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МОДУЛЬ 1.  
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС В НАЧАЛЕ  
19 ВЕКА 

Первые сорок лет 19 века именуются ЗОЛОТЫМ 
ВЕКОМ русской поэзии. Ведущим литературным направлением 
этого времени стал романтизм.  Романтиз́м – одно из 
крупнейших направлений в европейском и американском 
искусстве конца XVIII–первой половины XIX века, получившее 
всемирное распространение и открывшее множество 
талантливых художников – поэтов, прозаиков и драматургов, 
живописцев и скульпторов, актеров, композиторов и 
музыкантов. Предпосылкой развития романтизма стали события 
Великой французской революции. Появление романтизма 
связано с разочарованием в цивилизации, в социальном, 
промышленном, политическом и научном прогрессе. 

ПРИНЦИПЫ РОМАНТИЗМА:  
ü Резкое недовольство действительностью. 
ü Мечта об обновлении мира и человека, стремление к 
возвышенному, чаще всего недостижимому идеалу. Четкое 
понимание противоречия между идеалом и действительностью, 
ощущение разрыва между ними и вместе с тем желание их 
соединить – определяющее начало романтического искусства.  
ü Центр художественной системы романтизма – личность, 
а его главный конфликт – личности и общества. 
ü Язык романтических произведений – естественный, 
«простой», доступный для всех читателей. 
ü Одни романтики обращались ко всему таинственному, 
фантастическому, (В.А.Жуковский), другие  направляли свое 
творчество на изменение мира (ранний А.С.Пушкин).  
ü Романтики стремились разгадать тайну человеческой 
жизни, обращались к природе. 
ü Романтический герой – личность сложная, страстная, 
внутренний мир которой необычайно глубок. В героях два 
начала – высокое и низкое. Высокое  – любовь во всех ее 
проявлениях, низкая – жадность, честолюбие, зависть. Часто 
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героем романтического произведения становится художник, 
способный творчески воспринимать действительность. 
ü Романтик – человек сильных страстей и высоких 
устремлений, несовместимым с обыденным миром. Подобному 
характеру сопутствуют исключительные обстоятельства.  
ü Писатели обращались к  фантастике, народному 
творчеству. Романтиков всегда привлекали фантастические 
сюжеты и образы, народные предания, притчи, сказки; их 
интересовали неведомые дальние страны, жизнь племен и 
народов, героические переломные исторические эпохи, 
благодатный и светлый мир живой природы, в который они 
были влюблены. 
ü Для романтизма свойственно утверждение свободы 
личности, повышенное внимание к неповторимому в человеке.  
ü В своих произведениях романтики сознательно 
смешивали высокое и низкое, трагическое и комическое, 
реальное и фантастическое. 
ü Романтики создавали новые жанры – исторический 
роман, лиро-эпическую поэму, повесть-сказку. Развитие жанров 
исторического романа, фантастической повести, лиро-эпической 
поэмы, баллады – заслуга романтиков. Их новаторство 
проявилось и в лирике, в частности, в использовании 
многозначности слова, развитии ассоциативности, 
метафоричности, открытиями в области стихосложения, метра, 
ритма. 
ü Романтики обращались к различным историческим 
эпохам, их привлекало их своеобразие, влекли экзотические и 
таинственные страны и обстоятельства. Интерес к истории стал 
одним из главных открытий романтизма. Он выразился в 
создании жанра исторического романа.  
ü Для романтизма характерен синтез родов и жанров, их 
взаимопроникновение. Романтическая художественная система 
основывалась на синтезе искусства, философии, религии.  

Расцвет романтизма в России пришелся на первую треть 
19 в., значительный и яркий период русской культуры. Он 
связан с именами В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова,                  
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А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, К. Ф. Рылеева, В. К. 
Кюхельбекера, А. И. Одоевского, Е. А. Баратынского, Н. В. 
Гоголя.  

Жуковский играл значительную роль в утверждении 
романтических идей и представлений. Именно Жуковский 
вводит в русскую литературу один из любимейших жанров 
западноевропейских романтиков – БАЛЛАДУ. Благодаря 
переводам Жуковского русские читатели познакомились с 
балладами Гете, Шиллера, Бюргера, Саути, В.Скотта. 
«Переводчик в прозе есть раб, переводчик в стихах – 
соперник» - эти слова принадлежат самому Жуковскому и 
отражают его отношение к собственным переводам. После 
Жуковского к жанру баллады обращаются многие поэты –             
А. С. Пушкин («Песнь о Вещем Олеге», «Утопленник»),              
М. Ю. Лермонтов («Воздушный корабль», «Русалка»),                       
А. К. Толстой («Василий Шибанов») и др. Другой жанр, прочно 
утвердившийся в русской литературе благодаря творчеству 
Жуковского, – элегия. Романтическим манифестом поэта можно 
считать стихотворение «Невыразимое» (1819). Жанр этого 
стихотворения – отрывок – подчеркивает неразрешимость 
вечного вопроса: «Что наш язык земной пред дивною 
природой?»  

После 1825 (восстание декабристов) русский романтизм 
изменяется. Поражение декабристов стало переломным 
моментом в жизни общества. Романтические настроения 
усиливаются, но акценты смещаются. Противопоставление 
лирического героя и общества становится трагическим. Это 
трагическая невозможность найти гармонию в обществе. 
Поражение декабристов усиливает пессимистические 
романтические настроения. Это выражается в позднем 
творчестве писателей-декабристов, в философской лирике 
Е.А.Баратынского и поэтов-«любомудров» – Д.В.Веневитинова, 
С.П.Шевырёва, А.С.Хомякова). Развивается романтическая 
проза: А.А.Бестужев-Марлинский, ранние произведения 
Н.В.Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки»), А.И.Герцен. 
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Творчество М.Ю.Лермонтова стало вершиной этого 
периода. Лирический герой его ранней поэзии – мятежник, 
бунтарь, личность, которая вступает в битву с судьбой, в битву, 
исход которой предопределен.  

Завершающей романтическую традицию в русской 
литературе можно считать философскую лирику Ф.И.Тютчева. 
В ней он продолжает две линии – русского философского 
романтизма и классицистической поэзии. Ощущая 
противостояние внешнего и внутреннего, его лирический герой 
не отказывается от земного, но устремляется к бесконечному.  

В 1840-х романтизм постепенно отходит на второй план и 
уступает место реализму. Но традиции романтизма напоминают 
о себе на протяжении всего 19 в.  В конце 19 – начале 20 вв. 
возникает так называемый неоромантизм. Неоромантизм – 
результат разнообразных художественных поисков, 
характерных для культуры рубежа веков. Тем не менее, это 
направление тесно связано с романтической традицией прежде 
всего общими принципами – отрицанием обыденного и 
прозаического, обращением к иррациональному, 
«сверхчувственному», склонностью к гротеску и фантастике и 
др. 

