тех, о ком идет речь. Очумелов и Елдырин именуются только
по фамилиям. Этим подчеркивается, что они лица официальные. У генерала Жигалова
также отсутствуют имя и отчество, но этим Чехов показывает то, что генерал находится
выше на ступеньках служебной лестницы, чем Очумелов и Елдырин. Хрюкин – «золотых
дел мастер», вздорный человек. Только в сатирическом произведении ювелир может иметь
такую фамилию.

Проблемы, которые ставит Чехов в своих произведениях, актуальны и сегодня. Рассказ
проникнут презрением к подлости, пошлости, тунеядству, грубости и эгоизму. Чеховский
рассказ о хамелеонах создает картину действительности, показывает атмосферу социальной
подлости, искажения человеческой личности, определяющую жизнь России.
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37. Смысл названия рассказа

А. П. Чехова «Хамелеон»
 

Антон Павлович Чехов – замечательный русский писатель и драматург, мастер корот-
кого рассказа. В своих небольших произведениях он раскрывает совсем нешуточные про-
блемы. Он высмеивает самодуров и деспотов, которые способны унижаться, терять свое
достоинство перед денежными мешками. Чехов пишет о будничном, мелком, но в его расска-
зах проявляется протест против униженности человека. А. П. Чехов реально создает картину
действительности, говорит о социальной подлости и искажении человеческой личности.

Название произведения всегда имеет особое значение, так как в нем всегда заключена
основная мысль повествования и краткое его содержание.

Рассказ Чехова имеет название «Хамелеон», идея хамелеонства показывается в рас-
сказе в переносном смысле. Здесь хамелеон – это беспринципный человек, который очень
легко меняет свое отношение к жизни, свои позиции в зависимости от сложившейся ситуа-
ции. Рассказ содержит в себе сатирическое обобщение.

Очень важны в небольших рассказах имя, фамилия персонажа, поскольку они сразу
описывают тех, о ком идет речь. Говорящие фамилии характеризуют персонажей и создают
комический эффект. «Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в
новой шинели и с узелком в руке», – так предстает перед читателем этот герой. Новая шинель
в летнюю жару, узелок в руке и решето с конфискованным крыжовником в руках городового,
сопровождающего Очумелова – символы власти. Хрюкин – «золотых дел мастер» – полу-
пьяный человек с большими претензиями: «Вы меня извините, я человек, который работаю-
щий… Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому – я этим пальцем, может, неделю
не пошевельну…» Фамилия Хрюкин тоже комична, но этот ювелир так корыстолюбив и так
убого выражает свои мысли, что эта фамилия становится говорящей и очень ему подходит.
Генерал Жигалов – персонаж, который так и появится, но о котором все будут говорить.
Слово «генерал» является частью его имени. Имя и отчество у него отсутствуют, поскольку
они невозможны в глазах тех, кто находится ниже его по служебной лестнице.

В этом рассказе главный хамелеон – это Очумелов. Он не раз меняет свою точку зре-
ния, видно, что в нем постоянно происходит внутренняя борьба. Полицейский надзиратель
находится в постоянной тревоге, что проявляется в его словах: «Сними-ка, Елдырин, с меня
пальто… Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем…», а затем: «Надень-ка, брат
Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром на меня подуло… Знобит…» Человек унижен, он
готов лебезить даже не перед генералом, а перед его собачонкой. А как меняется его взгляд
на справедливость в зависимости от того, чей «белый борзой щенок с острой мордой и жел-
тым пятном на спине»! Если это просто собака, то правильным Очумелов считает истребить
ее: «Я этого так не оставлю! Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание
на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мер-
завца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я покажу ему кузь-
кину мать!» Но если это генеральская собака, то правильнее будет поступить по-другому:
«Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи,
чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей
в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная тварь…» При известии о том,
что к генералу приехал погостить братец, все лицо Очумелова «заливается улыбкой умиле-
ния». А все лишь потому, что для него не важна истина, важнее преклонение перед сильными
мира сего, потому что от этого зависит дальнейшая карьера. Речь Очумелова косноязычна
и груба, ко всем он обращается на «ты», в этом проявляется вся суть мелкого чиновника,
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получившего маленькую власть. Его фразы короткие, отрывистые, с повелительной, устра-
шающей интонацией и грубой лексикой.

Название «Хамелеон» метафорично: Очумелов меняет свое отношение к щенку в зави-
симости от того, чей это щенок. Но, сняв шинель, полицейский надзиратель остается в
кителе, который хотя бы немного, но должен отличаться по цвету от шинели. Поэтому можно
сказать, что Очумелов оказывается хамелеоном и в прямом смысле, постоянно меняя свой
цвет.

http://dz-zaebalo.ru/
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38. Смысл названия рассказа

О. Генри «Дары волхвов»
 

По преданию, дары волхвов – это драгоценные благовония, которые три мудреца-вол-
хва преподнесли младенцу Иисусу. Они увидели, как вспыхнула звезда на востоке, и поняли,
что родился спаситель мира. Отсюда пошел обычай в Рождество дарить своим близким
подарки.

