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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые студенты, вашему вниманию 
предлагается вторая часть учебного пособия по курсу 
«История русской литературы ХІХ века (ІІ половина)».   

Этот период русской литературы называют 
«золотым веком», потому что он дал множество ярких 
имен и талантливых произведений, которые оказали 
влияние на развитие всей мировой литературы. 

Одним из ведущих литературных направлений и 
художественных методов второй половины ХІХ века стал 
реализм. Напомним, что литературное направление – это 
массовое творчество писателей, придерживающихся 
одного и того же художественного метода. Его 
предпосылки были созданы в середине 1830-х годов, когда 
Пушкин и Гоголь были на высоте своей славы как авторы 
важнейших реалистических произведений, а в творчестве 
Лермонтова, параллельно с романтизмом, отчетливо 
обозначился новый мощный художественный метод - 
реализм (лирика, «Маскарад», «Княгиня Литовская»). 

К этому же времени относится критическое 
творчество реалиста Белинского. В статье 1835 года «О 
русской повести и повестях Гоголя» Гоголь 
провозглашается главой современной литературы, а 
прозаически-повествовательные жанры – ведущими в ней. 
Три гения – Пушкин, Лермонтов и Гоголь – повлияли на 
формирование направления. Но особенно великим было 
влияние Гоголя, решительно повернувшегося в своем 
творчестве к русским темам и начинавшего придавать 
литературе «учительский» характер. 

Реалистическое направление в связи с появлением 
«Мертвых душ» критикой постоянно определялось как 
«гоголевское направление». С середины 1840-х годов, 
когда вышли некрасовские издания «Физиология 
Петербурга» (две части) и «Петербургский сборник», 
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направление получило еще и другое название – 
«натуральная школа». Впервые термин «натуральная 
школа» употребил Ф.В. Булгарин, разбирая некрасовский 
«Петербургский сборник». Белинский подхватил термин 
«натуральная школа» и придал ему положительный смысл: 
«натуральная школа» – значит естественная, правдивая, 
стремящаяся к изображению жизни без прикрас. Благодаря 
Белинскому этот термин вошел в широкий обиход и 
закрепился в критике и литературоведении. 

Привычное терминологическое определение школы 
как «натуральной» имеет не только исторический интерес. 
Термин «натуральная школа» обозначал два понятия: 
реализм (здесь нужен был новый термин) и примыкавший 
к нему собственно натурализм. В школе был главный 
поток – реалистический. К нему принадлежали крупные 
художники - Герцен, Некрасов, Гончаров. Но были еще и 
другие авторы – В.И. Даль (казак Луганский), 
Е.П.Гребенка. Итак, термин был один – «натуральная 
школа», но содержал в себе два понятия: «реализм» и 
«натурализм».  

В 1845-1848 годах реалистическое направление 
достигает своего расцвета: печатаются произведения 
Достоевского («Бедные люди», «Двойник», «Белые ночи»), 
Некрасова, Герцена («Кто виноват?»), Гончарова 
(«Обыкновенная история»), альманахи с 
«физиологическими очерками», литературные обзоры 
Белинского.  

 «Натуральная школа» расширяла тематический 
диапазон всей литературы, обращала пристальное 
внимание на извозчиков, дворников, торговцев, слуг, 
кухарок, тетушек, кумушек. Теперь эти мелкие люди 
выступали на первый план, их судьба становилась 
интересной. Демократизировалась литература в общем 
своем тоне. В литературный язык вторгалась масса новых  
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народных слов и выражений. Нарастал социально-
обличительный пафос, раскрывался механизм русской 
общественной жизни, противоречивая взаимосвязь 
сословных отношений. 

Писатели, которые в молодости своими 
произведениями продемонстрировали появление 
«натуральной школы», в дальнейшем оказались главными 
деятелями реалистического направления в русской 
литературе. Это направление господствовало с 1840-х по 
1890-е годы, опиралось на труды Белинского, 
Чернышевского, Добролюбова и Писарева. Оно пережило 
общественный подъем 1860-х годов и долго несло в себе 
высокие заветы русского просветительства, чаяния 
которого не были удовлетворены реформой 1861 года. 

Все эти писатели составляют настоящую славу 
русской литературы второй половины XIX века. Все они; 
не только художественно, но и публицистически 
отстаивали свои позиции, подчиняли своему влиянию 
второстепенных писателей, тоже искавших правды, 
способов самоутверждения в литературе.  

В литературе господствовали жанры романа и 
повести. Значительна была и роль драматургии, в которой 
начинался сам реализм. С «натуральной школы» 
драматургия была оттеснена прозой, очерком и романом. 
Отставала от процесса и лирика. Но, начиная с 
Островского и Некрасова, обе эти области творчества 
делаются спонтанными в литературном направлении и 
косвенно влияют на прозу. У Л.Н. Толстого и Чехова 
наблюдается одновременное использование обоих родов 
творчества – прозы и драматургии. 

На исходе XIX столетия по-прежнему 
господствующим направлением в русской литературе 
оставалось реалистическое. Одного Льва Толстого 
достаточно было, чтобы создать перевес этому 
направлению. Но кроме Толстого был еще Чехов. В 
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полную меру творил Короленко. И прибывали все новые 
имена: Мамин-Сибиряк, Гарин-Михайловский, Куприн, 
Бунин и, наконец, М. Горький.  

В реалистическом направлении наметились к концу 
века перемены. Самые крупные его представители вдруг 
почувствовали, что художественность их невольно 
идеализирует действительность. Особенно остро это 
ощутил Толстой, предпочитавший после известного 
перелома во взглядах писать простонародные рассказы.  

Натурализм как первичная форма отбора и 
обобщения жизненного материала – подлинное искусство, 
хотя и «второго сорта», присутствовал всегда и везде во 
всех литературах параллельно с господствовавшими 
направлениями. Суть вопроса о натурализме не в 
копировании жизни, а в той внутренней благородной 
тенденции, которая лежит в основе этого копирования.  

Философской основой натурализма явился 
позитивизм (лат. positivus – положительный), видевший 
единственный источник подлинных знаний в конкретных 
(эмпирических) науках, призванных давать лишь чистое 
описание фактов. Умозрение же, философское 
исследование как средство познания отвергалось.  

Еще большую роль в формировании натурализма 
сыграли достижения в области естественных наук – 
биологии, физиологии и др. Огромной популярностью в 
писательской среде пользовались труды Ч. Дарвина, 
К.Бернара и др. Законы природы, открытые учеными- 
естествоиспытателями, проецировались художниками-
натуралистами на социальную жизнь.  

Главное внимание уделялось точному описанию 
кусков жизни во всех ее подробностях. Объективное 
начало постулировалось, так что в крайних своих 
проявлениях перерастало в копирование; субъективное же, 
личностное, привносящее в повествование оценочный 
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элемент, - отрицалось. Автор должен был самоустраниться 
из произведения. 

Начиная с «натуральной школы», русский реализм 
был преимущественно бытовым реализмом и изображал 
действительность в «формах самой жизни». Таковы 
романы Тургенева и Гончарова, такова поэзия Некрасова, 
такова драматургия Островского. Но уже Гоголь, «отец» 
«натуральной школы», дал понятие о возможности 
использования в реализме фантастического элемента, 
гротесковых приемов, то есть соединения в 
художественном образе условных стихий, несовместимых 
в реальной жизни. И еще прежде у Пушкина в «Пиковой 
даме», в «Медном всаднике» по-своему используются 
такие приемы творчества, затем в «Докторе Крупове» 
Герцена, в сатирах Щедрина.  

В 1880-х годах наступила общественная реакция, 
полное разочарование в идеалах. Наступила эпоха 
«безвременья», измельчания общественных интересов 
(«теория малых дел»). Большие перемены произошли в 
среде интеллигенции и в ее духовных исканиях. Появился 
интерес к философии, религии, искусству.  

Зародившийся в середине 1890-х годов русский 
символизм был противоречивым явлением: с одной 
стороны, как выражение ненависти к окружавшему 
обществу, к мещанскому духовному примитивизму. 
Аполитичность искусства помогала символистам 
сосредоточиться на разработке средств художественной 
выразительности. Почти все они были талантливы и 
заложили основу будущей формальной школы. Именно 
такие задачи первоначально ставил Брюсов.  

Чувство исторической обреченности, 
безысходности, тупика, в который зашло современное 
человечество, выражены в модернизме. Пессимистически 
тогда смотрел на весь ход русской литературы XIX века 
Д.С. Мережковский. В книге «О причинах упадка и о 
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новых течениях современной русской литературы» (1893) 
он ставил задачу развеять иллюзии о каком-то особом ладе 
в русской литературе и драматизировать ее развитие, 
видеть зачатки гниения в борьбе идей и направлений.  

В значительной мере трибуной декадентства был 
журнал «Северный вестник». Модернисты ставили во 
главу угла индивидуализм, эгоцентризм, 
«сверхчеловечество».  

Таким образом, у каждого из писателей на рубеже 
веков был свой неповторимый путь через лабиринт 
сложных литературных влияний и взаимодействий. На 
исходе XIX столетия по-прежнему господствующим 
направлением в русской литературе оставалось 
реалистическое.  

Весь материал учебника-хрестоматии разделен на два 
модуля. В первом модуле Вы познакомитесь с творчеством 
и произведениями Ивана Сергеевича Тургенева, Николая 
Алексеевича Некрасова, Александра Николаевича 
островского. Во второй модуль включены обзоры 
творчества и произведения Ивана Александровича 
Гончарова, Фёдора Михайловича Достоевского, Михаила 
Евграфовича Салтыкова-Щедрина, Льва Николаевича 
Толстого, Антона Павловича Чехова. В учебнике-
хрестоматии вы также найдете вопросы и задания, которые 
позволят вам не только проверить уровень освоения 
материала, но и проявить творческое отношение к 
прочитанному. Завершают книгу контрольные вопросы, 
критерии оценивания знаний, умений, навыков студентов 
и литература к курсу. 

Желаем удачи в изучении курса «История русской 
литературы ХІХ века (ІІ половина)»!   

 
 

Верник Ольга Александровна, 
Ильин Сергей Александрович 
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МОДУЛЬ I  
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ  

1818 – 1883 
По отцу Тургенев принадлежал к старинному 

дворянскому роду, мать, урожденная Лутовинова, богатая 
помещица; в ее имении Спасское-Лутовиново (Мценский 
уезд Орловской губернии) прошли детские годы будущего 
писателя, рано научившегося тонко чувствовать природу и 
ненавидеть крепостное право. В 1827 семья переезжает в 
Москву; вначале Тургенев обучается в частных пансионах 
и у хороших домашних учителей, затем, в 1833, поступает 
на словесное отделение Московского университета, в 1834 
переходит на историко-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета. Одно из сильнейших 
впечатлений ранней юности (1833) влюбленность в княжну 
Е. Л. Шаховскую, переживавшую в эту пору роман с отцом 
Тургенева, отразилось в повести «Первая любовь» (1860). 

В 1836 Тургенев показывает свои стихотворные 
опыты в романтическом духе литератору пушкинского 
круга, университетскому профессору П. А. Плетневу; тот 
приглашает студента на литературный вечер (в дверях 
Тургенев столкнулся с А. С. Пушкиным), а в 1838 печатает 
в «Современнике» тургеневские стихотворения «Вечер» и 
«К Венере Медицийской» (к этому моменту Тургеневым 
написано около сотни стихотворений, в основном не 
сохранившихся, и драматическая поэма «Стено»). 

В мае 1838 Тургенев отправляется в Германию 
(желание пополнить образование соединилось с 
неприятием российского уклада, основанного на 
крепостном праве). Катастрофа парохода «Николай I», на 
котором плыл Тургенев, будет описана им в очерке 
«Пожар на море» (1883; на французском языке). До августа 
1839 Тургенев живет в Берлине, слушает лекции в 
университете, занимается классическими языками, пишет 
стихи, общается с Т. Н. Грановским, Н. В. Станкевичем. 
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После короткого пребывания в России в январе 1840 
отправляется в Италию, но с мая 1840 по май 1841 он 
вновь в Берлине, где знакомится с М. А. Бакуниным. 
Прибыв в Россию, он посещает имение Бакуниных 
Премухино, сходится с этой семьей: вскоре начинается 
роман с Т. А. Бакуниной, что не мешает связи со швеей А. 
Е. Ивановой (в 1842 она родит Тургеневу дочь Пелагею). В 
январе 1843 Тургенев поступает на службу в 
Министерство внутренних дел. 

В 1843 появляется поэма на современном материале 
«Параша», получившая высокую оценку В. Г. Белинского. 
Знакомство с критиком, перешедшее в дружбу (в 1846 
Тургенев стал крестным его сына), сближение с его 
окружением (в частности, с Н. А. Некрасовым) изменяют 
его литературную ориентацию: от романтизма он 
обращается к иронико-нравоописательной поэме 
(«Помещик», «Андрей», обе 1845) и прозе, близкой 
принципам «натуральной школы» и не чуждой влиянию 
М. Ю. Лермонтова («Андрей Колосов», 1844; «Три 
портрета», 1846; «Бретер», 1847). 

1 ноября 1843 Тургенев знакомится с певицей 
Полиной Виардо (Виардо-Гарсия), любовь к которой во 
многом определит внешнее течение его жизни. В мае 1845 
Тургенев выходит в отставку. С начала 1847 по июнь 1850 
он живет за границей (в Германии, Франции; Тургенев 
свидетель французской революции 1848): опекает 
больного Белинского во время его путешествия; тесно 
общается с П. В. Анненковым, А. И. Герценом, знакомится 
с Ж. Санд, П. Мериме, А. де Мюссе, Ф. Шопеном, Ш.Гуно; 
пишет повести «Петушков» (1848), «Дневник лишнего 
человека» (1850), комедии «Холостяк» (1849), «Где тонко, 
там и рвется», «Провинциалка» (обе 1851), 
психологическую драму «Месяц в деревне» (1855). 

Главное дело этого периода «Записки охотника», 
цикл лирических очерков и рассказов, начавшийся с 
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рассказа «Хорь и Калиныч» (1847; подзаголовок «Из 
записок охотника» был придуман И. И. Панаевым для 
публикации в разделе «Смесь» журнала «Современник»); 
отдельное двухтомное издание цикла вышло в 1852, 
позднее добавлены рассказы «Конец Чертопханова» 
(1872), «Живые мощи», «Стучит» (1874). Принципиальное 
многообразие человеческих типов, впервые выделенных из 
прежде не замечаемой или идеализируемой народной 
массы, свидетельствовало о бесконечной ценности всякой 
неповторимой и свободной человеческой личности; 
крепостной порядок представал зловещей и мертвой силой, 
чуждой природной гармонии (детализированная 
конкретика разнородных пейзажей), враждебной человеку, 
но неспособной уничтожить душу, любовь, творческий 
дар. Открыв Россию и русского человека, положив начало 
«крестьянской теме» в отечественной словесности, 
«Записки охотника» стали смысловым фундаментом всего 
дальнейшего творчества Тургенева: отсюда тянутся нити и 
к исследованию феномена «лишнего человека» (проблема, 
намеченная в «Гамлете Щигровского уезда»), и к 
осмыслению таинственного («Бежин луг»), и к проблеме 
конфликта художника с душащей его обыденностью 
(«Певцы»).  

В апреле 1852 за отклик на смерть Н. В. Гоголя, 
запрещенный в Петербурге и опубликованный в Москве, 
Тургенев по высочайшему повелению посажен на съезжую 
(там был написан рассказ «Муму»). В мае выслан в 
Спасское, где живет до декабря 1853 (работа над 
неоконченным романом, повестью «Два приятеля», 
знакомство с А. А. Фетом, активная переписка с С. Т. 
Аксаковым и литераторами из круга «Современника»); в 
хлопотах об освобождении Тургенева важную роль сыграл 
А. К. Толстой. 

До июля 1856 Тургенев живет в России: зимой по 
преимуществу в Петербурге, летом в Спасском. Его 
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ближайшая среда редакция «Современника»; состоялись 
знакомства с И. А. Гончаровым, Л. Н. Толстым и А. Н. 
Островским; Тургенев принимает участие в издании 
«Стихотворений» Ф. И. Тютчева (1854) и снабжает его 
предисловием. Взаимное охлаждение с далекой Виардо 
приводит к краткому, но едва не закончившемуся 
женитьбой роману с дальней родственницей О. А. 
Тургеневой. Публикуются повести «Затишье» (1854), 
«Яков Пасынков» (1855), «Переписка», «Фауст» (обе 
1856). 

«Рудиным» (1856) открывается серия тургеневских 
романов, компактных по объему, разворачивающихся 
вокруг героя-идеолога, журналистски точно фиксирующих 
актуальную социально-политическую проблематику и, в 
конечном итоге, ставящих «современность» перед лицом 
неизменных и загадочных сил любви, искусства, природы. 
Воспламеняющий аудиторию, но неспособный на 
поступок «лишний человек» Рудин; напрасно грезящий о 
счастье и приходящий к смиренному самоотвержению и 
надежде на счастье для людей нового времени Лаврецкий 
(«Дворянское гнездо», 1859; события происходят в 
обстановке близящейся «великой реформы»); «железный» 
болгарин-революционер Инсаров, становящийся 
избранником героини (то есть России), но «чужой» и 
обреченный смерти («Накануне», 1860); «новый человек» 
Базаров, скрывающий за нигилизмом романтический бунт 
(«Отцы и дети», 1862; пореформенная Россия не 
освобождается от вечных проблем, а «новые» люди 
остаются людьми: «дюжинные» будут жить, а захваченные 
страстью или идеей погибнут); зажатые меж 
«реакционной» и «революционной» пошлостью персонажи 
«Дыма» (1867); революционер-народник Нежданов, еще 
более «новый» человек, но по-прежнему неспособный 
ответить на вызов изменившейся России («Новь», 1877); 
все они, вкупе с второстепенными персонажами (при 
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индивидуальном несходстве, различии нравственно-
политических ориентаций и духовного опыта, разной 
степени близости к автору), состоят в тесном родстве, 
совмещая в разных пропорциях черты двух вечных 
психологических типов героического энтузиаста, Дон 
Кихота, и поглощенного собой рефлектера, Гамлета (ср. 
программную статью «Гамлет и Дон Кихот», 1860). 

Отбыв за границу в июле 1856, Тургенев попадает в 
мучительный водоворот двусмысленных отношений с 
Виардо и воспитывавшейся в Париже дочерью. После 
трудной парижской зимы 1856-57 (завершена мрачноватая 
«Поездка в Полесье») он отправляется в Англию, затем в 
Германию, где пишет «Асю», одну из наиболее поэтичных 
повестей, поддающуюся, впрочем, истолкованию в 
общественном ключе (статья Н. Г. Чернышевского 
«Русский человек на rendez-vous», 1858), а осень и зиму 
проводит в Италии. К лету 1858 он в Спасском; в 
дальнейшем нередко год Тургенева будет члениться на 
«европейский, зимний» и «российский, летний» сезоны. 

После «Накануне» и посвященной роману статьи Н. 
А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» 
(1860) происходит разрыв Тургенева с 
радикализировавшимся «Современником» (в частности, с 
Н. А. Некрасовым; их взаимная враждебность сохранялась 
до конца). Конфликт с «молодым поколением» усугубился 
романом «Отцы и дети» (памфлетная статья М. А. 
Антоновича «Асмодей нашего времени» в 
«Современнике», 1862; так называемым «расколом в 
нигилистах» во многом мотивирована позитивная оценка 
романа в статье Д. И. Писарева «Базаров», 1862). Летом 
1861 произошла ссора с Л. Н. Толстым, едва не 
обернувшаяся дуэлью (примирение в 1878). В повести 
«Призраки» (1864) Тургенев сгущает намечавшиеся в 
«Записках охотника» и «Фаусте» мистические мотивы; эта 
линия получит развитие в «Собаке» (1865), «Истории 
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лейтенанта Ергунова» (1868), «Сне», «Рассказе отца 
Алексея» (оба 1877), «Песни торжествующей любви» 
(1881), «После смерти (Клара Милич)» (1883).  

Тема слабости человека, оказывающегося игрушкой 
неведомых сил и обреченного небытию, в большей или 
меньшей мере окрашивает всю позднюю прозу Тургенева; 
наиболее прямо она выражена в лирическом рассказе 
«Довольно!» (1865), воспринятом современниками как 
свидетельство (искреннее или кокетливо-лицемерное) 
ситуативно обусловленного кризиса Тургенева (ср. 
пародию Ф. М. Достоевского в романе «Бесы», 1871). 

В 1863 происходит новое сближение Тургенева с 
Полиной Виардо; до 1871 они живут в Бадене, затем (по 
окончании франко-прусской войны) в Париже.  

Тургенев близко сходится с Г. Флобером и через 
него с Э. и Ж. Гонкурами, А. Доде, Э. Золя,                            
Г. де Мопассаном; он принимает на себя функцию 
посредника между русской и западными литературами.  

Растет его общеевропейская слава: в 1878 на 
международном литературном конгрессе в Париже 
писатель избран вице-президентом; в 1879 он почетный 
доктор Оксфордского университета. Тургенев 
поддерживает контакты с русскими революционерами (П. 
Л. Лавровым, Г. А. Лопатиным) и оказывает материальную 
поддержку эмигрантам.  

В 1880 Тургенев участвует в торжествах в честь 
открытия памятника Пушкину в Москве. В 1879-81 старый 
писатель переживает бурное увлечение актрисой М. Г. 
Савиной, окрасившее его последние приезды на 
родину.Наряду с рассказами о прошлом («Степной король 
Лир», 1870; «Пунин и Бабурин», 1874) и упомянутыми 
выше «таинственными» повестями в последние годы 
жизни Тургенев обращается к мемуаристике 
(«Литературные и житейские воспоминания», 1869-80) и 
«Стихотворениям в прозе» (1877-82), где представлены 
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едва ли не все основные темы его творчества, а подведение 
итогов происходит словно бы в присутствии близящейся 
смерти.  

Смерти предшествовало более чем полтора года 
мучительной болезни (рак спинного мозга). Похороны в 
Петербурге вылились в массовую манифестацию.  

 
Ответьте на вопросы 

1. Где и когда родился И.С. Тургенев? 
2. Перечислите произведения, которые написал 
И.С.Тургенев. 
3. Какая роль в жизни И.С. Тургенева принадлежала 
Полине Виардо? 
4. Какие стихотворения писал И.С.Тургенев? 
5. Как Вы считаете, почему Тургенева называют 
«мастером стихотворений в прозе»? 
6. Есть ли в Вашей национальной литературе автор, 
схожий по своим творческим принципам Тургеневу? 
Сравните  творчество этого автора и Тургенева, 
подготовьте доклад об этом. 
7. Как Вы считаете, почему именно Тургенев взял на 
себя роль посредника между русской и европейской 
литературами и способствовал всемирному открытию 
русской литературы? 
8. Напишите эссе о значении творчества 
И.С.Тургенева. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о 

судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора, о 
великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 
Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу! 

 
Ответьте на вопросы 

 
 
1. Почему это произведение называется «стихотворение в 
прозе»? 
2. Какая главная мысль стихотворения? 
3. Какими эпитетами характеризует Тургенев русский 
язык? 
4. Как называет автор носителей русского языка? 
5. Напишите и Вы по-русски небольшое стихотворение в 
прозе о своем родном языке. Сложно ли написать 
стихотворение в прозе? Объясните свою позицию. 
6. Прочтите другие стихотворения в прозе Тургенева, 
назовите наиболее понравившиеся Вам. 
7. Есть ли в Вашей национальной литературе авторы, 
писавшие стихотворения в прозе? Сравните их 
произведения со стихотворениями Тургенева. 
8. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.  
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ОТЦЫ И ДЕТИ    
(ПЕРЕСКАЗ)  

 
 
20 мая 1859 г. Николай Петрович Кирсанов, 

сорокатрехлетний, но уже немолодой с виду помещик, 
волнуясь, ожидает на постоялом дворе своего сына 
Аркадия, который только что окончил университет.  

Николай Петрович был сыном генерала, но 
предназначенная ему военная карьера не состоялась (он в 
молодости сломал ногу и на всю жизнь остался 
«хроменьким»). Николай Петрович рано женился на дочке 
незнатного чиновника и был счастлив в браке. К его 
глубокому горю, супруга в 1847 г. скончалась. Все свои 
силы и время он посвятил воспитанию сына, даже в 
Петербурге жил вместе с ним и старался сблизиться с 
товарищами сына, студентами. Последнее время он 
усиленно занялся преобразованием своего имения.  

Наступает счастливый миг свидания. Однако 
Аркадий появляется не один: с ним высокий, некрасивый и 
самоуверенный молодой человек, начинающий доктор, 
согласившийся погостить у Кирсановых. Зовут его, как он 
сам себя аттестует, Евгений Васильевич Базаров.  

Разговор отца с сыном на первых порах не клеится. 
Николая Петровича смущает Фенечка, девушка, которую 
он содержит при себе и от которой уже имеет ребенка. 
Аркадий снисходительным тоном (это слегка коробит 
отца) старается сгладить возникшую неловкость.  

Дома их ждет Павел Петрович, старший брат отца. 
Павел Петрович и Базаров сразу же начинают ощущать 
взаимную антипатию. Зато дворовые мальчишки и слуги 
гостю охотно подчиняются, хотя он вовсе и не думает 
искать их расположения.  

Уже на следующий день между Базаровым и 
Павлом Петровичем происходит словесная стычка, причем 
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ее инициатором является Кирсанов-старший. Базаров не 
хочет полемизировать, но все же высказывается по 
главным пунктам своих убеждений. Люди, по его 
представлениям, стремятся к той или иной цели, потому 
что испытывают различные «ощущения» и хотят добиться 
«пользы». Базаров уверен, что химия важнее искусства, а в 
науке важнее всего практический результат.  

Он даже гордится отсутствием у него 
«художественного смысла» и полагает, что изучать 
психологию отдельного индивидуума незачем: 
«Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы 
судить обо всех других». Для Базарова не существует ни 
одного «постановления в современном нашем быту... 
которое бы не вызвало полного и беспощадного 
отрицания». О собственных способностях он высокого 
мнения, но своему поколению отводит роль не 
созидательную — «сперва надо место расчистить».  

Павлу Петровичу «нигилизм», исповедуемый 
Базаровым и подражающим ему Аркадием, представляется 
дерзким и необоснованным учением, которое существует 
«в пустоте».  

Аркадий старается как-то сгладить возникшее 
напряжение и рассказывает другу историю жизни Павла 
Петровича. Он был блестящим и многообещающим 
офицером, любимцем женщин, пока не встретил светскую 
львицу княгиню Р*. Страсть эта совершенно изменила 
существование Павла Петровича, и, когда роман их 
закончился, он был полностью опустошен. От прошлого он 
сохраняет лишь изысканность костюма и манер да 
предпочтение всего английского.  

Взгляды и поведение Базарова настолько 
раздражают Павла Петровича, что он вновь атакует гостя, 
но тот довольно легко и даже снисходительно разбивает 
все «силлогизмы» противника, направленные на защиту 
традиций. Николай Петрович стремится смягчить спор, но 
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и он не может во всем согласиться с радикальными 
высказываниями Базарова, хотя и убеждает себя, что они с 
братом уже отстали от жизни.  

Молодые люди отправляются в губернский город, 
где встречаются с «учеником» Базарова, отпрыском 
откупщика, Ситниковым. Ситников ведет их в гости к 
«эмансипированной» даме, Кукшиной. Ситников и 
Кукшина принадлежат к тому разряду «прогрессистов», 
которые отвергают любые авторитеты, гоняясь за модой на 
«свободомыслие». Они ничего толком не знают и не 
умеют, однако в своем «нигилизме» оставляют далеко за 
собой и Аркадия и Базарова. Последний Ситникова 
откровенно презирает, а у Кукшиной «занимается больше 
шампанским».  

Аркадий знакомит друга с Одинцовой, молодой, 
красивой и богатой вдовой, которой Базаров сразу же 
заинтересовывается. Интерес этот отнюдь не 
платонический. Базаров цинично говорит Аркадию: 
«Пожива есть...»  

Аркадию кажется, что он влюблен в Одинцову, но 
это чувство напускное, тогда как между Базаровым и 
Одинцовой возникает взаимное тяготение, и она 
приглашает молодых людей погостить у нее. В доме Анны 
Сергеевны гости знакомятся с ее младшей сестрой Катей, 
которая держится скованно. И Базаров чувствует себя не в 
своей тарелке, он на новом месте начал раздражаться и 
«глядел сердито». Аркадию тоже не по себе, и он ищет 
утешения в обществе Кати.  

Чувство, внушенное Базарову Анной Сергеевной, 
ново для него; он, так презиравший всякие проявления 
«романтизма», вдруг обнаруживает «романтика в самом 
себе». Базаров объясняется с Одинцовой, и хотя та не 
тотчас же освободилась от его объятий, однако, подумав, 
она приходит к выводу, что «спокойствие <...> лучше 
всего на свете».  
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Не желая стать рабом своей страсти, Базаров 
уезжает к отцу, уездному лекарю, живущему неподалеку, и 
Одинцова не удерживает гостя. В дороге Базаров подводит 
итог происшедшему и говорит: «...Лучше камни бить на 
мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы 
кончиком пальца. Это всё <...> вздор». Отец и мать 
Базарова не могут надышаться на своего ненаглядного 
«Енюшу», а он скучает в их обществе. Уже через пару 
дней он покидает родительский кров, возвращаясь в 
имение Кирсановых.  

От жары и скуки Базаров обращает внимание на 
Фенечку и, застав ее одну, крепко целует молодую 
женщину. Случайным свидетелем поцелуя становится 
Павел Петрович, которого до глубины души возмущает 
поступок «этого волосатого». Он особенно негодует еще и 
потому, что ему кажется: в Фенечке есть что-то общее с 
княгиней Р*. Согласно своим нравственным убеждениям, 
Павел Петрович вызывает Базарова на поединок. Чувствуя 
себя неловко и, понимая, что поступается принципами, 
Базаров соглашается стреляться с Кирсановым-старшим 
(«С теоретической точки зрения дуэль — нелепость; ну, а с 
практической точки зрения — это дело другое»). Базаров 
слегка ранит противника и сам подает ему первую помощь. 
Павел Петрович держится хорошо, даже подшучивает над 
собой, но при этом и ему и Базарову неловко. Николай 
Петрович, от которого скрыли истинную причину дуэли, 
также ведет себя самым благородным образом, находя 
оправдание для действий обоих противников.  

Последствием дуэли становится и то, что Павел 
Петрович, ранее решительно возражавший против 
женитьбы брата на Фенечке, теперь сам уговаривает 
Николая Петровича совершить этот шаг. И у Аркадия с 
Катей устанавливается гармоничное взаимопонимание. 
Девушка проницательно замечает, что Базаров для них — 
чужой, потому что «он хищный, а мы с вами ручные».  
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Окончательно потерявший надежду на взаимность 
Одинцовой Базаров переламывает себя и расстается с ней 
и Аркадием. На прощание он говорит бывшему товарищу: 
«Ты славный малый, но ты все-таки мякенький, 
либеральный барич...» Аркадий огорчен, но довольно 
скоро утешается обществом Кати, объясняется ей в любви 
и уверяется, что тоже любим.  

Базаров же возвращается в родительские пенаты и 
старается забыться в работе, но через несколько дней 
«лихорадка работы с него соскочила и заменилась 
тоскливою скукой и глухим беспокойством». Пробует он 
заговаривать с мужиками, однако ничего, кроме глупости, 
в их головах не обнаруживает. Правда, и мужики видят в 
Базарове что-то «вроде шута горохового».  

Практикуясь на трупе тифозного больного, Базаров 
ранит себе палец и получает заражение крови. Через 
несколько дней он уведомляет отца, что, по всем 
признакам, дни его сочтены. Перед смертью Базаров 
просит Одинцову приехать и попрощаться с ним. Он 
напоминает ей о своей любви и признается, что все его 
гордые помыслы, как и любовь, пошли прахом. «А теперь 
вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя 
никому до этого дела нет... Все равно: вилять хвостом не 
стану». С горечью говорит он, что не нужен России. «Да и 
кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник...». 
Когда Базарова по настоянию родителей причащают, «что-
то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на 
помертвевшем лице».  

Проходит шесть месяцев. В небольшой деревенской 
церкви венчаются две пары: Аркадий с Катей и Николай 
Петрович с Фенечкой. Все были довольны, но что-то в 
этом довольстве ощущалось и искусственное, «точно все 
согласились разыграть какую-то простодушную комедию». 
Со временем Аркадий становится отцом и рьяным 
хозяином, и в результате его усилий имение начинает 
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приносить значительный доход. Николай Петрович 
принимает на себя обязанности мирового посредника и 
усердно трудится на общественном поприще. Павел 
Петрович проживает в Дрездене и, хотя по-прежнему 
выглядит джентльменом, «жить ему тяжело». Кукшина 
обитает в Гейдельберге и общается со студентами, изучает 
архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые 
законы. Ситников женился на княжне, им помыкающей, и, 
как он уверяет, продолжает «дело» Базарова, подвизаясь в 
роли публициста в каком-то темном журнальчике.  

На могилу Базарова часто приходят дряхлые 
старички и горько плачут и молятся за упокой души 
безвременно усопшего сына. Цветы на могильном холмике 
напоминают не об одном спокойствии «равнодушной» 
природы; они говорят также о вечном примирении и о 
жизни бесконечной...  

Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком 
изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XIX века: 
Энциклопедическое издание. – М.: «Олимп»; ООО «Издательство 
ACT», 1996. – 832 с.  

 
Ответьте на вопросы 

1. Охарактеризуйте Базарова. 
2. Кого из героев Вы отнесете к «лагерю» отцов, а 
кого – к детям? 
3. Как Вы полагаете, почему у Базарова возникли 
напряженные отношения с Павлом Петровичем 
Кирсановым? 
4. Объясните, почему у Базарова не сложились 
отношения с Одинцовой? 
5. Как Вы считаете, важна ли «проверка любовью» для 
понимания авторской позиции в произведении? 
6. Определите авторскую позицию в романе. 
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НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 
1821 — 1877 

 
Некрасов Николай Алексеевич — знаменитый поэт. 

Происходил из дворянской, некогда богатой семьи. 
Родился 22 ноября 1821 г. в Винницком уезде, Подольской 
губернии, где в то время квартировал полк, в котором 
служил отец Некрасова. 

Человек увлекающийся и страстный, Алексей 
Сергеевич Некрасов очень нравился женщинам. Его 
полюбила Александра Андреевна Закревская, варшавянка, 
дочь богатого посессионера Херсонской губернии. 
Родители не соглашались выдать прекрасно воспитанную 
дочь за небогатого, мало образованного армейского 
офицера; брак состоялся без их согласия. Он не был 
счастлив. Поэт всегда говорил о матери как о страдалице, 
жертве грубой и развратной среды. В целом ряде 
стихотворений, особенно в «Последних песнях», в поэме 
«Мать» и в «Рыцаре на час», Некрасов нарисовал светлый 
образ той, которая скрасила своей благородной личностью 
непривлекательную обстановку его детства. Обаяние 
воспоминаний о матери сказалось в творчестве Николая 
Некрасова необыкновенным участием его к женской доле. 
Никто из русских поэтов не сделал столько для апофеоза 
жен и матерей, как именно суровый, мнимо-»черствый» 
представитель «музы мести и печали». 