В литературном процессе начала 19 века  главное место 
занимает Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837). Многие 
поэты называли Пушкина своим учителем.  

 В этот период жил величайший русский баснописец 
(автор, который пишет БАСНИ), поэт Иван Андреевич Крылов 
(1768–1844). Он писал остроумные стихотворные басни, они 
имели широкую популярность у читателей.   

Особое место в этом времени принадлежит Михаилу 
Юрьевичу Лермонтову (1814–1841). Он считал себя учеником и 
последователем Пушкина, но его стихотворения, поэмы стали 
явлением в литературе и демонстрируют талант и гений автора. 
Лермонтов вошел в русскую литературу как талантливый 
писатель, его книга «Герой нашего времени» стала открытием. 
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Философские стихи и шедевры любовной лирики Фёдор 
Иванович Тютчева (1803–1875) завершают Золотой век русской 
поэзии.  

Развитию художественной прозы в начале 19 в. 
способствовало знакомство с историческими романами 
английского писателя В.Скотта, широко известными в русских 
переводах. Выдающийся образец этого жанра – «Капитанская 
дочка» (1836) Пушкина.. Ближе к реальной действительности 
«Повести Белкина» (1831) – пять великолепных рассказов из 
современной жизни, а также новелла «Пиковая дама» (1834) об 
одержимости азартной игрой.  

Главным писателем-прозаиком этого периода, оказавшим 
определяющее влияние на развитие РЕАЛИЗМА, был Николай 
Васильевич Гоголь (1809–1852). Его ранние рассказы полны 
окрашенных юмором романтических эффектов с участием 
привидений, ведьм и других сверхъестественных существ. 
Однако слава Гоголя основана прежде всего на великом романе 
«Мертвые души» (1842), с его причудливым сюжетом – 
историей покупки умерших крепостных крестьян.  

Историческая пьеса Пушкина «Борис Годунов» (1825)  
написана белым стихом. Две пьесы этого периода принадлежат 
к славнейшим достижениям русского театра. «Горе от ума» 
(1822–1823) Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829) – 
социальная сатира, пьеса, в которой много афоризмов. В 
сценической популярности с ней близка комедия Гоголя 
«Ревизор» (1836) – о том, как в маленьком городке проезжего 
афериста принимают за столичного ревизора.  

 
Ответьте на вопросы и выполните задания 
 
 

1. Как называют русскую литературу начала 19 века? 
2. Какое литературное направление было ведущим в 
русской литературе начала 19 века? 
3. Назовите главные принципы романтизма. 
4. Назовите русских писателей-романтиков. 
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5. Кто из русских писателей способствовал популяризации 
западноевропейских романтических произведений? 
6. Кто из русских писателей посвятил свое творчество 
жанру баллады? 
7. Как вы понимаете слова Жуковского: «Переводчик в 
прозе есть раб, переводчик в стихах – соперник»? 
Аргументируйте свой ответ. 
8. Познакомьтесь с определениями баллады, басни, 
приведите примеры авторов вашей родной литературы, 
которые создавали произведения в этих жанрах. 
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
ГРИБОЕДОВ 

(1790 ИЛИ 1795 – 1829) 
 

В истории литературы встречаются «авторы одного 
произведения». Классический пример такого писателя – 
Александр Сергеевич Грибоедов. Одаренность этого человека 
была поистине феноменальной. Его знания были огромны и 
многосторонни, он выучил множество языков, был хорошим 
офицером, способным музыкантом, выдающимся дипломатом. 
Но при всем том сегодня его мало кто помнил бы, если бы не 
комедия «Горе от ума», которая поставила Грибоедова в один 
ряд с величайшими русскими писателями.  

В биографии Грибоедова много загадок. Достоверно не 
известен год его рождения (хотя точно известен день – 4 
января). Более достоверны сведения о жизни Грибоедова 
начиная с 1812 года. При нашествии Наполеона Александр 
Сергеевич записался, как и очень многие московские дворяне, 
офицером в ополчение. После войны будущий писатель 
прослужил адъютантом в Белоруссии.  

Из Белоруссии Грибоедов привёз комедию (перевод с 
французского) «Молодые супруги».  Затем Грибоедов 
участвовал в качестве соавтора ещё в нескольких пьесах. Сцена 
стала его настоящей страстью. Он подружился с директором 
петербургского театра, драматургом Шаховским, с талантливым 
поэтом и знатоком театра Павлом Катениным. Вместе с 
Катениным Грибоедов написал лучшее из своих ранних 
произведений – комедию в прозе «Студент» (1817год). При 
жизни Грибоедова она не попала ни на сцену, ни в печать.  

Грибоедову было предложено место секретаря русской 
миссии (дипломата) либо в Соединенных Штатах Америки, 
либо в Персии. Он выбрал второе, и это решило его судьбу.  

По дороге в Персию Грибоедов почти на год задержался 
в Тифлисе. В Персии Грибоедов прослужил три года, затем 
перешел «чиновником по дипломатической части» в штат 
главноуправляющего Грузией генерала А.П. Ермолова. Служба 
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при этом незаурядном человеке много ему дала. 1823- 1824 годы 
Грибоедов повел в отпуске - в Москве, в деревне Бегичевых, в 
Петербурге. Его новое сочинение – комедия «Горе от ума» - 
произвело фурор. Задумана она была ещё в Персии, начата в 
Тифлисе, а закончена в деревне у Бегичевых.  

Автор читал пьесу во многих литературных салонах. Но 
ни напечатать, ни поставить «Горе от ума» ему не удалось. 
Пьеса могла привести к скандалу: многие москвичи в её 
персонажах узнавал себя. Скандал и желала предотвратить 
цензура. Власти запретили даже спектакль, который студенты 
театральной школы хотели представить в узком кругу. Полный 
текст распространялся в тысячах рукописных копий.  

В январе 1826 года, после восстания декабристов, 
Грибоедова арестовали по подозрению в причастности к 
заговору. Через несколько месяцев он был не только 
освобожден, но и получил очередной чин, а также пособие в 
размере годового жалованья. Серьезных улик против него 
действительно не имелось, да и сейчас нет документальных 
подтверждений, что писатель как-то участвовал в деятельности 
тайных обществ.  

В июне того же года Грибоедов получил назначение 
полномочным посланником в Персию. По дороге, в Тифлисе, он 
страстно влюбился в княжну Нину Чавчавадзе – дочь своего 
старого приятеля, грузинского поэта Александра Чавчавадзе, и 
обвенчался с нею. Супружеское счастье было безмерно, но 
скоро оборвалось. Через месяц после свадьбы молодые супруги 
выехали в Персию. Нина остановилась в пограничном Тавризе, а 
Грибоедов двинулся дальше – в столицу Персии Тегеран. 