В рассказе О. Генри все происходит по-другому. «Меблированная комнатка за восемь
долларов в неделю. В обстановке не то, чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво
молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протис-
нулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смерт-
ному не удалось бы выдавить ни звука», – так описывается маленькая квартирка, в которой
проживают молодые супруги. Юная Делла хочет выбрать подарок на Рождество для мужа,
ведь Рождество – праздник, который принято отмечать в кругу семьи, с близкими и люби-
мыми людьми и делать друг другу подарки. Они любят друг друга, и никакие сокровища не
кажутся Делле достойными мужа. Но вся несправедливость и правда жизни заключается в
деньгах: «Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов
монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалей-
щиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, кото-
рое вызывала подобная бережливость… Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра
Рождество…» А как хотелось бы подарить своему любимому человеку гораздо больше, чем
можно себе позволить. Это печально, но с этим ничего не поделаешь.

Делла не жалеет свое сокровище – волосы, ведь «сколько радостных часов она про-
вела, придумывая, чтобы такое ему подарить к Рождеству! Что-нибудь совсем особенное,
редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадле-
жать Джиму». Она ничуть не жалеет, когда идет продавать свои волосы, чтобы купить
понравившуюся цепочку для часов и подарить ее мужу. Хотя одно мгновение страха все же
было. «Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!» – прошептала она, услышав
шаги Джима на лестнице. А сколько радостных предчувствий было в ее голове: «При такой
цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час».

Оказалось, что и Джим думал о том же. Его самая драгоценная вещь – золотые часы,
принадлежавшие его отцу и деду. Но и он горячо желал сделать самый лучший подарок своей
любимой, чтобы исполнить ее мечту. «На столе лежали гребни, тот самый набор гребней –
один задний и два боковых, – которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной
витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестя-
щими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого…»

Финал рассказа и грустен, и счастлив одновременно. Печальный момент заключается
в том, что подарки для обоих оказались слишком хороши. Нет больше волос, которые пере-
ливались и блестели, «точно струи каштанового водопада», «спускались ниже колен и пла-
щом окутывали почти всю ее фигуру». Но нет и золотых часов, к которым с такой любовью
и нетерпением подбиралась цепочка. Неужели все старания зря и подарки так и останутся
дорогими, но ненужными? Счастливым же моментом является то, что муж и жена сделали
друг другу бесценные подарки, они подарили любовь, преданность, показали готовность
пожертвовать друг для друга самыми большими сокровищами.

О. Генри лишь в последнем абзаце рассказа как бы проясняет смысл его названия. Вол-
хвы преподнесли мудрые и щедрые дары, предрекавшие величие Иисуса. Здесь же расска-
зано о величайшем самоотречении, готовности ради своей любви на любые жертвы. Простая
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человеческая любовь, которую автор возносит на высоту мудрости волхвов, – это огромный
подарок, который не купить ни за какие деньги.

. О. Генри с улыбкой одобряет поступки своих героев. В тексте есть авторское отсту-
пление: «А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей…
Из всех дарителей эти двое были мудрейшими». Способность отказаться от сокровища ради
любимого, ради того, чтобы в праздник доставить ему (или ей) наибольшее удовольствие –
вот смысл отношений между людьми. И чем больше жертва, тем сильнее наша любовь.
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39. Художественные средства выражения

авторской позиции в драме Е. Л. Шварца «Тень»
 

Драма – особый род художественной словесности. Его основные признаки – это диа-
логическая форма и наглядное изображение действия. Если эпос повествует о людях, собы-
тиях, в которых они участвуют, обстановке, в которой эти события происходят, если лирика
выражает переживание человека, то драма показывает события и раскрывает характеры дей-
ствующих лиц не через авторские оценки, а через их собственные высказывания и поступки.
Поэтому авторское присутствие в драме приобретает специфическую форму – форму рема-
рок. Ремарки могут быть разными. К ним относятся первые комментарии, которые автор
дает относительно каждого действующего лица, описания обстановки, в которой действуют
персонажи, замечания автора, сопровождающие реплики героев.