Детство Николая Некрасова протекло в родовом 
имении Некрасова, деревне Грешнева, Ярославской 
губернии и уезда, куда отец, вышедши в отставку, 
переселился. Огромная семья (у Некрасова было 13 
братьев и сестер), запущенные дела и ряд процессов по 
имению заставили его взять место исправника. Во время 
разъездов он часто брал с собой Николая Алексеевича. 
Приезд исправника в деревню всегда знаменовал собой 
что-нибудь невеселое: мертвое тело, выбивание недоимок 
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и т. п. — и много, таким образом, залегло в чуткую душу 
мальчика печальных картин народного горя. 

В 1832 г. Некрасов поступил в ярославскую 
гимназию, где дошел до 5-го класса. Учился он плоховато, 
с гимназическим начальством не ладил (отчасти из-за 
сатирических стишков), и так как отец всегда мечтал о 
военной карьере для сына, то в 1838 г. 16-летний Николай 
Некрасов отправился в Петербург, для определения в 
дворянский полк. Дело было почти налажено, но встреча с 
гимназическим товарищем, студентом Глушицким, и 
знакомство с другими студентами возбудили в Некрасове 
такую жажду учиться, что он пренебрег угрозой отца 
оставить его без всякой материальной помощи и стал 
готовиться к вступительному экзамену. Он его не 
выдержал и поступил вольнослушателем на 
филологический факультет. 

С 1839 по 1841 г. пробыл Некрасов в университете, 
но почти все время уходило у него на поиски заработка. 
Николай терпел нужду страшную, не каждый день имел 
возможность обедать за 15 коп. «Ровно три года», 
рассказывал он впоследствии, «я чувствовал себя 
постоянно, каждый день голодным. Не раз доходило до 
того, что я отправлялся в один ресторан на Морской, где 
дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросил себе. 
Возьмешь, бывало, для вида газету, а сам пододвинешь 
себе тарелку с хлебом и ешь». Не всегда даже у Некрасова 
была квартира. От продолжительного голодания он 
заболел и много задолжал солдату, у которого снимал 
комнатку. Когда, еще полубольной, Николай Некрасов 
пошел к товарищу, то по возвращении солдат, несмотря на 
ноябрьскую ночь, не пустил его обратно. Над ним 
сжалился проходивший нищий и отвел его в какую-то 
трущобу на окраине города. В этом ночлежном приюте 
Некрасов нашел себе и заработок, написав кому-то за 15 к. 
прошение. 
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Дела его скоро устроились: Николай давал уроки, 
писал статейки в «Литературное прибавление к Русскому 
Инвалиду» и в «Литературной Газете», сочинял для 
лубочных издателей азбуки и сказки в стихах, ставил 
водевили на Александринской сцене (под именем 
Перепельского). У него начали появляться сбережения, и 
он решился выступить со сборником своих стихотворений, 
которые вышли в 1840 г., с инициалами Н. Н., под 
заглавием «Мечты и звуки». Полевой похвалил дебютанта, 
по некоторым известиям к нему отнесся благосклонно 
Жуковский, но Белинский й в «Отечественных Записках» 
отозвался о книжке пренебрежительно, и это так 
подействовало на Некрасова, что, подобно Гоголю, 
некогда скупавшему и уничтожавшему «Ганса 
Кюхельгартена», он сам скупал и уничтожал «Мечты и 
звуки», ставшие поэтому величайшей библиографической 
редкостью (в собрание сочинений Некрасова они не 
вошли). 

Мы видим здесь Некрасова в сфере совершенно ему 
чуждой — в роли сочинителя баллад с разными 
«страшными» заглавиями («Злой дух», «Ангел смерти», 
«Ворон» и т. п.). «Мечты и звуки» характерны не тем, что 
являются как бы низшей стадией в творчестве Николая 
Некрасова, а тем, что они никакой стадии в развитии 
таланта Некрасова собой не представляют. Некрасов автор 
книжки «Мечты и звуки» и Некрасов позднейший — это 
два полюса, которых нет возможности слить в одном 
творческом образе. 

В начале 40-х годов Некрасов становится 
сотрудником «Отечественных Записок», сначала по 
библиографическому отделу. Белинский близко с ним 
познакомился, полюбил его и оценил достоинства его 
крупного ума. Он понял, однако, что в области прозы из 
Некрасова, ничего, кроме заурядного журнального 
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сотрудника, не выйдет, но восторженно одобрил 
стихотворение его: «В дороге». 

В 1843 — 46 годах Николай Некрасов выпустил в 
свет ряд сборников: «Статейки в стихах без картинок», 
«Физиология Петербурга», «1 апреля», «Петербургский 
Сборник». Особенный успех имел последний, в котором 
появились «Бедные люди» Достоевского. Издательские 
дела Некрасова пошли настолько хорошо, что в конце 1846 
г. он, вместе с Панаевым, приобрел у Плетнева 
«Современник». Многие сотрудники «Отечественных 
Записок» бросили Краевского и присоединились к 
Некрасову, Белинский также перешел в «Современник» и 
передал Некрасову часть того материала, который собирал 
для затеянного им сборника «Левиафан». Этим был 
обеспечен успех нового предприятия. 

Со смертью Белинского и наступлением реакции, 
вызванной событиями 1848 г., «Современник», оставаясь 
лучшим и распространеннейшим из тогдашних журналов, 
пошел на уступки духу времени. Начинается печатание в 
«Современнике» бесконечно длинных, наполненных 
невероятными приключениями романов: «Три страны 
света» и «Мертвое озеро», писанных Некрасовым в 
сотрудничестве с Станицким (псевдоним Головачевой-
Панаевой). Около середины 50-х годов Некрасов серьезно, 
казалось, смертельно, заболел горловой болезнью, но 
пребывание в Италии отклонило катастрофу. 
Выздоровление Некрасова совпадает с началом новой эры 
русской жизни. В творчестве Николая Некрасова также 
наступает счастливый период, выдвинувший его в первые 
ряды литературы. Он попал теперь в круг людей высокого 
нравственного строя: Николай Чернышевский и Николай 
Добролюбов становятся главными деятелями 
«Современника». Благодаря своей замечательной чуткости 
Некрасов становится поэтом-гражданином по 
преимуществу. С менее отдавшимися стремительному 
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пороку передового движения прежними друзьями своими, 
в том числе с Тургеневым, он постепенно расходился, и 
около 1860 г. дело дошло до полного с ними разрыва. 

Развертываются лучшие стороны души Некрасова; 
только изредка его биографа печалят эпизоды вроде того, 
на который сам Некрасов намекает в стихотворении: 
«Умру я скоро». В 1866 г. «Современник» был закрыт, но 
Николай Некрасов сошелся со старым врагом своим 
Краевским и арендовал у него с 1868 г. «Отечественные 
Записки», поставленные им на такую же высоту, какую 
занимал «Современник». В начале 1875 г. Некрасов тяжко 
заболел, и скоро жизнь его превратилась в медленную 
агонию. Напрасно был выписан из Вены знаменитый 
хирург Бильрот; мучительная операция ни к чему не 
привела. Вести о смертельной болезни поэта довели 
популярность его до высшего напряжения. Со всех концов 
России посыпались письма, телеграммы, приветствия, 
адресы. Они доставляли высокую отраду больному в его 
страшных мучениях.  

Николай Некрасов умер в 1877/78 г. Несмотря на 
сильный мороз, толпа в несколько тысяч человек, 
преимущественно молодежи, провожала тело поэта до 
места вечного его успокоения в Новодевичьем монастыре. 
Похороны Некрасова, сами собой устроившиеся без всякой 
организации, были первым случаем всенародной отдачи 
последних почестей писателю. 

В 1946 году в Ленинграде открылась Музей-
квартира Н. А. Некрасова (Литейный пр., д. 36). В этой 
квартире писатель и поэт Николай Алексеевич Некрасов 
прожил последние двадцать лет своей жизни. Дом, в 
котором находилась квартира, принадлежал                        
А. А. Краевскому, у которого Некрасов перекупил права на 
этот журнал после закрытия «Современника». 

Вскоре после окончания Великой Отечественной 
войны, в квартире Н. А. Некрасова был открыт его 
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мемориальный музей, вошедший в состав Всероссийского 
музея А. С. Пушкина. В нем были собраны личные вещи 
писателя, собранная им библиотека, его черновики и 
готовые рукописи, первые издания его произведений и 
иллюстрации к ним, выполненные известными 
художниками того времени. Затем к экспозиции 
добавились фотографии Некрасова и его портреты, 
сделанные живописцами И. Н. Крамским и 
К.Е.Маковским, а также портреты и фотографии 
сотрудничавших с ним писателей. 

В середине 1980-х годов музей Некрасова был 
заметно расширен: в квартире, где жили супруги Панаевы 
и владелец дома Краевский, тоже восстановили 
исторические интерьеры и устроили экспозиции, 
посвященные Некрасову и его журналам. Экспозиция в 
квартире Краевского рассказывает о роли произведений 
Некрасова в современной культуре - там находятся 
издания его книг на разных языках мира и иллюстрации к 
его поэмам, над которыми работали А. Ф. Пахомов, 
Б.М.Кустодиев, В. А. Серов и другие знаменитые 
художники. 

Кроме того, в музее-квартире Н. А. Некрасова 
проходят различные культурные мероприятия: встречи с 
современными писателями и артистами и так называемые 
«Некрасовские пятницы», на которых выступают 
исследователи его творчества. 

 
Ответьте на вопросы 

1. В какой семье родился Н.А. Некрасов? 
2. Назовите основные произведения поэта. 
3. Какой журнал издавал Некрасов? 
4. Назовите авторов, которые публиковали свои 

произведения в журнале Н.А.Некрасова. 
5. Охарактеризуйте музей Некрасова в Санкт-

Петербурге. 
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 РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
(ПЕРЕСКАЗ) 

 
 
1 часть – «Княгиня Трубецкая»  
Зимней ночью 1826 г. княгиня Екатерина Трубецкая 

отправляется вслед за мужем-декабристом в Сибирь. 
Старый граф, отец Екатерины Ивановны, со слезами стелет 
медвежью полость в возок, который должен навсегда 
увезти из дому его дочь. Княгиня мысленно прощается не 
только с семьей, но и с родным Петербургом, который 
любила больше всех виденных ею городов, в котором 
счастливо прошла ее молодость. После ареста мужа 
Петербург стал для нее роковым городом.  

Несмотря на то что на каждой станции княгиня 
щедро награждает ямскую челядь, путь до Тюмени 
занимает двадцать дней. По дороге она вспоминает 
детство, беспечную юность, балы в отцовском доме, на 
которые съезжался весь модный свет. Эти воспоминания 
сменяются картинами свадебного путешествия по Италии, 
прогулок и бесед с любимым мужем.  

Дорожные впечатления составляют тяжелый 
контраст с ее счастливыми воспоминаниями: наяву 
княгиня видит царство нищих и рабов. В Сибири на триста 
верст попадается один убогий городок, жители которого 
сидят по домам из-за страшного мороза. «Зачем, проклятая 
страна, нашел тебя Ермак..?» — в отчаянии думает 
Трубецкая. Она понимает, что обречена закончить свои 
дни в Сибири, и вспоминает события, предшествовавшие 
ее путешествию: восстание декабристов, свидание с 
арестованным мужем. Ужас леденит ей сердце, когда она 
слышит пронзительный стон голодного волка, рев ветра по 
берегам Енисея, надрывную песню инородца, и понимает, 
что может не доехать до цели.  
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Однако после двух месяцев пути, расставшись с 
захворавшим спутником, Трубецкая все же прибывает в 
Иркутск. Иркутский губернатор, у которого она просит 
лошадей до Нерчинска, лицемерно уверяет ее в 
совершенной своей преданности, вспоминает отца 
княгини, под началом которого служил семь лет. Он 
уговаривает княгиню вернуться, взывая к ее дочерним 
чувствам, — та отказывается, напоминая о святости 
супружеского долга. Губернатор пугает Трубецкую 
ужасами Сибири, где «люди редки без клейма, и те душой 
черствы». Он объясняет, что ей придется жить не вместе с 
мужем, а в общей казарме, среди каторжников, — но 
княгиня повторяет, что хочет разделить все ужасы жизни 
мужа и умереть рядом с ним. Губернатор требует, чтобы 
княгиня подписала отреченье от всех своих прав, — та без 
раздумий соглашается оказаться в положении нищей 
простолюдинки. Неделю продержав Трубецкую в 
Нерчинске, губернатор заявляет, что не может дать ей 
лошадей: она должна следовать далее пешим этапом, с 
конвоем, вместе с каторжниками. Но, услышав ее ответ: 
«Иду! мне все равно!..» — старый генерал со слезами 
отказывается более тиранить княгиню. Он уверяет, что 
делал это по личному приказу царя, и приказывает 
запрягать лошадей.  

2 часть – «Княгиня М. Н. Волконская. 
Бабушкины записки»  

Желая оставить внукам воспоминания о своей 
жизни, старая княгиня Мария Николаевна Волконская 
пишет историю своей жизни. Родилась она под Киевом, в 
тихом имении отца, героя войны с Наполеоном генерала 
Раевского. Маша была любимицей семьи, училась всему, 
что нужно было юной дворянке, а после уроков беззаботно 
пела в саду. Старый генерал Раевский писал воспоминания 
и задавал балы, на      которые     съезжались     бывшие   
его соратники.     Царицею    бала   всегда   была  Маша — 
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голубоглазая, черноволосая красавица с густым румянцем 
и гордой поступью. Девушка легко пленяла сердца гусаров 
и улан, стоявших с полками близ имения Раевских, но 
никто из них не трогал ее сердца.  

Едва Маше исполнилось восемнадцать лет, отец 
подыскал ей жениха — героя войны 1812 года, раненного 
под Лейпцигом, любимого государем генерала Сергея 
Волконского. Девушку смущало то, что жених был много 
ее старше и она совсем его не знала. Но отец строго сказал: 
«Ты будешь с ним счастлива!» — и она не посмела 
возражать. Свадьба состоялась через две недели. Маша 
нечасто видела мужа после свадьбы: он беспрестанно был 
в служебных разъездах, и даже из Одессы, куда наконец-то 
отправился отдохнуть с беременной женой, князь 
Волконский неожиданно вынужден был отвезти Машу к 
отцу. Отъезд был тревожным: Волконские уезжали ночью, 
сжигая перед этим какие-то бумаги. Увидеться с женою и 
первенцем-сыном Волконскому довелось уже не под 
родною кровлей...  

Роды были тяжелыми, два месяца Маша не могла 
оправиться. Вскоре после выздоровления она поняла, что 
домашние скрывают от нее судьбу мужа. О том, что князь 
Волконский был заговорщиком и готовил низверженье 
властей, Маша узнала только из приговора — и тут же 
решила, что отправится вслед за мужем в Сибирь. Ее 
решение только укрепилось после свидания с мужем в 
мрачной зале Петропавловской крепости, когда она 
увидела тихую печаль в глазах своего Сергея и 
почувствовала, как сильно любит его.  

Все хлопоты о смягчении участи Волконского 
оказались тщетны; он был отправлен в Сибирь. Но для 
того чтоб последовать за ним, Маше пришлось выдержать 
сопротивление всей своей семьи. Отец умолял ее пожалеть 
несчастного ребенка, родителей, хладнокровно подумать о 
собственном будущем. Проведя ночь в молитвах, без сна, 



 32 

Маша поняла, что до сих пор ей никогда не приходилось 
думать: все решения принимал за нее отец, и, пойдя под 
венец в восемнадцать лет, она «тоже не думала много». 
Теперь же образ измученного тюрьмой мужа бессменно 
стоял перед нею, пробуждая в ее душе неведомые прежде 
страсти. Она испытала жестокое чувство собственного 
бессилия, терзания разлуки — и сердце подсказало ей 
единственное решение. Оставляя ребенка без надежды 
когда-нибудь его увидеть, Мария Волконская понимала: 
лучше заживо лечь в могилу, чем лишить мужа утешенья, 
а потом за это навлечь на себя презренье сына. Она верит, 
что старый генерал Раевский, во время войны выводивший 
под пули своих сыновей, поймет ее решение. Вскоре 
Мария Николаевна получила письмо от царя, в котором он 
учтиво восхищался ее решимостью, давал разрешение на 
отъезд к мужу и намекал, что возврат безнадежен. В три 
дня собравшись в дорогу, Волконская провела последнюю 
ночь у колыбели сына. Прощаясь, отец под угрозой 
проклятия велел ей вернуться через год.  

На три дня остановившись в Москве у сестры 
Зинаиды, княгиня Волконская сделалась «героинею дня», 
ею восхищались поэты, артисты, вся знать Москвы. На 
прощальном вечере она встретилась с Пушкиным, 
которого знала еще с девической поры. В те давние годы 
они встречались в Гурзуфе, и Пушкин даже казался 
влюбленным в Машу Раевскую — хотя в кого он не был 
тогда влюблен! После он посвятил ей чудные строки в 
«Онегине». Теперь же, при встрече накануне отъезда 
Марии Николаевны в Сибирь, Пушкин был печален и 
подавлен, но восхитился подвигом Волконской и 
благословил.  

По дороге княгиня встречала обозы, толпы 
богомолок, казенные фуры, солдат-новобранцев; 
наблюдала обычные сцены станционных драк. Выехав 
после первого привала из Казани, она попала в метель, 
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ночевала в сторожке лесников, дверь которой была 
придавлена камнями — от медведей. В Нерчинске 
Волконская к радости своей догнала княгиню Трубецкую и 
от нее узнала, что их мужья содержатся в Благодатске. По 
дороге туда ямщик рассказывал женщинам, что возил 
узников на работу, что те шутили, смешили друг дружку 
— видно, чувствовали себя легко.  

Ожидая разрешения на свидание с мужем, Мария 
Николаевна узнала, куда водят на работу узников, и 
отправилась к руднику. Часовой уступил рыданиям 
женщины и пропустил ее в рудник. Судьба берегла ее: 
мимо ям и провалов она добежала до шахты, где в числе 
других каторжников работали декабристы. Первым ее 
увидел Трубецкой, затем подбежали Артамон Муравьев, 
Борисовы, князь Оболенский; по лицам их текли слезы. 
Наконец княгиня увидела мужа — и при звуках милого 
голоса, при виде оков на его руках поняла, как много он 
страдал. Опустившись на колени, она приложила к губам 
оковы — и весь рудник замер, в святой тишине деля с 
Волконскими горе и счастье встречи. Офицер, ожидавший 
Волконскую, обругал ее по-русски, а муж сказал ей вслед 
по-французски: «Увидимся, Маша, — в остроге!..»  

Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком 
изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XIX века: 
Энциклопедическое издание. – М.: «Олимп»; ООО «Издательство 
ACT», 1996. – 832 с.  

Ответьте на вопросы 
1. Когда была написана поэма? 
2. Почему она называется «Русские женщины»? 
3. Подготовьте реферат о восстании декабристов, 
раскройте в нем причины, последствия и сущность 
декабризма. 
4. Как вы оцениваете самоотверженность русских 
женщин, которые отправились за мужьями на каторгу в 
Сибирь? 
5. Как вы думаете, почему эта поэма современна?  
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 КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ 
(ОТРЫВОК) 

 
Однажды, в студеную зимнюю пору 
Я из лесу вышел; был сильный мороз. 
Гляжу, поднимается медленно в гору 
Лошадка, везущая хворосту воз. 
И шествуя важно, в спокойствии чинном, 
Лошадку ведет под уздцы мужичок 
В больших сапогах, в полушубке овчинном, 
В больших рукавицах... а сам с ноготок! 
"Здорово парнище!"- "Ступай себе мимо!" 
-"Уж больно ты грозен, как я погляжу! 
Откуда дровишки?"- "Из лесу, вестимо; 
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу". 
(В лесу раздавался топор дровосека.) 
"А что, у отца-то большая семья?" 
-"Семья-то большая, да два человека 
Всего мужиков-то: отец мой да я..." 
-"Так вот оно что! А как звать тебя?" - "Власом". 
-"А кой тебе годик?"- "Шестой миновал... 
Ну, мертвая!"- крикнул малюточка басом, 
Рванул под уздцы и быстрей зашагал. 
 
На эту картину так солнце светило, 
Ребенок был так уморительно мал, 
Как будто всё это картонное было, 
Как будто бы в детский театр я попал! 
 
Но мальчик был мальчик живой, настоящий, 
И дровни, и хворост, и пегонький конь, 
И снег, до окошек деревни лежащий, 
И зимнего солнца холодный огонь - 
Всё, всё настоящее русское было, 
С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы, 
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Что русской душе так мучительно мило, 
Что русские мысли вселяет в умы, 
Те честные мысли, которым нет воли, 
Которым нет смерти - дави не дави, 
В которых так много и злобы и боли, 
В которых так много любви! 
 
Играйте же, дети! Растите на воле! 
На то вам и красное детство дано, 
Чтоб вечно любить это скудное поле, 
Чтоб вечно вам милым казалось оно. 
Храните свое вековое наследство, 
Любите свой хлеб трудовой - 
И пусть обаянье поэзии детства 
Проводит вас в недра землицы родной!.. 

 
Ответьте на вопросы 

1. Кого встретил в лесу автор, опишите этого 
человека, как его звали, сколько ему было лет? 
2. Почему мальчик возил дрова? 
3. Как Вы понимаете слова, с которыми поэт 
обращается к детям в конце отрывка? 
4. Подберите иллюстрации к стихотворению, 
объясните свой выбор. 
5. Выразительно прочтите стихотворение. Как будет 
меняться ваша интонация в разных частях отрывка? 
6. Какие строки отрывка помогают создать словесный 
портрет героя? 
7. Найдите описание природы в стихотворении. 
Помогает ли пейзаж глубже раскрыть смысл 
стихотворения? 
8. Найдите эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболы 
в стихотворении, объясните их использование. 
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 
1823 – 1886 

 
Александр Николаевич Островский родился 12 

апреля 1823 года в Москве в семье чиновника, 
заслужившего дворянство. 

В 12 лет был отдан в 1-ю Московскую гимназию, 
которую окончил в 1840 и поступил на юридический 
факультет Московского университета (1840 - 1843). 

Весной 1848 года семья переезжает в Щелыково. В 
1849 была написана комедия "Свои люди - сочтемся!", 
принесшая признание автору, хотя и появилась на сцене 
только через 11 лет (была запрещена Николаем I, а 
Островский был отдан под надзор полиции). 
Вдохновленный успехом и признанием, Островский 
каждый год писал одну, а иногда несколько пьес, создав 
целый "театр Островского", включающий 47 пьес 
различных жанров. 

В 1850 Александр Николаевич становится 
сотрудником журнала "Московитянин", входит в круг 
литераторов, актеров, музыкантов, художников. Эти годы 
много дали драматургу в творческом отношении. В это 
время написаны "Утро молодого человека", "Неожиданный 
случай" (1850). 

В 1851 Островский ушел со службы, чтобы все 
силы и время отдать литературному творчеству. 
Продолжая гоголевские обличительные традиции, он 
пишет комедии "Бедная невеста" (1851), "Не сошлись 
характерами" (1857). 

В 1855 – 60, в предреформенный период, 
сближается с революционными демократами, приходит к 
некому "синтезу", вернувшись к обличению "властителей" 
и противопоставляя им своих "маленьких людей". 
Появляются пьесы: "В чужом пиру похмелье" (1855), 
"Доходное место" (1856), "Воспитанница" (1858), "Гроза" 
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Добролюбов восторженно оценил драму "Гроза", посвятив 
ей статью "Луч света в темном царстве" (1860). 

В 1860-е Островский обращается к исторической 
драме, считая подобные пьесы необходимыми в 
репертуаре театра: хроники "Тушино" (1867), "Дмитрий 
Самозванец и Василий Шуйский", психологическая драма 
"Василиса Мелентьева"(1868). 

В 1870 годы рисует жизнь пореформенного 
дворянства: "На всякого мудреца довольно простоты", 
"Бешеные деньги" (1870), "Лес" (1871), "Волки и 
овцы"(1875). Особое место занимает пьеса "Снегурочка" 
(1873), выразившая лирическое начало драматургии 
Островского. 

В последний период творчества была написана 
целая серия пьес, посвященных судьбе женщины в 
условиях предпринимательской России 1870 - 80: 
"Последняя жертва", "Бесприданница", "Сердце не 
камень", "Таланты и поклонники", "Без вины виноватые" и 
др. 

Умер А.Островский 14 июня 1886 в имении 
Щелыково. 

Ответьте на вопросы 
1. Где и когда родился А. Н. Островский? 
2. На какие периоды можно условно разделить 
творчество драматурга? 
3. Какие драматические произведения написал 
Островский, перечислите их, назовите жанры? 
4. Есть ли в Вашей национальной литературе великие 
драматурги, которые, как и Островский, повлияли на 
развитие театра? Подготовьте доклад о творчестве одного 
из этих авторов. Сравните проблематику его 
произведений с произведениями Островского. 
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 ГРОЗА 
(ПЕРЕСКАЗ) 

 
События происходят в первой половине XIX в., в 

вымышленном приволжском городке Калинове. Первое 
действие — в общественном саду на высоком берегу 
Волги. Местный механик-самоучка Кулигин беседует с 
молодыми людьми — Кудряшом, приказчиком богатого 
купца Дикого, и мещанином Шапкиным — о грубых 
выходках и самодурстве Дикого. Затем появляется Борис, 
племянник Дикого, который в ответ на расспросы 
Кулигина рассказывает, что родители жили в Москве, дали 
ему образование в Коммерческой академии и оба умерли 
во время эпидемии. Он же приехал к Дикому, оставив 
сестру у материнской родни, чтобы получить часть 
наследства бабушки, которое Дикой должен ему отдать 
согласно завещанию, если Борис будет к нему почтителен. 
Все его уверяют: на таких условиях Дикой никогда не 
отдаст ему денег. Борис жалуется Кулигину, что никак не 
может привыкнуть к жизни в доме Дикого, Кулигин 
рассказывает о Калинове и завершает свою речь словами: 
«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!»  

Калиновцы расходятся. Вместе с другой женщиной 
появляется странница Феклуша, хвалящая город за «бла-а-
лепие», а дом Кабановых за особую щедрость к 
странникам. «Кабановы?» — переспрашивает Борис: 
«Ханжа, сударь, нищих оделяет, а домашних заела 
совсем», — поясняет Кулигин. Выходит Кабанова в 
сопровождении дочери Варвары и сына Тихона с женой 
Катериной. Она ворчит на них, но наконец уходит, 
разрешив детям пройтись по бульвару. Варвара отпускает 
Тихона тайком от матери выпить в гостях и, оставшись 
вдвоем с Катериной, беседует с ней о домашних 
отношениях, о Тихоне. Катерина рассказывает о 
счастливом детстве в родительском доме, о своих горячих 
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молитвах, о том, что она переживает в храме, воображая 
ангелов в солнечном луче, падающем из купола, мечтает 
раскинуть руки и полететь и, наконец, признается, что с 
ней происходит «неладное что-то». Варвара догадывается, 
что Катерина кого-то полюбила, и обещает по отъезде 
Тихона устроить свидание. Это предложение приводит 
Катерину в ужас. Появляется сумасшедшая барыня, 
грозящая тем, что «красота-то в самый омут ведет», и 
пророчит адские муки. Катерина страшно пугается, а тут 
еще «гроза заходит», она торопит Варвару домой к образам 
молиться.  

Второе действие, происходящее в доме Кабановых, 
начинается разговором Феклуши с горничной Глашей. 
Странница расспрашивает о домашних делах Кабановых и 
передает баснословные рассказы о дальних странах, где 
люди с песьими головами «за неверность» и т. п. 
Появившиеся Катерина и Варвара, собирающие Тихона в 
дорогу, продолжают разговор об увлечении Катерины, 
Варвара называет имя Бориса, передает от него поклон и 
уговаривает Катерину спать с ней в беседке в саду после 
отъезда Тихона. Выходят Кабаниха и Тихон, мать велит 
сыну строго наказывать жене, как жить без него, Катерину 
унижают эти формальные наказы. Но, оставшись наедине с 
мужем, она умоляет его взять ее в поездку, после его 
отказа пытается дать ему страшные клятвы в верности, но 
Тихон и слушать их не хочет: «Мало ли что придет в 
голову...» Вернувшаяся Кабаниха приказывает Катерине 
кланяться мужу в ноги. Тихон уезжает. Варвара, уходя 
гулять, сообщает Катерине, что они будут ночевать в саду, 
и дает ей ключ от калитки. Катерина не хочет его брать, 
потом, поколебавшись, прячет в карман.  

Следующее действие происходит на скамейке у 
ворот кабановского дома. Феклуша и Кабаниха беседуют о 
«последних временах», Феклуша говорит, что «за грехи 
наши» «время в умаление приходить стало», рассказывает 
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о железной дороге («змия огненного стали запрягать»), о 
суете московской жизни как дьявольском наваждении. Обе 
ждут еще худших времен. Появляется Дикой с жалобами 
на свою семью, Кабаниха упрекает его за беспорядочное 
поведение, он пытается ей грубить, но она это быстро 
пресекает и уводит его в дом выпить и закусить. Пока 
Дикой угощается, приходит присланный семьей Дикого 
Борис, чтобы узнать, где глава семейства. Выполнив 
поручение, с тоской восклицает о Катерине: «Хоть бы 
одним глазком взглянуть на нее!» Вернувшаяся Варвара 
велит ему ночью приходить к калитке в овраге за 
кабановским садом.  

Вторая сцена представляет ночное гулянье 
молодежи, на свидание к Кудряшу выходит Варвара и 
велит Борису подождать — «дождешься чего-нибудь». 
Происходит свидание Катерины и Бориса. После 
колебаний, мыслей о грехе Катерина не в силах 
противиться проснувшейся любви. «Что меня жалеть — 
никто не виноват, — сама на то пошла. Не жалей, губи 
меня! Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю 
(обнимает Бориса). Коли я для тебя греха не побоялась, 
побоюсь ли я людского суда?»  

Все четвертое действие, происходящее на улицах 
Калинова, — на галерее полуразрушенного здания с 
остатками фрески, представляющей геенну огненную, и на 
бульваре, — идет на фоне собирающейся и наконец 
разразившейся грозы. Начинается дождь, и на галерею 
входят Дикой и Кулигин, который принимается 
уговаривать Дикого дать денег на установку солнечных 
часов на бульваре. В ответ Дикой его всячески бранит и 
даже грозит объявить разбойником. Стерпев брань, 
Кулигин начинает просить денег на громоотвод, Тут уж 
Дикой уверенно заявляет, что от посланной в наказание 
грозы «шестами да рожнами какими-то, прости Господи, 
обороняться» грех. Сцена пустеет, затем на галерее 
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встречаются Варвара и Борис. Она сообщает о 
возвращении Тихона, слезах Катерины, подозрениях 
Кабанихи и выражает опасение, что Катерина признается 
мржу в измене. Борис умоляет отговорить Катерину от 
признания и исчезает. Входят остальные Кабановы. 
Катерина с ужасом ждет, что ее, не покаявшуюся в грехе, 
убьет молнией, появляется сумасшедшая барыня, грозящая 
адским пламенем, Катерина не может более крепиться и 
прилюдно признается мужу и свекрови в том, что «гуляла» 
с Борисом. Кабаниха злорадно заявляет: «Что, сынок! Куда 
воля-то ведет; <...> Вот и дождался!»  

Последнее действие снова на высоком берегу 
Волги. Тихон жалуется Кулигину на свое семейное горе, 
на то, что мать говорит о Катерине: «Ее надо живую в 
землю закопать, чтоб она казнилась!» «А я ее люблю, мне 
ее жаль пальцем тронуть». Кулигин советует простить 
Катерину, но Тихон объясняет, что при Кабанихе это 
невозможно. Не без жалости говорит он и о Борисе, 
которого дядя посылает в Кяхту. Входит горничная Глаша 
и сообщает, что Катерина исчезла из дома. Тихон боится, 
как бы «она с тоски-то на себя руки не наложила!», и 
вместе с Глашей и Кулигиным уходит искать жену.  

Появляется Катерина, она жалуется на свое 
отчаянное положение в доме, а главное — на страшную 
тоску по Борису. Ее монолог заканчивается страстным 
заклинанием: «Радость моя! Жизнь моя, душа моя, люблю 
тебя! Откликнись!» Входит Борис. Она просит его взять ее 
с собой в Сибирь, но понимает, что отказ Бориса вызван 
действительно полной невозможностью уехать вместе с 
ней. Она благословляет его в путь, жалуется на гнетущую 
жизнь в доме, на отвращение к мужу. Навсегда 
простившись с Борисом, Катерина начинает в одиночестве 
мечтать о смерти, о могиле с цветочками и птицах, 
которые «прилетят на дерево, будут петь, детей заведут». 
«Опять жить?» — с ужасом восклицает она. Подойдя к 
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обрыву, она прощается с уехавшим Борисом: «Друг мой! 
Радость моя! Прощай!» и уходит.  

Сцена заполняется встревоженным народом, в 
толпе и Тихон с матерью. За сценой слышен крик: 
«Женщина в воду бросилась!» Тихон порывается бежать к 
ней, но мать его не пускает со словами: «Прокляну, коли 
пойдешь!» Тихон падает на колени. Через некоторое время 
Кулигин вносит тело Катерины. «Вот вам ваша Катерина. 
Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а 
душа теперь не ваша; она теперь перед судией, который 
милосерднее вас!»  

Бросаясь к Катерине, Тихон обвиняет мать: 
«Маменька, вы ее погубили!» и, не обращая внимания на 
грозные окрики Кабанихи, падает на труп жены. «Хорошо 
тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да 
мучиться!» — этими словами Тихона завершается пьеса.  

Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком 
изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XIX века: 
Энциклопедическое издание. – М.: «Олимп»; ООО «Издательство 
ACT», 1996. – 832 с.  

 
 

Ответьте на вопросы 
1. В каком городе происходят события драмы? 
2. Охарактеризуйте Катерину, ее отношения с каждым 
из действующих лиц. 
3. Какой Вы себе представляете главную героиню? 
4. В чем заключается конфликт, идея и проблематика 
пьесы? 
5. Какие декорации к пьесе Вы бы предложили? 
6. Кого из известных актеров Вы предложили бы на 
роли в пьесе островского? Объясните свой выбор. 
7. Назовите произведения с подобной проблематикой 
в вашей национальной литературе, объясните сходства 
и различия. 
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БЕСПРИДАННИЦА 
(ПЕРЕСКАЗ) 

 
Действие происходит в большом вымышленном 

городе на Волге — Бряхимове. Открытая площадка возле 
кофейни на приволжском бульваре. Кнуров («из крупных 
дельцов последнего времени, пожилой человек с 
огромным состоянием», как сказано о нем в ремарке) и 
Вожеватов («очень молодой человек, один из 
представителей богатой торговой фирмы, по костюму 
европеец), заказав шампанское в чайном приборе, 
начинают обсуждать новость: известная в обществе 
красавица бесприданница Лариса Огудалова выходит 
замуж за бедного чиновника Карандышева. Вожеватов 
объясняет скромный брак желанием Ларисы, пережившей 
сильнейшее увлечение «блестящим барином» Паратовым, 
который вскружил ей голову, отбил всех женихов и 
внезапно уехал. После скандала, когда очередной жених за 
растрату был арестован прямо в доме Огудаловых, Лариса 
и объявила, что выйдет замуж за первого, кто посватается, 
а Карандышев — давний и неудачливый поклонник — «и 
тут как тут». Вожеватов сообщает, что ждет Паратова, 
который продал ему свой пароход «Ласточка», чем 
вызывает радостное оживление владельца кофейни. К 
пристани поскакала лучшая в городе четверня с хозяином 
на козлах и цыганами в парадной одежде.  