Всего месяц спустя там разыгралась трагедия. 30 января 
1829 года русское посольство было разрушено, и все, кто в нем 
находились, убиты. Спасся только один человек. Похоронили 
Грибоедова в его любимом Тифлисе, в монастыре святого 
Давида на горе Мтацминда. На могиле вдова поставила ему 
памятник с надписью: «Ум и дела твои бессмертны в памяти 
русской, но для чего пережила тебя любовь моя?».  
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Ответьте на вопросы и выполните задания 
 

1. Где и когда родился А.С.Грибоедов? 
2. Какую должность Грибоедов занимал в Персии? 
3. Какая пьеса Грибоедова сделала имя автора 
бессмертным? 
4. Почему комедию «Горе от ума» запрещали ставить на 
сцене? 
5. Каковы причины ранней смерти писателя? 
6. Кто написал на могиле писателя: «Ум и дела твои 
бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя 
любовь моя?» Какие чувства вызывают у вас эти слова? 
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПЕРЕСКАЗОМ КОМЕДИИ 
А.С. ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА» 

 
«Горе от ума» — Комедия в стихах (1822–1825, опубл. 

1833) 
Ранним утром служанка Лиза стучится в спальню к 

барышне. Софья откликается не сразу: она всю ночь беседовала 
со своим возлюбленным, секретарем отца Молчалиным, 
живущим в этом же доме.  

Неслышно появившийся отец Софьи, Павел Афанасьевич 
Фамусов, заигрывает с Лизой, которой еле удается отбиться от 
барина. Испугавшись, что его могут услышать, Фамусов 
исчезает.  

Выходя от Софьи, Молчалин в дверях сталкивается с 
Фамусовым, который интересуется, что делает здесь секретарь в 
столь ранний час? Фамусова, ставящего в пример собственное 
«монашеское поведение», кое-как успокаивают.  

Оставшись с Лизой вдвоем, Софья мечтательно 
вспоминает о так быстро промелькнувшей ночи, когда они с 
Молчалиным «забылись музыкой, и время шло так плавно», а 
служанка еле сдерживает смех.  

Лиза напоминает госпоже о прежней ее сердечной 
склонности, Александре Андреевиче Чацком, который уже три 
года странствует в чужих краях. Софья же говорит, что ее 
отношения с Чацким не выходили за пределы детской дружбы. 
Она сопоставляет Чацкого с Молчалиным и находит в 
последнем достоинства (чувствительность, робость, альтруизм), 
которых нет у Чацкого.  

Неожиданно появляется сам Чацкий. Он засыпает Софью 
вопросами: что нового в Москве? как поживают их общие 
знакомые, кажущиеся Чацкому смешными и нелепыми? Без 
всякой задней мысли он нелестно отзывается о Молчалине, 
который, вероятно, сделал карьеру («ведь нынче любят 
бессловесных»).  

Софью это задевает настолько, что она шепчет про себя: 
«Не человек, змея!»  
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Входит Фамусов, тоже не слишком обрадованный 
визитом Чацкого, и спрашивает, где Чацкий пропадал и чем 
занимался. Чацкий обещает обо всем рассказать вечером, 
поскольку он еще и домой не успел заехать.  

Во второй половине дня Чацкий снова появляется в доме 
Фамусова и расспрашивает Павла Афанасьевича о дочери. 
Фамусов настораживается, уж не метит ли Чацкий в женихи? А 
как бы отреагировал на это Фамусов? — в свою очередь 
осведомляется молодой человек. Фамусов уклоняется от 
прямого ответа, советуя гостю сначала привести в порядок дела 
и добиться успехов по службе.  

«Служить бы рад, прислуживаться тошно», — 
заявляет Чацкий. Фамусов упрекает его в излишней «гордости» 
и ставит в пример покойного своего дядю, который добился 
чинов и богатства, раболепно прислуживая императрице.  

Чацкого этот образец никак не устраивает. Он находит, 
что «век покорности и страха» уходит в прошлое, а Фамусова 
эти «вольнодумные речи» возмущают, он и слушать не желает 
таких нападок на «золотой век».  

Слуга докладывает о прибытии нового гостя, полковника 
Скалозуба, которого Фамусов всячески обхаживает, считая 
выгодным женихом. Скалозуб простодушно хвастается своими 
служебными успехами, которые достигнуты отнюдь не 
воинскими подвигами.  

Фамусов произносит пространный панегирик 
московскому дворянству с его хлебосольством, 
консервативными старичками вельможами, властолюбивыми 
матронами и умеющими себя преподнести девицами. Он 
рекомендует Чацкого Скалозубу, причем фамусовские похвалы 
для Чацкого звучат почти как оскорбление. Не выдержав, 
Чацкий разражается монологом, в котором обрушивается на тех 
льстецов и крепостников, что восхищают хозяина дома, 
обличает их «слабодушие, рассудка нищету».  

Мало что понявший из речей Чацкого Скалозуб 
соглашается с ним в оценке напыщенных гвардейцев. Армия, по 
мнению бравого служаки, ничуть не хуже «гвардионцев».  
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Вбегает Софья и бросается к окну с криком: «Ах, Боже 
мой, упал, убился!» Оказывается, это Молчалин «треснулся» с 
лошади (выражение Скалозуба).  

Чацкий задумывается: почему так испугана Софья? 
Вскоре приходит Молчалин и успокаивает присутствующих — 
ничего страшного не произошло.  

Софья старается оправдать свой неосторожный порыв, но 
лишь усиливает зародившиеся у Чацкого подозрения.  

Оставшись наедине с Молчалиным, Софья тревожится о 
его здоровье, а тот обеспокоен ее несдержанностью («Злые 
языки страшнее пистолета»).  

После разговора с Софьей Чацкий приходит к выводу, 
что она не может любить столь ничтожного человека, но тем не 
менее бьется над загадкой: кто же ее возлюбленный?  

Затевает Чацкий беседу и с Молчалиным и еще более 
укрепляется в своем мнении: невозможно любить того, чьи 
достоинства сводятся к «умеренности и аккуратности», того, кто 
не решается иметь собственное мнение и преклоняется перед 
знатностью и властью.  

На вечер к Фамусову продолжают съезжаться гости. 
Первыми прибывают супруги Горичевы, старые знакомые 
Чацкого, с которыми он беседует по-дружески, тепло, 
вспоминая прошлое.  

Появляются и другие лица (княгиня с шестью дочерями, 
князь Тугоуховский и др.) и ведут пустейшие разговоры. 
Графиня-внучка пытается уколоть Чацкого, но он легко и 
остроумно парирует ее выпад.  

Горич представляет Чацкому Загорецкого, прямо в глаза 
характеризуя последнего как «мошенника» и «плута», но тот 
делает вид, что нисколько не задет.  

Приезжает Хлестова, старуха властная и не терпящая 
никаких возражений. Перед ней проходят Чацкий, Скалозуб и 
Молчалин. Благоволение Хлестова выражает лишь секретарю 
Фамусова, поскольку он хвалит ее собачку. Обращаясь к Софье, 
Чацкий иронизирует по этому поводу. Софью саркастическая 
речь Чацкого бесит, и она решает отомстить за Молчалива. 
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Переходя от одной группы гостей к другой, она исподволь 
намекает на то, что Чацкий, похоже, не в своем уме.  