Пойдем с первой страницы. Если мы обратимся к списку действующих лиц, то уви-
дим, что автор не дает почти никаких комментариев. В первой ремарке первого действия
мы тоже не замечаем особой конкретики. Но внимательный читатель может понять, что
в этом и кроется авторский замысел. Действие, по указанию автора, происходит в некоей
«южной стране», другими словами – не столь важно где. Действие не привязано к опреде-
ленному государству, к определенному историческому периоду. В списке действующих лиц
лишь немногие наделены именами, большинство обозначены их «должностями»: первый
министр, министр финансов, доктор, придворные. Все это указывает на то, что автор изна-
чально выводит некоторое обобщение: события, которые мы увидим, отношения, в кото-
рые вступят персонажи, актуальны для любой страны, в любую историческую эпоху. Кроме
того, автор вводит сразу и далее в тексте сказочные элементы: в произведении присутствуют
Принцесса, людоеды, Мальчик-с-пальчик. Как известно, свои сказки есть у каждого народа,
но во всех в них отражены одни и те же общечеловеческие истины. То есть продолжается
мотив обобщения, мудрости, содержащейся в тексте и годной для всех.

Надо отметить, что автор скуп на ремарки, но все же они в какой-то степени создают
второй план образа персонажей. Авторская позиция проявляется и в том, что всех персона-
жей пьесы можно распределить по группам. Это изначально положительные герои – Уче-
ный и влюбленная в него Аннунциата, однозначно отрицательные герои – Тень, Министр
финансов и Первый министр. Но больше всего героев, которые «действуют по обстоятель-
ствам». Они не плохи, пока ничто не задевает их, они готовы совершать добрые поступки
или хотя бы не совершать плохих, если это не ущемляет их интересов. К ним относятся Пье-
тро – людоед и нежно любящий отец одновременно, Цезарь Борджиа – тип пронырливого
журналиста, который плох «по долгу службы», Юлия Джулии – далеко не плохая женщина,
но поставившая на первое место свою славу певицы и постоянно из-за этого идущая на ком-
промиссы, которые ей самой неприятны. Автор называет ее так, что как бы ее указывает на
ее замкнутость на себе: и само имя, и фамилия лишь звуковые вариации одного и того же
имени. Автор же наделяет ее плохим зрением, это внешне выглядит некоторым кокетством,
но может символически означать вынужденную душевную близорукость Юлии. Она стара-
ется создать образ слабой, ранимой женщины, которой подчас просто не под силу разглядеть
плохого в плохом.

Аннунциата описывается автором как очень подвижная девушка, она кажется черес-
чур скромной и покорной, постоянно делает книксены Ученому, но затем, как бы противо-
реча этому, оказывается смелой, сильной и верной подругой. Так автор использует контраст,
который оборачивается приятным для читателя открытием. Ученый в начале пьесы с помо-
щью ремарок описывается как мягкий, неуверенный, рассеянный человек. Он посмеивается
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над самим собой, постоянно теряет очки. В конце уже исчезают эти замечания, выдержав
испытания, он становится крепче духом.

При первом появлении Доктора автор дает нам понять в ремарке, что герой этот далеко
не однозначен, это «молодой человек, в высшей степени угрюмый и сосредоточенный».
Затем мы узнаем, что эта постоянная угрюмость не поза, но следствие того, что он был
вынужден скрыть свою истинную личность, свой талант, чтобы не оказаться изгоем в этой
«южной стране».

Ремарки, сопровождающие появление персонажей из группы отрицательных, рассчи-
таны на создание комического эффекта. Первый министр – уверенный румяный толстячок,
Министр финансов отвратителен и внешне, и внутренне. Его напускное величие комически
развенчивается в сцене разговора с Юлией, когда лакеи по его приказу придают ему позы,
выражающие его чувства: позу крайнего возмущения, позу крайнего удивления.

Поведение Тени полностью противоположно поведению Ученого. Его действия сопро-
вождаются ремарками, указывающими на его частые поклоны, затем – на его любовь к
манерным, изящным жестам.

Итак, мы видим, что в драматическом произведении также возможно вычленить пози-
цию автора, более того, это необходимо, чтобы воспринять произведение во всей его целост-
ности.

http://dz-zaebalo.ru/
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40. Роль метафоры в стихотворении

А. С. Пушкина «Узник»
 

Чтобы понять глубокий, сокровенный смысл стихотворения «Узник», полезно знать
обстоятельства его написания молодым поэтом. В начале мая 1820 г. А. С. Пушкин был выну-
жден покинуть столицу и отправиться в южную ссылку. Три недели Пушкин провел в семей-
стве генерала Раевского, своего знакомого. Радушная атмосфера дома Раевских, где талант
молодого поэта почитали, и чарующая природа Южного Крыма делали ссылку Пушкина
поистине счастливыми днями. Но время летело быстро, вскоре пришлось оставить Раев-
ских и отправиться к месту своей постоянной службы – в Кишинев. Приехав в указанное
место, поэт был потрясен разительной переменой. Вместо цветущих крымских берегов и
лазурного моря его встретили оголенные, выжженные солнцем бесконечные степи. Сразу
сказалось отсутствие друзей, шумных бесед и споров с ними. Не было и того постоянного
веселого гама, который с утра до ночи наполнял дом Раевских. Были только канцелярия,
скучная, однообразная работа и ощущение полной зависимости от начальства. Ощущение
несвободы, тоски и одиночества не давало поэту покоя. Он чувствовал себя пленником. В
это время и было написано Пушкиным стихотворение «Узник».