Появляются Огудаловы с Карандышевым. 
Огудалову угощают чаем, Карандышев важничает и, как 
равный, обращается к Кнурову с приглашением на обед. 
Огудалова поясняет, что обед в честь Ларисы, и она 
присоединяется к приглашению. Карандышев 
выговаривает Ларисе за фамильярность с Вожеватовым, 
несколько раз осудительно упоминает дом Огудаловых, 
чем обижает Ларису. Разговор заходит о Паратове, к 
которому Карандышев относится с завистливым 
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недоброжелательством, а Лариса — с восторгом. Она 
возмущена попытками жениха сравнить себя с Паратовым, 
заявляет: «Сергей Сергеич — идеал мужчины». Во время 
разговора раздаются пушечные выстрелы, Лариса 
пугается, но Карандышев объясняет: «Какой-нибудь 
купец-самодур слезает со своей баржи», между тем из 
разговора Вожеватова и Кнурова известно, что пальба — в 
честь приезда Паратова. Лариса с женихом уходят.  

Появляется Паратов в сопровождении 
провинциального актера Аркадия Счастливцева, которого 
Паратов зовет Робинзоном, поскольку снял его с 
необитаемого острова, куда Робинзона высадили за дебош. 
На вопрос Кнурова, не жаль ли ему продать «Ласточку», 
Паратов отвечает: «Что такое «жаль», этого я не знаю. <...> 
найду выгоду, так все продам, что угодно», и вслед за этим 
сообщает, что женится на невесте с золотыми приисками, 
приехал проститься с холостяцкой волей. Паратов 
приглашает на мужской пикник за Волгу, делает 
ресторатору богатый заказ и зовет пока к себе отобедать. 
Кнуров и Вожеватов с сожалением отказываются, сообщая, 
что обедают у жениха Ларисы.  

Второе действие происходит в доме Огудаловых, 
главная примета гостиной — рояль с гитарой на нем. 
Приезжает Кнуров и упрекает Огудалову, что она отдает 
Ларису за бедного человека, предрекает, что Лариса не 
вынесет жалкой полумещанской жизни и, вероятно, 
вернется к матери. Тогда им потребуется солидный и 
богатый «друг» и предлагает себя в такие «друзья». После 
этого он просит Огудалову, не скупясь, заказать Ларисе 
приданое и подвенечный туалет, а счета прислать ему. И 
уходит. Появляется Лариса, говорит матери, что хочет как 
можно скорее уехать в деревню. Огудалова рисует 
деревенскую жизнь в мрачных красках. Лариса наигрывает 
на гитаре и напевает романс «Не искушай меня без 
нужды», но гитара расстроена. Увидев в окно содержателя 
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хора цыгана Илью, она зовет его наладить гитару. Илья 
рассказывает, что барин приезжает, какого «весь год 
ждали», и убегает на зов других цыган, сообщивших о 
приезде долгожданного клиента. Огудалова беспокоится: 
не поторопились ли они со свадьбой и не упустили ли 
более выгодную партию? Появляется Карандышев, 
которого Лариса просит как можно скорее уехать в 
деревню. Но он не хочет спешить, чтобы «повеличаться» 
(выражение Огудаловой) Ларисой, удовлетворить свое 
самолюбие, которое так долго страдало от пренебрежения 
им, Карандышевым. Лариса упрекает его за это, нисколько 
не скрывая, что не любит его, а только надеется полюбить. 
Карандышев бранит город за внимание к развратному, 
промотавшемуся кутиле, приезд которого всех свел с ума: 
рестораторов и половых, извозчиков, цыган и горожан 
вообще, и на вопрос, кто же это, раздраженно бросает: 
«Ваш Сергей Сергеич Паратов» и, выглянув в окно, 
говорит, что он приехал к Огудаловым. Испуганная Лариса 
вместе с женихом уходит в другие покои.  

Огудалова ласково и фамильярно принимает 
Паратова, спрашивает, почему он внезапно исчез из 
города, узнает, что он ездил спасать остатки именья, а 
теперь вынужден жениться на невесте с полумиллионным 
приданым. Огудалова зовет Ларису, между ней и 
Паратовым происходит объяснение наедине. Паратов 
упрекает Ларису, что она скоро его забыла, Лариса 
признается, что продолжает любить его и выходит замуж, 
чтобы избавиться от унижений перед «невозможными 
женихами». Самолюбие Паратова удовлетворено. 
Огудалова знакомит его с Карандышевым, между ними 
происходит ссора, поскольку Паратов стремится задеть и 
унизить жениха Ларисы. Огудалова улаживает скандал и 
заставляет Карандышева пригласить на обед и Паратова. 
Появляется Вожеватов в сопровождении Робинзона, 
выдаваемого за англичанина, и знакомит его с 
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присутствующими, в том числе и с Паратовым, который 
сам недавно уступил ему Робинзона. Вожеватов и Паратов 
сговариваются повеселиться на обеде у Карандышева.  

Третье действие — в кабинете Карандышева, 
убранном бедно и безвкусно, но с большими претензиями. 
На сцене тетка Карандышева, смешно жалующаяся на 
убытки от обеда. Появляется Лариса с матерью. Они 
обсуждают ужасный обед, унизительное непонимание 
Карандышевым своего положения. Огудалова говорит, что 
гости нарочно подпаивают Карандышева и смеются над 
ним. После ухода женщин появляются Кнуров, Паратов и 
Вожеватов, жалуясь на дрянной обед и ужасные вина и 
радуясь, что Робинзон, способный пить что угодно, помог 
подпоить Карандышева. Появляется Карандышев, который 
важничает и хвастает, не замечая, что над ним смеются. 
Его посылают за коньяком. В это время цыган Илья 
сообщает, что все готово для поездки за Волгу. Мужчины 
говорят между собой, что хорошо бы взять Ларису, 
Паратов берется ее уговорить. Появившуюся Ларису 
просят спеть, но Карандышев пытается ей запретить, тогда 
Лариса поет «Не искушай». Гости в восторге, Карандышев, 
собираясь сказать давно заготовленный тост, уходит за 
шампанским, остальные оставляют Паратова наедине с 
Ларисой. Он кружит ей голову, говоря, что еще несколько 
таких мгновений, и он бросит все, чтобы стать ее рабом. 
Лариса соглашается поехать на пикник в надежде вернуть 
Паратова. Появившийся Карандышев произносит тост за 
Ларису, в которой ему дороже всего то, что она «умеет 
разбирать людей» и потому выбрала его. Карандышева 
посылают еще за вином. Вернувшись, он узнает об отъезде 
Ларисы на пикник, понимает, наконец, что над ним 
посмеялись, и грозит отомстить. Схватив пистолет, он 
убегает.  

Четвертое действие снова в кофейной. Робинзон, не 
взятый на пикник, из беседы со слугой узнает, что видели 
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Карандышева с пистолетом. Тот появляется и 
расспрашивает Робинзона, где его товарищи. Робинзон 
отделывается от него, объяснив, что это были случайные 
знакомые. Карандышев уходит.  

Появляются вернувшиеся с пикника Кнуров и 
Вожеватов, полагающие, что «драма начинается». Оба 
понимают, что Паратов дал Ларисе серьезные обещания, 
которые не намерен выполнять, а потому она 
скомпрометирована и положение ее безвыходное.  

Теперь может осуществиться их мечта поехать с 
Ларисой в Париж на выставку. Чтобы не мешать друг 
другу, они решают бросить монету. Жребий выпадает 
Кнурову, и Вожеватов дает слово устраниться.  

Появляется Лариса с Паратовым. Паратов 
благодарит Ларису за удовольствие, но она хочет 
услышать, что теперь стала его женой. Паратов отвечает, 
что не может порвать с богатой невестой из-за страстного 
увлечения Ларисой, и поручает Робинзону отвезти ее 
домой. Лариса отказывается.  

Появляются Вожеватов и Кнуров, Лариса бросается 
к Вожеватову с просьбой о сочувствии и совете, но тот 
решительно уклоняется, оставляя ее с Кнуровым, который 
предлагает Ларисе совместную поездку в Париж и 
содержание на всю жизнь.  

Лариса молчит, и Кнуров уходит, прося ее 
подумать. В отчаянии Лариса подходит к обрыву, мечтая 
умереть, но не решается покончить с собой и восклицает: 
«Как бы теперь меня убил кто-нибудь...»  

Появляется Карандышев, Лариса пытается прогнать 
его, говорит о своем презрении. Он упрекает ее, 
рассказывает, что Кнуров и Вожеватов разыгрывали ее в 
орлянку, как вещь. Лариса потрясена и, подхватывая его 
слова, говорит: «Уж если быть вещью, так дорогой, очень 
дорогой».  
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Она просит прислать к ней Кнурова. Карандышев 
пытается ее остановить, кричит, что прощает ее и увезет из 
города, но Лариса отвергает это предложение и хочет уйти. 
Его словам о любви к ней она не верит.  

Взбешенный и униженный Карандышев стреляет в 
нее. Умирающая Лариса с благодарностью принимает этот 
выстрел, кладет револьвер около себя и говорит 
сбежавшимся на выстрел, что никто не виноват: «Это я 
сама».  

За сценой слышно цыганское пение. Паратов 
кричит: «Велите замолчать!», но Лариса не хочет этого и 
умирает под громкий цыганский хор со словами: «...вы все 
хорошие люди... я вас всех... всех люблю».  

Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком 
изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XIX века: 
Энциклопедическое издание. – М.: «Олимп»; ООО «Издательство 
ACT», 1996. – 832 с.  

 
 

Ответьте на вопросы 
1. Кто является главной героиней драмы? 
2. Охарактеризуйте отношения Ларисы с 
Карандышевым, Паратовым, Вожеватовым и Кнуровым. 
Как Вы полагаете, кто-нибудь из них любил героиню? 
Объясните свою позицию. 
3. Объясните, почему, умирая, Лариса говорит, что 
сама себя убила и добавляет, что любит всех? 
4. Какой Вы себе представляете главную героиню? 
5. В чем заключается конфликт, идея и проблематика 
пьесы? 
6. Посмотрите экранизацию драмы Островского 
(режиссер Э. Рязанов). Оцените игру актеров, 
исполнивших главнее роли. Что вы могли бы добавить в 
их актерскую трактовку? 
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МОДУЛЬ II  
 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ  
1812 – 1891 

 
Гончаров Иван Александрович – один из 

знаменитых русских прозаиков. Родился 18 (6) июня в 
Симбирске в состоятельной купеческой семье. Отец, 
Александр Иванович, много раз выбирался городской 
головой, вел хлебную торговлю. Скончался, когда 
Гончарову было 7 лет. Воспитанием занималась мать, 
Авдотья Матвеевна. Первоначальное образование получил 
дома под руководством отставного моряка, помещика 
Н.Трегубова, человека просвещенного. Уже в детстве 
Гончаров прочитал произведения Ломоносова, Фонвизина, 
Жуковского, сочинения Расина, Вольтера и Руссо, 
описания всевозможных путешествий, исторические 
труды.  

Московское коммерческое училище, в котором 
учился в 1822 - 30, оставило тягостные воспоминания о 
бездарных учителях и рутинном преподавании. Осенью 
1831 поступил на словесный факультет Московского 
университета. Мало интересовался общественно-
политическими и философскими вопросами, больше - 
вопросами теории и истории литератур, изобразительным 
искусством, архитектурой, увлекался театром, преклонялся 
перед гением Пушкина. Самым сильным впечатлением тех 
лет для Гончарова стало посещение А.Пушкиным 
университета, «Для меня точно солнце озарило всю 
аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; 
я питался ею, как молоком матери...», - вспоминал 
впоследствии писатель. К студенческим годам относится 
первый опубликованный в печати литературный опыт 
Гончарова.  
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По окончании университета с лета 1834 до весны 
1835 пробыл в Симбирске, где служил в канцелярии 
губернатора, затем переехал в Петербург.  

Первые десять лет жизни в столице ему пришлось 
служить мелким чиновником Министерства финансов. Эти 
годы принесли пользу ему как писателю, много взявшему 
из своих наблюдений над бюрократическим и 
коммерческим миром Петербурга. Но о своей чиновничьей 
службе всегда вспоминал с отвращением; «все свободное 
время от службы посвящал литературе».  

В 1838 и 1839 в рукописных альманахах 
литературно-художественного кружка живописца 
Н.Майкова появились романтические стихи Гончарова и 
первые повести «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка». 
Весной 1846 знакомится с Белинским, оказавшим большое 
влияние на его духовное развитие. И хотя он "не увлекался 
юношескими утопиями в социальном духе" и "не давал 
веры материализму", в его общественных симпатиях в 
1840 - 50-е годы видны демократические тенденции, 
питавшие сильные стороны его творчества как художника-
реалиста. Они нашли свое отражение в первом романе 
Гончарова «Обыкновенная история»(1847).  

Осенью 1852 отправился в путешествие к берегам 
Японии на русском военном корабле «Паллада» в качестве 
секретаря начальника экспедиции. За два с половиной года 
побывал в Англии, Южной Африке, Малайе, Китае, 
Японии. В феврале 1855 вернулся в Петербург сухопутным 
путем, через Сибирь и Заволжье. Впечатления от 
путешествия составили два тома очерков, изданных под 
названием «Фрегат Паллада» (1858).  

По возвращении в Петербург, вынужденный 
продолжать службу, становится в 1856 цензором, проявляя 
на этом поприще сочувственное отношение к 
прогрессивным явлениям литературы: способствовал 
новому изданию запрещенных в течение нескольких лет 
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«Записок охотника» Тургенева, сборника стихотворений 
Некрасова, разрешил к печати роман Писемского «Тысяча 
душ».  

В 1859 появился второй роман Гончарова – 
«Обломов», вершина творчества писателя, ставший 
предметом активного внимания критики. В 1860, когда 
вновь стали усиливаться цензурные гонения на 
литературу, Гончаров подает в отставку. 

К революционно-демократическому движению, к 
идеям социализма отнесся отрицательно, дальнейшее 
развитие России представлял себе в реформистском духе.  

Вновь был приглашен на высокую должность в 
цензурный комитет: член Совета по делам книгопечатания, 
Член Главного управления по делам печати. Лишь в 1867 
окончательно покидает цензурный департамент.  

Третий роман Гончарова «Обрыв» (1849 – 68) 
явился плодом двадцатилетней работы. В 1870-е выступает 
как талантливый критик: статья «Мильон терзаний», 
«Заметки о личности Белинского» и др.  

Последние годы жизни провел почти в полном 
уединении, больной, одинокий. 15 сентября (27 н.с.) 1891 
Гончаров умер. Похоронен в Петербурге.  

 
Ответьте на вопросы 

1. В какой семье и когда родился И.А. Гончаров? 
2. Какое путешествие совершил писатель? 
3. Назовите три великих романа Гончарова. 
4. Назовите критические работы Гончарова. 
5. Как вы оцениваете вклад Гончарова в русскую 

литературу? 
6. Почему говорят, что Гончаров написал три 

великих романа на букву «О»? Назовите их. 
7. Кто из писателей вашей страны близок к 

Гончарову, объясните общее в творчестве 
писателей? 
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 ОБЛОМОВ 
(ПЕРЕСКАЗ) 

 
В Петербурге, на Гороховой улице, в такое же, как 

и всегда, утро, лежит в постели Илья Ильич Обломов — 
молодой человек лет тридцати двух — тридцати трех, 
не обременяющий себя особыми занятиями. Его 
лежание — это определенный образ жизни, своего рода 
протест против сложившихся условностей, потому Илья 
Ильич так горячо, философски осмысленно возражает 
против всех попыток поднять его с дивана. Таков же 
и слуга его, Захар, не обнаруживающий ни удивления, 
ни неудовольствия, — он привык жить так же, как и его 
барин: как живется… 

Этим утром к Обломову один за другим приходят 
посетители: первое мая, в Екатерингоф собирается весь 
петербургский свет, вот и стараются друзья растолкать 
Илью Ильича, растормошить его, заставив принять участие 
в светском праздничном гулянии. Но ни Волкову, 
ни Судьбинскому, ни Пенкину это не удается. С каждым 
из них Обломов пытается обсудить свои заботы — письмо 
от старосты из Обломовки и грозящий переезд на другую 
квартиру; но никому нет дела до тревог Ильи Ильича. 

Зато готов заняться проблемами ленивого барина 
Михей Андреевич Тарантьев, земляк Обломова, «человек 
ума бойкого и хитрого». Зная, что после смерти родителей 
Обломов остался единственным наследником трехсот 
пятидесяти душ, Тарантьев совсем не против пристроиться 
к весьма лакомому куску, тем более что вполне 
справедливо подозревает: староста Обломова ворует 
и лжет значительно больше, чем требуется в разумных 
пределах. А Обломов ждет друга своего детства, Андрея 
Штольца, который единственный, по его мысли, в силах 
помочь ему разобраться в хозяйственных сложностях. 
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Первое время, приехав в Петербург, Обломов как-то 
пытался влиться в столичную жизнь, но постепенно понял 
тщетность усилий: ни он никому не был нужен, ни ему 
никто не оказывался близок. Так и улегся Илья Ильич 
на свой диван… Так и улегся на свою лежанку необычайно 
преданный ему слуга Захар, ни в чем не отстававший 
от своего барина. Он интуитивно чувствует, кто может по-
настоящему помочь его барину, а кто, вроде Михея 
Андреевича, только прикидывается другом Обломову. 
Но от подробного, с взаимными обидами выяснения 
отношений спасти может только сон, в который 
погружается барин, в то время как Захар отправляется 
посплетничать и отвести душу с соседскими слугами. 

Обломов видит в сладостном сне свою прошлую, 
давно ушедшую жизнь в родной Обломовке, где нет 
ничего дикого, грандиозного, где все дышит спокойствием 
и безмятежным сном. Здесь только едят, спят, обсуждают 
новости, с большим опозданием приходящие в этот край; 
жизнь течет плавно, перетекая из осени в зиму, из весны 
в лето, чтобы снова свершать свои вечные круги.  

Здесь сказки почти неотличимы от реальной жизни, 
а сны являются продолжением яви. Все мирно, тихо, 
покойно в этом благословенном краю — никакие страсти, 
никакие заботы не тревожат обитателей сонной 
Обломовки, среди которых протекало детство Ильи 
Ильича. Этот сон мог бы длиться, кажется, целую 
вечность, не будь он прерван появлением долгожданного 
друга Обломова, Андрея Ивановича Штольца, о приезде 
которого радостно объявляет своему барину Захар… 

Андрей Штольц рос в селе Верхлёве, некогда 
бывшем частью Обломовки; здесь теперь отец его служит 
управляющим. Штольц сформировался в личность, 
во многом необычную, благодаря двойному воспитанию, 
полученному от волевого, сильного, хладнокровного отца-
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немца и русской матери, чувствительной женщины, 
забывавшейся от жизненных бурь за фортепьяно.  

Ровесник Обломова, он являет полную 
противоположность своему приятелю: «он беспрестанно 
в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или 
Англию агента — посылают его; нужно написать какой-
нибудь проект или приспособить новую идею к делу — 
выбирают его. Между тем он ездит и в свет, и читает; 
когда он успевает — Бог весть». 

Первое, с чего начинает Штольц — вытаскивает 
Обломова из постели и везет в гости в разные дома. Так 
начинается новая жизнь Ильи Ильича. 

Штольц словно переливает в Обломова часть своей 
кипучей энергии, вот уже Обломов встает по утрам 
и начинает писать, читать, интересоваться происходящим 
вокруг, а знакомые надивиться не могут: «Представьте, 
Обломов сдвинулся с места!» Но Обломов не просто 
сдвинулся — вся его душа потрясена до основания: Илья 
Ильич влюбился.  

Штольц ввел его в дом к Ильинским, и в Обломове 
просыпается человек, наделенный от природы 
необыкновенно сильными чувствами, — слушая, как Ольга 
поет, Илья Ильич испытывает подлинное потрясение, 
он наконец-то окончательно проснулся. Но Ольге 
и Штольцу, замыслившим своего рода эксперимент над 
вечно дремлющим Ильей Ильичом, мало этого — 
необходимо пробудить его к разумной деятельности. 

Тем временем и Захар нашел свое счастье — 
женившись на Анисье, простой и доброй бабе, он внезапно 
осознал, что и с пылью, и с грязью, и с тараканами следует 
бороться, а не мириться. За короткое время Анисья 
приводит в порядок дом Ильи Ильича, распространив свою 
власть не только на кухню, как предполагалось вначале, 
а по всему дому. 
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Но всеобщее это пробуждение длилось недолго: 
первое же препятствие, переезд с дачи в город, 
превратилось постепенно в ту топь, что и засасывает 
медленно, но неуклонно Илью Ильича Обломова, 
не приспособленного к принятию решений, к инициативе. 
Долгая жизнь во сне сразу кончиться не может… 

Ольга, ощущая свою власть над Обломовым, 
слишком многого в нем не в силах понять. 

Поддавшись интригам Тарантьева в тот момент, 
когда Штольц вновь уехал из Петербурга, Обломов 
переезжает в квартиру, нанятую ему Михеем 
Андреевичем, на Выборгскую сторону. 

Не умея бороться с жизнью, не умея разделаться 
с долгами, не умея управлять имением и разоблачать 
окруживших его жуликов, Обломов попадает в дом 
Агафьи Матвеевны Пшеницыной, чей брат, Иван 
Матвеевич Мухояров, приятельствует с Михеем 
Андреевичем, не уступая ему, а скорее и превосходя 
последнего хитростью и лукавством. В доме Агафьи 
Матвеевны перед Обломовым, сначала незаметно, а потом 
все более и более отчетливо, разворачивается атмосфера 
родной Обломовки, то, чем более всего дорожит в душе 
Илья Ильич. 

Постепенно все хозяйство Обломова переходит 
в руки Пшеницыной. Простая, бесхитростная женщина, 
она начинает управлять домом Обломова, готовя ему 
вкусные блюда, налаживая быт, и снова душа Ильи Ильича 
погружается в сладостный сон. Хотя изредка покой 
и безмятежность этого сна взрываются встречами с Ольгой 
Ильинской, постепенно разочаровывающейся в своем 
избраннике.  

Слухи о свадьбе Обломова и Ольги Ильинской уже 
снуют между прислугой двух домов — узнав об этом, Илья 
Ильич приходит в ужас: ничего ещё, по его мнению, 
не решено, а люди уже переносят из дома в дом разговоры 
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о том, чего, скорее всего, так и не произойдет. «Это все 
Андрей: он привил любовь, как оспу, нам обоим. И что это 
за жизнь, все волнения и тревоги! Когда же будет мирное 
счастье, покой?» — размышляет Обломов, понимая, что 
все происходящее с ним есть не более чем последние 
конвульсии живой души, готовой к окончательному, уже 
непрерывному сну. 

Дни текут за днями, вот уже и Ольга, не выдержав, 
сама приходит к Илье Ильичу на Выборгскую сторону. 
Приходит, чтобы убедиться: ничто уже не пробудит 
Обломова от медленного погружения в окончательный 
сон.  

Тем временем Иван Матвеевич Мухояров 
прибирает к рукам дела Обломова по имению, так 
основательно и глубоко запутывая Илью Ильича в своих 
ловких махинациях, что вряд ли уже сможет выбраться 
из них владелец блаженной Обломовки. А в этот момент 
ещё и Агафья Матвеевна чинит халат Обломова, который, 
казалось, починить уже никому не по силам. Это 
становится последней каплей в муках сопротивления Ильи 
Ильича — он заболевает горячкой. 

Год спустя после болезни Обломова жизнь потекла 
по своему размеренному руслу: сменялись времена года, 
к праздникам готовила Агафья Матвеевна вкусные 
кушанья, пекла Обломову пироги, варила собственноручно 
для него кофе, с воодушевлением праздновала Ильин 
день…  

И внезапно Агафья Матвеевна поняла, что 
полюбила барина. Она до такой степени стала предана ему, 
что в момент, когда нагрянувший в Петербург 
на Выборгскую сторону Андрей Штольц разоблачает 
темные дела Мухоярова, Пшеницына отрекается от своего 
брата, которого ещё совсем недавно так почитала и даже 
побаивалась. 
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Пережившая разочарование в первой любви, Ольга 
Ильинская постепенно привыкает к Штольцу, понимая, 
что её отношение к нему значительно больше, чем просто 
дружба. И на предложение Штольца Ольга отвечает 
согласием… 

А спустя несколько лет Штольц вновь появляется 
на Выборгской стороне. Он находит Илью Ильича, 
ставшего «полным и естественным отражением 
и выражением […] покоя, довольства и безмятежной 
тишины. Вглядываясь, вдумываясь в свой быт и все более 
и более обживаясь в нем, он, наконец, решил, что ему 
некуда больше идти, нечего искать…». Обломов нашел 
свое тихое счастье с Агафьей Матвеевной, родившей ему 
сына Андрюшу. Приезд Штольца не тревожит Обломова: 
он просит своего старого друга лишь не оставить 
Андрюшу… 

Через пять лет, когда Обломова уже не стало, 
обветшал домик Агафьи Матвеевны, и первую роль в нем 
стала играть супруга разорившегося Мухоярова, Ирина 
Пантелеевна. Андрюшу выпросили на воспитание 
Штольцы. Живя памятью о покойном Обломове, Агафья 
Матвеевна сосредоточила все свои чувства на сыне: «она 
поняла, что проиграла и просияла её жизнь, что Бог 
вложил в её жизнь душу и вынул опять; что засветилось 
в ней солнце и померкло навсегда…» И высокая память 
навсегда связала её с Андреем и Ольгой Штольцами — 
«память о чистой, как хрусталь, душе покойника». 

А верный Захар там же, на Выборгской стороне, где 
жил со своим барином, просит теперь милостыню…  

Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком 
изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XIX века: 
Энциклопедическое издание. – М.: «Олимп»; ООО «Издательство 
ACT», 1996. – 832 с.  
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Ответьте на вопросы 
1. Охарактеризуйте личность Ильи Ильича Обломова.  
2. Охарактеризуйте личность Штольца. 
3. Как вы думаете, почему не сложились отношения 
Обломова и Ольги Ильинской? 
4. Был ли счастлив Обломов? Объясните свою точку 
зрения. 
5. Какую роль в произведении играет образ Захара? 
6. Определите тему и идею произведения. 

7. Прочтите описание Обломова. С помощью каких 
слов Гончарову удалось передать и портрет героя, и 
умиротворенность атмосферы, в которой он жил. «Это  был  
человек лет  тридцати  двух-трех  от  роду,  среднего  роста,  приятной  
наружности,  с  темно-серыми  глазами,  но  с  отсутствием  всякой  
определенной  идеи, всякой сосредоточенности в  чертах  лица.  Мысль  гуляла  
вольной птицей по лицу, порхала в глазах,  садилась  на полуотворенные губы,  
пряталась в складках  лба,  потом совсем пропадала,  и  тогда во  всем  лице  
теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы 
всего  тела, даже в складки шлафрока.   

Иногда  взгляд его помрачался  выражением будто усталости или 
скуки; но  ни  усталость,  ни скука не могли  ни на  минуту  согнать  с  лица 
мягкость,  которая была господствующим и основным  выражением, не  лица 
только, а  всей  души; а душа  так  открыто  и ясно светилась  в  глазах, в 
улыбке,  в каждом  движении  головы,  руки. И поверхностно  
наблюдательный,  холодный  человек,  взглянув  мимоходом на Обломова,  
сказал бы: «Добряк должен быть, простота!». Человек поглубже и  
посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в  приятном 
раздумье, с улыбкой".   

Цвет лица у Ильи Ильича не  был ни румяный, ни смуглый, ни 
положительно  бледный, а безразличный или казался таким, может быть, 
потому,  что  Обломов  как-то обрюзг не  по  летам: от недостатка  ли 
движения или воздуха, а может  быть, того и другого.  

Вообще же тело его,  судя по матовому, чересчур белому  свету шеи, 
маленьких  пухлых рук, мягких  плеч, казалось слишком  изнеженным  для 
мужчины. Движения  его,  когда  он  был   даже  встревожен,  сдерживались  
также  мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на  лицо  
набегала из  души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, 
начиналась игра  сомнений,  печали,   испуга;  но  редко  тревога   эта  
застывала  в   форме  определенной   идеи,  еще  реже  превращалась   в   
намерение.  Вся  тревога  разрешалась вздохом и замирала в апатии или в 
дремоте».   
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ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
1821-1881 

Родился в Москве. Отец, Михаил Андреевич 
(1789—1839),— врач (штаб-лекарь) московской 
Мариинской больницы для бедных, в 1828 получил звание 
потомственного дворянина. В 1831 приобрел сельцо 
Даровое Каширского уезда Тульской губернии, в 1833 
соседнюю деревню Чермошню. По воспитанию детей, отец 
был человеком независимым, образованным, заботливым 
семьянином, но обладал характером вспыльчивым и 
подозрительным. После смерти жены в 1837 вышел в 
отставку, поселился в Даровом. По документам, умер от 
апоплексического удара; по воспоминаниям 
родственников и устным преданиям, был убит своими 
крестьянами. Мать, Мария Фёдоровна (урожденная 
Нечаева; 1800—1837). В семье Достоевских было еще 
шестеро детей: Михаил, Варвара (1822—1893), Андрей, 
Вера (1829—1896), Николай (1831—1883), Александра 
(1835—1889).  

В 1833 Достоевский был отдан в полупансион 
Н.И.Драшусова; туда он и брат Михаил ездили «ежедневно 
по утрам и возвращались к обеду». С осени 1834 по весну 
1837 Достоевский посещал частный пансион Л. И.Чермака, 
в котором преподавали астроном Д. М.Перевощиков, 
палеолог А. М. Кубарев. Учитель русского языка 
Н.И.Билевич сыграл определенную роль в духовном 
развитии Достоевского. Воспоминания о пансионе 
послужили материалом для многих произведений 
писателя.  

Тяжело пережив смерть матери, совпавшую с 
известием о смерти А.С. Пушкина (которую он воспринял 
как личную потерю), Достоевский в мае 1837 едет с братом 
Михаилом в Петербург и поступает в приготовительный 
пансион К. Ф. Костомарова. Тогда же состоялось его 
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знакомство с И. Н. Шидловским, чья религиозно-
романтическая настроенность увлекла Достоевского. 

 С января 1838 Достоевский учился в Главном 
инженерном училище, обычный день в котором описывал 
так: «...с раннего утра до вечера мы в классах едва 
успеваем следить за лекциями. ...Нас посылают на 
фрунтовое ученье, нам дают уроки фехтованья, танцев, 
пенья ...ставят в караул, и в этом проходит все время...». 
Тяжелое впечатление о «каторжных годах» учения 
частично скрашивали приятельские отношения с 
В.Григоровичем, врачом А. Е. Ризенкампфом, дежурным 
офицером А. И. Савельевым, художником 
К.А.Трутовским.  

Еще по дороге в Петербург Достоевский мысленно 
«сочинял роман из венецианской жизни», а Ризенкампфу в 
1838 рассказывал «о своих собственных литературных 
опытах». Вокруг Достоевского в училище образуется 
литературный кружок. 16 февраля 1841 на вечере, 
устроенном братом Михаилом по случаю отъезда в Ревель, 
Достоевский читал отрывки из двух своих драматических 
произведений — «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова».  

О работе над драмой «Жид Янкель» Достоевский 
сообщал брату в январе 1844. Рукописи драм не 
сохранились, но уже из их названий вырисовываются 
литературные увлечения начинающего писателя: Шиллер, 
Пушкин, Гоголь. После смерти отца родственники матери 
писателя взяли на себя попечение о младших братьях и 
сестрах Достоевского, а Фёдор и Михаил получили 
небольшое наследство.  

По окончании училища (конец 1843 г.) он был 
зачислен полевым инженером-подпоручиком в 
Петербургскую инженерную команду, но уже в начале 
лета 1844, решив всецело посвятить себя литетатуре, подал 
в отставку и уволился в чине поручика.  
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В январе 1844 Достоевский закончил перевод 
повести «Евгения Гранде» Бальзака, которым тогда он 
особенно увлекался. Перевод стал первой опубликованной 
литературной работой Достоевского. В 1844 он начинает и 
в мае 1845 после многочисленных переделок заканчивает 
роман «Бедные люди».  

Роман «Бедные люди», связь которого со 
«Станционным смотрителем» Пушкина и «Шинелью» 
Гоголя подчеркнул сам Достоевский , имел 
исключительный успех. Опираясь на традиции 
физиологического очерка, Достоевский создает 
реалистическую картину жизни «забитых» обитателей 
«петербургских углов», галерею социальных типов от 
уличного нищего до «его превосходительства».  

Лето 1845 (как и следующее) Достоевский провел в 
Ревеле у брата Михаила. Осенью 1845 по возвращении в 
Петербург часто встречается с Белинским. В октябре 
писатель совместно с Некрасовым и Григоровичем 
составляет анонимное программное объявление к 
альманаху «Зубоскал» (03, 1845, № 11), а в начале декабря 
на вечере у Белинского читает главы «Двойника» (03, 
1846, № 2), в котором впервые дает психологический 
анализ расколотого сознания, «двойничества».  

Рассказ «Господин Прохарчин» (1846) и повесть 
«Хозяйка» (1847), в которых эскизно намечены многие 
мотивы, идеи и характеры произведений Достоевского 
1860—1870-х гг., не были поняты современной критикой. 
Радикально изменил свое отношение к Достоевскому и 
Белинский, осудивший «фантастический» элемент, 
«вычурность», «манерность» этих произведений.  

В других произведениях молодого Достоевского — 
в повестях «Слабое сердце», «Белые ночи», цикле острых 
социально-психологических фельетонов «Петербургская 
летопись» и незаконченном романе «Неточка Незванова» 
— расширяется проблематика творчества писателя, 
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усиливается психологизм с характерным акцентом на 
анализ сложнейших, неуловимых внутренних явлений.  

В конце 1846 в отношениях Достоевского и 
Белинского наступило охлаждение. Позднее возникает у 
него конфликт и с редакцией «Современника»: большую 
роль сыграли здесь мнительный, самолюбивый характер 
Достоевского. Насмешки над писателем недавних друзей 
(особенно Тургенева, Некрасова), резкий тон критических 
отзывов Белинского о его произведениях остро 
переживались писателем.  

Примерно в это время, согласно свидетельству 
доктора С.Д. Яновского, у Достоевского появились первые 
симптомы эпилепсии. Тяготит писателя изнуряющий труд 
для «Отечественных записок». Бедность вынуждала его 
браться за любую литературную работу (в частности, он 
редактировал статьи для «Справочного 
энциклопедического словаря» А. В. Старчевского).  