Слух этот тотчас разносится по всей гостиной, а 
Загорецкий добавляет новые подробности: «Схватили, в желтый 
дом, и на цепь посадили». Окончательный приговор выносит 
графиня-бабушка, глухая и почти выжившая из ума: Чацкий — 
басурман и вольтерьянец. В общем хоре возмущенных голосов 
достается и всем прочим вольнодумцам — профессорам, 
химикам, баснописцам...  

Чацкий, потерянно бродящий в толпе чуждых ему по 
духу людей, сталкивается с Софьей и с негодованием 
обрушивается на московское дворянство, которое преклоняется 
перед ничтожеством только потому, что оно имело счастье 
родиться во Франции. Сам Чацкий убежден, что «умный» и 
«бодрый» русский народ и его обычаи во многом выше и лучше 
иностранных, но его никто не хочет слушать. Все кружатся в 
вальсе с величайшим усердием.  

Гости уже начинают расходиться, когда опрометью 
вбегает еще один старый знакомый Чацкого, Репетилов. Он 
кидается к Чацкому с распростертыми объятиями, с места в 
карьер начинает каяться в различных прегрешениях и 
приглашает Чацкого посетить «секретнейший союз», состоящий 
из «решительных людей», которые безбоязненно рассуждают о 
«матерьях важных». Однако Чацкий, знающий цену Репетилову, 
кратко характеризует деятельность Репетилова и его друзей: 
«Шумите вы и только!»  

Репетилов переключается на Скалозуба, рассказывая ему 
горестную историю своей женитьбы, но и тут не находит 
взаимопонимания. Лишь с одним Загорецким удается 
Репетилову вступить в разговор, да и то предметом их 
обсуждения становится сумасшествие Чацкого. Репетилов 
сначала не верит слуху, но остальные настойчиво убеждают его, 
что Чацкий — настоящий сумасшедший.  

Задержавшийся в комнате швейцара Чацкий все это 
слышит и негодует на клеветников. Его беспокоит только одно 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 16 

— знает ли Софья о его «сумасшествии»? Ему и в голову 
прийти не может, что именно она распустила этот слух.  

В вестибюле появляется Лиза, за ней плетется заспанный 
Молчалин. Служанка напоминает Молчалину, что барышня 
ждет его. Молчалин признается ей, что ухаживает за Софьей, 
дабы не потерять ее приязни и тем самым укрепить свое 
положение, по-настоящему же ему нравится одна Лиза.  

Это слышат тихо подошедшая Софья и прячущийся за 
колонной Чацкий. Разгневанная Софья выступает вперед: 
«Ужасный человек! себя я, стен стыжусь». Молчалин пытается 
отпереться от сказанного, но Софья глуха к его словам и 
требует, чтобы он сегодня же покинул дом своего благодетеля.  

Чацкий тоже дает волю чувствам и обличает коварство 
Софьи. На шум сбегается толпа слуг во главе с Фамусовым. Он 
грозится отослать дочь к тетке, в саратовскую глушь, а Лизу 
определить в птичницы.  

Чацкий горько смеется и над собственной слепотой, и над 
Софьей, и над всеми единомышленниками Фамусова, в 
обществе которых и впрямь трудно сохранить рассудок. 
Восклицая: «Пойду искать по свету, / Где оскорбленному есть 
чувству уголок!» — он навсегда покидает некогда столь 
дорогой ему дом.  

Сам же Фамусов более всего озабочен тем, «что станет 
говорить / Княгиня Марья Алексевна!»  

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 и выполните задания: 

1. Расскажите, кто такой Чацкий, опишите его 
характер, взгляды на жизнь. 

2. Расскажите о Фамусове, опишите его 
характер, взгляды на жизнь. 

3. Расскажите о Софье, опишите её характер, 
взгляды на жизнь. Объясните, почему Софья выбрала 
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Молчалина и отвергла Чацкого, разделяете ли вы ее 
позицию? 

4. Расскажите о гостях в доме Фамусова, опишите 
каждого из них. 
5. Как вы понимаете КРЫЛАТЫЕ СЛОВА в 
комедии? Выпишите их. 
6. Как вы считаете, почему Чацкого объявили 
сумасшедшим? 
7. Как вы понимаете название комедии? 
8. Выразительно прочитайте отрывок из комедии 
- монолог Чацкого: 

 
 

А судьи кто? — За древностию лет  
К свободной жизни их вражда непримирима,  
Сужденья черпают из забыты́х газет  
Времен Очаковских и покоренья Крыма;  
Всегда готовые к журьбе,  
Поют всё песнь одну и ту же,  
Не замечая об себе:  
Что старее, то хуже.  
Где, укажите нам, отечества отцы,  
Которых мы должны принять за образцы?  
Не эти ли, грабительством богаты?  
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,  
Великолепные соорудя палаты,  
Где разливаются в пирах и мотовстве?  
И где не воскресят клиенты-иностранцы  
Прошедшего житья подлейшие черты?  
Да и кому в Москве не зажимали рты  
Обеды, ужины и танцы?  
Не тот ли, вы к кому меня еще с пелён,  
Для замыслов каких-то непонятных,  
Дитёй возили на поклон?  
Тот Нестор негодяев знатных,  
Толпою окруженный слуг;  
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Усердствуя, они в часы вина и драки  
И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг  
На них он выменял борзые три собаки!!!  
Или вон тот еще, который для затей  
На крепостной балет согнал на многих фурах  
От матерей, отцов отторженных детей?!  
Сам погружен умом в Зефирах и в Амурах,  
Заставил всю Москву дивиться их красе!  
Но должников не согласил к отсрочке:  
Амуры и Зефиры все  
Распроданы поодиночке!!!  
Вот те, которые дожи́ли до седин!  
Вот уважать кого должны мы на безлюдье!  
Вот наши строгие ценители и судьи!  
Теперь пускай из нас один,  
Из молодых людей, найдется — враг исканий,  
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,  
В науки он вперит ум, алчущий познаний;  
Или в душе его сам бог возбудит жар  
К искусствам творческим, высоким и прекрасным,—  
Они тотчас: разбой! пожар!  
И прослывет у них мечтателем опасным!! —  
Мундир! один мундир! он в прежнем их быту  
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,  
Их слабодушие, рассудка нищету;  
И нам за ними в путь счастливый!  
И в женах, дочерях — к мундиру та же страсть!  
Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?!  
Теперь уж в это мне ребячество не впасть,  
Но кто б тогда за всеми не повлекся?  
Когда из гвардии, иные от двора  
Сюда на время приезжали,—  
Кричали женщины: ура!  
И в воздух чепчики бросали!  
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ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ 
(1769-1844) 

Иван Андреевич Крылов - русский баснописец (автор 
басен), писатель, драматург. Родился в 1769 в Москве. 
Образование Крылов получил благодаря покровительству 
писателя Николая Александровича Львова, прочитавшего стихи 
юного поэта. В юности Крылов много жил в доме у Львова, 
учился вместе с его детьми, и просто слушал разговоры 
литераторов и художников, приходивших в гости.  