По форме своей стихотворение напоминает фольклорное произведение, наверное,
поэтому оно впоследствии стало исполняться как песня.

Стихотворение это очень метафорично. Как известно, метафора – это такое художе-
ственное средство, которое представляет собой непрямое, образное сравнение. Метафора
может быть одиночной, но может и развиваться в тексте, образуя целые цепочки образных
сравнений, охватывать, как бы пронизывать весь текст. Это развернутая, сложная метафора,
цельный художественный образ. Такова метафора в стихотворении «Узник». Оно строится
на уподоблении лирического героя, сидящего за решеткой «в темнице сырой», вскормлен-
ному в неволе орлу. Благодаря этому уподоблению мы понимаем, насколько чужд лириче-
скому герою мир, в котором он находится. Для человека, обладающего свободной душой,
мир с его оковами, законами, будь то настоящая тюремная решетка или рамки предписан-
ных правил света и общежития, столь же неестественны, как неволя для гордой птицы. Идея
стихотворения «Узник» – призыв к свободе. Это мы понимаем сразу, только прочитав его.
Призыв к свободе – в крике орла, клюющего под окном узника кровавую пищу. Поэт наде-
ляет орла способностью к человеческим мыслям, более того – способностью к человече-
ским чувствам, способностью увидеть в человеке товарища по несчастью. «Давай улетим!»
– призывает свободолюбивая птица узника.

«Мы вольные птицы; пора, брат, пора!» – в этих словах мысли поэта о том, что по
природе своей человек, как и птица, должен быть свободным.

Чувство безысходности, переданное во второй строфе, сменяется ярким, громким при-
зывом, в котором сливаются голоса человека и птицы:

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..

Необходимо сказать еще и об особом понимании Пушкиным природы. Поэт, необык-
новенно чутко воспринимавший красоту природы, неизбежно попадал под ее обаяние. Непо-
средственное любование природой приобретает метафорический смысл, в ней открыва-
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ется поэту идеал красоты, естественности, в ней звучит родственный ему аккомпанемент.
Поэтому в «Узнике» именно от природы исходит инициатива, призыв к освобождению.
Герой стихотворения неопределенно представляет себе место желанной свободы: это что-то
высокое («где за тучей белеет гора»), далекое («где синеют морские края») и почти немате-
риальное («где гуляем лишь ветер... да я!..») Главное – избавиться от унизительного поло-
жения узника, ведь свобода – это естественное состояние всякого живого существа, а неволя
противна природе. В стихотворении ни разу не употребляется само слово «свобода», оно
возникает в сознании читателя именно благодаря сравнению, отождествлению лирического
героя с орлом – извечным символом воли, независимости.
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41. Выразительные средства в

стихотворениях М. Ю. Лермонтова
«Тучи», «Утес», «На севере диком…»

 
На первый взгляд может показаться, что обозначенные стихотворения относятся к так

называемой пейзажной лирике и описывают лишь картины природы. В этом, несомненно,
есть доля правды. Но лишь ее доля. Ни в коем случае нельзя забывать, что лирика – это всегда
выражение мыслей и чувств автора, и речь в любом стихотворении всегда идет о человеке,
о его чувствах, его бедах, мыслях, переживаниях. И утес – это не бездушная скала, которой
прихотливое воображение поэта придало способность мыслить и лить слезы, это – метафо-
рическое изображение одинокого человека, не имеющего того, о ком он мог бы заботиться
и кому он был бы дорог. И сосна – метафора одинокого человека в холодном, враждебном
мире, а утешение ему могут принести лишь сонное забытье и мечты. И «тучки небесные» –
все это о человеке!.. То, почему нам оказываются так близки, так понятны образы, созданные
поэтом, очень хорошо выразил В. Г. Белинский: «Великий поэт, говоря о себе самом, о своем
я, говорит об общем – о человечестве, ибо в его натуре лежит все, чем живет человечество.
И потому в его грусти всякий узнает свою грусть, в его душе всякий узнает свою и видит в
нем не только поэта, но и человека, брата своего по человечеству».

Эти слова, несомненно, относятся и к М. Ю. Лермонтову.
Но того, о чем сказал критик, каждый поэт достигает своими средствами. Особенности

лирики Лермонтова в ее глубокой эмоциональности, психологизме, умении поэта глубоко
анализировать чувства, найти меткие и точные слова, выражающие самые тонкие человече-
ские переживания, в простоте, задушевности, музыкальности его речи.