В 1846 Достоевский сближается с семьей 
Майковых, регулярно посещает литературно-философский 
кружок братьев Бекетовых, в котором главенствовал В. 
Майков, а постоянными участниками были А.Н. Майков и 
А.Н. Плещеев — друзья Достоевского. С марта—апреля 
1847 Достоевский становится посетителем «пятниц» 
М.В.Буташевича-Петрашевского. Участвует он и в 
организации тайной типографии для печатания воззваний к 
крестьянам и солдатам. Арест Достоевского произошел 23 
апреля 1849; его архив при аресте был отобран и, вероятно, 
уничтожен в III отделении.  

8 месяцев Достоевский провел в Алексеевском 
равелине Петропавловской крепости под следствием, во 
время , которого проявил мужество, скрывая многие факты 
и стремясь по возможности смягчить вину товарищей. Был 
признан следствием «одним из важнейших» среди 
петрашевцев, виновным в «умысле на ниспровержение 
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существующих отечественных законов и государственного 
порядка».  

Первоначальный приговор военно-судной комиссии 
гласил: «... отставного инженер-поручика Достоевского, за 
недонесение о распространении преступного о религии и 
правительстве письма литератора Белинского и 
злоумышленного сочинения поручика Григорьева, лишить 
чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни 
расстрелянием». 22 декабря 1849 Достоевский вместе с 
другими ожидал на Семёновском плацу исполнения 
смертного приговора. По резолюции Николая I казнь была 
заменена ему 4-летней каторгой с лишением «всех прав 
состояния» и последующей сдачей в солдаты.  

Ночью 24 декабря Достоевский в оковах был 
отправлен из Петербурга. 10 января 1850 прибыл в 
Тобольск, где в квартире смотрителя произошла встреча 
писателя с женами декабристов — П.Е. Анненковой, А.Г. 
Муравьёвой и Н.Д. Фонвизиной; они подарили ему 
Евангелие, которое он хранил всю жизнь.  

С января 1850 по 1854 Достоевский вместе с 
Дуровым отбывал каторгу «чернорабочим» в Омской 
крепости. В январе 1854 он был зачислен рядовым в 7-й 
линейный батальон (Семипалатинск) и смог возобновить 
переписку с братом Михаилом и А. Майковым. В ноябре 
1855 Достоевский произведен в унтер-офицеры, а после 
долгих хлопот прокурора Врангеля и других сибирских и 
петербургских знакомых (в том числе Э.И. Тотлебена) — в 
прапорщики; весной 1857 писателю было возвращено 
потомственное дворянство и право печататься, но 
полицейский надзор над ним сохранялся до 1875.  

В 1857 Достоевский женился на овдовевшей М.Д. 
Исаевой, которая, по его словам, была «женщина души 
самой возвышенной и восторженной ... Идеалистка была в 
полном смысле слова ... и чиста, и наивна притом была 
совсем как ребенок». Брак не был счастливым: Исаева дала 
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согласие после долгих колебаний, измучивших 
Достоевского. В Сибири писатель начал работу над 
воспоминаниями о каторге («сибирская» тетрадь, 
содержащая фольклорные, этнографические и 
дневниковые записи, послужила источником для «Записок 
из Мертвого дома» и многих других книг Достоевского ). 
В 1857 его брат напечатал рассказ «Маленький герой», 
написанный Достоевским в Петропавловской крепости.  

Создав две «провинциальные» комические повести 
— «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его 
обитатели», Достоевский вступил через посредство брата 
Михаила в переговоры с М.Н. Катковым, Некрасовым, 
А.А. Краевским. Однако современная критика не оценила 
и обошла почти полным молчанием эти первые 
произведения «нового» Достоевского.  

18 марта 1859 Достоевский по прошению был 
уволен «по болезни» в отставку в чине подпоручика и 
получил разрешение жить в Твери (с воспрещением въезда 
в Петербургскую и Московскую губернии). 2 июля 1859 с 
женой и пасынком уехал из Семипалатинска. С 1859 — в 
Твери, где возобновил прежние литературные знакомства 
и завязал новые. Позже шеф жандармов известил 
тверского губернатора о разрешении Достоевскому жить в 
Петербурге, куда он приехал в декабре 1859 г.  

Интенсивная деятельность Достоевского сочетала 
редакторскую работу над «чужими» рукописями с 
публикацией собственных статей, полемических заметок, 
примечаний, а главное художественных произведений. 
Роман «Униженные и оскорбленные»— произведение 
переходное, своеобразное возвращение на новой ступени 
развития к мотивам творчества 1840-х гг., обогащенное 
опытом пережитого и перечувствованного в 1850-е гг.; в 
нем очень сильны автобиографические мотивы. В то же 
время роман заключал в себе черты сюжетов, стиля и 
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героев произведений позднего Достоевского. Огромный 
успех имели «Записки из Мертвого дома».  

В Сибири, по признанию Достоевского, изменились 
«постепенно и после очень-очень долгого времени» его 
«убеждения». Суть этих перемен, Достоевский в самой 
общей форме сформулировал как «возврат к народному 
корню, к узнанию русской души, к признанию духа 
народного». В журналах «Время» и «Эпоха» братья 
Достоевские выступали как идеологи «почвенничества» — 
специфической модификации идей славянофильства. 
«Почвенничество» было скорее попыткой очертить 
контуры «общей идеи», найти платформу, которая 
примирила бы западников и славянофилов, 
«цивилизацию» и народное начало.  

Скептически относясь к революционным путям 
преобразования России и Европы, Достоевский 
высказывал эти сомнения в художественных 
произведениях, статьях и объявлениях «Времени», в 
резкой полемике с публикациями «Современника». Суть 
возражений Достоевского — возможность после реформы 
сближения правительства и интеллигенции с народом, их 
мирного сотрудничества. Эту полемику Достоевский 
продолжает и в повести «Записки из подполья» («Эпоха», 
1864) — философско-художественной прелюдии к 
«идеологическим» романам писателя.  

Достоевский писал: «Я горжусь, что впервые вывел 
настоящего человека русского большинства и впервые 
разоблачил его уродливую и трагическую сторону. 
Трагизм состоит в сознании уродливости. Только я один 
вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в 
самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь 
его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и 
все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!».  

В июне 1862 Достоевский впервые выехал за 
границу; посетил Германию, Францию, Швейцарию, 
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Италию, Англию. В августе 1863 писатель вторично 
выехал за границу. В Париже он встретился с А.П. 
Сусловой, драматические взаимоотношения с которой 
(1861—1866) получили отражение в романе «Игрок», 
«Идиот» и других произведениях. В Баден-Бадене, 
увлеченный, по азартности своей натуры, игрой в рулетку, 
проигрывается «весь, совершенно дотла»; это многолетнее 
увлечение Достоевского — одно из качеств его страстной 
натуры. В октябре 1863 он возвратился в Россию. До 
середины ноября жил с больной женой во Владимире, а в 
конце 1863— апреле 1864— в Москве, наезжая по делам в 
Петербург.  

1864 принес Достоевскому тяжелые утраты. 15 
апреля умерла от чахотки его жена. Личность Марии 
Дмитриевны, как и обстоятельства их «несчастной» любви, 
отразились во многих произведениях Достоевского (в 
частности, в образах Катерины Ивановны — 
«Преступление и наказание» и Настасьи Филипповны — 
«Идиот»). 10 июня умер М.М. Достоевский. 26 сентября 
Достоевский присутствует на похоронах Григорьева. 
После смерти брата Достоевский взял на себя издание 
отягощенного большим долгом и отстававшего на 3 месяца 
журнала «Эпоха»; журнал начал выходить регулярней, но 
резкое падение подписки на 1865 вынудило писателя 
прекратить издание. Он остался должным кредиторам 
около 15 тысяч рублей, которые смог выплатить лишь к 
концу жизни. Стремясь обеспечить условия для работы, 
Достоевский заключил контракт с Ф.Т. Стелловским на 
издание собрания сочинений и обязался написать для него 
новый роман к 1 ноября 1866.  

Весной 1865 Достоевский — частый гость семьи 
генерала В.В.Корвин-Круковского, старшей дочерью 
которого А.В.Корвин-Круковской он был сильно увлечен. 
В июле он выехал в Висбаден, откуда осенью 1865 
предложил Каткову повесть для «Русского вестника», 
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впоследствии переросшую в роман. Летом 1866 
Достоевский находился в Москве и на даче в сельце 
Люблино, поблизости от семьи сестры Веры Михайловны, 
где ночами писал роман «Преступление и наказание».  

«Психологический отчет одного преступления» стал 
сюжетной канвой романа, главную мысль которого 
Достоевский контурно очертил так: «Неразрешимые 
вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и 
неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, 
земной закон берет свое, и он — кончает тем, что 
принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя 
погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям...».  

Точно и многогранно изображены в романе 
Петербург и «текущая действительность», богатство 
социальных характеров, «целый мир сословных и 
профессиональных типов», но это действительность 
преображенная и открытая художником, взгляд которого 
проникает до самой сути вещей. Напряженные 
философские диспуты, пророческие сны, исповеди и 
кошмары, гротескно-карикатурные сцены, естественно 
переходящие в трагические, символические встречи 
героев, апокалиптический образ призрачного города 
органично сцеплены в романе Достоевского. Роман, по 
словам самого автора, «удался чрезвычайно» и поднял его 
«репутацию как писателя».  

В 1866 истекающий срок контракта с издателем 
вынудил Достоевского одновременно работать над двумя 
романами — «Преступление и наказание» и «Игрок». 
Достоевский прибегает к необычному способу работы: 4 
октября 1866 к нему приходит стенографистка А.Г. 
Сниткина; он начал диктовать ей роман «Игрок», в 
котором отразились впечатления писателя от знакомства с 
Западной Европой. В центре романа столкновение 
«многоразвитого, но во всем недоконченного, 
изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на 
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авторитеты и боящегося их» «заграничного русского» с 
«законченными» европейскими типами. Главный герой — 
«поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится 
этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя 
потребность риска и облагораживает его в глазах самого 
себя».  

Зимой 1867 Сниткина становится женой 
Достоевского. Новый брак был более удачен. С апреля 
1867 до июля 1871 Достоевский с женой живет за границей 
(Берлин, Дрезден, Баден-Баден, Женева, Милан, 
Флоренция). Там 22 февраля 1868 родилась дочь Софья, 
внезапную смерть которой (май того же года) Достоевский 
тяжело переживал. 14 сентябре 1869 родилась дочь 
Любовь; позже в России 16 июля 1871 — сын Фёдор; 12 
авг. 1875 — сын Алексей, умерший в трехлетнем возрасте 
от припадка эпилепсии.  

В 1867—1868 Достоевский работал над романом 
«Идиот». «Идея романа,—указывал автор,— моя 
старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не 
смел браться за нее. Главная мысль романа — изобразить 
положительно прекрасного человека. Труднее этого нет 
ничего на свете, а особенно теперь ...» К роману «Бесы» 
Достоевский приступил, прервав работу над широко 
задуманными эпопеями «Атеизм» и «Житие великого 
грешника» и наскоро сочинив «повестушку» «Вечный 
муж».  

Непосредственным толчком к созданию романа 
послужило «нечаевское дело». Деятельность тайного 
общества «Народная расправа», убийство пятью членами 
организации слушателя Петровской земледельческой 
академии И.И. Иванова — вот события, легшие в основу 
«Бесов» и получившие в романе философско-
психологическую интерпретацию. Внимание писателя 
привлекли обстоятельства убийства, идеологические и 
организационные принципы террористов («Катехизис 
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революционера»), фигуры соучастников преступления, 
личность руководителя общества С.Г. Нечаева. В процессе 
работы над романом замысел многократно видоизменялся. 
Первоначально — это непосредственный отклик на 
события. Рамки памфлета в дальнейшем значительно 
расширились, не только нечаевцы, но и деятели 1860-х, 
либералы 1840-х гг., Т.Н. Грановский, петрашевцы, 
Белинский, В.С. Печерин, А.И. Герцен, даже декабристы и 
П.Я. Чаадаев попадают в гротескно-трагическое 
пространство романа.  

Постепенно роман перерастает в критическое 
изображение общей «болезни», переживаемой Россией и 
Европой, ярким симптомом которой являются «бесовство» 
Нечаева и нечаевцев. В центре романа, в его философско-
идеологическом фокусе помещаются не зловещий 
«мошенник» Пётр Верховенский (Нечаев), а загадочная и 
демоническая фигура «все позволившего» себе Николая 
Ставрогина.  

В июле 1871 Достоевский с женой и дочерью 
возвратились в Петербург. Лето 1872 года писатель с 
семьей провел в Старой Руссе; этот город стал постоянным 
местом летнего пребывания семьи. В 1876 Достоевский 
приобрел здесь дом.  

В 1872 писатель посещает «среды» князя В. П. 
Мещерского, сторонника контрреформ и издателя газеты-
журнала «Гражданин». По просьбе издателя, 
поддержанный А. Майковым и Тютчевым, Достоевский в 
декабре 1872 соглашается принять на себя редакторство 
«Гражданина», заранее оговорив, что берет на себя эти 
обязанности временно. В «Гражданине» (1873) 
Достоевский осуществил давно задуманную идею 
«Дневника писателя» (цикл очерков политического, 
литературного и мемуарного характера, объединенных 
замыслом непосредственного, личного общения с 
читателем), опубликовал ряд статей и заметок (в том числе 
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политические обзоры «Иностранные события»). Скоро 
Достоевский начал тяготиться ред. работой, все более 
резкий характер принимали и столкновения с Мещерским, 
очевиднее стала невозможность превратить еженедельник 
в «орган людей с независимым убеждением». Весной 1874 
писатель отказался от редакторства, хотя эпизодически 
сотрудничал в «Гражданине» и позднее. В связи с 
ухудшением здоровья (усилившейся эмфиземой легких) в 
июне 1847 он уезжает для лечения в Эмс и повторяет 
поездки туда в 1875, 1876 и 1879.  

В середине 1870-х гг. возобновились отношения 
Достоевского с Салтыковым-Щедриным, прервавшиеся в 
разгар полемики между «Эпохой» и «Современником», и с 
Некрасовым, по предложению которого (1874) писатель 
печатает в «Отечественных записках» свой новый роман 
«Подросток» — «роман воспитания», своего рода «Отцы и 
дети» Достоевского.  

Личность и мировоззрение героя формируются в 
обстановке «всеобщего разложения» и распада устоев 
общества, в борьбе с соблазнами века. В исповеди 
подростка анализируется сложный, противоречивый, 
хаотичный процесс становления личности в «безобразном» 
и утратившем «нравственный центр» мире, медленное 
вызревание новой «идеи» под мощным влиянием «великой 
мысли» скитальца Версилова и философии жизни 
«благообразного» странника Макара Долгорукого.  

В кон. 1875 Достоевский вновь возвращается к 
публицистической работе — «моножурналу» «Дневник 
писателя» (1876 и 1877), имевшему большой успех и 
позволивший писателю вступить в прямой диалог с 
читателями-корреспондентами. Автор так определял 
характер издания: «„Дневник писателя» будет похож на 
фельетон, но с тою разницею, что фельетон за месяц 
естественно не может быть похож на фельетон за неделю. 
Я не летописец: это, напротив, совершенный дневник в 
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полном смысле слова, то есть отчет о том, что наиболее 
меня заинтересовало лично». «Дневник» 1876—1877 — 
сплав публицистических статей, очерков, фельетонов, 
«антикритик», мемуаров и художественных произведений.  

В «Дневнике» преломились непосредственные, по 
горячим следам, впечатления и мнения Достоевского о 
важнейших явлениях европейской и русской общественно-
политической и культурной жизни, волновавшие 
Достоевского юридические, социальные, этико-
педагогические, эстетические и политические проблемы. 
Большое место в «Дневнике» занимают попытки писателя 
увидеть в современном хаосе контуры «нового создания», 
основы «складывающейся» жизни, предугадать облик 
«наступающей будущей России честных людей, которым 
нужна лишь одна правда».  

Критика буржуазной Европы, глубокий анализ 
состояния пореформенной России парадоксальным 
образом сочетаются в «Дневнике» с полемикой против 
различных течений социальной мысли 1870-х гг., от 
консервативных утопий — до народнических и 
социалистических идей.  

В последние годы жизни возрастает популярность 
Достоевского. В 1877 он был избран членом-
корреспондентом Петербургской АН. В мае 1879 писателя 
пригласили на Международный литературный конгресс в 
Лондон, на сессии которого он был избран членом 
почетного комитета международной литературной 
ассоциации.  

Активно участвует Достоевский в деятельности 
Петербургского Фребелевского общества. Часто выступает 
на литературно-музыкальных вечерах и утренниках с 
чтением отрывков из своих произведений и стихотворений 
Пушкина. В январе 1877 Достоевский под впечатлением 
«Последних песен» Некрасова навещает умирающего 
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поэта, часто видится с ним в ноябре; 30 декабре 
произносит речь на похоронах Некрасова.  

Деятельность Достоевского требовала 
непосредственного знакомства с «живой жизнью». Он 
посещает (при содействии А. Ф. Кони) колонии 
малолетних преступников (1875) и Воспитательный дом 
(1876). В 1878 после смерти любимого сына Алёши 
совершает поездку в Оптину пустынь, где беседует со 
старцем Амвросием. Особенно волнуют писателя события 
в России. В марте 1878 Достоевский находится на 
процессе Веры Засулич в зале Петербургского окружного 
суда, а в апреле отвечает на письмо студентов, просивших 
высказаться по поводу избиения лавочниками участников 
студенческой демонстрации. 

 В феврале 1880 присутствует на казни И. О. 
Млодецкого, стрелявшего в М. Т. Лорис-Меликова. 
Интенсивные, многообразные контакты с окружающей 
действительностью, активная публицистическая и 
общественная деятельность служили многосторонней 
подготовкой к новому этапу творчества писателя. В 
«Дневнике писателя» вызревали и опробовались идеи и 
сюжет его последнего романа. В конце 1877 Достоевский 
объявил о прекращении «Дневника» в связи с намерением 
заняться «одной художнической работой, сложившейся ... 
в эти два года издания „Дневника» неприметно и 
невольно».  

«Братья Карамазовы» — итоговое произведение 
писателя, в котором художественное воплощение 
получили многие идеи его творчества. История 
Карамазовых, как писал автор,— это не просто семейная 
хроника, а типизированное и обобщенное «изображение 
нашей современной действительности, нашей современной 
интеллигентской России». Философия и психология 
«преступления и наказания», дилемма «социализма и 
христианства», извечная борьба «божьего» и 
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«дьявольского» в душах людей, традиционная для 
классической русской литературы тема «отцов и детей» — 
такова проблематика романа.  

В «Братьях Карамазовых» уголовное преступление 
связано с великими мировыми «вопросами» и вечными 
художественно-философскими темами.  

В январе 1881 Достоевский выступает на заседании 
совета Славянского благотворительного общества, 
работает над первым выпуском возобновленного 
«Дневника писателя», разучивает роль схимника в 
«Смерти Иоанна Грозного» А. К. Толстого для домашнего 
спектакля в салоне С. А. Толстой, принимает решение 
«непременно участвовать в пушкинском вечере» 29 
января. Он собирался «издавать „Дневник писателя» ... в 
течение двух лет, а затем мечтал написать вторую часть 
„Братьев Карамазовых», где появились бы почти все 
прежние герои...». В ночь с 25 на 26 января у Достоевского 
пошла горлом кровь. Днем 28 января Достоевский 
попрощался с детьми, в 8 ч. 38 мин. вечера он скончался.  

31 января 1881 при огромном стечении народа 
состоялись похороны писателя. Он похоронен в 
Александро-Невской лавре в Петербурге. 

Ответьте на вопросы 
1. Где и когда родился Ф. М. Достоевский, 

охарактеризуйте его семью? 
2. За что Достоевский был осужден, какое 

потрясение пришлось пережить писателю во 
время оглашения приговора? Как вы считаете, 
повлияло ли это на его творчество, каким 
образом? 

3. Охарактеризуйте журналистскую и 
издательскую работу братьев Достоевских. 

4. Назовите произведения Ф.М. Достоевского, 
охарактеризуйте каждое из них. 
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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
(ПЕРЕСКАЗ) 

 
Бедный район Петербурга 60-х гг. XIX в., 

примыкающий к Сенной площади и Екатерининскому 
каналу. Летний вечер. Бывший студент Родион Романович 
Раскольников покидает свою каморку на чердаке и относит 
в заклад старухе процентщице Алене Ивановне, которую 
готовится убить, последнюю ценную вещь.  

На обратном пути он заходит в одну из дешевых 
распивочных, где случайно знакомится со спившимся, 
потерявшим место чиновником Мармеладовым. Тот 
рассказывает, как чахотка, нищета и пьянство мужа 
толкнули его жену Катерину Ивановну на жестокий 
поступок — послать его дочь от первого брака Соню для 
заработка на панель.  

На следующее утро Раскольников получает из 
провинции письмо от матери с описанием бед, 
перенесенных его младшей сестрой Дуней в доме 
развратного помещика Свидригайлова. Он узнает о скором 
приезде матери и сестры в Петербург в связи с 
намечающимся замужеством Дуни. Жених — расчетливый 
делец Лужин, желающий строить брак не на любви, а на 
бедности и зависимости невесты. Мать надеется, что 
Лужин материально поможет ее сыну кончить курс в 
университете. Размышляя о жертвах, которые приносят 
ради близких Соня и Дуня, Раскольников укрепляется в 
намерении убить процентщицу — никчемную злую 
«вошь». Ведь благодаря ее деньгам от незаслуженных 
страданий будут избавлены «сотни, тысячи» девушек и 
юношей. Однако отвращение к кровавому насилию вновь 
поднимается в душе героя после увиденного им сна-
воспоминания о детстве: сердце мальчика разрывается от 
жалости к забиваемой до смерти клячонке.  
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И все же Раскольников убивает топором не только 
«гадкую старушонку», но и ее добрую, кроткую сестру 
Лизавегу, неожиданно вернувшуюся в квартиру. Чудом 
уйдя незамеченным, он прячет похищенное в случайном 
месте, даже не оценив его стоимости.  

Вскоре Раскольников с ужасом обнаруживает 
между собой и другими людьми отчуждение. Заболевший 
от пережитого, он, однако, не в состоянии отвергнуть 
тяготящие его заботы товарища по университету 
Разумихина. Из беседы последнего с врачом Раскольников 
узнает, что по подозрению в убийстве старухи арестован 
маляр Миколка, простой деревенский парень. Болезненно 
реагируя на разговоры о преступлении, сам он также 
вызывает подозрение у окружающих.  

Пришедший с визитом Лужин шокирован 
убожеством каморки героя; их разговор перерастает в 
ссору и заканчивается разрывом. Особенно задевает 
Раскольникова близость практических выводов из 
«разумного эгоизма» Лужина (который кажется ему 
пошлостью) и собственной «теории»: «людей можно 
резать...»  

Бродя по Петербургу, больной юноша страдает от 
своей отчужденности с миром и уже готов сознаться в 
преступлении перед властями, как видит раздавленного 
каретой человека. Это Мармеладов. Из сострадания 
Раскольников тратит на умирающего последние деньги: 
того переносят в дом, зовут доктора. Родион знакомится с 
Катериной Ивановной и Соней, прощающейся с отцом в 
неуместно ярком наряде проститутки. Благодаря доброму 
делу герой ненадолго ощутил общность с людьми. Однако, 
встретив у себя на квартире приехавших мать и сестру, 
вдруг осознает себя «мертвым» для их любви и грубо 
прогоняет их. Он снова одинок, но у него появляется 
надежда сблизиться с «переступившей», как и он, 
абсолютную заповедь Соней.  
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Заботы о родных Раскольникова берет на себя 
Разумихин, едва ли не с первого взгляда влюбившийся в 
красавицу Дуню. Тем временем оскорбленный Лужин 
ставит невесту перед выбором: либо он, либо брат.  

Чтобы узнать о судьбе заложенных у убитой вещей, 
а на самом деле — рассеять подозрения некоторых 
знакомых, Родион сам напрашивается на встречу с 
Порфирием Петровичем, следователем по делу об 
убийстве старухи процентщицы. Последний вспоминает о 
недавно опубликованной в газете статье Раскольникова «О 
преступлении», предлагая автору разъяснить свою 
«теорию» о «двух разрядах людей». Получается, что 
«обыкновенное» («низшее») большинство всего лишь 
материал для воспроизводства себе подобных, именно оно 
нуждается в строгом моральном законе и обязано быть 
послушным. Это «твари дрожащие». «Собственно люди» 
(«высшие») имеют другую природу, обладая даром 
«нового слова», они разрушают настоящее во имя 
лучшего, даже если понадобится «переступить» через 
ранее установленные для «низшего» большинства 
нравственные нормы, например, пролить чужую кровь. 
Эти «преступники» затем становятся «новыми 
законодателями». Таким образом, не признавая 
библейских заповедей («не убий», «не укради» и др.), 
Раскольников «разрешает» «право имеющим» — «кровь по 
совести». Умный и проницательный Порфирий 
разгадывает в герое идеологического убийцу, 
претендующего на роль нового Наполеона. Однако у 
следователя нет улик против Родиона — и он отпускает 
юношу в надежде, что добрая натура победит в нем 
заблуждения ума и сама приведет его к признанию в 
содеянном.  

Действительно, герой все больше убеждается, что 
ошибся в себе: «настоящий властелин <...> громит Тулон, 
делает резню в Париже, забывает армию в Египте, 
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тратит полмиллиона людей в московском походе», а он, 
Раскольников, мучается из-за «пошлости» и «подлости» 
единичного убийства. Ясно, он «тварь дрожащая»: даже 
убив, «не переступил» через нравственный закон. Сами 
мотивы преступления двоятся в сознании героя: это и 
проверка себя на «высший разряд», и акт 
«справедливости», согласно революционно-
социалистическим учениям передающий достояние 
«хищников» их жертвам.  

Приехавший вслед за Дуней в Петербург 
Свидригайлов, по-видимому, виновный в недавней смерти 
своей жены, знакомится с Раскольниковым и замечает, что 
они «одного поля ягоды», хотя последний и не вполне 
победил в себе «Шиллера». При всем отвращении к 
обидчику сестры Родиона привлекает его кажущаяся 
способность наслаждаться жизнью, несмотря на 
совершенные преступления. .  

Во время обеда в дешевых номерах, куда Лужин из 
экономии поселил Дуню с матерью, происходит 
решительное объяснение. Лужин уличается в клевете на 
Раскольникова и Соню, которой тот якобы отдал за 
низменные услуги деньги, самоотверженно собранные 
нищей матерью на его учебу. Родные убеждаются в 
чистоте и благородстве юноши и сочувствуют Сониной 
судьбе. Изгнанный с позором Лужин ищет способ 
опорочить Раскольникова в глазах сестры и матери.  

Последний тем временем, вновь ощутив 
мучительное отчуждение от близких, приходит к Соне. У 
нее, «переступившей» заповедь «не прелюбодействуй», 
ищет он спасение от невыносимого одиночества. Но сама 
Соня не одинока. Она принесла себя в жертву ради других 
(голодных братьев и сестер), а не других ради себя, как ее 
собеседник. Любовь и сострадание к близким, вера в 
милосердие Бога никогда не покидали ее. Она читает 
Родиону евангельские строки о воскрешении Христом 
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Лазаря, надеясь на чудо и в своей жизни. Герою не удается 
увлечь девушку «наполеоновским» замыслом о власти над 
«всем муравейником».  

Мучимый одновременно страхом и желанием 
разоблачения, Раскольников вновь приходит к Порфирию, 
будто бы беспокоясь о своем закладе. Вроде бы 
отвлеченный разговор о психологии преступников в конце 
концов доводит юношу до нервного срыва, и он почти 
выдает себя следователю. Спасает его неожиданное для 
всех признание в убийстве процентщицы маляра Миколки.  

В проходной комнатке Мармеладовых устроены 
поминки по мужу и отцу, во время которых Катерина 
Ивановна в припадке болезненного самолюбия оскорбляет 
хозяйку квартиры. Та велит ей с детьми немедленно 
съехать.  

Вдруг входит Лужин, проживающий в том же доме, 
и обвиняет Соню в краже сторублевой ассигнации. «Вина» 
девушки доказана: деньги обнаруживаются в кармане ее 
фартука. Теперь в глазах окружающих она еще и воровка. 
Но неожиданно находится свидетель того, что Лужин сам 
незаметно подсунул Соне бумажку.  

Клеветник посрамлен, а Раскольников объясняет 
присутствующим причины его поступка: унизив в глазах 
Дуни брата и Соню, он рассчитывал вернуть расположение 
невесты. Родион и Соня уходят к ней на квартиру, где 
герой признается девушке в убийстве старухи и Лизаветы. 
Та жалеет его за нравственные муки, на которые он себя 
обрек, и предлагает искупить вину добровольным 
признанием и каторгой. Раскольников же сокрушается 
только о том, что оказался «тварью дрожащей», с совестью 
и потребностью в человеческой любви. «Я еще поборюсь», 
— не соглашается он с Соней.  

Между тем Катерина Ивановна с детьми 
оказывается на улице. У нее начинается горловое 
кровотечение, и она умирает, отказавшись от услуг 
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священника. Присутствующий здесь Свидригайлов 
берется оплатить похороны и обеспечить детей и Соню.  

У себя дома Раскольников находит Порфирия, 
который убеждает юношу явиться с повинной: «теория», 
отрицающая абсолютность нравственного закона, 
отторгает от единственного источника жизни — Бога, 
творца единого по природе человечества, — и тем самым 
обрекает своего пленника на смерть. «Вам теперь <...> 
воздуху надо, воздуху, воздуху!». 

 Порфирий не верит в виновность Миколки, 
«принявшего страдание» по исконной народной 
потребности: искупить грех несоответствия идеалу — 
Христу.  

Но Раскольников еще надеется «переступить» и 
нравственность. Перед ним — пример Свидригайлова. Их 
встреча в трактире открывает герою печальную истину: 
жизнь этого «ничтожнейшего злодея» пуста и тягостна для 
него самого.  

Взаимность Дуни — единственная надежда для 
Свидригайлова вернуться к источнику бытия. Убедившись 
в ее бесповоротной нелюбви к себе во время бурного 
разговора на его квартире, он через несколько часов 
застреливается.  

Тем временем Раскольников, гонимый отсутствием 
«воздуха», прощается с родными и Соней перед 
признанием. Он все еще убежден в верности «теории» и 
полон презрения к себе.  

Однако, по настоянию Сони, на глазах народа 
покаянно целует землю, перед которой «согрешил». В 
полицейской конторе он узнает о самоубийстве 
Свидригайлова и делает официальное признание.  

Раскольников оказывается в Сибири, в каторжном 
остроге. Мать умерла от горя, Дуня вышла замуж за 
Разумихина. Соня поселилась возле Раскольникова и 
навещает героя, терпеливо снося его мрачность и 
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равнодушие. Кошмар отчужденности продолжается и 
здесь: каторжане из простонародья ненавидят его как 
«безбожника». Напротив, к Соне относятся с нежностью и 
любовью.  

Попав в тюремный госпиталь, Родион видит сон, 
напоминающий картины из Апокалипсиса: таинственные 
«трихины», вселяясь в людей, порождают в каждом 
фанатичную убежденность в собственной правоте и 
нетерпимость к «истинам» других.  

«Люди убивали друг друга в <...> бессмысленной 
злобе», пока не истребился весь род человеческий, кроме 
нескольких «чистых и избранных». Ему открывается 
наконец, что гордость ума ведет к розни и гибели, а 
смирение сердца — к единству в любви и к полноте жизни.  

В нем пробуждается «бесконечная любовь» к Соне. 
На пороге «воскресения в новую жизнь» Раскольников 
берет в руки Евангелие.  

 
Ответьте на вопросы 

 
1. Охарактеризуйте Раскольникова и всех других 

героев романа. 
2. В чем состояло преступление и наказание 

Раскольникова? 
3. Определите тему произведения. 
4. Определите идею романа. 
5. Как вы считаете, почему это произведение до сих 

пор современно? 
6. Есть ли в вашей национальной литературе 

подобные произведения?  Расскажите, в чем проявляется 
их сходство. 

7. Это произведение изучается в школе. Объясните, 
почему именно этот роман Достоевского был включен в 
школьную программу. 
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МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
1826 – 1889  

 
Известный писатель-сатирик Михаил Евграфович 

Салтыков (псевд. Н. Щедрин) родился 15 (27) января 1826 
г. в с. Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. 
Выходец из старинного дворянского, по матери - 
купеческого рода.  

Под влиянием социалистических идей пришел к 
полному отрицанию помещичьего уклада, буржуазных 
отношений и самодержавия. Первая крупная публикация 
писателя - «Губернские очерки» (1856-1857), изданные от 
имени «надворного советника Н. Щедрина».  

После решительного сближения с социал-
демократами в начале 1860-х гг. вынужден был в 1868 г. на 
время отойти от масштабной деятельности в редакции 
журнала «Современник» в связи с кризисом 
демократического лагеря; с ноября 1864 г. по июнь 1868 
года занимался провинциальной административной 
деятельностью последовательно в Пензе, Туле и Рязани.  

В Туле служил с 29 декабря 1866 г. по 13 октября 
1867 г. в качестве управляющего Тульской казенной 
палатой.  

В 1868 году этот «беспокойный человек» был по 
повелению императора Александра II окончательно уволен 
в отставку как «чиновник, проникнутый идеями, не 
согласными с видами государственной пользы».  

Продолжая писательскую деятельность, Салтыков 
открыл 1870-е годы произведением «История одного 
города», где по предположениям тульских краеведов, в 
портретной характеристике градоначальника Прыща 
присутствуют живые черты губернатора Шидловского.  

Тула и Алексин упоминаются Салтыковым в его 
произведениях «Дневник провинциала в Петербурге» и 
«Как один мужик двух генералов прокормил». На тульский 
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практический опыт Салтыков, видимо, опирался в одном 
из своих «Писем из провинции». Однако краеведы 
сходятся во мнении, что трудно учесть с документальной 
точностью, в каких еще щедринских произведениях 
отразились тульские впечатления.  

Пребывание Салтыкова-Щедрина в Туле отмечено 
мемориальной доской на здании бывшей казенной палаты 
(пр.Ленина,43). Документы о служебной деятельности 
писателя хранятся в Государственном архиве Тульской 
области. Тульским художником Ю. Ворогушиным в 
память о сатирике созданы восемь офортов-иллюстраций к 
«Истории одного города».  

Умер М. Е. Салтыков-Щедрин 28 апреля (10 мая) 
1889 г. в Петербурге.  

За свою раннюю юношескую повесть «Запутанное 
дело» (1848), в которой идеологи самодержавия усмотрели 
стремление к распространению революционных идей, он 
поплатился многолетней ссылкой в глухой в то время 
провинциальный город Вятку. Вернувшись после изгнания 
в Петербург, он создает свои знаменитые «Губернские 
очерки» (1856—1857), опубликованные под псевдонимом 
«Н. Щедрин», навсегда закрепившимся за писателем.  