В четырнадцатилетнем возрасте Крылов переехал с 
матерью  в Петербург. На первом месте среди увлечений 
Крылова были литературные занятия и посещение театра. Эти 
пристрастия не изменились и после того, как в семнадцать лет 
он лишился матери, и на его плечи легли заботы о младшем 
брате. В 1780-е годы много писал для театра. Из-под его пера 
вышли либретто комических опер «Кофейница» и «Бешеная 
семья», трагедии «Клеопатра и Филомела», комедия 
«Сочинитель в прихожей». Эти произведения не принесли 
молодому автору ни денег, ни известности, но помогли попасть 
в круг петербургских литераторов.  

В 1789 в течение восьми месяцев Крылов издавал журнал 
«Почта духов». Сатирическая направленность, проявившаяся 
уже в ранних пьесах, сохранилась и здесь, но в несколько 
преображенном виде. Крылов создал карикатурную картину 
современного ему общества, облекая свой рассказ в 
фантастическую форму переписки гномов с волшебников 
Маликульмульком. Издание было прекращено, так как у 
журнала оказалось всего восемьдесят подписчиков.  

Позже Крылов стал владельцем типографии и в январе 
1792 вместе со своим другом литератором Клушиным начал 
издавать журнал «Зритель», пользовавшийся уже большей 
популярностью. Наибольший успех «Зрителю» принесли 
произведения самого Крылова «Каиб, восточная повесть», 
сказка «Ночи», «Похвальная речь в память моему дедушке», 
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«Речь, говоренная повесою в собрании дураков», «Мысли 
философа о моде». Число подписчиков росло. В 1793 журнал 
был переименован в «Санкт-Петербургский Меркурий». 
Преклонение перед Западом, французским языком, 
французскими модами было одной из любимых тем творчества 
молодого Крылова и объектом высмеивания во многих его 
комедиях.  

В конце 1793 издание «Санкт-Петербургского Меркурия» 
прекратилось, и Крылов на несколько лет уехал из Петербурга. 
Некоторые отрывочные сведения позволяют предположить, что 
он некоторое время жил в Москве.   

Известно, что в 1805 Крылов в Москве показал 
известному поэту и баснописцу И.И.Дмитриеву свой перевод 
двух басен Лафонтена: «Дуб и трость» и «Разборчивая невеста». 
Дмитриев высоко оценил перевод и первым отметил, что автор 
нашел свое истинное призвание. Сам поэт не сразу это понял. В 
1806 он напечатал только три басни, после чего вновь вернулся 
к драматургии.  В 1808 им было издано уже 17 басен, среди 
которых и знаменитая «Слон и моська».  

В 1809 был опубликован первый сборник, сразу же 
сделавший его автора по-настоящему знаменитым. Всего до 
конца жизни он написал более 200 басен, которые были 
объединены в девять книг. Работал он до последних дней - 
последнее прижизненное издание басен друзья и знакомые 
писателя получили в 1844 вместе с извещением о смерти их 
автора.  

Сначала в творчестве Крылова преобладали переводы 
или переложения знаменитых французских басен Лафонтена 
(«Стрекоза и муравей», «Волк и ягненок»),  постепенно он начал 
находить все больше самостоятельных сюжетов, многие из 
которых были связанны со злободневными событиями 
российской жизни. Так, реакцией на различные политические 
события стали басни «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак», «Волк 
на псарне». Однако басни, написанные «на злобу дня», очень 
скоро также стали восприниматься как более обобщенные 
произведения. События, послужившие поводом для их 
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написания, быстро забывались, а сами басни превращались в 
любимое чтение во всех образованных семьях.  

Работа в новом жанре резко изменила литературную 
репутацию Крылова. Если первая половина его жизни прошла 
практически в безвестности, полна материальными проблемами 
и лишениями, то в зрелости он был окружен почестями и 
всеобщим уважением. Издания его книг расходились 
огромными для того времени тиражами.  

Крылов стал классиком при жизни. Уже в 1835 
В.Г.Белинский в своей статье «Литературные мечтания» нашел 
в русской литературе всего лишь четырех классиков и поставил 
Крылова в один ряд с Державиным, Пушкиным и Грибоедовым.  

Параллельно с народным признанием шло и признание 
официальное. С 1810 Крылов был сначала помощником 
библиотекаря, а затем библиотекарем в Императорской 
публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Был избран членом 
Российской Академии, награжден золотой медалью за 
литературные заслуги и получил много других наград и 
почестей.  

Уже празднование пятидесятилетнего юбилея творческой 
деятельности баснописца в 1838 превратилось в поистине 
всенародное торжество. За прошедшие с тех пор почти два 
столетия не было ни одного поколения в России, которое не 
воспитывалось бы на баснях Крылова.  

Умер Крылов в 1844 в Санкт-Петербурге. 
 
Ответьте на вопросы и выполните задания 
 

1. Где и когда родился Крылов? 
2. Какие пьесы написал Крылов? 
3. Какие журналы издавал Крылов? 
4. Какого французского баснописца переводил 

Крылов? 
5. Каких авторов В.Г.Белинский в статье 

«Литературные мечтания» назвал классиками 
русской литературы?  
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ПРОЧТИТЕ БАСНЮ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 
 

ВОРОНА И ЛИСИЦА 
 
Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 
Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 
На ель Ворона взгромоздясь, 
Позавтракать было совсем уж собралась, 
Да позадумалась, а сыр во рту держала. 
На ту беду, Лиса близехонько бежала; 
Вдруг сырный дух Лису остановил: 
Лисица видит сыр, - 
Лисицу сыр пленил, 
Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 
И говорит так сладко, чуть дыша: 
«Голубушка, как хороша! 
Ну что за шейка, что за глазки! 
Рассказывать, так, право, сказки! 
Какие перышки! какой носок! 
И, верно, ангельский быть должен голосок! 
Спой, светик, не стыдись! 
Что ежели, сестрица, 
При красоте такой и петь ты мастерица, 
Ведь ты б у нас была царь-птица!» 
Вещуньина* с похвал вскружилась голова, 
От радости в зобу дыханье сперло, - 
И на приветливы Лисицыны слова 
Ворона каркнула во все воронье горло: 
Сыр выпал - с ним была плутовка такова. 
 
* Вещунья - предсказательница.  В  народных  легендах  

и  сказках  ворон, ворона изображаются как вещие птицы. 
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1. Определите главную мысль басни.  
2. Какие черты характера высмеивает Крылов в 

образах Вороны и Лисицы? 
3. Чему учит басня читателей (какова ее 

мораль)? 
 