Основная мысль стихотворения «На севере диком…» – это тоска человека, вызванная
одиночеством. Первая картина стихотворения – сосна, стоящая на голой вершине. Слово
«одиноко» выделено тем, что стоит в конце строфы, на него падает смысловое ударение, с
этой же целью выделения в предложении допущена инверсия – носитель состояния назы-
вается после того, как названо само состояние. Мотив одиночества, сна, заторможенности
чувств, вынужденного отшельничества усиливается сравнением снежного одеяния сосны с
ризой. Вторая картина – прекрасная пальма, снящаяся сосне. Она также одинока, несмотря
на то что растет не в холодной, заснеженной стране, а «в том крае, где солнца восход». Эти,
на первый взгляд, контрастные картины оказываются связанными мотивом одиночества и
передают идею того, что нет ничего страшнее для человека, чем отсутствие рядом друга,
любимого.

В стихотворении «Утес» также два лирических героя. Один – беззаботная золотая
тучка, метафора человека-мотылька, которого ничего нигде не держит, да и спрос с него
не велик. Эта беззаботность предается отнесением к тучке слов, передающих быстрые дей-
ствия: «умчалась», «весело играя», упоминанием небесной лазури, которая в сознании чело-
века связана с радостью, душевной легкостью и спокойствием. Второй герой – утес-великан.
Это метафора сильного, внешне могучего человека, обладающего настоящей душой, спо-
собного к искреннему чувству и переживанию. Случайная гостья оставила след в его душе,
вызвала тяжелые мысли. Как и в предыдущем стихотворении, мотив одиночества передается
на синтаксическом уровне – разрывом предложения по строфам так, что слово «одиноко»
опять-таки оказывается логически выделенным.

В стихотворении «Тучи» лирический герой обращается к «тучкам небесным», называя
их «вечными странниками». Он хочет сравнить себя с ними, думая, что их с ним объеди-
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няет изгнанничество. Эта лирическая ситуация служит фоном для перечисления тех тягот,
с которыми сталкивается в жизни человек:

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Но «тучки» здесь – родня той беззаботной страннице, что растревожила душу одино-
кого утеса: им чужды страсти и страдания, они «вечно холодные», «вечно свободные», нет у
них родины, не может им быть изгнания. А человек же, обладающий живой горячей душой,
оказывается лишенным свободы и телесной, и душевной.

Эти стихотворения объединены мотивом одиночества, который воплощен с помощью
приема олицетворения: аллегорические образы утеса, сосны, туч служат выражению глубо-
кой философской мысли. Метафора у Лермонтова задается сразу и является организующей
для всего стихотворения: мысли о человеке, его чувствах скрыты за образами природных
явлений. Сила поэта, по определению Белинского, в «поэтической прелести и благородной
простоте образов».

http://dz-zaebalo.ru/
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42. Тема и идея поэмы Н. А.

Некрасова «Мороз, Красный нос»
 

Тема поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» достаточно определенна, для поэта
она является одной из основных в его творчестве – это сфера жизни, быта и бытия простого
народа, крестьян, их счастья и несчастий, тягот и радостей, тяжелой работы и редких минут
отдыха. Но, пожалуй, более всего интересовал автора именно женский характер. Эта поэма
целиком посвящена русской женщине – такой, какой видел ее поэт. И здесь сразу вспомина-
ется стихотворение Некрасова «Вчерашний день, часу в шестом…», в котором он называет
свою Музу «родной сестрой» крестьянки, тем самым навсегда определив свою привержен-
ность этой теме.

«Мороз, Красный Нос» – поэма о героизме и силе женщины, проявленных в единстве
с природой и в противостоянии ей. Произведение основано на глубоком, детальном знании
крестьянского быта. В центре поэмы – женщина во всех ее ипостасях: «баба», «красивая и
мощная славянка», «матка» и, наконец, «женщина русской земли». Поэт рисует националь-
ный тип, поэтому жизнь в поэме так значима, а смерть приобретает значение подлинной
трагедии.

Героиня – «величавая славянка», во внешнем облике которой воплотились народные
представления о настоящей красавице:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет – словно солнце осветит!
Посмотрит – рублем одарит!»

Русская женщина у Некрасова обладает настоящим душевным богатством. В ее образе
поэтом показан человек высоких нравственных качеств, не теряющий веру, не сломленный
никакими горестями. Некрасов воспевает ее стойкость в жизненных испытаниях, гордость,
достоинство, заботу о семье и детях. Судьба Дарьи – нелегкая доля крестьянки, которая взяла
на себя всю мужскую работу, и от этого погибла. Ее судьба воспринимается как типичная
участь русской женщины:

Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая – быть матерью сына раба,
А третья – до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли.