Эта книга, где впервые ярко обнаружилось 
выдающееся сатирическое дарование Салтыкова-Щедрина, 
принесла автору шумный успех и сделала его имя 
известным всей читающей России. О нем заговорили как о 
писателе, который талантливо воспринял традиции 
великого Гоголя и стал на путь еще более смелого и 
беспощадного осуждения социального зла.  

«Губернские очерки», появившиеся в разгар борьбы 
за освобождение крестьян от крепостного права и с 
беспрецедентной смелостью обличавшие узаконенный 
царизмом произвол чиновничества, были использованы 
передовой русской интеллигенцией, возглавлявшейся 
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Чернышевским и Добролюбовым, для пропаганды 
революционных идей.  

Чернышевский назвал первую сатирическую книгу 
Салтыкова «благородной и превосходной», а ее автора — 
писателем «скорбным и негодующим». «Никто... — писал 
он, — не карал наших общественных пороков словом 
более горьким, не выставлял перед нами наших 
общественных язв с большею беспощадностью».  

Блестяще начатое творчество сатирика-демократа в 
последующие три с лишним десятилетия приобретало все 
более широкий размах и становилось все более 
воинствующим. На протяжении 50—80-х годов голос 
гениального сатирика, общественного «прокурора русской 
жизни», как называли его современники, громко и гневно 
звучал на всю Россию, вдохновляя лучшие силы нации на 
борьбу с социально-политическим режимом 
самодержавия.  

В богатейшем наследии Щедрина следует прежде 
всего выделить те произведения, которые обозначают 
основные этапы его восходящего творческого пути и 
характеризуют расширение социально-политического 
диапазона его сатиры. Если в «Губернских очерках» и 
примыкающих к ним произведениях он бичевал только 
провинциальных губернских чиновников и бюрократов, то 
к концу 60-х годов — и правительственные верхи.  

Со всей силой присущего ему сарказма Щедрин 
осудил в «Истории одного города» (1869—1870) 
деспотизм монархии, предрекая ему неизбежную гибель и 
призывая к непримиримой борьбе с ним. «Город Глупов», 
воссозданный сатириком в этой гневной и горькой книге, 
— образное обобщение бессмысленной власти царизма, 
как и любого деспотического режима, независимо от его 
национальной почвы. В романе «Господа Головлевы» 
(1875—1880) он вынес суровый приговор крепостникам-
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помещикам, уже исторически обреченным, но все еще 
пытавшимся яростно защищать свои привилегии.  

«Господа Головлевы» — одно из высших 
достижений русского критического реализма. В этой книге 
с огромной силой художественного прозрения изображен 
закономерный распад поместного дворянства. Образ 
Порфирия Головлева (Иудушки), «пакостника, лгуна и 
пустослова», хищника, обесчеловеченного человека, в 
душевном мире которого нет ничего кроме «праха и 
смерти», но в руках которого — возможность 
распоряжаться судьбами людей, — этот образ выходит 
далеко за пределы породившей его национальной почвы, 
социальной среды и эпохи. Иудушка — мировой образ 
такого же масштаба, как образы Шейлока, Тартюфа, 
Плюшкина, Смердякова. Имея в виду «Господ 
Головлевых», равно как и другие произведения их 
создателя («Помпадуры и помпадурши», 
«Благонамеренные речи», «Убежище Монрепо», «Письма 
к тетеньке» и др.), Горький утверждал: «Невозможно 
понять историю России во второй половине XIX века без 
помощи Щедрина...» Сам писатель называл себя 
историком современности, «летописцем минуты». Его 
творчество в целом составляет огромное полотно, подобно 
«Божественной комедии» Данте и «Человеческой 
комедии» Бальзака запечатлевшее сложнейшую 
историческую эпоху — канун грандиозных социальных 
перемен.  

В крупнейшем цикле 70-х годов «Благонамеренные 
речи» он первый в русской литературе представил картины 
грядущих бедствий, которые нес народу новый, по 
выражению сатирика, «чумазый» хищник 
капиталистической формации. В книге очерков «За 
рубежом» (1880—1881) Щедрин на основе своих 
впечатлений от заграничных путешествий остро критикует 
классовый характер западноевропейского буржуазного 
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парламентаризма. В романе «Современная идиллия» 
(1877—1883) он заклеймил презрением тех представителей 
либеральной интеллигенции, которые в годы реакции, 
поддавшись постыдной панике, уходили от активной 
общественной борьбы в узкий мирок личных интересов 
или же действовали «применительно к подлости». В 
«Сказках» (1882—1886), этой малой сатирической 
энциклопедии для народа, созданной на последнем этапе 
творчества, он продолжал наносить меткие удары по всем 
косным силам общества и с чувством глубокого 
сострадания изобразил трагические бедствия русского 
крестьянства, изнывавшего под тройным гнетом — 
бюрократии, помещиков и буржуазии.  

«Умру на месте битвы», — говорил сатирик. И он 
до конца дней своих оставался верным этому обещанию. 
Он мужественно одолевал и огромное напряжение 
творческого труда, и систематические правительственные 
гонения, и тяжкие физические недуги, терзавшие его в 
течение многих лет. Могучая сила передовых 
общественных идеалов, которым Щедрин служил до конца 
жизни со всей страстью своего воинствующего 
темперамента, высоко поднимала его над личными 
невзгодами, не давала замереть в нем художнику и была 
постоянным источником творческого вдохновения.  

В «Пошехонской старине» (1887—1889), своей 
предсмертной книге любви и гнева, сатирик слал 
последнее проклятие темному прошлому и звал в светлое 
будущее. Обращаясь к детям, «устроителям грядущих 
исторических судеб», он писал: «Не погрязайте в 
подробностях настоящего... но воспитывайте в себе идеалы 
будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без 
оживотворяющего действия которых земной шар 
обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам 
вашим, вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся 
точки, которые мерцают в перспективах будущего».  
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Внести сознание в народные массы, вдохновить их 
на борьбу за свои права, пробудить в них понимание 
своего исторического значения, осветить им светом 
демократического и социалистического идеала путь 
движения к будущему — в этом состоит основной 
идейный смысл всей литературной деятельности Щедрина, 
и к этому он неутомимо призывал современников из лагеря 
передовой интеллигенции. И какие бы сомнения и 
огорчения ни переживал писатель относительно 
пассивности народной массы в настоящем, он никогда не 
утрачивал веры в пробуждение ее сознательной 
активности, в ее решающую роль, в ее конечное, может 
быть, как ему казалось, очень отдаленное, торжество.  

Щедрин, называя себя «человеком, связанным 
крепкими узами с современностью», неоднократно 
говорил о своей «мучительной восприимчивости», об 
исключительной приверженности «злобам дня». Его 
отличало постоянное и страстное стремление немедленно 
вмешаться в общественно-политическую битву, повлиять 
на ее исход разными родами оружия — художественной 
сатирой, публицистикой, литературной критикой, 
которыми он владел превосходно. Его органической 
потребностью стали беседы с читателем с трибуны 
революционно-демократических журналов «Современник» 
и «Отечественные записки» по вопросам, которые 
волновали общество.  

Внимание писателя привлекали не мелкие 
происшествия и административные злоупотребления, 
служившие обычной пищей для разного рода 
мелкотравчатой либеральной публицистики, а коренные 
проблемы эпохи. Его взор был прикован к той «злобе дня», 
которая была «злобой века», определяла судьбы общества. 
Его произведения — движущаяся панорама социально-
политической борьбы, воплощенной в ярких картинах, 
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нарисованных резкими штрихами и освещенных 
передовыми идеями своего времени.  

Стремление Салтыкова горячо вмешиваться в 
общественно-политическую борьбу ярко сказалось и на 
жанровой структуре его творчества. Если судить на 
основании только внешних формальных признаков, то 
можно сказать, что у него преобладает сатирический 
рассказ или очерк. Однако более внимательное 
рассмотрение произведений сатирика убеждает в том, что 
его можно скорее назвать писателем больших жанровых 
форм, нежели малых.  

У Салтыкова всегда видно влечение к сложным 
идейно-художественным концепциям, к синтетическим 
замыслам, для воплощения которых ему были как бы 
тесны рамки не только рассказа, повести, но и романа. По 
масштабам своих проблемных замыслов он тяготеет к 
широким обозрениям жизни во времени и пространстве. 
Но как сатирик и журналист-публицист он не мог 
удовлетвориться «медлительной» формой большого 
эпического повествования и всегда горел желанием 
немедленно отзываться на волновавшие его общественные 
проблемы. Эти две противоречивые жанровые тенденции 
нашли свое взаимное примирение и разрешение в форме 
циклов, объединяющих тесно связанные рассказы и 
очерки.  

На процесс циклизации оказывал влияние и 
цензурный фактор. В предвидении возможных цензурных 
запретов писатель был вынужден придавать каждой 
отдельной главе задуманного произведения 
относительную самостоятельность. Наконец, по самой 
своей природе объект сатирика был враждебен эпическим 
формам и требовал гибких, изменчивых и дробных форм 
художественного выражения.  

Поэтому в творчестве Щедрина прочно установился 
такой преобладающий жанр, как цикл рассказов, где серия 
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малых картин объемлется рамками единой большой 
картины. Каждый цикл представляет собой ряд 
произведений, подчиненных какой-либо общей идее. 
Наметив тот или иной объект сатирического нападения, 
писатель стремился разработать тему всесторонним и 
исчерпывающим образом, развивая, уточняя и изменяя 
замысел в соответствии с ходом общественной жизни. 
Рассказ перерастал в серию, серия — в большой цикл, 
который иногда растягивался на ряд лет и в котором 
прослеживались все существенные фазисы развития 
общественного явления или социального типа.  

Произведения внутри цикла и циклы между собою 
связаны общностью тематики, жанром, фигурой 
рассказчика, действующими лицами, художественной 
тональностью. В одних случаях эти связи проявляются 
совокупно, в других — только некоторые из них, и в 
зависимости от этого соподчиненность произведений 
бывает то более, то менее тесной. Одни циклы, в которых 
зависимость между рассказами проявляется слабо, 
приближаются к типу сборника («Губернские очерки», 
«Невинные рассказы», 1863; «Сатиры в прозе», 1863), 
другие представляют собой циклы в собственном смысле 
слова (сюда относится большинство произведений 
сатирика), и, наконец, третьи, в которых связь отдельных 
частей выражена наиболее тесно и многосторонне, 
являются своеобразными романами («История одного 
города», «Дневник провинциала в Петербурге», 1872; 
«Господа Головлевы», «Современная идиллия», 
«Пошехонская старина»).  

Таким образом проявлялись смелое новаторство 
писателя в области жанрообразования, его неутомимый 
поиск новых художественных форм. В ходе времени 
взаимосвязь произведений нарастала, происходило 
движение от простого сборника к циклу органически 
связанных рассказов и далее к роману, где рассказы 



 89 

превращались в главы композиционно цельного 
произведения.  

Исключительно чуткая отзывчивость художника на 
жгучие тревоги эпохи накладывает свою печать не только 
на жанры и идейное содержание творчества сатирика, но 
определяет также и поэтическую тональность его 
произведений.  

Салтыков, несомненно, из тех литературных 
деятелей, в творчестве которых мыслитель идет на уровне 
художника. Его как писателя отличает ясность мысли, 
идейная осознанность творческих концепций. Он творил 
под контролем критического сознания, оставшегося 
неусыпным и в моменты высшего полета фантазии. Сила 
воображения и сила логики в его творческом акте 
действовали по принципу согласия. Каждое произведение 
Щедрина, взятое и в целом, и в своих дробных — даже 
мельчайших — составных элементах, является синтезом 
логического и образного познания действительности. И 
потому к нему больше, чем к какому-либо другому 
великому русскому писателю, подходит название 
«художник-исследователь». Он не был «головным» 
писателем. Неверно говорить о чрезмерной рассудочности, 
рационалистичности склада его мышления и созданных им 
образов. Щедрин творил не только умом, но и сердцем, в 
его произведениях запечатлелись и страсть 
темпераментного политического борца, и трезвый, 
анализирующий дар мыслителя, и творческая интуиция 
проникновенного художника.  

Пафос реализма Щедрина заключается в 
беспощадном, последовательном отрицании всех основ 
буржуазно-помещичьего государственного строя во имя 
победы демократии и социализма. В этой силе отрицания 
скрестились непримиримая ненависть к рабскому режиму 
и ко всем виновникам народных бедствий, а также 
глубочайшие симпатии к угнетенным массам, вера в их 
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преобразовательную миссию и страстная убежденность в 
возможности построения общества, свободного от всех 
форм эксплуатации и гнета.  

Щедрин нацеливал свою сатиру на общественное 
зло, порождаемое бюрократическим аппаратом и 
государственным режимом самодержавной России, 
разоблачал ложь, скрытую в «порядке вещей», изобличал 
господствующие слои общества, интересуясь в первую 
очередь не их домашним устройством, а их идеологией, 
политикой и практикой. Люди привилегированных классов 
интересовали Щедрина, по его собственному признанию, 
прежде всего как «раса, существующая политически».  

Критерий общественной ценности человека лежит в 
основании эстетики Щедрина и определяет характер 
сатирической оценки воспроизводимых им типов. Черты 
личности его интересуют прежде всего как черты 
социального типа. Он наблюдает и изображает своих 
героев преимущественно на публичной арене: в 
департаменте, в земских учреждениях, в клубах и 
трактирах, в служебных разъездах, на собраниях, на 
банкетах, на встречах и проводах начальства — всюду, где 
создается «внутренняя политика», где плетутся нити 
политической или экономической интриги, где люди ищут 
выгодного административного местечка и делают 
служебную карьеру — одним словом, там, где наиболее 
полно проявляет себя «классовая» психология и практика. 
И в этом проявилась специфика щедринского реализма, 
особенности его психологизма, своеобразие 
художественного видения.  

«Моя резкость, — писал он, — имеет в виду не 
личности, а известную совокупность явлений, в которой и 
заключается источник всех зол, угнетающих 
человечество... Я очень хорошо помню пословицу: было 
бы болото, а черти будут, и признаю ее настолько 
правильною, что никаких вариантов в обратном смысле не 
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допускаю. Воистину болото родит чертей, а не черти 
созидают болото».  

Произведения Щедрина всем своим существом 
погружены в социально-политические проблемы. 
Общественно-политическая и идеологическая борьба — 
вот та арена, на которой с наибольшей полнотой 
проявляется дарование сатирика. Типичные герои 
щедринской сатиры — это люди, подвизающиеся в сферах 
административно-политической и социально-
экономической деятельности, творцы «внутренней 
политики» и «столпы» экономики отчужденного от народа 
государства. Щедрина интересуют преимущественно такие 
социальные типы, которые наиболее ярко олицетворяют 
основные отрицательные свойства правящих классов, 
сословий, каст, партий, а не те или иные индивидуальные 
отклонения от этих свойств.  

Из этого стремления сатирика к полноте обрисовки 
социальной психологии, идеологии, политики и практики 
целых господствующих классов, партий и каст вытекает 
обилие «массовых» портретов, собирательных 
характеристик, сатирических оценок, определений — 
глуповцы, помпадуры, градоначальники, ташкентцы, 
пенкосниматели, чумазые и т. д. Писатель создал целую 
энциклопедию сатирических собственных и 
нарицательных наименований также и для органов печати, 
учреждений и других институтов полицейского 
буржуазно-помещичьего государства. Так, в 
произведениях сатирика встречаются «Всероссийская 
пенкоснимательница», «Нюхайте на здоровье!», «И шило 
бреет», «Куриное эхо», «Чего изволите?», «Помои» и 
другие блестящие по остроте выражения и полные 
сарказма названия реакционной, консервативной и 
продажной либеральной прессы. Сатирические 
псевдонимы, всегда имеющие глубоко мотивированный 
характер, перерастали узкие границы своих прототипов и 
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поднимали конкретные факты, подчас малозаметные для 
поверхностного взгляда, на высоту художественных 
обобщений большого масштаба.  

Особенностью щедринских сатирических 
характеристик, даваемых типам, социальным группам, 
политическим партиям, целым классам, органам печати, 
учреждениям, историческим этапам и т. д., является 
острота, ядовитость, меткость наименований. 
Сатирические названия у Щедрина — не внешнее клеймо, 
а такое художественное определение предмета, которое 
органически вырастает из сущности последнего и 
выступает в качестве метафоры, синонима. Этим и 
объясняется живучесть его наименований, их огромное не 
только обличительное, но и познавательное значение. 
Поэтому неудивительно, что щедринские сатирические 
прозвища навлекали обычно на себя ожесточенные атаки 
со стороны враждебного лагеря.  

Смех его становился беспощаднее по мере того, как 
касался все более высоких ступеней социально-классовой 
и административно-политической иерархии. Мастерски 
изобретая сатирические имена, фамилии, клички, 
прозвища, разного рода прозрачные псевдонимы, Щедрин 
стремился вызвать в читателе отрицательное 
эмоциональное отношение ко всему господствующему 
режиму, основанному на принципах социальной 
несправедливости. И он превосходно достигал этой цели. 
Созданные им сатирические формулы, обозначения, 
афоризмы, собственно-личные и нарицательно-групповые 
наименования были настолько меткими, острыми и 
яркими, что легко западали в память читателя, без труда 
находили и до сих пор находят себе многочисленные 
соответствия в действительности и приобретали широкую 
популярность, превращаясь в крылатые выражения. 
Разящие как меч сатирические формулы входили в 
широкий оборот, становились достоянием повседневной 
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политической речи и публицистики и служили острым 
оружием социально-политической борьбы. И даже те 
читатели, которым не была доступна вся идейная глубина 
произведений сатирика, улавливали общий их смысл. 
Писатели, публицисты, политические деятели вплоть до 
наших дней продолжают пополнять свой арсенал из 
богатейшего источника щедринской сокровищницы 
художественного слова.  

Щедрин, как и другие классики русского реализма, 
превосходно владел мастерством изображения быта и 
психологии людей, социальных и нравственных явлений 
общественной жизни. Но он имел свое особое призвание и 
внес свой неповторимый вклад в развитие русской и 
мировой литературы.  

Произведения сатирика, как бы они ни были 
разнообразны в идейно-художественном и жанровом 
отношениях, составляют единый художественный мир, 
отмеченный печатью яркой творческой индивидуальности 
писателя. Своеобразие Щедрина-художника наиболее 
наглядно проявляется прежде всего в таких особенностях 
его сатирической поэтики, как искусство применения 
гиперболы, гротеска, фантастики, иносказания для 
реалистического воспроизведения действительности и ее 
оценки с прогрессивных общественных позиций.  

Смех — основное оружие сатиры. «Это оружие 
очень сильное, — говорил Щедрин, — ибо ничто так не 
обескураживает порой, как сознание, что он угадан и что 
по поводу его уже раздался смех». Этим оружием боролись 
с социальными и нравственными пороками общества 
Фонвизин, Крылов, Грибоедов, Гоголь. Щедрин развивал 
их традиции. Сторонники реакционного искусства 
выступали с теорией безобидного юмора — юмора, 
примиряющего социальные противоречия. В 
противоположность этому воззрению Щедрин развивал 
учение о «беспощадном остроумии», «относящемся к 
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предмету во имя целого строя понятий и представлений, 
противоположных описываемым». Именно такой 
беспощадный юмор был главной силой сатирика. В его 
творчестве сатирическое направление русской литературы 
XIX в. достигло высшей точки развития и оказывало 
огромное революционизирующее воздействие на 
общественную мысль.  

Щедрин — самый яркий продолжатель гоголевской 
традиции сатирического смеха. Гоголь и Щедрин — два 
крупнейших комических дарования во всей русской 
литературе. Тот и другой обладали неистощимым 
остроумием в изобличении общественных пороков. И 
вместе с тем есть существенное различие в идейных 
мотивах и формах комического у каждого из них.  

Герцен писал, что Гоголь «невольно примиряет 
смехом, его огромный комический талант берет верх над 
негодованием». У Щедрина кипящее негодование 
господствует над комическим элементом. Определяя смех 
Щедрина как горький и резкий, отмечая в нем «нечто 
свифтовское», Тургенев писал: «Я видел, как слушатели 
корчились от смеха при чтении некоторых очерков 
Салтыкова. Было что-то почти страшное в этом смехе, 
потому что публика, смеясь, в то же время чувствовала, 
как бич хлещет ее самое». Если к гоголевскому юмору 
приложима формула «смех сквозь слезы», то более 
соответствующей щедринскому юмору будет формула 
«смех сквозь презрение и негодование». Достаточно 
сравнить, с одной стороны, высшие достижения Гоголя — 
«Ревизор» и «Мертвые души» — и, с другой, «Историю 
одного города» и «Современную идиллию» Щедрина, 
чтобы почувствовать всю разницу между юмором первого 
и желчным, гневным, негодующим, открыто презирающим 
смехом второго.  

В характере комического у Щедрина сказались, 
конечно, и особенности личной биографии, дарования и 
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темперамента писателя, но прежде всего — новые 
общественные условия и новые идеи, верным 
представителем которых он был. Время формирует и 
выдвигает на арену деятельности такие таланты, 
потребность в которых стала назревшей необходимостью.  

За немногие годы, разделяющие сатирическую 
деятельность Гоголя и Щедрина, совершились крупные 
изменения в общественной жизни России и в развитии 
русской освободительной мысли. Процесс разложения 
устаревших самодержавно-крепостнических социальных 
форм жизни зашел еще дальше, руководящая роль в 
освободительном движении перешла от дворянства к 
разночинной демократии во главе с Чернышевским и 
Добролюбовым, идеи демократии нашли себе опору в 
идеях социализма. Впервые в истории России 
складывалась революционная ситуация. В этой обстановке 
громко прозвучал щедринский смех. Это была насмешка с 
высоты идеалов гуманизма, убежденно воспринятых 
сатириком, сознательно связавшим себя с лагерем 
революционной демократии. Сатира Щедрина, черпавшего 
свою силу в росте демократического движения и в идеалах 
социализма, глубже проникала в источник общественного 
зла, нежели смех Гоголя. Разумеется, речь идет не о 
художественном превосходстве Щедрина над Гоголем, а о 
том, что по сравнению со своим великим 
предшественником Щедрин как сатирик ушел дальше, 
движимый временем и идеями. Что же касается собственно 
гоголевской творческой силы, то Щедрин признавал за 
нею значение высшего образца.  

Гоголь видел в сатирическом смехе прежде всего 
средство нравственного исправления людей, 
порождающих социальное зло. Щедрин, не чуждаясь 
моралистических намерений, считал главным назначением 
сатиры возбуждение чувства негодования и активного 
протеста против социального неравенства и политического 
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деспотизма. Щедринский смех отличался от гоголевского 
своим, так сказать, политическим прицелом. И если Гоголь 
в своей теории юмора с течением времени все более 
склонялся к признанию умиротворяющей природы смеха, 
то Щедрин, напротив, последовательно углублял и 
развивал учение о смехе как грозном оружии отрицания. 
Сатирический смех, в щедринской концепции, призван 
быть не целителем, а могильщиком устаревшего 
социального организма, призван накладывать последнее, 
позорное клеймо на те явления, которые закончили свой 
цикл развития и признаны на суде истории 
несостоятельными.  

Он писал: «Не могу я к таким явлениям относиться 
с „надлежащей серьезностью“, ибо ничего, кроме 
презрения, к ним чувствовать нельзя, да и не должно. Для 
меня еще большее счастье, что у меня большой запас 
юмору». Стремление раскрыть жестокий комизм 
действительности, сорвать с врага «приличные» покровы и 
представить его в смешном и отвратительном виде — 
этому подчинена вся яркая, многоцветная, блещущая 
остроумием и беспощадными изобличениями поэтика 
щедринской сатиры.  

В смехе Щедрина, преимущественно грозном и 
негодующем, не исключены и другие эмоциональные тона 
и оттенки, обусловленные разнообразием идейных 
замыслов, объектов изображения и сменяющихся 
душевных настроений сатирика. Он колеблется в широких 
пределах от резкого, презрительного сарказма и до смеха, 
смешанного с горечью и грустью. Там, где Щедрин 
говорит о дворянстве (скажем, в тех же «Господах 
Головлевых», в эпически широкой «Пошехонской 
старине» и др.), буржуазии, о рождении 
капиталистической России, приходе всех этих Колупаевых 
и Разуваевых (например, в «Благонамеренных речах» 
«Убежище Монрепо» и др.), о бюрократии, о либералах, 
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действующих «применительно к подлости», о наступлении 
глубокой реакции в России 80-х годов («Письма к 
тетеньке», «Современная идиллия», «Мелочи жизни»), его 
беспощадно отрицающий и карающий смех проявляет себя 
в полной силе. Но мера сатирического негодования 
становится иной, когда речь идет о средних и низших 
слоях, о неполноправных и бесправных представителях 
общества. Писатель одновременно и глубоко сочувствует 
их бедственному положению, и осуждает их за 
гражданскую пассивность.  

Салтыков-Щедрин был великим мастером иронии 
— тонкой, скрытой насмешки, облеченной в форму 
похвалы, лести, притворной солидарности с противником. 
В этой ядовитейшей разновидности юмора в русской 
литературе превосходил его только Гоголь.  

Прием употребления выражений не в прямом, а в 
ироническом значении присущ подавляющему 
большинству его произведений, но особенно богаты 
ироническими интонациями «Помпадуры и помпадурши» 
(1863—1874), «Круглый год» (1879—1880), «Современная 
идиллия», «Письма к тетеньке» (1881—1882) и, конечно, 
«Сказки», где щедринская ирония блещет всеми своими 
красками.  

Сатирик, прикидываясь как бы единомышленником 
обличаемой стороны, то восхищается преумным 
здравомысленным зайцем, который «так здраво рассуждал, 
что и ослу впору», то вдруг вместе с генералами 
возмущается поведением тунеядца мужика, который спал 
«и самым нахальным образом уклонялся от работы», то 
будто бы соглашается с необходимостью приезда медведя-
усмирителя в лесную трущобу, потому что «такая в ту 
пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий 
по-своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, 
насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не 
хотел...».  
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Ирония, по выражению Щедрина, распространяется 
«в виде тончайшего эфира» и, уязвляя противника, 
остается неуязвимой и формально неуловимой. Недаром 
сатирик говорил: «... страшное орудие — ирония...»  

Издевательски высмеивая носителей социального 
зла, сатирик возбуждал к ним в обществе чувство активной 
ненависти, воодушевлял на борьбу с ними, поднимал веру 
народной массы в свои силы, учил ее пониманию своей 
роли в жизни. По точному определению 
А. В. Луначарского, Щедрин — «мастер такого смеха, 
смеясь которым человек становится мудрым».  

Для сатиры вообще, а для сатирических 
произведений Щедрина в особенности характерно 
широкое применение приемов гиперболы, гротеска, 
фантастики, посредством которых писатель резко обнажал 
сущность отрицаемых явлений общественной жизни и 
казнил их оружием смеха. Градоначальник Брудастый-
Органчик, имевший вместо головы примитивный 
музыкальный инструмент, исполнявший только две пьесы 
— «раззорю!» и «не потерплю!» («История одного 
города»); ретивый начальник, голова которого была 
снабжена клапаном для спуска избытка паров в момент 
чрезмерного административного рвения («Современная 
идиллия»), — это, конечно, гротеск, но гротеск, 
отличающийся исключительной сатирической 
действенностью.  

От отдельных гиперболических и гротескных 
образов, служивших средством эмоционального 
воздействия на читателя, Щедрин часто переходил к 
созданию развернутых фантастических картин. 
Фантастический элемент в его произведениях можно было 
бы уподобить факелу, которым сатирик освещает темные 
стороны действительности и при свете которого еще резче 
вырисовываются уродливые черты разоблачаемых типов. 
Так, например, чтобы раскрыть всю паразитическую 
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сущность дворян-помещиков, он переносит их в 
воображаемую обстановку необитаемого острова 
(«Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил») или усадьбы, где не осталось ни одного 
мужика («Дикий помещик»). В этих условиях классовая 
природа дворян, лишенных привилегий, дарового труда и 
привычного комфорта, предстала перед читателем во всей 
своей звериной наготе.  

Разоблачая те или иные черты социальных типов, 
сатирик часто находил для них какой-либо изобличающий 
эквивалент в мире, стоящем за пределами человеческой 
природы, создавал поэтические аллегории, в которых 
место людей занимали животные и звери. Такая 
фантастика блистательно применена в сказках, где вся 
табель о рангах остроумно замещена разными 
представителями фауны. Вызывает восхищение 
мастерство, с каким большие коллизии эпохи 
представлены в миниатюрных картинах сказок. Щедрин 
заставил своих незадачливых «героев» — волков и зайцев, 
щук и карасей — разыграть на ограниченной сцене 
сложные сюжеты социальных комедий и трагедий. Уже 
самим фактом уподобления представителей 
господствующих классов и правящей касты хищным 
зверям писатель раскрывал свое глубочайшее презрение к 
ним. Он достигал яркого сатирического эффекта при 
чрезвычайной краткости художественных мотивировок. 
Фантастическая костюмировка и оттеняет отрицательные 
черты социальных типов, и выставляет их в смешном виде. 
Человек, действия которого приравнены к действиям 
низшего организма или примитивного механизма, 
вызывает смех.  

Гипербола, гротеск, фантастика, являвшиеся 
эффективными приемами изображения и осмеяния 
социального зла, одновременно выполняли также свою 
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роль и в сложной системе художественных средств, 
применявшихся сатириком в борьбе с цензурой.  

Передовая русская литература жестоко 
преследовалась самодержавием. «С одной стороны, — 
говорил Щедрин о средствах изощренной борьбы 
прогрессивных писателей с цензурными гонениями, — 
появились аллегории, с другой — искусство понимать эти 
аллегории, искусство читать между строками. Создалась 
особенная, рабская манера писать, которая может быть 
названа эзоповскою, — манера, обнаруживавшая 
замечательную изворотливость в изображении оговорок, 
недомолвок, иносказаний и прочих обманных средств».  

До конца дней своих оставаясь на боевом посту 
политического сатирика, он довел эзоповскую манеру до 
высшего совершенства и стал самым ярким ее 
представителем в русской литературе. Действуя под 
гнетом цензуры, вынужденный постоянно преодолевать 
трудные барьеры, он боролся с препятствиями также и 
художественными средствами. Сатирик выработал целую 
систему иносказательных приемов, наименований, 
выражений, образов, эпитетов, метафор, которые 
позволяли ему одерживать идейную победу над врагом.  

Однако иносказания в его творчестве 
предназначены не только для обмана цензуры. Они 
позволяют подойти к предмету с неожиданной стороны. 
Для сатиры это особенно важно, она тем успешнее 
достигает своей цели, чем неожиданнее ее нападение на 
противника и чем остроумнее очерчены его комические 
черты.  

Образ медведя Топтыгина, воплощающий 
губернатора в сказках Щедрина, избран, конечно, не без 
цензурных соображений, вместе с тем найденный 
псевдоним имел все достоинства меткой художественной 
метафоры, которая усиливала сатирическое звучание 
произведения. Форма сказки о зверях позволяла писателю 
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употреблять резкие сатирические оценки. Обрядив 
царских сановников в медвежьи шкуры, автор называет 
Топтыгина «скотиной», «гнилым чурбаном», «сукиным 
сыном», «негодяем». Сатирик сумел подчинить приемы 
письма, навязанные ему цензурными обстоятельствами, 
требованиям художественной изобразительности.  

Вместе с тем эзоповская форма подчас наносила 
некоторый ущерб как замыслам писателя, так и читателю. 
Щедрин не все мог высказать так, как хотел бы: 
умалчивал, недоговаривал, вынужденно затемнял свою 
мысль оговорками. А читатель, в свою очередь, не всегда 
мог правильно постичь смысл «тайного письма» — для 
многих читателей, принадлежавших к широким слоям 
общества, эзоповская манера вообще оказывалась 
малодоступной или вовсе недоступной. Это диктовало 
сатирику поиски новых художественных форм. В 
позднейшие годы литературной деятельности, 
озабоченный доступностью своей мысли, он все охотнее 
идет по пути сближения выработанных им 
иносказательных приемов с народной сказкой как формой 
сатиры, наиболее близкой и понятной массовому 
читателю.  

Литературный стиль Щедрина сложился в процессе 
постоянного преодоления тех препятствий, которые 
встречала передовая мысль его времени на своем пути. 
Сатирик выработал мощное художественное оружие, 
благодаря которому ему удавалось даже в годы глухой 
реакции воздействовать на общественное мнение не только 
гневным словом обличения, но и пропагандой 
демократических и социалистических идеалов. Это была 
победа гения, наделенного могучей творческой силой и в 
совершенстве владевшего искусством сатиры.  

М. Горький писал о Щедрине: «Широта его 
творческого размаха удивительна...», «Значение его сатиры 
огромно, как по правдивости ее, так и по тому чувству 
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почти пророческого предвидения тех путей, по коим 
должно было идти и шло русское общество...»  

В ряду всемирно известных мастеров сатирического 
искусства (Аристофан, Ювенал, Рабле, Сервантес, Свифт, 
Вольтер) Щедрин основной тональностью своего смеха 
напоминает прежде всего Свифта. Их разделяет полтора 
века.  

Различны их эпохи, их общественные и 
эстетические воззрения, творческие замыслы, жанровая 
природа их произведений. Несмотря на все это, 
сопоставление их имен не случайно. Луначарский назвал 
Щедрина «самым остроумным писателем земли русской» 
и «одним из величайших иронистов мировой истории, с 
которым можно рядом поставить только английского 
писателя Свифта». Оба отличались до болезненности 
чуткой отзывчивостью на все самые жгучие социально-
политические вопросы и тревоги своего времени, 
страстным, неукротимым характером бескомпромиссных 
поборников социальной справедливости. Щедрина и 
Свифта сближает темперамент политического борца, 
которому история в силу всех обстоятельств вручила 
только одно, но грозное оружие — оружие сатиры. Их 
роднит, по известному определению Тургенева, резкий и 
горький смех или, как говорил А. В. Луначарский, 
«страшное соединение смеха и гнева, ненависти, 
презрения, призыва к борьбе».  

Эмоции горечи, скорби, гнева, негодования, 
презрения, омрачающие собственно юмористическую 
«веселую» струю, запечатлены в произведениях Свифта и 
Щедрина. Смех Свифта и Щедрина взывает более к 
интеллекту, нежели к чувству. Поэтому он не так 
непосредственно, не с такой легкостью воспринимается, 
как, например, смех Рабле, Сервантеса, Диккенса или 
Гоголя.  
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Вместе с тем смех, вызываемый произведениями 
Щедрина, взятыми во всей совокупности, отличается от 
свифтовского менее мрачным колоритом, большей 
подвижностью и разнообразием. Это объясняется прежде 
всего тем, что Щедрин не столь сосредоточен на верхних 
слоях «социальной пирамиды», как Свифт; и, по мере того 
как русский писатель обращался к «среднему человеку» и 
«человеку массы», чувство гнева все более уступало 
чувствам скорби и сострадания.  

Литературная деятельность М. Е. Салтыкова-
Щедрина, шедшего в авангарде русского народно-
освободительного движения своего времени, — яркое 
свидетельство единства общественной актуальности 
содержания, высокой идейности творческих замыслов и 
совершенства их художественного воплощения.  