 

ПРОЧТИТЕ БАСНЮ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 
 

МАРТЫШКА И ОЧКИ 
 

Мартышка к старости слаба глазами стала; 
А у людей она слыхала, 
Что это зло еще не так большой руки: 
Лишь стоит завести Очки. 
Очков с полдюжины себе она достала; 
Вертит Очками так и сяк: 
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, 
То их понюхает, то их полижет; 
Очки не действуют никак. 
«Тьфу пропасть! - говорит она, - и тот дурак, 
Кто слушает людских всех врак: 
Все про Очки лишь мне налгали; 
А проку на волос нет в них». 
Мартышка тут с досады и с печали 
О камень так хватила их, 
Что только брызги засверкали. 
К несчастью, то ж бывает у людей: 
Как ни полезна вещь, - цены не зная ей, 
Невежда про нее свой толк все к худу клонит; 
А ежели невежда познатней, 
Так он ее еще и гонит. 
 

1. Определите главную мысль басни.  
2. Какие черты характера высмеивает Крылов в 

образе Мартышки? 
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3. Чему учит басня читателей (какова ее 
мораль)? 

4. Встречали ли Вы в жизни людей, похожих на 
героиню этого стихотворения Мартышку, 
приведите пример? 

 
ПРОЧТИТЕ БАСНЮ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

 
СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ 

Попрыгунья Стрекоза 
Лето красное пропела; 
Оглянуться не успела, 
Как зима катит в глаза. 
Помертвело чисто поле; 
Нет уж дней тех светлых боле, 
Как под каждым ей листком 
Был готов и стол и дом. 
Все прошло: с зимой холодной 
Нужда, голод настает; 
Стрекоза уж не поет; 
И кому же в ум пойдет 
На желудок петь голодный! 
Злой тоской удручена, 
К Муравью ползет она: 
«Не оставь меня, кум милый! 
Дай ты мне собраться с силой 
И до вешних только дней 
Прокорми и обогрей!» – 
«Кумушка, мне странно это: 
Да работала ль ты в лето?» – 
Говорит ей Муравей. 
«До того ль, голубчик, было? 
В мягких муравах* у нас – 
Песни, резвость всякий час, 
Так что голову вскружило". - 
«А, так ты...» – «Я без души 
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Лето целое все пела». – 
«Ты все пела? Это дело: 
Так поди же, попляши!» 

* Мурава - трава. 
 

1. Определите главную мысль басни. 
2. Какие черты характера высмеивает Крылов в 

образе Стрекозы? 
3. Как Вы оцениваете образ Муравья, какие 

черты характера заключены в этом 
персонаже? 

4. Чему учит басня читателей (какова ее 
мораль)? 

 
ПРОЧТИТЕ БАСНЮ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

 
ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК 

Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдет, 
И выйдет из него не дело, только мука. 
Однажды Лебедь, Рак да Щука 
Везти с поклажей воз взялись 
И вместе трое все в него впряглись; 
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 
Поклажа бы для них казалась и легка: 
Да Лебедь рвется в облака, 
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; 
Да только воз и ныне там. 
 

1. Определите главную мысль басни.  
2. Какие черты характера высмеивает Крылов в 

образах Лебедя, рака и Щуки? 
3. Чему учит басня читателей (какова ее 

мораль)? 
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МОДУЛЬ 2 
 
 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН 
(1799 - 1837) 

 
Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве в семье 

отставного майора Сергея Львовича Пушкина и Надежды 
Осиповны Пушкиной (урожденной Ганнибал). Мать Пушкина 
была потомком негра Ганнибала, которого русский посланник в 
Константинополе отослал в подарок Петру I. Впоследствии 
Александр Сергеевич написал о нем незаконченную повесть 
«Арап Петра Великого». Именно по матери унаследовал 
Пушкин свою неординарную внешность.  

С детских лет Александр Сергеевич рос в атмосфере 
любви к литературе. Сергей Львович серьезно увлекался ею, у 
него в доме бывали Карамзин, Дмитриев, Жуковский, а брат 
Сергея Львовича Василий сам был довольно знаменитым 
поэтом.  

В 1811 году Пушкина отдали в только что открывшийся и 
самый престижный Царкосельский лицей, которому 
покровительствовал император Александр I, и попасть в 
который было очень нелегко, так как он готовил в своих стенах 
будущих государственных деятелей. Но Пушкин, как и любой 
ребенок, не чувствовал важности обучения. Он был 
шаловливым, остроумным, приносившим хлопоты своим 
учителям. Часто подшучивал над одноклассниками, был очень 
живым и подвижным, за что получил в лицее кличку 
«Обезьяна». Но все эти шалости сходили с рук юному поэту. В 
1815 году на экзамене Пушкин поразил старого поэта  
Державина своим стихотворением «Воспоминание о Царском 
Селе».  

В 1817 году состоялся первый выпуск лицеистов, после 
которого Александр Сергеевич был назначен в Коллегию 
иностранных дел на должность коллежского секретаря.  
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В 1818 году Пушкин стал участником «Зеленой лампы» - 
литературного кружка декабристов. Среди них у поэта были 
друзья, но членом декабристского тайного общества он не стал. 
Однако, за оду «Вольность», попавшую на глаза царю 
Александру I и вызвавшему его гнев, поэт чуть не попал в  
ссылку в Сибирь. По просьбе поэтов Жуковского и Крылова 
ссылка была заменена переводом на службу в Кишинев. В 1820 
году Александр Сергеевич отправился туда. Вместе с семьей 
генерала Раевского он совершил поезду на Кавказ и в Крым. 
Известно, что поэт был влюблен в старшую дочь генерала 
Марию Раевскую, которой сделал предложение, но генерал не 
отдал за опального поэта свою дочь, считая этот брак 
неподходящим. Как жестоко обошлась с ним судьба! Ведь 
Мария впоследствии вышла замуж за боевого друга отца князя 
Волконского, который за активное участие в декабристском 
движении был сослан в сибирские рудники, и любимая дочь 
генерала последовала за мужем, лишившись дворянского 
титула, маленького сына и имущества. Кто знает, как сложилась 
бы судьба Пушкина и судьба этой благородной женщины, если 
бы они были вместе!  