Забота о семье, воспитание детей, работа по дому и в поле, даже самый тяжелый труд
– все это лежало на Дарье. Но она не сломилась под этой тяжестью. Именно этим и восхи-
щается поэт. Он говорит о русских крестьянках, что «грязь обстановки убогой к ним словно
не липнет». Такая женщина «и голод, и холод выносит». В ее душе еще остается место и
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состраданию. Дарья пошла за много верст за чудотворной иконой, которая могла бы выле-
чить ее мужа.

Правда, Дарья избежала одной из «тяжких доль»: «до гроба рабу покоряться». Ее
отношения с Проклом сложились на редкость счастливо. Муж ее любил той сдержанной,
несколько суровой любовью, которая характерна для крестьянских семей. В тяжком труде
она всегда была ему не просто помощницей, но ровней, верным товарищем. Она была той
опорой, на которой крепилась семья. Им с Проклом было даровано счастье растить здоро-
вых детей, мечтать о свадьбе сына. Тяжесть труда искупалась искренними чувствами, взаи-
мопониманием. Но болезнь унесла мужа. Похоронив его, Дарья не сдалась, проливая слезы,
постоянно обращаясь к нему, разговаривая, будто с живым, выполняла она еще большую
работу, лишь бы только сыты и здоровы были дети. Но судьба-злодейка предопределила и
детям сиротскую долю. Ни в одном жизненном бою не сдалась Дарья, не уступила она и
мистической силе. Мороз-воевода предлагает ей свое царство, «голубой дворец» и вместе
с этим спокойствие, забвение от мук, небытие. Но она, замерзая, последним усилием воли
воскрешает в памяти всю свою прошлую жизнь, пусть тяжелую и беспросветную, но все же
дорогую ей. С той же покорностью, с которой она сносила все удары судьбы, Дарья разгова-
ривает с Морозом. На вопрос его «Тепло ли тебе, молодица?» она трижды отвечает: «Тепло».
С ее губ не сорвалось ни жалобы, ни стона.

Идея поэмы в том, чтобы восславить силу русской женщины. Для поэта она идеал кра-
соты внешней: «Красавица миру на диво, Румяна, стройна, высока», идеал поведения, ведь
она работящая, строгая, смелая; идеал душевной красоты, материнства, верности, предан-
ности мужу и непокорности тяготам судьбы.
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43. Выразительные средства поэмы

Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос»
 

Каждый писатель вырабатывает своеобразный стиль исходя из своих художествен-
ных задач. В зависимости от темы и идеи произведения ведется отбор средств выразитель-
ности. В поэме «Мороз, Красный нос» очень большую роль играет народно-поэтический
пласт. Поэма посвящена описанию жизни крестьян, их быту, воссозданию народного духа.
Поэтому в ней органически появляются фольклорные образы, художественные средства,
свойственные фольклору. Большую роль играют природные метафоры. Умерший муж Дарьи
подобен соколу в представлении горюющих родных:

Сплесни, ненаглядный, руками,
Сокольим глазком посмотри,
Тряхни шелковыми кудрями,
Сахарны уста раствори!

Передаче истинного, глубокого горя служит и особый ритм стиха, схожий своей
мелодикой с народной песней, и использование народно-поэтических эпитетов: «горючие
слезы», «сизокрылый», «желанный». Прием лирического параллелизма – сравнения чело-
века, его чувств с явлением природы – используется для описания безутешной вдовы:

Береза в лесу без вершины —
Хозяйка без мужа в дому.

Идея поэмы – прославление «величавой славянки». Образу Дарьи придается
обобщенно-лирический характер. Она представляет собой национальный женский тип.
Некрасову важно выделить основные ее качества – внешнюю красоту и душевную
силу, жизненную стойкость и мудрость. Эпитеты, которыми наделяется Дарья, эмоцио-
нально-оценочные:

Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока…

В ее описании сочетаются моменты реалистические с моментами во многом романти-
ческими: сила, ловкость, мужество женщины гиперболизируются:

В игре ее конный не словит,
В беде – не сробеет, – спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Поэма Некрасова очень эмоциональна, в ней присутствуют метафорические эпитеты,
гиперболические сравнения, свойственные легендарно-сказочным жанрам устной народной
поэзии. Во сне Дарьи колосья ржи сравниваются с «бусурманской ратью», что вышла воевать
с женщиной.
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Природа у Некрасова во всей поэме предстает чем-то враждебным, с ней воюют, ее
покоряют. Лютый холод губит Прокла, голоса животных сливаются в тревожный шум нечи-
стой силы:

Слышу я конское ржанье,
Слышу волков завыванье,
Слышу погоню за мной…

Символика зимы, непогоды очень важна в поэме, явления природы служат знаками
грядущих бед, люди будто окружены мраком, неподвластной им губительной силой:

Черная туча, густая-густая,
Прямо над нашей деревней висит,
Прыснет из тучи стрела громовая,
В чей она дом сноровит?