«Его имя останется в истории не только как имя 
самого великого памфлетиста, которого когда-либо знала 
Россия, но и как имя великого гражданина, не дававшего 
ни пощады, ни отдыха угнетателям мысли. Щедрин 
действительно жил только своим временем, но как 
хорошо сказал Гете: «Кто жил для своего времени, тот 
жил для всех време», – писала о Салтыкове – Щедрине 
математик Софья Ковалевская. 

 
Ответьте на вопросы 

1. Когда и где родился Салтыков-Щедрин? 
2. Назовите основные произведения писателя. 
3. Раскройте сатирическую направленность 

произведений писателя. 
4. Как Вы понимаете слова Софьи Ковалевской о 

писателе? 
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 ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ 
(ПЕРЕСКАЗ) 

 
Россия, середина XIX в. Крепостное право уже на 

исходе. Однако семья помещиков Головлевых еще вполне 
процветает и все более расширяет границы и без того 
обширных своих имений. Заслуга в том всецело 
принадлежит хозяйке — Арине Петровне Головлевой. 
Женщина она непреклонная, строптивая, самостоятельная, 
привыкшая к полному отсутствию какого-либо 
противодействия. Муж Арины Петровны, Владимир 
Михайлович Головлев, как смолоду был безалаберным и 
бездельным, так и остался. Жизнь свою он тратит на 
сочинение стишков в духе Баркова, подражание пению 
птиц, тайное пьянство да подкарауливание дворовых 
девок. Потому-то Арина Петровна внимание свое 
устремила исключительно на дела хозяйственные. Дети, 
ради которых вроде бы и творились все предприятия, были 
ей, в сущности, обузой. Детей было четверо: три сына и 
дочь.  

Старший сын Степан Владимирович слыл в 
семействе под именем Степки-балбеса и Степки-озорника. 
От отца перенял он неистощимую проказливость, от 
матери — способность быстро угадывать слабые стороны 
людей; эти дарования использовал для передразнивания и 
иного шутовства, за что был нещадно бит матерью. 
Поступив в университет, он не ощутил ни малейшего 
позыва к труду, а вместо того стал шутом у богатеньких 
студентов, благодаря чему, впрочем, не пропал с голоду 
при скуднейшем пособии. Получив диплом, Степан 
скитался по департаментам, пока вконец не изверился в 
своих чиновничьих дарованиях. Мать «выбросила сыну 
кусок», состоявший из дома в Москве, но, увы, и с этим 
запасом Степка-балбес прогорел, частью проев «кусок», 
частью проиграв. Продавши дом, попробовал было он 
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выпрашивать то табачку, то денежку у зажиточных 
крестьян матери, живших в Москве, однако вынужден был 
сознаться, что бродить уже не в силах и остался ему только 
один путь — обратно в Го-ловлево на даровое довольство. 
И Степан Владимирович отправляется домой — на 
семейный суд.  

Дочь, Анна Владимировна, также не оправдала 
маменькиных ожиданий: Арина Петровна отправила ее в 
институт в чаянье сделать из нее дарового домашнего 
секретаря и бухгалтера, а Аннушка однажды в ночь 
сбежала с корнетом и повенчалась. Мать ей «выбросила 
кусок» в виде чахлой деревнюшки и капитальца, но года 
через два молодые капитал прожили и корнет сбежал, 
оставив жену с дочерьми-близнецами, Аннинькой и 
Любинькой. Затем Анна Владимировна умерла, а посему 
Арина Петровна вынуждена была приютить сироток. 
Впрочем, и эти печальные события косвенно 
способствовали округлению головлевского имения, 
сокращая число пайщиков.  

Средний сын, Порфирий Владимирович, еще в 
детстве получил от Степки-балбеса прозвища Иудушки и 
Кровопивушки. С младенчества был он необычайно 
ласков, а также любил слегка понаушничать. К его 
заискиваниям Арина Петровна относилась с опаской, 
вспоминая, как перед рождением Порфиши старец-
провидец бормотал: «Петух кричит, наседке грозит; 
наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет!» — но лучший 
кусок всегда отдавала ласковому сыну ввиду его 
преданности.  

Младший брат, Павел Владимирович, был 
полнейшим олицетворением человека, лишенного каких 
бы то ни было поступков. Может, он был добр, но добра не 
делал; может, был не глуп, но ничего умного не совершил. 
С детства остался он внешне угрюм и апатичен, в мыслях 
переживая события фантастические, никому вокруг не 
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ведомые. В семейном суде над Степаном Владимировичем 
паленыса участвовать отказался, предсказав сыну лишь, 
что ведьма его «съест!»; младший братец Павел заявил, 
что его мнения все равно не послушаются, а так вперед 
известно, что виноватого Степку «на куски рвать...». При 
таковом отсутствии сопротивления Порфирий 
Владимирович убедил маменьку оставить Степку-балбеса 
под присмотром в Головлеве, заранее вытребовав от него 
бумагу с отказом от наследственных претензий. Так балбес 
и остался в родительском доме, в грязной темной 
комнатке, на скудном (только-только не помереть) корме, 
кашляя над трубкой дешевого табаку и отхлебывая из 
штофа. Пытался он просить, чтобы прислали ему сапоги и 
полушубок, но тщетно. Внешний мир перестал 
существовать для него; никаких разговоров, дел, 
впечатлений, желаний, кроме как напиться и позабыть... 
Тоска, отвращение, ненависть снедали его, покуда не 
перешли в глубокую мглу отчаяния, будто крышка гроба 
захлопнулась. Серым декабрьским утром Степан 
Владимирович был найден в постели мертвым.  

Прошло десять лет. Отмена крепостного права 
вкупе с предшествовавшими ей приготовлениями нанесла 
страшный удар властности Арины Петровны. Слухи 
изнуряли воображение и вселяли ужас: как это Агашку 
Агафьей Федоровной звать? Чем кормить ораву бывших 
крепостных — или уж выпустить их на все четыре 
стороны? А как выпустить, если воспитание не позволяет 
ни подать, ни принять, ни сготовить для себя? В самый 
разгар суеты тихо и смиренно умер Владимир Михайлович 
Головлев, благодаря Бога, что не допустил предстать перед 
лицо свое наряду с холопами. Уныние и растерянность 
овладели Ариной Петровной, чем и воспользовался 
Порфирий с лукавой, воистину Иудушкиной ловкостью. 
Арина Петровна разделила имение, оставив себе только 
капитал, причем лучшую часть выделила Порфирию, а 
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похуже — Павлу. Арина Петровна продолжала было 
привычно округлять имение (теперь уже сыновье), пока 
вконец не умалила собственный капитал и не перебралась, 
оскорбленная неблагодарным Порфишкой, к младшему 
сыну, Павлу.  

Павел Владимирович обязался поить-кормить мать 
и племянниц, но запретил вмешиваться в его распоряжения 
и посещать его. Имение расхищалось на глазах, а Павел в 
одиночестве пил, находя успокоение в чаду пьяных 
фантазий, дававших победный выход его тяжкой 
ненависти к братцу-кровопивцу. Так и застал его смертный 
недуг, не давши времени и соображения на завещание в 
пользу сироток или маменьки. Посему имение Павла 
досталось ненавистному Порфишке-Иудушке, а маменька 
и племянницы уехали в деревеньку, когда-то «кинутую» 
Ариной Петровной дочери; Иудушка с ласкою проводил 
их, приглашая наведываться по-родственному!  

Однако Любинька и Аннинька быстро затосковали в 
безнадежной тишине нищего именьица. После немногих 
отстрочек в угоду бабушке барышни уехали. Не вытерпев 
пустоты беспомощного одиночества и унылой праздности, 
Арина Петровна воротилась-таки в Головлево.  

Теперь семейные итоги таковы: лишь 
вдовствующий хозяин Порфирий Владимирович, маменька 
да дьячкова дочь Евпраксеюшка (недозволенное утешение 
вдовца) населяют когда-то цветущее имение. Сын 
Иудушки Владимир покончил с собой, отчаявшись 
получить от отца помощь на прокормление семьи; другой 
сын Петр служит в офицерах. Иудушка и не вспоминает о 
них, ни о живом, ни об усопшем, жизнь его заполнена 
бесконечной массой пустых дел и слов. Некоторое 
беспокойство он испытывает, предчувствуя просьбы 
племянниц или сына, но притом уверен, что никто и ничто 
не выведет его из бессмысленного и бесполезного 
времяпрепровождения. Так и случилось: ни появление 
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вконец отчаявшегося Петра, проигравшего казенные 
деньги и молившего отца о спасении от бесчестья и 
гибели, ни грозное материнское «Проклинаю!», ни даже 
скорая смерть матери — ничто не изменило существования 
Иудушки. Пока он хлопотал да подсчитывал маменькино 
наследство, сумерки окутывали его сознание все гуще. 
Чуть было рассвело в душе с приездом племяннушки 
Анниньки, живое чувство вроде проглянуло в привычном 
его пустословии — но Аннинька уехала, убоявшись жизни 
с дядей пуще участи провинциальной актрисы, и на долю 
Иудушки остались только недозволенные семейные 
радости с Евпраксеюшкой.  

Однако и Евпраксеюшка уже не так безответна, как 
была. Раньше ей немного надо было для покою и радости: 
кваску, яблочек моченых да вечерком перекинуться в 
дурачка. Беременность озарила Евпраксе-юшку 
предчувствием нападения, при виде Иудушки ее настигал 
безотчетный страх — и разрешение ожидания рождением 
сына вполне доказало правоту инстинктивного ужаса; 
Иудушка отправил новорожденного в воспитательный 
дом, навеки разлучив с матерью. Злое и непобедимое 
отвращение, овладевшее Евпраксеюшкой, вскоре 
переродилось в ненависть к выморочному барину. 
Началась война мелких придирок, уязвлений, нарочитых 
гадостей — и только такая война могла увенчаться 
победой над Иудушкой. Для Порфирия Владимировича 
была невозможна мысль, что ему самому придется 
изнывать в трудах вместо привычного пустословия. Он 
стушевался окончательно и совсем одичал, пока 
Евпраксеюшка млела в чаду плотского вожделения, 
выбирая между кучером и конторщиком. Зато в кабинете 
он мечтал вымучить, разорить, обездолить, пососать кровь, 
мысленно мстил живым и мертвым. Весь мир, доступный 
его скудному созерцанию, был у его ног...  
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Окончательный расчет для Иудушки наступил с 
возвращением в Головлево племянницы Анниньки: не 
жить она приехала, а умирать, глухо кашляя и заливая 
водкою страшную память о прошлых унижениях, о пьяном 
угаре с купцами и офицерами, о пропавшей молодости, 
красоте, чистоте, начатках дарования, о самоубийстве 
сестры Любиньки, трезво рассудившей, что жить даже и 
расчета нет, коли впереди только позор, нищета да улица. 
Тоскливыми вечерами дядя с племянницей выпивали и 
вспоминали о головлевских умертвиях и увечиях, в коих 
Аннинька яростно винила Иудушку.  

К концу страстной недели, в мартовскую мокрую 
метелицу, ночью Порфирий Владимирович решился вдруг 
сходить проститься на могилку к маменьке. Лишь на 
другой день пришло известие, что найден закоченевший 
труп последнего головлевского барина, Аннинька лежала в 
горячке и не пришла в сознание, посему верховой понес 
известие к троюродной сестрице, уже с прошлой осени 
зорко следившей за всем происходящим в Головлеве.  
Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком 
изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XIX века: 
Энциклопедическое издание. – М.: «Олимп»; ООО «Издательство 
ACT», 1996. – 832 с.  

Ответьте на вопросы 
1. Охарактеризуйте отношения в семье Головлёвых. 
2. Охарактеризуйте каждого из членов семьи 
Головлёвых. 
3. Определите тему и идею произведения. 
4. Как вы полагаете, почему погиб род Головлёвых? 
5. Есть ли похожие произведения в вашей родной 
литературе, охарактеризуйте их? 
6. Подготовьте выразительное чтение отрывка из 
романа. Разбейте данный отрывок на несколько частей. 
Как будет меняться ваша интонация в каждой части, с чем 
это связано? 
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«Немного более счастлива была Арина Петровна  и  в  детях.  
У  нее  была  слишком независимая, так сказать, холостая натура, 
чтобы она могла видеть  в  детях что-нибудь, кроме лишней обузы.  
Она  только  тогда  дышала  свободно,  когда была одна со своими  
счетами  и  хозяйственными  предприятиями,  когда  никто не мешал 
ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и  
т. д.  В  ее  глазах  дети  были  одною  из  тех  фаталистических  
жизненных  обстановок,  против  совокупности  которых  она  не  
считала   себя   вправе  протестовать, но которые тем не менее не  
затрогивали  ни  одной  струны  ее  внутреннего  существа,   всецело   
отдавшегося   бесчисленным   подробностям  жизнестроительства. 
Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем ныне и об  дочери 
она даже говорить не любила; к младшему сыну  была  более  или  
менее  равнодушна  и  только  среднего,  Порфишу,  не  то  чтоб  
любила,  а  словно  побаивалась.     

Степан Владимирыч, старший сын, слыл  в  семействе   под   
именем   Степки-балбеса   и  Степки-озорника. С  детских  лет он  
играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастию,  это  был  
даровитый  малый,  слишком  охотно  и  быстро   воспринимавший   
впечатления,   которые  вырабатывала окружающая среда. От отца 
он перенял неистощимую проказливость,  от матери - способность 
быстро угадывать  слабые  стороны  людей.  После Степана 
Владимирыча, старшим членом головлевского семейства  была  дочь, 
Анна Владимировна, о которой Арина Петровна тоже не любила 
говорить.  Когда дочь вышла из института, Арина  Петровна  
поселила  ее  в  деревне,  в  чаянье сделать из нее дарового домашнего 
секретаря и  бухгалтера,  а  вместо  того Аннушка, в  одну  
прекрасную  ночь,  бежала  из  Головлева  с  корнетом  Улановым и 
повенчалась с ним. Порфирий  Владимирыч  известен  был  в  
семействе  под  тремя  именами:  Иудушки, кровопивушки  и  
откровенного  мальчика,  каковые  прозвища  еще  в  детстве  были  
ему  даны  Степкой-балбесом.  С  младенческих  лет  любил  он  
приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее  в  
плечико,  а  иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит,  
бывало,  дверь  маменькиной  комнаты, неслышно прокрадется в 
уголок,  сядет  и,  словно  очарованный,  не  сводит глаз с маменьки, 
покуда она пишет или возится со  счетами.  Но  Арина  Петровна уже 
и тогда с какою-то подозрительностью относилась к этим сыновним  
заискиваньям»  
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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
1828 – 1889 

Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 
сентября) 1828 года в имении матери Ясной Поляне 
Крапивенского уезда Тульской губернии. Семья Толстого 
принадлежала к богатому и знатному графскому роду. К 
моменту рождения Льва в семье уже было три старших 
сына: — Николай (1823-1860), Сергей (1826 -1904) и 
Дмитрий (1827 - 1856), а в 1830 году родилась младшая 
сестра Льва Мария.  

Спустя несколько лет умерла мать. В 
автобиографическом «Детстве» Толстого мать Иртеньева 
умирает, когда мальчику исполняется 10 – 12 лет и он 
является вполне сознательным. Однако, портрет матери 
описан писателем исключительно из рассказов его 
родственников. После смерти матери, осиротевших детей 
взяла на воспитание дальняя родственница Т. А. 
Ергольская. Она представлена Соней из «Войны и мира».  

В 1837 году семья переехала в Москву, т.к. 
старшему брату Николаю необходимо было готовиться к 
поступлению в университет. Но в семье внезапно 
произошла трагедия – скончался отец, оставив дела в 
плохом состоянии. Трое младших детей были вынуждены 
вернуться в Ясную Поляну под воспитание Т. А. 
Ергольской и тётки отца, графини А. М. Остен-Сакен. 
Здесь Лев Толстой оставался до 1840 года. В этом году 
умерла графиня А. М. Остен-Сакен и детей переселили на 
Казань к сестре отца П. И. Юшковой. Этот период своей 
жизни Л. Н. Толстой достаточно точно передал в 
автобиографии «Детство».  

Толстой на первом этапе получал образование под 
руководством грубоватого гувернёра-француза Сен-Тома@. 
Он изображён неким M-r Жеромомом из «Отрочества». В 
дальнейшем его заменил добродушный немец Ресельман. 
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Его Лев Николаевич с любовью изобразил в «Детстве» под 
именем Карла Ивановича.  

В 1843 году вслед за братом Толстой поступил в 
Казанский университет. Там до 1847 года Лев Толстой 
готовился к поступлению на единственный в России 
Восточный факультет по разряду арабско-турецкой 
словесности. За год учёбы Толстой показал себе как 
лучшего студента данного курса. Однако, между семьёй 
поэта с преподавателем российской истории и немецкого, 
неким Ивановым, существовал конфликт. Это повлекло за 
собой то, что по результатам года Л. Н. Толстой имел 
неуспеваемость по соответствующим предметам и должен 
был заново пройти программу первого курса. Для 
избежание полного повторения курса поэт переводится на 
юридический факультет. Но и там проблемы с 
преподавателем немецкого и русского продолжаются. 
Вскоре Толстой теряет всякий интерес к учёбе.  

Весной 1847 года Лев Николаевич бросает 
университет и селится в Ясной Поляне. Все чем занимался 
Толстой в деревне можно узнать, прочитав «Утра 
помещика», где себя поэт представляет в роли Нехлюдова. 
Там много времени уходило на кутежи, игры и охоту.  

Весной 1851 года, по совету старшего брата 
Николая, чтоб сократить расходы и расплатиться с 
долгами, Лев Николаевич уезжает на Кавказ.  

Осенью в 1851 году стал юнкером 4-й батареи 20-й 
артиллерийской бригады, стоявшей в казацкой станице 
Старогладове под Кизляром. Вскоре Л.Н. Толстой стал 
офицером. Когда в конце 1853 года началась Крымская 
война Лев Николаевич перевёлся в Дунайскую армию, 
участвовал в сражениях при Ольтенице и Силистрии. С 
ноября 1854 года по август 1855 года участвовал в обороне 
Севастополя. После штурма 27 августа 1855 года Лев 
Николаевич Толстой был отправлен в Петербург. Там 
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началась шумная жизнь: попойки, карты и кутежи с 
цыганами.  

В Петербурге Л.Н.Толстой познакомился с 
сотрудниками журнала «Современник» с Н.А.Некрасовым, 
И.С.Тургеневым, И.А.Гончаровым, Н.Г. Чернышевским.  

В начале 1857 Толстой отправляется за границу. В 
разъездах по Германии, Швейцарии, Англии, Италии, 
Франции он проводит полтора года. Путешествие не 
приносит ему удовольствия. Свое разочарование 
европейской жизнью он высказал в рассказе «Люцерн». И 
вернувшись в Россию Лев Николаевич занялся 
благоустройством школ в Ясной Поляне.  

В конце 1850-х Толстой познакомился с Софьей 
Андреевной Берс 1844 года рождения, дочерью 
московского доктора из остзейских немцев. Ему было 
почти 40 лет, а Софье всего лишь 17. Ему казалось, что эта 
разница слишком велика и рано или поздно Софья 
полюбит молодого неизжившего себя парня. Эти 
переживания Льва Николаевича изложены в его первом 
романе «Семейное счастье».  

В сентябре 1862 года Лев Николаевич Толстой всё 
же женился на 18-летней Софье Андреевне Берс. За 17 лет 
совместной жизни у них родилось 13 детей. В этот же 
период были созданы «Война и мир» и «Анна Каренина». 
В 1861—62 гг. заканчивает свою повесть «Казаки», первое 
из произведений, в которых великий талант Толстого был 
признан гениальным.  

В начале 1870-х Толстой снова проявляет интерес к 
педагогике, пишет «Азбуку» и «Новую Азбуку», сочиняет 
басни и рассказы, которые составили четыре «Русские 
книги для чтения».  

Чтобы дать ответ на измучившие его вопросы и 
сомнения религиозного характера Лев Николаевич начал 
изучать богословие. В 1891 г. в Женеве писатель пишет и 
публикует «Исследование догматического богословия», в 
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котором критикует «Православно-догматическое 
богословие» Булгакова. Он начал вести беседы со 
священниками и монархами, читал богословские тракты, 
изучал древнегреческий и древнееврейский языки. Толстой 
знакомится с раскольниками, примыкает к крестьянам-
сектантам.  

В начале 1900 гг. Святейшим Синодом Лев 
Николаевич был отлучен от православной церкви.  

Л. Н. Толстой утратил всякий интерес к жизни, ему 
надоело наслаждаться достигнутым благосостоянием, 
возникла мысль о самоубийстве. Он увлекается простым 
физическим трудом, становится вегетарианцем, отдаёт 
семье всё своё состояние, отказывается от прав 
литературной собственности.  

10 ноября 1910 года Толстой тайно покинул Ясную 
Поляну, но по дороге сильно заболел. 20 ноября 1910 года 
на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги 
Лев Николаевич Толстой умер.  

 
Ответьте на вопросы 

 
1. Когда и где родился Л. Н. Толстой? 
2. Назовите главные произведения писателя, 

определите их содержание. 
3. Каковы основные особенности мировоззрения 

писателя, его философии? 
4. Как вы считаете, в чем причины ухода Толстого 

из дома? 

5. Познакомьтесь с высказываниями Льва 
Толстого. Прокомментируйте каждое из них, 
выскажите свою точку зрения. «Брак истинный 
только тот, который освещает любовь». «Чем больше 
человек доволен собой, тем меньше в нем того, чем 
можно быть довольным». «Счастье охотнее заходит в 
тот дом, где всегда царит хорошее настроение».  
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 ВОЙНА И МИР 
(ПЕРЕСКАЗ) 

Действие книги начинается летом 1805 г. в 
Петербурге. На вечере у фрейлины Шерер присутствуют 
среди прочих гостей Пьер Безухов, незаконный сын 
богатого вельможи, и князь Андрей Болконский. Разговор 
заходит о Наполеоне, и оба друга пытаются защитить 
великого человека от осуждений хозяйки вечера и ее 
гостей. Князь Андрей собирается на войну, потому что 
мечтает о славе, равной славе Наполеона, а Пьер не знает, 
чем ему заняться, участвует в кутежах петербургской 
молодежи (здесь особое место занимает Федор Долохов, 
бедный, но чрезвычайно волевой и решительный офицер); 
за очередное озорство Пьер выслан из столицы, а Долохов 
разжалован в солдаты.  

Далее автор переносит нас в Москву, в дом графа 
Ростова, доброго, хлебосольного помещика, 
устраивающего обед в честь именин жены и младшей 
дочери. Особый семейный уклад объединяет родителей 
Ростовых и детей — Николая (он собирается на войну с 
Наполеоном), Наташу, Петю и Соню (бедную 
родственницу Ростовых); чужой кажется только старшая 
дочь — Вера.  

У Ростовых продолжается праздник, все веселятся, 
танцуют, а в это время в другом московском доме — у 
старого графа Безухова — хозяин при смерти. Начинается 
интрига вокруг завещания графа: князь Василий Курагин 
(петербургский придворный) и три княжны — все они 
дальние родственники графа и его наследники — 
пытаются выкрасть портфель с новым завещанием 
Безухова, по которому его главным наследником 
становится Пьер; Анна Михайловна Друбецкая — бедная 
дама из аристократического старинного рода, 
самозабвенно преданная своему сыну Борису и везде 
ищущая покровительства для него, — мешает выкрасть 
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портфель, и огромное состояние достается Пьеру, теперь 
уже графу Безухову. Пьер становится своим человеком в 
петербургском свете; князь Курагин старается женить его 
на своей дочери — красавице Элен — и преуспевает в 
этом.  

В Лысых Горах, имении Николая Андреевича 
Болконского, отца князя Андрея, жизнь идет давно 
заведенным порядком; старый князь постоянно занят — то 
пишет записки, то дает уроки дочери Марье, то работает в 
саду. Приезжает князь Андрей с беременной женой Лизой; 
он оставляет жену в доме отца, а сам отправляется на 
войну.  

Осень 1805 г.; русская армия в Австрии принимает 
участие в походе союзных государств (Австрии и Пруссии) 
против Наполеона. Главнокомандующий Кутузов делает 
все, чтобы избежать участия русских в сражении, — на 
смотре пехотного полка он обращает внимание 
австрийского генерала на плохое обмундирование 
(особенно на обувь) русских солдат; вплоть до 
Аустерлицкого сражения русская армия отступает, чтобы 
соединиться с союзниками и не принимать сражения с 
французами. Чтобы основные силы русских смогли 
отступить, Кутузов посылает четырехтысячный отряд под 
командованием Багратиона задержать французов; 
Кутузову удается заключить перемирие с Мюратом 
(французским маршалом), что позволяет выиграть время.  

Юнкер Николай Ростов служит в Павлоградском 
гусарском полку; он живет на квартире в немецкой 
деревне, где стоит полк, вместе со своим эскадронным 
командиром, ротмистром Василием Денисовым. В одно 
утро у Денисова пропал кошелек с деньгами — Ростов 
выяснил, что кошелек взял поручик Телянин. Но этот 
проступок Телянина бросает тень на весь полк — и 
командир полка   требует,   чтобы  Ростов     признал   свою  
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ошибку и извинился. Офицеры поддерживают 
командира — и Ростов уступает; он не извиняется, но 
отказывается от своих обвинений, и Телянина исключают 
из полка по болезни. Между тем полк отправляется в 
поход, и боевое крещение юнкера происходит во время 
переправы через реку Энс; гусары должны переправиться 
последними и поджечь мост.  

Во время Шенграбенского сражения (между 
отрядом Багратиона и авангардом французской армии) 
Ростов оказывается ранен (под ним убита лошадь, при 
падении он контузил руку); он видит приближающихся 
французов и «с чувством зайца, убегающего от собак», 
бросает пистолет в француза и бежит.  

За участие в сражении Ростов произведен в корнеты 
и награжден солдатским Георгиевским крестом. Он 
приезжает из Ольмюца, где, готовясь к смотру, стоит 
лагерем русская армия, в Измайловский полк, где 
находится Борис Друбецкой, чтобы повидаться с 
товарищем детства и забрать письма и деньги, присланные 
ему из Москвы. Он рассказывает Борису и Бергу, который 
квартирует вместе с Друбецким, историю своего ранения 
— но не так, как это было на самом деле, а так, как обычно 
рассказывают про кавалерийские атаки («как рубил 
направо и налево» и т. п.).  

Во время смотра Ростов испытывает чувство любви 
и обожания к императору Александру; это чувство только 
усиливается во время Аустерлицкого сражения, когда 
Николай видит царя — бледного, плачущего от поражения, 
одного посреди пустого поля.  

Князь Андрей вплоть до Аустерлицкого сражения 
живет в ожидании великого подвига, который ему суждено 
совершить. Его раздражает все, что диссонирует с этим его 
чувством — и выходка офицера-насмешника Жеркова, 
поздравившего австрийского генерала с очередным 
поражением австрийцев, и эпизод на дороге, когда 
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лекарская жена просит вступиться за нее и князь Андрей 
сталкивается с обозным офицером. Во время 
Шенграбенского сражения Болконский замечает капитана 
Тушина — «небольшого сутуловатого офицера» с 
негероической внешностью, командующего батареей. 
Успешные действия батареи Тушина обеспечили успех 
сражения, но когда капитан докладывал Багратиону о 
действиях своих артиллеристов, он робел больше, чем во 
время боя. Князь Андрей разочарован — его 
представление о героическом не вяжутся ни с поведением 
Тушина, ни с поведением самого Багратиона, ничего по 
сути не приказывавшего, а лишь соглашавшегося с тем, 
что предлагали ему подъезжавшие адъютанты и 
начальники.  

Накануне Аустерлицкого сражения был военный 
совет, на котором австрийский генерал Вейротер читал 
диспозицию предстоящего сражения. Во время совета 
Кутузов откровенно спал, не видя никакого прока ни в 
какой диспозиции и предчувствуя, что завтрашнее 
сражение будет проиграно. Князь Андрей хотел высказать 
свои соображения и свой план, но Кутузов прервал совет и 
предложил всем разойтись. Ночью Болконский думает о 
завтрашнем сражении и о своем решающем участии в нем. 
Он хочет славы и готов отдать за нее все: «Смерть, раны, 
потеря семьи, ничто мне не страшно».  

Наутро, как только солнце вышло из тумана, 
Наполеон дал знак начинать сражение — это был день 
годовщины его коронования, и он был счастлив и уверен в 
себе. Кутузов же выглядел мрачным — он сразу заметил, 
что в войсках союзников начинается путаница. Перед 
сражением император спрашивает у Кутузова, почему не 
начинается сражение, и слышит от старого 
главнокомандующего: «Потому и не начинаю, государь, 
что мы не на параде и не на Царицыном Лугу». Очень 
скоро русские войска, обнаружив неприятеля намного 
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ближе, чем предполагали, расстраивают ряды и бегут. 
Кутузов требует остановить их, и князь Андрей со 
знаменем в руках бросается вперед, увлекая за собой 
батальон. Почти сразу его ранят, он падает и видит над 
собой высокое небо с тихо ползущими по нему облаками. 
Все его прежние мечты о славе кажутся ему ничтожными; 
ничтожным и мелким кажется ему и его кумир, Наполеон, 
объезжающий поле боя после того, как французы наголову 
разбили союзников. «Вот прекрасная смерть», — говорит 
Наполеон, глядя на Болконского. Убедившись, что 
Болконский еще жив, Наполеон приказывает отнести его 
на перевязочный пункт. В числе безнадежных раненых 
князь Андрей был оставлен на попечение жителей.  

Николай Ростов приезжает в отпуск домой; Денисов 
едет с ним. Ростов везде — и дома, и знакомыми, то есть 
всей Москвой — принят как герой; он сближается с 
Долоховым (и становится одним из его секундантов на 
дуэли с Безуховым). Долохов делает предложение Соне, но 
та, влюбленная в Николая, отказывает; на прощальной 
пирушке, устроенной Долоховым для своих друзей перед 
отъездом в армию, он обыгрывает Ростова (по-видимому, 
не вполне честно) на крупную сумму, как бы мстя ему за 
Сонин отказ.  

В доме Ростовых царит атмосфера влюбленности и 
веселья, создаваемая прежде всего Наташей. Она 
прекрасно поет, танцует (на балу у Иогеля, учителя танцев, 
Наташа танцует мазурку с Денисовым, что вызывает 
общее восхищение). Когда Ростов после проигрыша 
возвращается домой в угнетенном состоянии, он слышит 
пение Наташи и забывает обо всем — о проигрыше, о 
Долохове: «все это вздор <...> а вот оно — настоящее». 
Николай признается отцу в проигрыше; когда удается 
собрать нужную сумму, он уезжает в армию. Денисов, 
восхищенный Наташей, просит ее руки, получает отказ и 
уезжает.  
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В Лысых Горах в декабре 1805 г. побывал князь 
Василий с младшим сыном — Анатолем; цель Курагина 
состояла в том, чтобы женить своего беспутного сына на 
богатой наследнице — княжне Марье. Княжну необычайно 
взволновал приезд Анатоля; старый князь не хотел этого 
брака — он не любил Курагиных и не хотел расставаться с 
дочерью. Случайно княжна Марья замечает Анатоля, 
обнимающего ее компаньонку-француженку, m-lle Бурьен; 
к радости своего отца, она отказывает Анатолю.  

После Аустерлицкого сражения старый князь 
получает письмо от Кутузова, в котором сказано, что князь 
Андрей «пал героем, достойным своего отца и своего 
отечества». Там же говорится, что среди убитых 
Болконский не обнаружен; это позволяет надеяться, что 
князь Андрей жив. Между тем княгиня Лиза, жена Андрея, 
должна родить, и в самую ночь родов возвращается 
Андрей. Княгиня Лиза умирает; на ее мертвом лице 
Болконский читает вопрос: «Что вы со мной сделали?» — 
чувство вины перед покойной женой более не оставляет 
его.  

Пьера Безухова мучает вопрос о связи его жены с 
Долоховым: намеки знакомых и анонимное письмо 
постоянно возбуждают этот вопрос. На обеде в 
московском Английском клубе, устроенном в честь 
Багратиона, между Безуховым и Долоховым вспыхивает 
ссора; Пьер вызывает Долохова на дуэль, на которой он (не 
умеющий стрелять и никогда не державший прежде 
пистолета в руках) ранит своего противника. После 
тяжелого объяснения с Элен Пьер уезжает из Москвы в 
Петербург, оставив ей доверенность на управление своими 
великорусскими имениями (что составляет большую часть 
его состояния).  

По дороге в Петербург Безухов останавливается на 
почтовой станции в Торжке, где знакомится с известным 
масоном Осипом Алексеевичем Баздеевым, который 
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наставляет его — разочарованного, растерянного, не 
знающего, как и зачем жить дальше, — и дает ему 
рекомендательное письмо к одному из петербургских 
масонов. По приезде Пьер вступает в масонскую ложу: он 
в восторге от открывшейся ему истины, хотя сам ритуал 
посвящения в масоны его несколько смущает. 
Преисполненный желания делать добро ближним, в 
частности своим крестьянам, Пьер едет в свои имения в 
Киевской губернии. Там он очень рьяно приступает к 
реформам, но, не имея «практической цепкости», 
оказывается вполне обманутым своим управляющим.  

Возвращаясь из южного путешествия, Пьер 
навещает своего друга Болконского в его имении 
Богучарово. Князь Андрей после Аустерлица твердо решил 
нигде не служить (чтобы отделаться от действительной 
службы, он принял должность по сбору ополчения под 
началом своего отца). Все его заботы замыкаются на сыне. 
Пьер замечает «потухший, мертвый взгляд» своего друга, 
его отрешенность. Энтузиазм Пьера, его новые взгляды 
резко контрастируют с скептическим настроением 
Болконского; князь Андрей полагает, что ни школы, ни 
больницы для крестьян не нужны, а отменить крепостное 
право нужно не для крестьян — они привыкли к нему, — а 
для помещиков, которых развращает неограниченная 
власть над другими людьми. Когда друзья отправляются в 
Лысые Горы, к отцу и сестре князя Андрея, между ними 
происходит разговор (на пароме во время переправы): 
Пьер излагает князю Андрею свои новые взгляды («мы 
живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и 
будем жить вечно там, во всем»), и Болконский впервые 
после Аустерлица видит «высокое, вечное небо»; «что-то 
лучшее, что было в нем, вдруг радостно проснулось в его 
душе». Пока Пьер был в Лысых Горах, он наслаждался 
близкими, дружескими отношениями не только с князем 
Андреем, но и со всеми его родными и домашними; для 
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Болконского со встречи с Пьером началась (внутренне) 
новая жизнь.  