В южной ссылке Пушкин написал «Кавказского 
пленника», «Песнь о вещем Олеге» и поэму «Братья-
разбойники». А затем поэму «Бахчисарайский фонтан». В 1823 
году его перевели в Одессу под начало новороссийского 
генерал-губернатора М.С. Воронцова, отношения с которым у 
Пушкина не сложились. О Воронцове Пушкин написал 
эпиграмму: «Полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-
невежда, полу-подлец, но есть надежда, что будет полный 
наконец». Генерал-губернатор тоже не оставался в долгу, он 
поручал Пушкину оскорбительные, с точки зрения поэта, 
поручения. Однажды послал Александра Сергеевича в деревни 
собирать сведения о появившейся там саранче. Пушкин поехал 
и привез ему поэтический отчет: «Саранча летела, летела - и 
села. Сидела, сидела, все съела и вновь улетела». Но в душе 
поэта копилось раздражение и горечь от такого 
времяпрепровождения. Такие отношения долго продолжаться не 
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могли. Сам Воронцов просил удалить от него Пушкина. Царь 
Александр I уволил Пушкина  со службы и сослал в 
Михайловское, поместье отца, где летом собиралась вся родня, а 
на осень и зиму поэт оставался один: занимался историей, 
слушал сказки няни Арины Родионовны, с которой ему никогда 
не было скучно, писал роман «Евгений Онегин», закончил 
трагедию «Борис Годунов». В 1825 году он встретил там Анну 
Керн, которую страстно полюбил и написал о ней 
стихотворения. В декабре 1825 года Пушкин узнал о восстании 
декабристов. Только через несколько месяцев его вызвал к себе 
новый царь Николай I,  который простил поэта. 

Пушкин отправился в Москву, там снова начал 
встречаться с друзьями: Вяземским, Чаадаевым, Баратынским, 
Веневитиновым и др. В 1827 году он начал роман «Арап Петра 
Великого», а в 1828 - написал «Полтаву». В том же году царь, 
разгневанный дошедшей до него поэмой «Гавриилиада», отдал 
Пушкина под надзор полиции, а в 1829 году поэт сделал 
предложение известной красавице Наталье Николаевне 
Гончаровой, от которой не получил никакого ответа. Но тут 
помог случай. Пушкин очень выгодно продал свое собрание 
сочинений и получил большой гонорар, поэтому тут же получил 
положительный ответ матери Гончаровой, согласившейся 
выдать за него дочь.  

В 1835 году Пушкин получил разрешение на издание 
журнала «Современник», который вышел уже в 1836 году. В 
это время семья уже находилась в Петербурге, но больше всего 
Александру Сергеевичу хотелось пожить в деревне, хотя 
Наталья Николаевна отказалась наотрез. Сестра жены поэта 
вышла замуж за Жоржа Дантеса, который одновременно 
ухаживал и за Натальей Николаевной. Оскорбленному Пушкину 
ничего не оставалось делать, как вызвать Дантеса на дуэль, 
которая состоялась на Черной речке, излюбленном месте 
дуэлянтов. После первого выстрела Дантеса Пушкин был ранен, 
он упал на шинель, но сумел лечь на живот, прицелиться и 
выстрелить в Дантеса, попав ему в руку.  
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Поэта отвезли домой. Ночь и целый день Пушкин провел 
в мучениях. Он умирал, но до последней минуты думал о горячо 
любимой жене, старался не стонать, чтобы не напугать ее. 29 
января 1937 года в 2 часа 24 минуты дня Александр Сергеевич 
Пушкин скончался. Поэт был похоронен в его любимом селе  
Михайловское. Так окончил свой земной путь великий русский 
поэт. Но только земной, потому что душа, выраженная в его 
стихах, бессмертна.  

 
Ответьте на вопросы и выполните задания: 

1. Где и когда родился Пушкин, кто были его предки? 
2. Какую эпиграмму о графе Воронцове написал 
Пушкин, как Вы понимаете ее содержание? 
3. Назовите драматические и прозаические 
произведения поэта. 
4. Какой журнал издавал Пушкин? 
5. Кто стал женой поэта? 
6. Кто стал причиной смерти поэта? 
 
Прочтите стихотворение, посвященное Анне 

Керн, и ответьте на вопросы 
К *** 

 
Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
 
В томленьях грусти безнадежной 
В тревогах шумной суеты, 
Звучал мне долго голос нежный 
И снились милые черты. 
 
Шли годы.  Бурь порыв мятежный 
Рассеял прежние мечты, 
И я забыл твой голос нежный, 
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Твой небесные черты. 
 
В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слез, без жизни, без любви. 
 
Душе настало пробужденье: 
И вот опять явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
 
И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь. 
 

1. Кому посвящено стихотворение? 
2. Какими эпитетами поэт характеризует героиню 

стихотворения, выпишите их? 
3. Какие чувства вызывает у вас это 

стихотворение? 
4. Как вы считаете, почему это стихотворение, 

написанное в 1825 году,  и сегодня очень нравится 
читателям? 
 
Прочтите стихотворение, посвященное няне 

поэта, и ответьте на вопросы 
Няне 

Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя! 
Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждешь меня. 
Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, будто на часах, 
И медлят поминутно спицы 
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В твоих наморщенных руках. 
Глядишь в забытые вороты 
На черный отдаленный путь; 
Тоска, предчувствия, заботы 
Теснят твою всечасно грудь. 
То чудится тебе. . . . . . . 
 

1. Кому посвящено стихотворение поэта? 
2. Какими эпитетами поэт называет свою няню, как 
Вы думаете, почему? 

3. Какой поэт изображает няню, чем она занята? 
4. Какие чувства вызывает у Вас это стихотворение, 
объясните свой ответ. 

 
Прочтите, ответьте на вопросы и выучите 

стихотворение наизусть 
 
Я Вас любил: любовь еще, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она Вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить Вас ничем. 
Я Вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 
Я Вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай Вам Бог любимой быть другим. 
 

1. О чем это стихотворение? 
2. Каким образом поэту удалось передать 
благородную, истинную любовь, в каких строках 
стихотворения заключена эта мысль? 

3. Каким Вы представляете лирического героя 
стихотворения? 

4. Как Вы думаете, современно ли стихотворение? 
Возможно ли сегодня строками этого стихотворения 
признаться в любви? 
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Прочтите стихотворение и ответьте на 
вопросы 

Exegi monumentum1 
 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастёт народная тропа, 
Вознёсся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа.2 
 
Нет, весь я не умру - душа в заветной лире 
Мой прах переживёт и тлeнья убежит - 
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один пиит. 
 
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, 
И назовёт меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 
Тунгус, и друг степей калмык. 
 
И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал. 
 
Веленью бoжию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца; 
Хвалу и клевету приeмли равнодушно 
И не оспаривай глупца. 
1 "Я воздвиг памятник" (лат.). Эпиграф взят из 

произведений Горация, знаменитого римского поэта (65-8 гг. до 
н. э.). 

2 Александрийский столп - колонна, поставленная в честь 
царя Александра I на Дворцовой площади в Петербурге. 
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1. О чем это стихотворение? Определите его 
идею. 
2. Как Вы полагаете, что символизирует 
образ Памятника в этом стихотворении? В чем 
заключается памятник нерукотворный, который 
воздвиг себе поэт? 
3. Какой поэт видит дальнейшую судьбу 
своего творчества? 
4. В чем поэт видит свою заслугу для русского 
народа?  
5. Сравните стихотворение Пушкина со 
стихотворениями античного поэта Горация и 
русского поэта 18 века Державина, определите 
общее и различное в их теме, идее, композиции и 
образах. 