Появление Мороза-воеводы сопровождается изменением ритма стиха, изменяется
характер повествования, что указывает на приближение кульминации произведения. Поэт
пользуется приемом анафоры – повторения начальных частей стихов в строфе. Этот единый
зачин делает поэтическую речь более экспрессивной:

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Образ Мороза-воеводы далеко не однозначен. Это вовсе не сказочный Морозко, кото-
рый должен одарить девушку за ее стойкость. Он изначально враждебен тем жизненным
устоям, к которым привыкла Дарья. Он уговаривает ее стать царицей в его ледяном царстве.
То, что Некрасов – поэт в первую очередь реалистический, то, что вся его поэма посвящена
изображению тяжелого быта крестьян, не приукрашенного ничем, указывает читателю на
то, что Мороз-воевода нужен автору совсем не для подражания сказке. Это символ – много-
значный и глубокий по смыслу образ, он обозначает идею иносказательно. Мороз-воевода
– это символ всего того, что губит человека, всего, чему он не в силах противостоять в оди-
ночку: изматывающего труда, порабощающих человека властителей, по вине которых он
оказывается в тяжелейших жизненных обстоятельствах, враждебной природы и даже холод-
ной смерти, не жалеющей никого.

Мы увидели, что поэт заимствует изобразительные средства из народно-поэтического
творчества, вплетает их в авторский текст. Н. А. Некрасову не свойственно многообразие
собственно-авторских поэтических приемов, сложных метафор, но от того еще более значи-
мыми становятся созданные им символы.

http://dz-zaebalo.ru/
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44. Фольклор и его роль в поэме Н.
А. Некрасова «Мороз, Красный нос»

 
Творчество Некрасова совпало с расцветом отечественной фольклористики. Поэт

часто бывал в русских избах, на практике изучил простонародный язык, речь солдат, кре-
стьян. Она стала его речью. Народные образы в его произведениях не сводятся к простому
заимствованию, Некрасов использовал фольклор свободно, переосмыслял его, творчески
подчиняя собственным художественным задачам, своему стилю.

Поэма «Мороз, Красный нос» написана профессиональным писателем, и в ней есть
пласт литературной и традиционно-поэтической лексики, но тема ее – сфера народной, кре-
стьянской жизни, и пласт народно-поэтический в ней еще более заметен. Роли фольклорных
элементов могут быть разными, а сами они могут относиться как к сфере формальной, так
и к сфере идейной.

Если обратить внимание на язык поэмы, то мы заметим большое количество слов,
характерных для народной поэзии. Это слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами:
ноженьки, спинушка, Саврасушка, зимушка, Дарьюшка, дубровушка, подруженьки, скоти-
нушка:

Солнышко серп нагревает,
Солнышко очи слепит,
Жжет оно голову, плечи,
Ноженьки, рученьки жжет.

Функция подобных слов в фольклоре не уменьшительная: ритм произведений в боль-
шинстве случаев требовал многосложных слов. Также и у Некрасова – эти слова служат
воспроизведению ритма народной поэзии. Тем самым формальное средство сближает его
поэзию с народным стихом, делает ее столь же напевной, передает сам дух фольклора.

С формально-содержательной стороны в поэме можно выделить такие отсылающие к
фольклору моменты, как описание детской игры, свадебного обряда, плач по покойнику.

Некрасов был знаком с тяжелым патриархальным семейным бытом крестьян, пре-
красно знал тяжкую долю женщины: «с рабом повенчаться», «быть матерью сына раба»,
«до гроба рабу покоряться». Но семья Прокла и Дарьи была иной, жену и мужа связывали и
любовь, и крепкая дружба. Поэтому поэт рисует нам счастливые моменты, игры детей, раз-
мышления родителей об их будущем. Красавица-девочка Маша всегда становится маковкой
в народной игре «Сеять мак»:

Голубчик! красавицу нашу
Весной в хороводе опять
Подхватят подруженьки Машу
И станут на ручках качать!

Жизнь Прокла и Дарьи, несмотря на необходимость тяжкого повседневного труда,
складывалась хорошо, поэтому они мечтали о счастливой семье и для своего сына Гриши,
не допускали мысли о том, что свадьба его будет нерадостной. Некрасов знал, что пышные
обряды, изображавшиеся в свадебных обрядовых песнях, призваны затушевывать нищен-
скую жизнь крестьян и в большинстве своих произведений он развенчивал ритуал, перево-
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дил его в реалистический бытовой план, но своих героев Дарью и Прокла он не лишил све-
тлых мечтаний:

Чу, бубенцы говорят!
Поезд вернулся назад,
Выйди навстречу проворно —
Пава-невеста, соколик-жених! —
Сыпь на них хлебные зерна,
Хмелем осыпь молодых!..