Возвратившись из отпуска в полк, Николай Ростов 
почувствовал себя как дома. Все было ясно, заранее 
известно; правда, нужно было думать о том, чем кормить 
людей и лошадей, — от голода и болезней полк потерял 
почти половину людей. Денисов решается отбить 
транспорт с продовольствием, назначенный пехотному 
полку; вызванный в штаб, он встречает там Телянина (в 
должности обер-провиантмейстера), избивает его и за это 
должен предстать перед судом. Воспользовавшись тем, что 
он был легко ранен, Денисов отправляется в госпиталь. 
Ростов навещает Денисова в госпитале — его поражает 
вид больных солдат, лежащих на соломе и на шинелях на 
полу, запах гниющего тела; в офицерских палатах он 
встречает Тушина, потерявшего руку, и Денисова, который 
после некоторых уговоров соглашается подать государю 
просьбу о помиловании.  

С этим письмом Ростов отправляется в Тильзит, где 
происходит свидание двух императоров — Александра и 
Наполеона. На квартире Бориса Друбецкого, зачисленного 
в свиту русского императора, Николай видит вчерашних 
врагов — французских офицеров, с которыми охотно 
общается Друбецкой. Все это — и неожиданная дружба 
обожаемого царя с вчерашним узурпатором Бонапартом, и 
свободное дружеское общение свитских офицеров с 
французами — все раздражает Ростова. Он не может 
понять, зачем нужны были сражения, оторванные руки и 
ноги, если императоры так любезны друг с другом и 
награждают друг друга и солдат неприятельских армий 
высшими орденами своих стран. Случайно ему удается 
передать письмо с просьбой Денисова знакомому генералу, 
а тот отдает его царю, но Александр отказывает: «закон 
сильнее меня». Страшные сомнения в душе Ростова 
кончаются тем, что он убеждает знакомых офицеров, как и 
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он, недовольных миром с Наполеоном, а главное — себя в 
том, что государь знает лучше, что нужно делать. А «наше 
дело — рубиться и не думать», — говорит он, заглушая 
свои сомнения вином.  

Те предприятия, которые затеял у себя Пьер и не 
смог довести ни до какого результата, были исполнены 
князем Андреем. Он перевел триста душ в вольные 
хлебопашцы (т. е. освободил от крепостной зависимости) ; 
заменил барщину оброком в других имениях; крестьянских 
детей начали учить грамоте и т. д. Весной 1809 г. 
Болконский поехал по делам в рязанские имения. По 
дороге он замечает, как все вокруг зелено и солнечно; 
только огромный старый дуб «не хотел подчиняться 
обаянию весны» — князю Андрею в лад с видом этого 
корявого дуба кажется, что жизнь его кончена.  

По опекунским делам Болконскому нужно 
увидеться с Ильей Ростовым — уездным предводителем 
дворянства, и князь Андрей едет в Отрадное, имение 
Ростовых. Ночью князь Андрей слышит разговор Наташи 
и Сони: Наташа полна восторга от прелести ночи, и в душе 
князя Андрея «поднялась неожиданная путаница молодых 
мыслей и надежд». Когда — уже в июле — он проезжал ту 
самую рощу, где видел старый корявый дуб, тот 
преобразился: «сквозь столетнюю жесткую кору 
пробились без сучков сочные молодые листья». «Нет, 
жизнь не кончена в тридцать один год», — решает князь 
Андрей; он едет в Петербург, чтобы «принять деятельное 
участие в жизни».  

В Петербурге Болконский сближается со 
Сперанским — государственным секретарем, близким к 
императору энергичным реформатором. К Сперанскому 
князь Андрей испытывает чувство восхищения, «похожее 
на то, которое он когда-то испытывал к Бонапарте». Князь 
становится членом комиссии составления воинского 
устава, В это время Пьер Безухов тоже живет в Петербурге 
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— он разочаровался в масонстве, примирился (внешне) со 
своей женой Элен; в глазах света он — чудак и добрый 
малый, но в душе его продолжается «трудная работа 
внутреннего развития».  

Ростовы тоже оказываются в Петербурге, т. к. 
старый граф, желая поправить денежные дела, приезжает в 
столицу искать места службы. Берг делает предложение 
Вере и женится на ней. Борис Друбецкой, уже близкий 
человек в салоне графини Элен Безуховой, начинает ездить 
к Ростовым, не в силах устоять перед обаянием Наташи; в 
разговоре с матерью Наташа признается, что не влюблена 
в Бориса и не собирается выходить за него замуж, но ей 
нравится, что он ездит. Графиня поговорила с Друбецким, 
и тот перестал бывать у Ростовых.  

В канун Нового года должен быть бал у 
екатерининского вельможи. Ростовы тщательно готовятся 
к балу; на самом балу Наташа испытывает страх и робость, 
восторг и волнение. Князь Андрей приглашает ее 
танцевать, и «вино ее прелести ударило ему в голову»: 
после бала ему кажутся незначительными его занятия в 
комиссии, речь государя в Совете, деятельность 
Сперанского. Он делает предложение Наташе, и Ростовы 
принимают его, но по условию, поставленному старым 
князем Болконским, свадьба может состояться только 
через год. На этот год Болконский уезжает за границу.  

Николай Ростов приезжает в отпуск в Отрадное. Он 
пытается привести в порядок хозяйственные дела, 
пытается проверить счета приказчика Митеньки, но из 
этого ничего не выходит. В середине сентября Николай, 
старый граф, Наташа и Петя со сворой собак и свитой 
охотников выезжают на большую охоту. Вскоре к ним 
присоединяется их дальний родственник и сосед 
(«дядюшка»). Старый граф со своими слугами пропустил 
волка, за что ловчий Данило его обругал, как бы забыв, что 
граф его барин. В это время на Николая вышел другой 
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волк, и собаки Ростова его взяли. Позже охотники 
встретили охоту соседа — Илагина; собаки Илагина, 
Ростова и дядюшки погнали зайца, но взял его дядюшкин 
кобель Ругай, что привело в восхищение дядюшку. Затем 
Ростов с Наташей и Петей едут к дядюшке. После ужина 
дядюшка стал играть на гитаре, а Наташа пошла плясать. 
Когда они возвращались в Отрадное, Наташа призналась, 
что никогда уже не будет так счастлива и спокойна, как 
теперь.  

Наступили святки; Наташа томится от тоски по 
князю Андрею — на короткое время ее, как и всех, 
развлекает поездка ряжеными к соседям, но мысль о том, 
что «даром пропадает ее лучшее время», мучает ее. Во 
время святок Николай особенно остро почувствовал 
любовь к Соне и объявил о ней матери и отцу, но их этот 
разговор очень расстроил: Ростовы надеялись, что их 
имущественные обстоятельства поправит женитьба 
Николая на богатой невесте. Николай возвращается в полк, 
а старый граф с Соней и Наташей уезжает в Москву.  

Старый Болконский тоже живет в Москве; он 
заметно постарел, стал раздражительнее, отношения с 
дочерью испортились, что мучает и самого старика, и в 
особенности княжну Марью. Когда граф Ростов с Наташей 
приезжают к Болконским, те принимают Ростовых 
недоброжелательно: князь — с расчетом, а княжна Марья 
— сама страдая от неловкости. Наташу это больно ранит; 
чтобы ее утешить, Марья Дмитриевна, в доме которой 
Ростовы остановились, взяла ей билет в оперу. В театре 
Ростовы встречают Бориса Друбецкого, теперь жениха 
Жюли Карагиной, Долохова, Элен Безухову и ее брата 
Анатоля Курагина. Наташа знакомится с Анатолем. Элен 
приглашает Ростовых к себе, где Анатоль преследует 
Наташу, говорит ей о своей любви к ней. Он тайком 
посылает ей письма и собирается похитить ее, чтобы тайно 
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венчаться (Анатоль уже был женат, но этого почти никто 
не знал).  

Похищение не удается — Соня случайно узнает о 
нем и признается Марье Дмитриевне; Пьер рассказывает 
Наташе, что Анатоль женат. Приехавший князь Андрей 
узнает об отказе Наташи (она прислала письмо княжне 
Марье) и о ее романе с Анатолем; он через Пьера 
возвращает Наташе ее письма. Когда Пьер приезжает к 
Наташе и видит ее заплаканное лицо, ему становится 
жалко ее и вместе с тем он неожиданно для себя говорит 
ей, что если бы он был «лучший человек в мире», то «на 
коленях просил бы руки и любви» ее. В слезах «умиления 
и счастья» он уезжает.  

В июне 1812 г. начинается война, Наполеон 
становится во главе армии. Император Александр, узнав, 
что неприятель перешел границу, посылает к Наполеону 
генерал-адъютанта Балашева. Четыре дня Балашев 
проводит у французов, которые не признают за ним того 
важного значения, которое он имел при русском дворе, и 
наконец Наполеон принимает его в том самом дворце, из 
которого отправлял его русский император. Наполеон 
слушает только себя, не замечая, что часто впадает в 
противоречия.  

Князь Андрей хочет найти Анатоля Курагина и 
вызвать его на дуэль; для этого он едет в Петербург, а 
потом в Турецкую армию, где служит при штабе Кутузова. 
Когда Болконский узнает о начале войны с Наполеоном, он 
просит перевода в Западную армию; Кутузов дает ему 
поручение к Барклаю де Толли и отпускает его. По дороге 
князь Андрей заезжает в Лысые Горы, где внешне все по-
прежнему, но старый князь очень раздражен на княжну 
Марью и заметно приближает к себе m-lle Bourienne. 
Между старым князем и Андреем происходит тяжелый 
разговор, князь Андрей уезжает.  



 127 

В Дрисском лагере, где находилась главная 
квартира русской армии, Болконский застает множество 
противоборствующих партий; на военном совете он 
окончательно понимает, что нет никакой военной науки, а 
все решается «в рядах». Он просит у государя разрешения 
служить в армии, а не при дворе.  

Павлоградский полк, в котором по-прежнему 
служит Николай Ростов, уже ротмистр, отступает из 
Польши к русским границам; никто из гусар не думает о 
том, куда и зачем идут. 12 июля один из офицеров 
рассказывает в присутствии Ростова про подвиг Раевского, 
который вывел на Салтановскую плотину двух сыновей и с 
ними рядом пошел в атаку; история эта вызывает у Ростова 
сомнения: он не верит рассказу и не видит смысла в 
подобном поступке, если это и было на самом деле. На 
следующий день при местечке Островне эскадрон Ростова 
ударил на французских драгун, теснивших русских улан. 
Николай взял в плен французского офицера «с комнатным 
лицом» — за это он получил Георгиевский крест, но сам 
он никак не мог понять, что смущает его в этом так 
называемом подвиге.  

Ростовы живут в Москве, Наташа очень больна, к 
ней ездят доктора; в конце петровского поста Наташа 
решает говеть. 12 июля, в воскресенье, Ростовы поехали к 
обедне в домашнюю церковь Разумовских. На Наташу 
очень сильное впечатление производит молитва («Миром 
Господу помолимся»). Она постепенно возвращается к 
жизни и даже вновь начинает петь, чего она уже давно не 
делала. Пьер привозит Ростовым воззвание государя к 
москвичам, все растроганы, а Петя просит, чтобы ему 
разрешили пойти на войну. Не получив разрешения, Петя 
решает на следующий день пойти встречать государя, 
приезжающего в Москву, чтобы выразить ему свое 
желание служить отечеству.  
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В толпе москвичей, встречающих царя, Петю чуть 
не задавили. Вместе с другими он стоял перед 
Кремлевским дворцом, когда государь вышел на балкон и 
начал бросать народу бисквиты — один бисквит достался 
Пете. Вернувшись домой, Петя решительно объявил, что 
непременно пойдет на войну, и старый граф на следующий 
день поехал узнавать, как бы пристроить Петю куда-
нибудь небезопаснее. На третий день пребывания в 
Москве царь встретился с дворянством и купечеством. Все 
были в умилении. Дворянство жертвовало ополчение, а 
купцы — деньги.  

Старый князь Болконский слабеет; несмотря на то 
что князь Андрей в письме сообщал отцу, что французы 
уже у Витебска и что пребывание его семьи в Лысых Горах 
небезопасно, старый князь заложил в своем имении новый 
сад и новый корпус. Князь Николай Андреевич посылает 
управляющего Алпатыча в Смоленск с поручениями, тот, 
приехав в город, останавливается на постоялом дворе, у 
знакомого хозяина — Ферапонтова. Алпатыч передает 
губернатору письмо от князя и слышит совет ехать в 
Москву. Начинается бомбардировка, а потом и пожар 
Смоленска. Ферапонтов, ранее не желавший и слышать об 
отъезде, неожиданно начинает раздавать солдатам мешки с 
продовольствием: «Тащи все, ребята! <...> Решилась! 
Расея!» Алпатыч встречает князя Андрея, и тот пишет 
сестре записку, предлагая срочно уезжать в Москву.  

Для князя Андрея пожар Смоленска «был эпохой» 
— чувство озлобления против врага заставляло его 
забывать свое горе. Его называли в полку «наш князь», 
любили его и гордились им, и он был добр и кроток «со 
своими полковыми». Его отец, отправив домашних в 
Москву, решил остаться в Лысых Горах и защищать их «до 
последней крайности»; княжна Марья не соглашается 
уехать вместе с племянниками и остается с отцом. После 
отъезда Николушки со старым князем случается удар, и 
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его перевозят в Богучарово. Три недели разбитый 
параличом князь лежит в Богучарове, наконец он умирает, 
перед смертью попросив прощения у дочери.  

Княжна Марья после похорон отца собирается 
выехать из Богучарова в Москву, но богучаровские 
крестьяне не хотят выпускать княжну. Случайно в 
Богучарове оказывается Ростов, легко усмиривший 
мужиков, и княжна может уехать. И она, и Николай 
думают о воле провидения, устроившей их встречу.  

Когда Кутузов назначается главокомандующим, он 
призывает князя Андрея к себе; тот прибывает в Царево-
Займище, на главную квартиру. Кутузов с сочувствием 
выслушивает известие о кончине старого князя и 
предлагает князю Андрею служить при штабе, но 
Болконский просит разрешения остаться в полку. Денисов, 
тоже прибывший на главную квартиру, спешит изложить 
Кутузову план партизанской войны, но Кутузов слушает 
Денисова (как и доклад дежурного генерала) явно 
невнимательно, как бы «своею опытностью жизни» 
презирая все то, что ему говорилось. И князь Андрей 
уезжает от Кутузова совершенно успокоенный. «Он 
понимает, — думает Болконский о Кутузове, — что есть 
что-то сильнее и значительнее его воли, — это 
неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет 
понимать их значение <...> А главное — это то, что он 
русский».  

Это же он говорит перед Бородинским сражением 
Пьеру, приехавшему, чтобы видеть сражение. «Пока 
Россия была здорова, ей мог служить чужой и был 
прекрасный министр, но как только она в опасности, 
нужен свой, родной человек», — объясняет Болконский 
назначение Кутузова главнокомандующим вместо Барклая. 
Во время сражения князь Андрей смертельно ранен; его 
приносят в палатку на перевязочный пункт, где он на 
соседнем столе видит Анатоля Курагина — тому 
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ампутируют ногу. Болконский охвачен новым чувством — 
чувством сострадания и любви ко всем, в том числе и к 
врагам своим.  

Появлению Пьера на Бородинском поле 
предшествует описание московского общества, где 
отказались говорить по-французски (и даже берут штраф 
за французское слово или фразу), где распространяются 
растопчинские афишки, с их псевдонародным грубым 
тоном. Пьер чувствует особенное радостное «жертвенное» 
чувство: «все вздор в сравнении с чем-то», чего Пьер не 
мог уяснить себе. По дороге к Бородину он встречает 
ополченцев и раненых солдат, один из которых говорит: 
«Всем народом навалиться хотят». На поле Бородина 
Безухов видит молебен перед Смоленской чудотворной 
иконой, встречает некоторых своих знакомых, в том числе 
Долохова, который просит прощения у Пьера.  

Во время сражения Безухов оказался на батарее 
Раевского. Солдаты вскоре привыкают к нему, называют 
его «наш барин»; когда кончаются заряды, Пьер 
вызывается принести новых, но не успел он дойти до 
зарядных ящиков, как раздался оглушительный взрыв. 
Пьер бежит на батарею, где уже хозяйничают французы; 
французский офицер и Пьер одновременно хватают друг 
друга, но пролетавшее ядро заставляет их разжать руки, а 
подбежавшие русские солдаты прогоняют французов. 
Пьера ужасает вид мертвых и раненых; он уходит с поля 
сражения и три версты идет по Можайской дороге. Он 
садится на обочину; через некоторое время трое солдат 
разводят поблизости костер и зовут Пьера ужинать. После 
ужина они вместе идут к Можайску, по дороге встречают 
берейтора Пьера, который отводит Безухова к постоялому 
двору. Ночью Пьер видит сон, в котором с ним говорит 
благодетель (так он называет Баздеева); голос говорит, что 
надо уметь соединять в своей душе «значение всего». 
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«Нет, — слышит Пьер во сне, — не соединять, а сопрягать 
надо». Пьер возвращается в Москву.  

Еще два персонажа даны крупным планом во время 
Бородинского сражения: Наполеон и Кутузов. Накануне 
сражения Наполеон получает из Парижа подарок от 
императрицы — портрет сына; он приказывает вынести 
портрет, чтобы показать его старой гвардии. Толстой 
утверждает, что распоряжения Наполеона перед 
Бородинским сражением были ничуть не хуже всех других 
его распоряжений, но от воли французского императора 
ничего не зависело. Под Бородином французская армия 
потерпела нравственное поражение — это и есть, по 
Толстому, важнейший результат сражения.  

Кутузов во время боя не делал никаких 
распоряжений: он знал, что решает исход сражения 
«неуловимая сила, называемая духом войска», и он 
руководил этой силой, «насколько это было в его власти». 
Когда флигель-адъютант Вольцоген приезжает к 
главнокомандующему с известием от Барклая, что левый 
фланг расстроен и войска бегут, Кутузов яростно нападает 
на него, утверждая, что неприятель всюду отбит и что 
завтра будет наступление. И это настроение Кутузова 
передается солдатам.  

После Бородинского сражения русские войска 
отступают к Филям; главный вопрос, который обсуждают 
военачальники, это вопрос о защите Москвы. Кутузов, 
понимающий, что Москву защищать нет никакой 
возможности, отдает приказ об отступлении. В то же время 
Растопчин, не понимая смысла происходящего, 
приписывает себе руководящее значение в оставлении и 
пожаре Москвы — то есть в событии, которое не могло 
совершиться по воле одного человека и не могло не 
совершиться в тогдашних обстоятельствах. Он советует 
Пьеру уезжать из Москвы, напоминая ему его связь с 
масонами, отдает толпе на растерзание купеческого сына 
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Верещагина и уезжает из Москвы. В Москву вступают 
французы. Наполеон стоит на Поклонной горе, ожидая 
депутации бояр и разыгрывая в своем воображении 
великодушные сцены; ему докладывают, что Москва 
пуста.  

Накануне оставления Москвы у Ростовых шли 
сборы к отъезду. Когда подводы были уже уложены, один 
из раненых офицеров (накануне несколько раненых были 
приняты Ростовыми в дом) попросил разрешения 
отправиться с Ростовыми на их подводе дальше. Графиня 
вначале возражала — ведь пропадало последнее состояние, 
— но Наташа убедила родителей отдать все подводы 
раненым, а большую часть вещей оставить. В числе 
раненых офицеров, которые ехали с Ростовыми из 
Москвы, был и Андрей Болконский. В Мытищах, во время 
очередной остановки, Наташа вошла в комнату, где лежал 
князь Андрей. С тех пор она на всех отдыхах и ночлегах 
ухаживала за ним.  

Пьер не уехал из Москвы, а ушел из своего дома и 
стал жить в доме вдовы Баздеева. Еще до поездки в 
Бородино он узнал от одного из братьев-масонов, что в 
Апокалипсисе предсказано нашествие Наполеона; он стал 
вычислять значение имени Наполеона («зверя» из 
Апокалипсиса), и число это было равно 666; та же сумма 
получалась из числового значения его имени. Так Пьеру 
открылось его предназначение — убить Наполеона. Он 
остается в Москве и готовится к великому подвигу. Когда 
французы вступают в Москву, в дом Баздеева приходит 
офицер Рамбаль со своим денщиком. Безумный брат 
Баздеева, живший в том же доме, стреляет в Рамбаля, но 
Пьер вырывает у него пистолет. Во время обеда Рамбаль 
откровенно рассказывает Пьеру о себе, о своих любовных 
похождениях; Пьер рассказывает французу историю своей 
любви к Наташе. Наутро он отправляется в город, уже не 
очень веря своему намерению убить Наполеона, спасает 
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девочку, вступается за армянское семейство, которое 
грабят французы; его арестовывает отряд французских 
улан.  

Петербургская жизнь, «озабоченная только 
призраками, отражениями жизни», шла по-старому. У 
Анны Павловны Шерер был вечер, на котором читалось 
письмо митрополита Платона государю и обсуждалась 
болезнь Элен Безуховой. На другой день было получено 
известие об оставлении Москвы; через некоторое время 
прибыл от Кутузова полковник Мишо с известием об 
оставлении и пожаре Москвы; во время разговора с Мишо 
Александр сказал, что он сам встанет во главе своего 
войска, но не подпишет мира. Между тем Наполеон 
присылает к Кутузову Лористона с предложением мира, но 
Кутузов отказывается от «какой бы то ни было сделки». 
Царь требует наступательных действий, и, несмотря на 
нежелание Кутузова, Тарутинское сражение было дано.  

Осенней ночью Кутузов получает известие о том, 
что французы ушли из Москвы. До самого изгнания врага 
из пределов России вся деятельность Кутузова имеет 
целью только удерживать войска от бесполезных 
наступлений и столкновений с гибнущим врагом. Армия 
французов тает при отступлении; Кутузов по дороге из 
Красного на главную квартиру обращается к солдатам и 
офицерам: «Пока они были сильны, мы себя не жалели, а 
теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди». Против 
главнокомандующего не прекращаются интриги, и в 
Вильне государь выговаривает Кутузову за его 
медлительность и ошибки. Тем не менее Кутузов 
награжден Георгием I степени. Но в предстоящей 
кампании — уже за пределами России — Кутузов не 
нужен. «Представителю народной войны ничего не 
оставалось, кроме смерти. И он умер».  

Николай Ростов отправляется за ремонтом 
(покупать лошадей для дивизии) в Воронеж, где встречает 
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княжну Марью; у него опять появляются мысли о 
женитьбе на ней, но его связывает обещание, данное им 
Соне. Неожиданно он получает письмо от Сони, в котором 
та возвращает ему его слово (письмо было написано по 
настоянию графини). Княжна Марья, узнав, что ее брат 
находится в Ярославле, у Ростовых, едет к нему. Она видит 
Наташу, ее горе и чувствует близость между собой и 
Наташей. Брата она застает в том состоянии, когда он уже 
знает, что умрет. Наташа поняла смысл того перелома, 
который произошел в князе Андрее незадолго до приезда 
сестры: она говорит княжне Марье, что князь Андрей 
«слишком хорош, он не может жить». Когда князь Андрей 
умер, Наташа и княжна Марья испытывали «благоговейное 
умиление» перед таинством смерти.  

Арестованного Пьера приводят на гауптвахту, где 
он содержится вместе с другими задержанными; его 
допрашивают французские офицеры, потом он попадает на 
допрос к маршалу Даву. Даву был известен своей 
жестокостью, но когда Пьер и французский маршал 
обменялись взглядами, они оба смутно почувствовали, что 
они братья. Этот взгляд спас Пьера. Его вместе с другими 
отвели к месту казни, где французы расстреляли пятерых, а 
Пьера и остальных пленных отвели в барак. Зрелище казни 
страшно подействовало на Безухова, в душе его «все 
завалилось в кучу бессмысленного сора». Сосед по бараку 
(его звали Платон Каратаев) накормил Пьера и своей 
ласковой речью успокоил его. Пьер навсегда запомнил 
Каратаева как олицетворение всего «русского доброго и 
круглого». Платон шьет французам рубахи и несколько раз 
замечает, что и среди французов разные люди бывают. 
Партию пленных выводят из Москвы, и вместе с 
отступающей армией они идут по Смоленской дороге. Во 
время одного из переходов Каратаев заболевает и его 
убивают французы. После этого Безухову на привале 
снится сон, в котором он видит шар, поверхность которого 
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состоит из капель. Капли движутся, перемещаются; «вот 
он, Каратаев, разлился и исчез», — снится Пьеру. Наутро 
отряд пленных был отбит русскими партизанами.  

Денисов, командующий партизанским отрядом, 
собирается, соединившись с небольшим отрядом 
Долохова, напасть на большой французский транспорт с 
русскими пленными. От немецкого генерала, начальника 
большого отряда, прибывает посланный с предложением 
присоединиться для совместных действий против 
французов. Этот посланный был Петя Ростов, оставшийся 
на день в отряде Денисова. Петя видит, как возвращается в 
отряд Тихон Щербатый, мужик, ходивший «брать языка» и 
избежавший погони. Приезжает Долохов и вместе с Петей 
Ростовым едет на разведку к французам. Когда Петя 
возвращается в отряд, он просит казака наточить ему 
саблю; он почти засыпает, и ему снится музыка. Наутро 
отряд нападает на французский транспорт, и во время 
перестрелки Петя погибает. Среди отбитых пленных был 
Пьер.  

После освобождения Пьер находится в Орле — он 
болен, сказываются физические лишения, испытанные им, 
но душевно он чувствует никогда прежде не испытанную 
им свободу. Он узнает о смерти своей жены, о том, что 
князь Андрей еще месяц после ранения был жив. Приехав 
в Москву, Пьер едет к княжне Марье, где встречает 
Наташу. После смерти князя Андрея Наташа замкнулась в 
своем горе; из этого состояния ее выводит известие о 
гибели Пети. Она три недели не отходит от матери, и 
только она может облегчить горе графини. Когда княжна 
Марья уезжает в Москву, Наташа по настоянию отца едет с 
нею. Пьер обсуждает с княжной Марьей возможность 
счастья с Наташей; в Наташе тоже просыпается любовь к 
Пьеру.  

Прошло семь лет. Наташа в 1813 г. выходит за 
Пьера. Старый граф Ростов умирает. Николай выходит в 
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отставку, принимает наследство — долгов оказывается 
вдвое больше, чем имения. Он вместе с матерью и Соней 
поселяется в Москве, в скромной квартире. Встретив 
княжну Марью, он пытается быть с ней сдержанным и 
сухим (ему неприятна мысль о женитьбе на богатой 
невесте), но между ними происходит объяснение, и осенью 
1814 г. Ростов женится на княжне Болконской. Они 
переезжают в Лысые Горы; Николай умело ведет 
хозяйство и вскоре расплачивается с долгами. Соня живет 
в его доме; «она, как кошка, прижилась не к людям, а к 
дому».  

В декабре 1820 г. Наташа с детьми гостит у брата. 
Ждут приезда Пьера из Петербурга. Приезжает Пьер, 
привозит всем подарки. В кабинете между Пьером, 
Денисовым (он тоже гостит у Ростовых) и Николаем 
происходит разговор, Пьер — член тайного общества; он 
говорит о дурном правительстве и необходимости 
перемен. Николай не соглашается с Пьером и говорит, что 
не может принять тайного общества. Во время разговора 
присутствует Николенька Болконский — сын князя 
Андрея. Ночью ему снится, что он вместе с дядей Пьером, 
в касках, как в книге Плутарха, идут впереди огромного 
войска. Николенька просыпается с мыслями об отце и о 
грядущей славе.  

Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком 
изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XIX века: 
Энциклопедическое издание. – М.: «Олимп»; ООО «Издательство 
ACT», 1996. – 832 с.  

Ответьте на вопросы 
1. Охарактеризуйте подробно всех героев романа. 
2. Какому историческому событию посвящено 

произведение? 
3. Как вы считаете, почему Наташа Ростова не 

смогла дождаться А. Болконского? 
4. Почему Наташа Ростова выбрала Пьера 

Безухова? 
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 АННА КАРЕНИНА 
(ПЕРЕСКАЗ) 

В московском доме Облонских, где «все 
смешалось» в конце зимы 1873 г., ждут сестру хозяина, 
Анну Аркадьевну Каренину. Причиной семейного разлада 
явилось то, что князь Степан Аркадьевич Облонский 
уличен своей женою в измене с гувернанткой. 
Тридцатичетырехлетний Стива Облонский искренне 
жалеет жену Долли, но, будучи человеком правдивым, не 
уверяет себя, будто раскаивается в содеянном. 
Жизнелюбивый, добрый и беспечный Стива давно уже не 
влюблен в свою жену, мать пятерых живых и двух 
умерших детей, и давно ей неверен.  

Стива совершенно равнодушен к делу, которым 
занимается, служа начальником в одном из московских 
присутствий, и это позволяет ему никогда не увлекаться, 
не делать ошибок и прекрасно исполнять свои 
обязанности. Дружелюбный, снисходительный к 
человеческим недостаткам, обаятельный Стива пользуется 
расположением людей своего круга, подчиненных, 
начальников и вообще всех, с кем сводит его жизнь. Долги 
и семейные неурядицы огорчают его, но не могут 
испортить настроения настолько, чтобы заставить 
отказаться от обеда в хорошем ресторане. Обедает он с 
приехавшим из деревни Константином Дмитриевичем 
Левиным, своим ровесником и другом молодости.  

Левин приехал для того, чтобы сделать 
предложение восемнадцатилетней княжне Кити 
Щербацкой, свояченице Облонского, в которую давно 
влюблен. Левин уверен, что такая, превыше всего земного 
находящаяся девушка, как Кити, не может любить его, 
обыкновенного помещика, без особенных, как он полагает, 
дарований. Вдобавок Облонский сообщает ему, что у него, 
по всей видимости, появился соперник — блестящий 
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представитель петербургской «золотой молодежи», граф 
Алексей Кириллович Вронский.  

Кити знает о любви Левина и чувствует себя с ним 
легко и свободно; со Вронским же она испытывает 
непонятную неловкость. Но ей трудно разобраться в 
собственных чувствах, она не знает, кому отдать 
предпочтение. Кити не подозревает о том, что Вронский 
вовсе не намерен на ней жениться, и мечты о счастливом 
будущем с ним заставляют ее отказать Левину. Встречая 
приехавшую из Петербурга мать, Вронский видит на 
вокзале Анну Аркадьевну Каренину. Он сразу замечает 
особенную выразительность всего облика Анны: «Как 
будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что 
мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке». 
Встреча омрачается печальным обстоятельством: гибелью 
вокзального сторожа под колесами поезда, которую Анна 
считает дурным предзнаменованием.  

Анне удается уговорить Долли простить мужа; в 
доме Облонских устанавливается хрупкий мир, и Анна 
едет на бал вместе с Облонскими и Щербацкими. На балу 
Кити любуется естественностью и изяществом Анны, 
восхищается тем особенным, поэтическим внутренним 
миром, который является в каждом ее движении. Кити 
многого ждет от этого бала: она уверена, что во время 
мазурки Вронский объяснится с нею. Неожиданно она 
замечает, как Вронский беседует с Анной: в каждом их 
взгляде чувствуется неодолимая тяга друг к другу, каждое 
слово решает их судьбу. Кити уезжает в отчаянии. Анна 
Каренина возвращается домой, в Петербург; Вронский 
следует за нею.  

Себя одного виня в неудаче сватовства, Левин 
возвращается в деревню. Перед отъездом он встречается со 
старшим братом Николаем, живущим в дешевых номерах с 
женщиной, которую взял из публичного дома. Левин 
любит брата, несмотря на его неудержимый характер, 
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доставляющий множество неприятностей и ему самому, и 
окружающим. Тяжело больной, одинокий, пьющий, 
Николай Левин увлечен коммунистической идеей и 
организацией какой-то слесарной артели; это спасает его 
от презрения к самому себе. Свидание с братом усугубляет 
стыд и недовольство собою, которое испытывает после 
сватовства Константин Дмитриевич. Он успокаивается 
только в родовом своем поместье Покровском, решив еще 
больше работать и не позволять себе роскоши — которой, 
впрочем, и прежде не было в его жизни.  

Привычная петербургская жизнь, к которой 
возвращается Анна, вызывает у нее разочарование. Она 
никогда не была влюблена в мужа, бывшего много старше 
ее, и испытывала к нему только уважение. Теперь же его 
общество становится для нее тягостно, она замечает 
малейшие его недостатки: слишком большие уши, 
привычку трещать пальцами. Не спасает ее и любовь к 
восьмилетнему сыну Сереже. Анна пытается вернуть себе 
душевное равновесие, но это ей не удается — главным 
образом потому, что Алексей Вронский всячески 
добивается ее расположения. Вронский влюблен в Анну, и 
любовь его усиливается оттого, что роман с дамой 
большого света делает его положение еще более 
блестящим. Несмотря на то что вся его внутренняя жизнь 
наполнена страстью к Анне, внешне Вронский ведет 
обычную, веселую и приятную жизнь гвардейского 
офицера: с Оперой, французским театром, балами, 
скачками и прочими удовольствиями. Но их отношения с 
Анной слишком отличаются в глазах окружающих от 
необременительного светского флирта; сильная страсть 
вызывает всеобщее осуждение. Алексей Александрович 
Каренин замечает отношение света к роману своей жены с 
графом Вронским и высказывает Анне свое недовольство. 
Будучи высокопоставленным чиновником, «всю жизнь 
свою Алексей Александрович прожил и проработал в 
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сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. 
И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он 
отстранялся от нее». Теперь он чувствует себя в 
положении человека, стоящего над пучиной.  

Попытки Каренина остановить неудержимое 
стремление жены к Вронскому, попытки самой Анны 
сдержать себя оказываются безуспешны. Через год после 
первой встречи она становится любовницей Вронского — 
понимая, что теперь они связаны навсегда, как 
преступники. Вронский тяготится неопределенностью 
отношений, уговаривает Анну оставить мужа и соединить 
свою жизнь с ним. Но Анна не может решиться на разрыв с 
Карениным, и даже то, что она ждет ребенка от Вронского, 
не придает ей решимости.  

Во время скачек, на которых присутствует весь 
высший свет, Вронский падает со своей лошади Фру-Фру. 
Не зная, насколько серьезно падение, Анна так неприкрыто 
выражает свое отчаяние, что Каренин вынужден 
немедленно увезти ее. Она объявляет мужу о своей 
неверности, об отвращении к нему. Это известие 
производит на Алексея Александровича впечатление 
выдернутого больного зуба: он избавляется наконец от 
страданий ревности и уезжает в Петербург, оставив жену 
на даче в ожидании его решения. Но, перебрав все 
возможные варианты будущего — дуэль с Вронским, 
развод, — Каренин решает оставить все без изменений, 
наказав и унизив Анну требованием соблюдать лживую 
видимость семейной жизни под угрозой разлуки с сыном. 
Приняв это решение, Алексей Александрович обретает 
достаточно спокойствия, чтобы с присущим ему упорным 
честолюбием отдаться размышлениям о делах службы. 
Решение мужа вызывает у Анны взрыв ненависти к нему. 
Она считает его бездушной машиной, не думающей о том, 
что у нее есть душа и потребность любви. Анна понимает, 
что загнана в угол, потому что не в силах променять свое 
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нынешнее положение на положение любовницы, 
бросившей мужа и сына и заслуживающей всеобщего 
презрения.  

Сохраняющаяся неопределенность отношений 
мучительна и для Вронского, в глубине души любящего 
порядок и имеющего незыблемый свод правил поведения. 
Он впервые в жизни не знает, как вести себя дальше, как 
привести свою любовь к Анне в согласие с житейскими 
правилами. В случае соединения с нею он вынужден будет 
выйти в отставку, и это тоже непросто для него: Вронский 
любит полковую жизнь, пользуется уважением товарищей; 
к тому же он честолюбив.  

Жизнь троих людей опутана паутиной лжи. 
Жалость к мужу чередуется у Анны с отвращением; она не 
может не встречаться с Вронским, как того требует 
Алексей Александрович. Наконец наступают роды, во 
время которых Анна едва не умирает. Лежа в родильной 
горячке, она просит прощения у Алексея Александровича, 
и у ее постели он испытывает жалость к жене, умиленное 
сострадание и духовную радость. Вронский же, которого 
Анна в беспамятстве отвергает, переживает жгучий стыд и 
унижение. Он пытается застрелиться, но его спасают.  

Анна не умирает и, когда проходит душевное 
размягчение, вызванное близостью смерти, вновь начинает 
тяготиться мужем. Ни его порядочность и великодушие, ни 
трогательная забота о новорожденной девочке не 
избавляют ее от раздражения; она ненавидит Каренина 
даже за его добродетели. Через месяц после 
выздоровления Анна уезжает за границу с вышедшим в 
отставку Вронским и дочерью.  

Живя в деревне, Левин занимается поместьем, 
читает, пишет книгу о сельском хозяйстве и 
предпринимает различные хозяйственные переустройства, 
не находящие одобрения у мужиков. Деревня для Левина 
— «место жизни, то есть радостей, страданий, труда». 
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Мужики уважают его, за сорок верст ходят к нему 
советоваться — и его же норовят обмануть ради 
собственной выгоды. В отношении Левина к народу нет 
нарочитости: он считает себя частью народа, все его 
интересы связаны с крестьянами. Он восхищается силой, 
кротостью, справедливостью крестьян и раздражается от 
их беспечности, неряшливости, пьянства, лжи. В спорах с 
приехавшим в гости единоутробным братом Сергеем 
Ивановичем Кознышевым Левин доказывает, что земская 
деятельность не приносит пользы крестьянам, потому что 
не основывается ни на знании их истинных потребностей, 
ни на личном интересе помещиков.  

Левин чувствует свое слияние с природой; он 
слышит даже рост весенней травы. Летом он косит вместе 
с мужиками, ощущая радость простого труда. Несмотря на 
все это, он считает свою жизнь праздной и мечтает 
переменить ее на трудовую, чистую и общую жизнь. В его 
душе постоянно совершаются неуловимые перемены, и 
Левин прислушивается к ним. Одно время ему кажется, 
что он обрел спокойствие и забыл свои мечты о семейном 
счастье. Но эта иллюзия рассыпается в прах, когда он 
узнает о тяжелой болезни Кити, а потом видит ее саму, 
едущую к сестре в деревню. Казавшееся мертвым чувство 
вновь овладевает его сердцем, и только в любви он видит 
возможность разгадать великую загадку жизни.  

В Москве, на обеде у Облонских, Левин встречается 
с Кити и понимает, что она любит его. В состоянии 
высшего душевного подъема он делает Кити предложение 
и получает согласие. Сразу после венчания молодые 
уезжают в деревню.  

Вронский с Анной путешествуют по Италии. 
Сначала Анна чувствует себя счастливою и полною 
радости жизни. Даже сознание того, что она разлучена с 
сыном, утратила свое честное имя и стала причиной 
несчастья мужа, не омрачает ее счастья. Вронский 
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любовно-почтителен с нею, он все делает для того, чтобы 
она не тяготилась своим положением. Но сам он, несмотря 
на любовь к Анне, испытывает тоску и хватается за все, 
что может придать его жизни значительность. Он начинает 
заниматься живописью, но, имея достаточно вкуса, он 
знает свою посредственность и вскоре разочаровывается в 
этом занятии.  

По возвращении в Петербург Анна отчетливо 
ощущает свою отверженность: ее не хотят принимать, 
знакомые избегают встреч с нею. Оскорбления света 
отравляют и жизнь Вронского, но, занятая своими 
переживаниями, Анна не хочет этого замечать. В день 
рождения Сережи она тайно едет к нему и, увидев наконец 
сына, почувствовав его любовь к себе, понимает, что не 
может быть счастлива в разлуке с ним. В отчаянии, в 
раздражении она упрекает Вронского в том, что он 
разлюбил ее; ему стоит больших усилий ее успокоить, 
после чего они уезжают в деревню.  

Первое время супружеской жизни оказывается 
тяжело для Кити и Левина: они с трудом привыкают друг к 
другу, очарования сменяются разочарованиями, ссоры — 
примирениями. Семейная жизнь представляется Левину 
лодочкой: на скольжение по воде смотреть приятно, но 
править очень трудно. Неожиданно Левин получает 
известие о том, что брат Николай находится при смерти в 
губернском городе. Он немедленно собирается к нему; 
несмотря на его протесты, Кити решает ехать с ним. 
Увидев брата, испытав мучительную жалость к нему, 
Левин все-таки не может избавиться от страха и 
гадливости, которые вызывает в нем близость смерти. Он 
потрясен тем, что Кити совсем не боится умирающего и 
знает, как надо вести себя с ним. Левин чувствует, что 
только любовь жены спасает в эти дни от ужаса и его 
самого.  
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Во время беременности Кити, о которой Левин 
узнает в день смерти брата, семья продолжает жить в 
Покровском, куда на лето съезжаются родные и друзья. 
Левин дорожит душевной близостью, установившейся у 
него с женою, и мучается ревностью, боясь утратить эту 
близость.  

Долли Облонская, гостящая у сестры, решает 
навестить Анну Каренину. Долли поражена переменами, 
произошедшими в Карениной. Анна развлекает гостей, но 
главная ее забота состоит в том, чтобы собою заменить 
Вронскому все, что он ради нее оставил. Их отношения 
становятся все более напряженными, Анна ревнует 
Вронского ко всему. Осенью они перебираются в Москву, 
ожидая решения Каренина о разводе. Анна обвиняет 
Вронского во всех тяготах своего положения; приступы 
отчаянной ревности мгновенно сменяются нежностью; то 
и дело вспыхивают ссоры. В сновидениях Анны 
повторяется один и тот же кошмар: какой-то мужичок 
наклоняется над нею, приговаривает бессмысленные 
французские слова и делает с нею что-то страшное. После 
особенно тяжелой ссоры Вронский, вопреки желанию 
Анны, едет навестить мать. В полном смятении Анна  
видит свои отношения с ним, словно при ярком свете. Она 
понимает, что ее любовь делается все страстнее и 
себялюбивее, а Вронский, не утратив любви к ней, все-
таки тяготится ею и старается не быть в отношении ее 
бесчестным. Пытаясь добиться его раскаяния, она едет за 
ним на вокзал, там вдруг вспоминает о человеке, 
раздавленном поездом в день их первой встречи, — и тут 
же понимает, что ей надо сделать. Анна бросается под 
поезд; последнее ее видение — бормочущий мужичок.  

После этого «свеча, при которой она читала 
исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула 
более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, 
что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и 
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навсегда потухла». Жизнь становится постылой для 
Вронского; его мучает никому не нужное, но неизгладимое 
раскаяние. Он уезжает добровольцем на войну с турками в 
Сербию; Каренин берет к себе его дочь.  

После родов Кити, ставших глубоким духовным 
потрясением для Левина, семья возвращается в деревню. 
Левин находится в мучительном разладе с самим собою — 
оттого, что после смерти брата и рождения сына не может 
разрешить для себя самые важные вопросы: смысла жизни, 
смысла смерти. Он чувствует, что близок к самоубийству, 
и боится ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Но 
вместе с тем Левин замечает: когда он не спрашивает себя, 
для чего живет, — он ощущает в своей душе присутствие 
непогрешимого судьи, и жизнь его становится твердой и 
определенной. Наконец он понимает, что знание законов 
добра, данное лично ему, Левину, в евангельском 
Откровении, невозможно объять разумом и выразить 
словами. Теперь он чувствует себя способным вложить 
несомненный смысл добра в каждую минуту своей жизни.  
Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком 
изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XIX века: 
Энциклопедическое издание. – М.: «Олимп»; ООО «Издательство 
ACT», 1996. – 832 с.  

Ответьте на вопросы 
1. Охарактеризуйте всех героев романа. 
2. Как Вы считаете, почему Анна Каренина не была 
счастлива с мужем? 
3. Как вы оцениваете уход Анны из семьи, почему она 
так и не стала счастливой с Алексеем Вронским? 
4. Определите тему и идею произведения. 
5. Прочтите описание смерти Анны Карениной. Какие 
чувства у вас вызывает этот отрывок, с помощью каких 
слов автору удалось передать переживания героини? 

«И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее  первой  
встречи  с  Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым, 
легким шагом  спустившись  по ступенькам, которые шли от 
водокачки к рельсам,  она  остановилась  подле  вплоть мимо ее 
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проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, на  винты  и  цепи 
и на высокие чугунные колеса  медленно  катившегося  первого  вагона  
и  глазомером старалась определить середину между передними и 
задними  колесами  и ту минуту, когда середина эта будет против 
нее.  «Туда!- говорила она себе, глядя в тень вагона, на  смешанный  с  
углем  песок, которым были засыпаны шпалы, - туда, на самую 
середину,  и  я  накажу  его и избавлюсь от всех и от себя».   

Чувство,  подобное тому, которое она испытывала, когда, 
купаясь,  готовилась  войти  в  воду, охватило ее, и она 
перекрестилась. Привычный жест  крестного  знамения  вызвал в 
душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний,  и  вдруг  мрак,  
покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей  на  
мгновение  со  всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она  не  
спускала  глаз  с  колес  подходящего второго вагона. И ровно в ту 
минуту, как середина между колесами  поравнялась с нею, она 
откинула красный мешочек  и,  вжав  в  плечи  голову,  упала под вагон 
на руки и  легким  движением,  как  бы  готовясь  тотчас  же  
встать, опустилась на колена. И в то же мгновение она ужаснулась  
тому,  что  делала. «Где я? Что я делаю? Зачем?»   

Она  хотела  подняться, откинуться;  но  что-то огромное, 
неумолимое толкнуло  ее  в  голову  и  потащило  за  спину.  «Господи, 
прости мне все!» - проговорила она, чувствуя невозможность борьбы.  
Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при 
которой  она  читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, 
вспыхнула более ярким,  чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то,  
что  прежде  было  во  мраке,  затрещала, стала меркнуть и навсегда 
потухла». 
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АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 
1860–1904 

 
Антон Павлович Чехов родился 17 (29) января 1860 

года в Таганроге в семье купца третьей гильдии. Отец и 
дед его были крепостными села Ольховатка Воронежской 
губернии. 

Дед Чехова Егор Михайлович ценой напряженного 
труда скопил три с половиной тысячи рублей и к 1841 году 
выкупил всю семью из крепостного состояния. А отец, 
Павел Егорович, будучи уже свободным человеком, 
выбился в люди и завел в Таганроге собственное торговое 
дело, небольшой магазин по торговле «колониальными 
товарами». Но он больше всего увлекался церковным 
пением, даже руководил церковным хором, играл на 
скрипке, неплохо писал красками. До сих пор еще 
сохранилось несколько икон, которые он написал 
собственноручно. 

Природные способности Павла Чехова передались и 
его пятерым детям: Александр и Антон стали писателями, 
Николай - художником и карикатуристом, Мария - 
педагогом, а Михаил Чехов - артистом мирового уровня 
(вспомним хотя бы фильм «Сестра его дворецкого», где он 
блестяще сыграл с Диной Дурбин). 

Однако в семейной жизни и особенно в 
коммерческих делах Павел Чехов был менее удачлив. 
Вопреки настояниям жены, он отдал сыновей в 
приходскую Цареконстантиновскую школу, откуда детей 
вскоре пришлось забрать, поскольку никаких знаний они 
не приобрели. Правда, Антон не блистал и в гимназии, где 
восьмилетний курс прошел за десять лет, задерживаясь в 
третьем и пятом классах по два года. Но дело было не в 
нерадивости. Ему просто некогда было учиться. Мальчик 
был страшно занят в церковном хоре и отцовской лавке. 
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И все же не будь в жизни Чехова церковного хора и 
спевок - не было бы и его изумительных рассказов 
«Художество», «Святой ночью», «Студент» и «Архиерей» 
с удивительной красотой простых верующих душ, с 
проникновенным знанием церковных служб, 
древнерусской речи. Да и утомительное сидение в лавке не 
прошло для Чехова бесследно: оно дало ему, по словам 
И.А.Бунина, «раннее знание людей, сделало его взрослей, 
так как лавка отца была клубом таганрогских обывателей, 
окрестных мужиков и афонских монахов». 

В 1876 году Павел Егорович вынужден был 
признать себя несостоятельным должником и бежать в 
Москву, куда вскоре перебралась и остальная семья. Антон 
был вынужден выполнять долговые обязательства отца, 
продавая оставшиеся вещи, и одновременно зарабатывать 
на жизнь репетиторством. 

Тяжелые впечатления детства и юности найдут 
позже отражение в рассказах Чехова о детях. Вспомним 
хотя бы такие его рассказы, как «Ванька», «Спать 
хочется». Есть у него также своеобразная серия рассказов 
об учителях - «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 
первой любви». 

Ранние литературные опыты Чехова связаны с 
рукописным юмористическим ученическим журналом 
«Заика» и письмами к родным, где он проявил себя как 
профессиональный критик, ярко и образно рассказывая о 
прочитанном и увиденном. 

Однако свое будущее Антон Павлович решил 
посвятить медицине. В 1879 году, по окончании гимназии, 
он получил небольшую стипендию и перебрался к семье в 
Москву, где и поступил на медицинский факультет 
Московского университета. Однако денег на жизнь не 
хватало, и Чехов начинает активно сотрудничать в 
журналах: пишет небольшие рассказы и посылает их в 
различные издания. В 1880 году в журнале «Стрекоза» 
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появляются первые публикации его юмористических 
рассказов. Он публикует свои юморески под самыми 
разными, смешными псевдонимами: Балдастов, Брат моего 
брата, Человек без селезенки, Антонсон, Антоша Чехонте. 

Литературные заработки Антона часто оказываются 
единственным подспорьем в семье, где он вскоре 
становится главой большого клана. Поэтому не все 
написанные им вещи одинаково равнозначны в 
художественном отношении. Он пишет разные по жанру 
произведения: начинает с пародий, от которых переходит к 
юмористическим очеркам и сценкам. 

Печатается Чехов тоже в различных изданиях, где 
принимают его рассказы, но все же отдает предпочтение 
журналу «Осколки», где для него был создан специальный 
отдел под названием «Осколки московской жизни». 
Некоторые его рассказы тех лет получили очень хорошие 
отзывы, и среди них - «Анюта», «Аптекарша», «Муж». В 
1884 году выходит первый сборник рассказов Антона 
Павловича Чехова, благосклонно встреченный критикой, - 
«Сказки Мельпомены», в который вошли шесть рассказов 
из жизни людей театра. 

1884 год оказался необычайно удачным для Чехова. 
Заканчивая университет, он уже был автором таких 
великолепных произведений, как «Хирургия», 
«Хамелеон», «Жалобная книга», «Смерть чиновника», 
«Толстый и тонкий», которые впоследствии будут 
считаться программными в его творчестве. Все они 
выросли из небольших историй, анекдотов, забавных 
сценок и по своей сути превратились в сатирическое 
обличение современной Чехову действительности. 

Получив диплом врача, Чехов устраивается на 
работу в Подмосковье и даже пробует писать диссертацию 
на тему «Врачебное дело в России». Он тщательно изучает 
материалы по народной медицине, русские летописи. Труд 
остался незаконченным, но многое дал Чехову-писателю. 
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В своей литературной деятельности Антон 
Павлович не забывал о том, что он врач. Доктора 
становятся главными героями многих его произведений, да 
и психологию своих персонажей он описывает с чисто 
медицинской тщательностью. Даже незнакомым с 
биографией Чехова читателям будет понятно, что 
писатель, создавший такие произведения, как «Палата № 
6», «Случай из практики», «Скучная история», 
«Припадок», - врач по профессии. 

Медицинская практика, несомненно, расширила и 
жизненный опыт писателя: ведь к нему шли люди не 
только с разными заболеваниями, но и с разными 
судьбами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 
чеховских произведениях встречаются люди самых разных 
характеров и социальных кругов. Правда, критики часто 
ставили в вину Чехову то обстоятельство, что в своих 
рассказах он изображает мрачный и неприглядный мир, в 
котором нет места «живому человеку», как будто этот мир 
видится глазами больного. Однако писатель по своей 
натуре был веселым и жизнерадостным человеком. Он был 
привязан к своей семье, любил сестру и братьев, в его 
жизни бывали и любовные увлечения. 

Антон Павлович с годами и с опытом становился 
более требовательным к себе. Теперь он не стремится к 
тому, чтобы сразу опубликовать свое произведение, и 
подолгу работает над каждым новым рассказом. 
Постепенно у писателя появляются идеи более крупных 
произведений, и он начинает писать повести - «Степь», 
«Мужики», «В овраге», «Моя жизнь». 

На исходе 80-х годов Чехов испытывает 
неудовлетворенность собственными «малыми делами» - 
медицинской практикой в провинции, строительством 
школ и библиотек. А после смерти брата он ощущает 
внутреннюю опустошенность. Ему начинает казаться, что 
он остановился в своем развитии и не видит никаких 
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дальнейших перспектив. Под впечатлением этих 
пессимистических настроений Чехов решает отправиться 
на Сахалин, чтобы в путешествии набраться новых 
впечатлений. 

В апреле 1890 года писатель через Казань, Пермь, 
Тюмень и Томск отправился к берегам Тихого океана. Уже 
больной чахоткой, в весеннюю распутицу он проехал на 
лошадях четыре с половиной тысячи верст и лишь в конце 
июля прибыл на Сахалин. То, что он увидел по пути на 
Сахалин и на самом острове, потрясло его. Существование 
обитающих там людей даже трудно было назвать жизнью. 
Никогда прежде писателю еще не приходилось встречаться 
с такой беспросветной нуждой, дикостью и полнейшим 
произволом властей. Все эти свои впечатления Чехов 
передал в книгах «Из Сибири» и «Остров Сахалин». После 
их выхода министерство юстиции командировало в 
Сибирь ученого-криминалиста Дриля и специалиста по 
тюрьмам Саломона, которые подтвердили все то, о чем 
писал Чехов. 

Сразу же после поездки на Сахалин Чехов 
совершает большое заграничное путешествие. Он 
посещает Европу, а затем отправляется в Гонконг, 
Сингапур. Возможно, контрастность впечатлений помогла 
писателю еще глубже прочувствовать проблемы острова 
Сахалин и России в целом. 

Вскоре после поездки, в 1892 году, Чехов перестал 
заниматься врачебной практикой и купил имение 
Мелихово под Москвой. Он на свои средства построил 
школу, помогал голодающим. Во время эпидемии холеры 
писатель работал как участковый санитарный врач.  

Новый этап в творчестве Чехова связан с его 
занятиями драматургией. Вначале он переделывает 
некоторые свои рассказы в пьесы, однако они имели не 
очень большой успех, как это случилось с его пьесой 
«Иванов». Настоящим провалом стала и постановка первой 
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оригинальной пьесы Чехова «Чайка». Только Московский 
Художественный театр, оценивший простоту, 
естественность и внутренний подтекст пьесы, смог 
воплотить авторскую концепцию. С тех пор «Чайка» стала 
символом театра, а Чехов - его постоянным автором. Две 
последующие пьесы - «Дядя Ваня» (переделанная из 
водевиля «Леший») и «Вишневый сад» (1904 г.) - были 
восторженно встречены зрителями и критикой. Вскоре они 
были переведены и на иностранные языки. Бернард Шоу, 
например, сказал, что после прочтения пьес Чехова ему 
хотелось уничтожить все им написанное. 

В 1901 году Антон Павлович женился на актрисе 
Московского Художественного театра Ольге Книппер, 
однако насладиться своим творческим успехом и 
семейным счастьем ему было не суждено. В связи с 
обострением туберкулеза состояние его здоровья резко 
ухудшилось. По совету врачей он отправился на лечение в 
курортный немецкий городок Баденвейлер. Здесь 2 (15)  
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июля 1904 года Антон Павлович Чехов скоропостижно 
скончался. 

В истории мировой культуры Антон Павлович 
Чехов остался как мастер короткого рассказа и нового типа 
пьесы - трагикомедии. Его умение найти точную 
художественную деталь, талант отражения тончайших 
душевных переживаний героев снискали ему известность 
во многих странах мира. 

Ответьте на вопросы 
1. В какой семье родился Чехов? 
2. Какое образование получил писатель, что было 

его второй профессией? 
3. Назовите прозаические произведения Чехова. 
4. Назовите драматические произведения писателя. 
5. Как Чехов был связан с Московским 

художественным театром? 
6. Расскажите о мировом значении творчества 

Чехова. 
7. Какие пьесы Чехова ставятся в вашей стране? 
8. Прочтите афоризмы из произведений 

А.П.Чехова. С какими высказываниями вы 
согласны? Объясните свою точку зрения. 

«В семейной жизни главное - терпение... Любовь 
продолжаться долго не может». 
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли». 
«Воспитанные люди уважают человеческую личность, а 
потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы». 
«Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, 
которые ждут твоего выздоровления, как праздника». 
«Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой». 
«Издевательство над чужими страданиями не должно быть 
прощаемо». 
«Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе, 
столько нежности, ласковости, даже не верится, что так 
умеешь любить». 
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 ВИШНЁВЫЙ САД 
(ПЕРЕСКАЗ) 

 
Имение помещицы Любови Андреевны Раневской. 

Весна, цветут вишневые деревья. Но прекрасный сад скоро 
должен быть продан за долги. Последние пять лет 
Раневская и ее семнадцатилетняя дочь Аня прожили за 
границей. В имении оставались брат Раневской Леонид 
Андреевич Гаев и ее приемная дочь, 
двадцатичетырехлетняя Варя. Дела у Раневской плохи, 
средств почти не осталось. Любовь Андреевна всегда 
сорила деньгами. Шесть лет назад от пьянства умер ее 
муж. Раневская полюбила другого человека, сошлась с 
ним. Но вскоре трагически погиб, утонув в реке, ее 
маленький сын Гриша. Любовь Андреевна, не в силах 
перенести горя, бежала за границу. Любовник последовал 
за ней. Когда он заболел, Раневской пришлось поселить 
его на своей даче возле Ментоны и три года за ним 
ухаживать. А потом, когда пришлось продать за долги 
дачу и переехать в Париж, он обобрал и бросил Раневскую.  

Гаев и Варя встречают Любовь Андреевну и Аню на 
станции. Дома их ждут горничная Дуняша и знакомый 
купец Ермолай Алексеевич Лопахин. Отец Лопахина был 
крепостным Раневских, сам он разбогател, но говорит о 
себе, что остался «мужик мужиком». Приходит конторщик 
Епиходов, человек, с которым постоянно что-нибудь 
случается и которого прозвали «тридцать три несчастья».  

Наконец подъезжают экипажи. Дом наполняется 
людьми, все в приятном возбуждении. Каждый говорит о 
своем. Любовь Андреевна разглядывает комнаты и сквозь 
слезы радости вспоминает прошлое. Горничной Дуняше не 
терпится рассказать барышне о том, что ей сделал 
предложение Епиходов. Сама Аня советует Варе выйти за 
Лопахина, а Варя мечтает выдать Аню за богатого 
человека. Гувернантка Шарлотта Ивановна, странная и 
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эксцентричная особа, хвалится своей удивительной 
собакой, сосед помещик Симеонов-Пишик просит денег 
взаймы. Почти ничего не слышит и все время бормочет 
что-то старый верный слуга Фирс.  

Лопахин напоминает Раневской о том, что имение 
скоро должно быть продано с торгов, единственный выход 
— разбить землю на участки и отдать их в аренду 
дачникам. Раневскую предложение Лопахина удивляет: 
как можно вырубить ее любимый замечательный 
вишневый сад! Лопахину хочется подольше остаться с 
Раневской, которую он любит «больше, чем родную», но 
ему пора уходить. Гаев обращается с приветственной 
речью к столетнему «многоуважаемому» шкафу, но потом, 
сконфуженный, вновь начинает бессмысленно 
произносить излюбленные бильярдные словечки.  

Раневская не сразу узнает Петю Трофимова: так он 
изменился, подурнел, «милый студентик» превратился в 
«вечного студента». Любовь Андреевна плачет, вспоминая 
своего маленького утонувшего сына Гришу, учителем 
которого был Трофимов. Гаев, оставшись наедине с Варей, 
пытается рассуждать о делах. Есть богатая тетка в 
Ярославле, которая, правда, их не любит: ведь Любовь 
Андреевна вышла замуж не за дворянина, да и вела себя не 
«очень добродетельно». Гаев любит сестру, но все-таки 
называет ее «порочной», что вызывает недовольство Ани. 
Гаев продолжает строить проекты: сестра попросит денег у 
Лопахина, Аня поедет в Ярославль — словом, они не 
допустят, чтобы имение было продано, Гаев даже клянется 
в этом. Ворчливый Фирс наконец уводит барина, как 
ребенка, спать. Аня спокойна и счастлива: дядя все 
устроит. Лопахин не перестает уговаривать Раневскую и 
Гаева принять его план. Они втроем завтракали в городе и, 
возвращаясь, остановились в поле у часовни. Только что 
здесь же, на той же скамье, Епиходов пробовал 
объясниться с Дуняшей, но та уже предпочла ему 
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молодого циничного лакея Яшу. Раневская и Гаев словно 
не слышат Лопахина и говорят совсем о других вещах. Так 
ни в чем и не убедив «легкомысленных, неделовых, 
странных» людей, Лопахин хочет уйти. Раневская просит 
его остаться: с ним «все-таки веселее». Приходят Аня, 
Варя и Петя Трофимов. Раневская заводит разговор о 
«гордом человеке». По мнению Трофимова, в гордости нет 
смысла: грубому, несчастному человеку нужно не 
восхищаться собой, а работать. Петя осуждает 
интеллигенцию, не способную к труду, тех людей, кто 
важно философствует, а с мужиками обращается, как с 
животными. В разговор вступает Лопахин: он как раз 
работает «с утра до вечера», имея дело с крупными 
капиталами, но все больше убеждается, как мало вокруг 
порядочных людей. Лопахин не договаривает, его 
перебивает Раневская. Вообще все здесь не хотят и не 
умеют слушать друг друга. Наступает тишина, в которой 
слышится отдаленный печальный звук лопнувшей струны. 
Вскоре все расходятся. Оставшиеся наедине Аня и 
Трофимов рады возможности поговорить вдвоем, без 
Вари. Трофимов убеждает Аню, что надо быть «выше 
любви», что главное — свобода: «вся Россия наш сад», но 
чтобы жить в настоящем, нужно сначала страданием и 
трудом искупить прошлое. Счастье близко: если не они, то 
другие обязательно увидят его.  

Наступает двадцать второе августа, день торгов. 
Именно в этот вечер, совсем некстати, в усадьбе затевается 
бал, приглашен еврейский оркестр. Когда-то здесь 
танцевали генералы и бароны, а теперь, как сетует Фирс, и 
почтовый чиновник да начальник станции «не в охотку 
идут». Гостей развлекает своими фокусами Шарлотта 
Ивановна. Раневская с беспокойством ожидает 
возвращения брата. Ярославская тетка все же прислала 
пятнадцать тысяч, но их недостаточно, чтобы выкупить 
имение. Петя Трофимов «успокаивает» Раневскую: дело не 
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в саде, с ним давно покончено, надо взглянуть правде в 
глаза. Любовь Андреевна просит не осуждать ее, пожалеть: 
ведь без вишневого сада ее жизнь теряет смысл. Каждый 
день Раневская получает телеграммы из Парижа. Первое 
время она рвала их сразу, потом — сначала прочитав, 
теперь уже не рвет. «Этот дикий человек», которого она 
все-таки любит, умоляет ее приехать. Петя осуждает 
Раневскую за любовь к «мелкому негодяю, ничтожеству». 
Сердитая Раневская, не сдержавшись, мстит Трофимову, 
называя его «смешным чудаком», «уродом», «чистюлей»: 
«Надо самому любить... надо влюбляться!» Петя в ужасе 
пытается уйти, но потом остается, танцует с Раневской, 
попросившей у него прощения. Наконец появляются 
сконфуженный, радостный Лопахин и усталый Гаев, 
который, ничего не рассказав, тут же уходит к себе. 
Вишневый сад продан, и купил его Лопахин. «Новый 
помещик» счастлив: ему удалось превзойти на торгах 
богача Дериганова, дав сверх долга девяносто тысяч. 
Лопахин поднимает ключи, брошенные на пол гордой 
Варей. Пусть играет музыка, пусть все увидят, как 
Ермолай Лопахин «хватит топором по вишневому саду»! 
Аня утешает плачущую мать: сад продан, но впереди целая 
жизнь. Будет новый сад, роскошнее этого, их ждет «тихая 
глубокая радость»... Дом опустел. Его обитатели, 
простившись друг с другом, разъезжаются. Лопахин 
собирается на зиму в Харьков, Трофимов возвращается в 
Москву, в университет. Лопахин и Петя обмениваются 
колкостями. Хотя Трофимов и называет Лопахина 
«хищным зверем», необходимым «в смысле обмена 
веществ», он все-таки любит в нем «нежную, тонкую 
душу». Лопахин предлагает Трофимову деньги на дорогу. 
Тот отказывается: над «свободным человеком», «в первых 
рядах идущим» к «высшему счастью», никто не должен 
иметь власти.  
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Раневская и Гаев даже повеселели после продажи 
вишневого сада. Раневская собирается пока жить в Париже 
на деньги, присланные теткой. Все устроились по-разному. 
Гаев говорит, что теперь он банковский служака. Лопахин 
обещает найти новое место Шарлотте, Варя устроилась 
экономкой к Рагулиным, Епиходов, нанятый Лопахиным, 
остается в имении, Фирса должны отправить в больницу. 
Но все же Гаев с грустью произносит: «Все нас бросают... 
мы стали вдруг не нужны».  
 «Пора ехать! В дорогу!» — с этими словами из дома 
уходят, запирая все двери. Остается только старый Фирс, о 
котором, казалось бы, все заботились, но которого так и 
забыли отправить в больницу. Фирс, вздыхая, что Леонид 
Андреевич поехал в пальто, а не в шубе, ложится 
отдохнуть и лежит неподвижно. Слышится тот же звук 
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лопнувшей струны. «Наступает тишина, и только слышно, 
как далеко в саду топором стучат по дереву».  

 
Ответьте на вопросы 

 
1. Охарактеризуйте всех действующих лиц комедии. 
2. Какую роль  в пьесе играет вишневый сад? 
3. Какие отношения связывают действующих лиц, 
нужны ли они друг другу? 
4. Определите тему и идею произведения. 
5. Можно ли это произведение назвать комедией, 
объясните свою точку зрения? 

6. Прочтите выразительно отрывок из финала 
комедии. Какие чувства вызывает у вас сцена смерти 
Фирса? Обратите внимание на ремарки, какова их функция 
в произведении: 
 «Сцена пуста. Слышно, как  на  ключ  запирают  все  двери,  как  
потом  отъезжают экипажи. Становится тихо. Среди  тишины  
раздается  глухой  стук  топора по дереву, звучащий одиноко и 
грустно.     
Слышатся шаги. Из двери, что направо, показывается Фирс. Он одет, 
как  всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли. Он болен.   
Фирс  (подходит  к  двери,  трогает  за  ручку).  Заперто.  Уехали...  
(Садится на диван.) Про меня забыли... Ничего... я тут посижу... А  
Леонид  Андреич, небось, шубы не надел, в пальто поехал... 
(Озабоченно  вздыхает.)  Я-то не поглядел... Молодо-зелено! 
(Бормочет что-то, чего понять  нельзя.)  Жизнь-то прошла, словно и 
не жил... (Ложится.) Я  полежу...  Силушки-то  у  тебя нету, ничего 
не  осталось,  ничего...  Эх  ты...  недотёпа!..  (Лежит  неподвижно.)   
Слышится отдаленный  звук,  точно  с  неба,  звук  лопнувшей  
струны,  замирающий, печальный. Наступает тишина, и только  
слышно,  как  далеко  в  саду топором стучат по дереву.   
Занавес» 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Дайте определение понятиям «реализм»,  
«натуральная школа», «натурализм».  

2. Этапы творчества И. С. Тургенева. 
3. Охарактеризуйте образ  Базарова и представителей 

«лагеря» отцов 
4. Охарактеризуйте проблематику поэмы 

Н.А.Некрасова «Русские женщины»? 
5. Охарактеризуйте периоды творчества 

А.Н.Островского 
6. В чем заключается конфликт, идея и проблематика 

пьесы А. Н. Островского «Гроза»? 
7. В чем заключается конфликт, идея и проблематика 

пьесы А. Н. Островского «Бесприданница»? 
8. Этапы творчества И. А. Гончарова  
9. Определите тему и идею романа И. А. Гончарова 

«Обломов», охарактеризуйте героев произведения.  
10. Почему Ф.М. Достоевского называют величайшим 

писателем? 
11. В чем состояло преступление и наказание 

Раскольникова? 
12. Этапы творческого пути М. Е. Салтыкова-

Щедрина? 
13. Проблематика романа М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«Господа Головлёвы». 
14. Этапы творческого пути А. П. Чехова. 
15. Назовите главные произведения Л. Н. Толстого, 

определите их содержание. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

На кафедре всемирной литературе  Луганского 
национального университета имени Тараса Шевченко 
сложились и действуют следующие критерии оценивания: 

90-100 баллов А выставляется за письменный 
ответ, который содержит исчерпывающее раскрытие всех 
вопросов, развернутую аргументацию каждого из 
положений. Ответ отличается логичностью  и 
последовательностью, содержит примеры из 
художественных произведений, которые позволяют судить 
о полноте представлений студента по заданному вопросу. 
Ответ должен быть изложен грамотно, содержать ссылку 
на  учебную и научную литературу.       

89-75 баллов B выставляется за ответ, который 
обнаруживает полное, но не исчерпывающее знание по 
заданному вопросу, неполную аргументацию главных 
положений, допускает нарушение логики и 
последовательности изложения материала,  

75-82 балла C раскрытие теоретических вопросов 
не подкрепляется иллюстрациями из художественных 
произведений. В ответе допускаются стилистические 
ошибки, неточное употребление слов, произвольное 
толкование фактов. 

63-74 балла D выставляется за ответ, который 
содержит неполное освещение всех вопросов, отличается 
поверхностной аргументированностью, в изложении 
допускаются композиционные диспропорции, нарушения 
логики и последовательности изложения материала, 
отсутствует  иллюстрация теоретических положений.  

50-62 балла E выставляется за ответ, который 
содержит неправильное освещение заданных вопросов, 
ошибочную аргументацию, допускает ошибочные 
умозаключения, неправильную ссылку на факты и их 
толкования, речевые ошибки.   
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