Настоящим народным плачем провожают родные Прокла в последний путь. Здесь
фольклорная образность: «береза в лесу без вершины – хозяйка без мужа в дому», фольк-
лорная структура: к Проклу обращаются: «Голубчик ты наш сизокрылый!», хвалят его за то,
что был работником и хлебосолом, сравнивают с соколом, перечисляют горести, которые
ждут их без него и, наконец, призывают его встать из гроба, обещают устроить пир в его
честь. Все это обязательные элементы обрядового плача по покойнику. И разве можно еще
более ярко выразить человеческое горе?

Следом за плачем мы видим, как везут покойника к могиле. Мать Прокла разговари-
вает с конем Савраской, как с человеком, членом семьи. Это тоже примета фольклорных
песен, идущая опять-таки от самого уклада народной жизни. В крестьянской семье если и
была лошадка, то одна, и заботились о ней не меньше, чем о детях, уважали ее, холили: она
подмога, подспорье в любой работе.

Но поэт использует фольклор не только для достоверного воссоздания народной
жизни, не только для иллюстрации, он и спорит с ним. Главный спор ведется на идейном
уровне и отражается в эпизоде с Морозом-воеводой. Дарья ведет себя, как положено героине
сказки: на вопросы Мороза она покорно отвечает, что ей тепло. Но Мороз-воевода оказыва-
ется вовсе не добрым сказочным Морозкой, который должен наделить женщину подарками
за ее стойкость. Некрасов развенчивает сказку. Его Дарья не просто замерзает и в полузабы-
тьи представляет себе Мороза, эта мистическая сила появляется, будто на самом деле, вопло-
щая в себе всю несправедливость народной жизни, все тяготы, выпавшие на долю женщины
и погубившие ее.

Так мы видим, что поэт широко использует фольклор, но не просто вставляя его эле-
менты, а вплетая их в саму идейную структуру своего текста. Фольклор в его поэме органи-
чен, он сообщает ей сам дух народной поэзии.


	1. Образ главного героя в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»
	2. Пейзаж и его роль в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»
	3. Гипербола как основной прием повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»
	4. Фольклорные элементы в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»
	5. Идеальный образ святого в русской литературе (на примере «Жития преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, нового чудотворца»)
	6. Язык духовной русской литературы (на примере «Жития преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, нового чудотворца»)
	7. Идейное содержание «Повести о Петре и Февронии Муромских»
	8. Герои и повествователь в «Повести о Петре и Февронии Муромских»
	9. Раскрытие характера в сюжете произведения А. Бестужева-Марлинского «Мореход Никитин»
	10. Способы изображения характеров в «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина
	11. Историческая правда и вымысел в «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина
	12. Основная идея «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина
	13. Образ рассказчика в повести А. С. Пушкина «Выстрел»
	14. Основная идея повести А. С. Пушкина «Выстрел»
	15. Характеристика главных героев повести А. С. Пушкина «Выстрел»
	16. Фольклорные традиции в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова
	17. Быт и нравы Москвы XV в. в «Песне про царя…» М. Ю. Лермонтова
	18. Художественные средства создания характеров в «Песне про царя…» М. Ю. Лермонтова
	19. На чьей стороне правда в «Песне про царя…» М. Ю. Лермонтова
	20. Образ Маттео Фольконе в повести П. Мериме «Маттео Фальконе»
	21. Способы раскрытия характеров в повести Проспера Мериме «Маттео Фальконе»
	22. Средства создания героического характера в повести П. Мериме «Маттео Фальконе»
	23. Русский национальный характер в рассказе Н. С. Лескова «Левша»
	24. Образ повествователя в рассказе Н. С. Лескова «Левша»
	25. Языковые средства создания характера в рассказе Н. С. Лескова
	26. Русская история в рассказе Н. С. Лескова «Левша»
	27. Язык рассказа Н. С. Лескова «Левша»
	28 Пейзаж в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг»
	29. Человек и природа в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг»
	30. Характеристика главных героев рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг»
	31. Гипербола и гротеск в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
	32. Изображение генералов в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
	33. Изображение русского мужика в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
	34. Народные сказки как основа сюжета произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
	35. Роль детали в рассказе А. П. Чехова «Хамелеон»
	36. Сатира и юмор в рассказе А. П. Чехова «Хамелеон»
	37. Смысл названия рассказа А. П. Чехова «Хамелеон»
	38. Смысл названия рассказа О. Генри «Дары волхвов»
	39. Художественные средства выражения авторской позиции в драме Е. Л. Шварца «Тень»
	40. Роль метафоры в стихотворении А. С. Пушкина «Узник»
	41. Выразительные средства в стихотворениях М. Ю. Лермонтова «Тучи», «Утес», «На севере диком…»
	42. Тема и идея поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос»
	43. Выразительные средства поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос»
	44. Фольклор и его роль в поэме Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос»