 
Гораций 

Памятник 
Создал памятник я, бронзы литой прочней, 
Царственных пирамид выше поднявшийся. 
Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой 
Не разрушит его, не сокрушит и ряд 
Нескончаемых лет, время бегущее. 
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня 
Избежит похорон. Буду я вновь и вновь 
Восхваляем, доколь по Капитолию 
Жрец верховный ведет деву безмолвную. 
Назван буду везде - там, где неистовый 
Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царем 
Был у грубых селян. 
Встав из ничтожества, 
Первым я приобщил песню Эолии 
К италийским стихам. Славой заслуженной, 
Мельпомена, гордись и, благосклонная, 
Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу. 

(перевод С. Шервинского) 
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Г.Р. Державин 
Памятник 

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 
Металлов тверже он и выше пирамид; 
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, 
И времени полет его не сокрушит. 
Так! — весь я не умру, но часть меня большая, 
От тлена убежав, по смерти станет жить, 
И слава возрастет моя, не увядая, 
Доколь славянов род вселенна будет чтить. 
Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных, 
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал; 
Всяк будет помнить то в народах неисчетных, 
Как из безвестности я тем известен стал, 
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге 
О добродетелях Фелицы возгласить, 
В сердечной простоте беседовать о боге 
И истину царям с улыбкой говорить. 
О муза! возгордись заслугой справедливой, 
И презрит кто тебя, сама тех презирай; 
Непринужденною рукой неторопливой 
Чело твое зарей бессмертия венчай. (1795) 
 
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕСКАЗ РОМАНА В СТИХАХ 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 
 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
роман в стихах (1823 – 1831) 

 
Молодой дворянин Евгений Онегин едет из Петербурга в 

деревню к своему умирающему богатому дяде, досадуя на 
предстоящую скуку. Двадцатичетырехлетний Евгений получил 
в детстве домашнее образование, его воспитывали французские 
гувернеры. Он свободно изъяснялся по-французски, легко 
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танцевал, немного знал латынь, в разговоре умел вовремя 
промолчать или блеснуть эпиграммой — этого было достаточно, 
чтобы свет отнесся к нему благосклонно.  

Онегин ведет жизнь, полную светских забав и любовных 
приключений. Каждый день он получает по нескольку 
приглашений на вечер, едет гулять на бульвар, затем обедает у 
ресторатора, а оттуда отправляется в театр. Дома Евгений много 
времени проводит перед зеркалом за туалетом. В его кабинете 
есть все модные украшения и приспособления: духи, гребенки, 
пилочки, ножницы, щетки. «Быть можно дельным человеком / И 
думать о красе ногтей». Онегин вновь спешит — теперь на бал. 
Праздник в разгаре, звучит музыка, «летают ножки милых 
дам»...  

Вернувшись с бала, Евгений ложится спать рано утром, 
когда Петербург уже пробуждается. «И завтра то же, что вчера». 
Но счастлив ли Евгений? Нет, все ему наскучило: друзья, 
красавицы, свет, зрелища. Подобно байроновскому Чайльд-
Гарольду, он угрюм и разочарован, Онегин, запершись дома, 
пробует много читать, пробует писать сам — но все без толку. 
Им вновь овладевает хандра.  

После смерти отца, жившего долгами и в конце концов 
разорившегося, Онегин, не желая заниматься тяжбами, отдает 
фамильное состояние заимодавцам. Он надеется унаследовать 
имущество своего дяди. И действительно, приехав к 
родственнику, Евгений узнает, что тот умер, оставив 
племяннику имение, заводы, леса и земли.  

Евгений поселяется в деревне — жизнь хоть как-то 
изменилась. Сначала новое положение его развлекает, но скоро 
он убеждается, что и здесь так же скучно, как в Петербурге.  

Облегчая участь крестьян, Евгений заменил барщину 
оброком. Из-за таких нововведений, а также недостаточной 
учтивости Онегин прослыл среди соседей «опаснейшим 
чудаком».  

В то же время в соседнее поместье возвращается из 
Германии восемнадцатилетний Владимир Ленский, «поклонник 
Канта и поэт». Его душа еще не испорчена светом, он верит в 
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любовь, славу, высшую и загадочную цель жизни. С милым 
простодушием он воспевает «нечто, и туманну даль» в 
возвышенных стихах. Красавец, выгодный жених, Ленский не 
желает стеснять себя ни узами брака, ни даже участием в 
житейских беседах соседей.  

Совсем разные люди, Ленский и Онегин тем не менее 
сходятся и часто проводят время вместе. Евгений с улыбкой 
выслушивает «юный бред» Ленского. Полагая, что с годами 
заблуждения сами улетучатся, Онегин не спешит 
разочаровывать поэта, пылкость чувств Ленского все же 
вызывает в нем уважение. Ленский рассказывает другу о своей 
необыкновенной любви к Ольге, которую знает с детства и 
которую ему давно прочат в невесты.  

На румяную, белокурую, всегда веселую Ольгу совсем не 
похожа ее старшая сестра, Татьяна. Задумчивая и печальная, она 
предпочитает шумным играм одиночество и чтение 
иностранных романов.  

Мать Татьяны и Ольги в свое время была выдана замуж 
против воли. В деревне, куда ее увезли, она сначала плакала, но 
потом привыкла, освоилась, стала «самодержавно» управлять 
хозяйством и супругом. Дмитрий Ларин искренне любил свою 
жену, во всем ей доверяя. Семейство почитало старинные 
обычаи и обряды: в пост говели, в масленицу пекли блины. Так 
спокойно протекала их жизнь, пока «простой и добрый барин» 
не умер. Ленский посещает могилу Ларина. Жизнь 
продолжается, одни поколения сменяются другими. Придет 
время, «...наши внуки в добрый час / Из мира вытеснят и нас!».  

В один из вечеров Ленский собирается в гости к 
Лариным. Онегину такое времяпровождение кажется скучным, 
но потом он решает присоединиться к другу, чтобы взглянуть на 
предмет его любви. На обратном пути Евгений откровенно 
делится своими впечатлениями: Ольга, по его мнению, заурядна, 
на месте юного поэта он выбрал бы скорее старшую сестру.  

Между тем неожиданный визит друзей дал повод 
сплетням о будущей свадьбе Евгения и Татьяны. Сама Татьяна 
тайком думает об Онегине: «Пора пришла, она влюбилась». 
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Погрузившись в чтение романов, Татьяна воображает себя их 
героиней, а Онегина — героем. Ночью она не может заснуть и 
заводит разговор о любви с няней. Та рассказывает, как была 
выдана замуж в тринадцать лет, и понять барышню не может. 
Вдруг Татьяна просит перо, бумагу и принимается за письмо к 
Онегину. В нем доверчивая, послушная влечению чувства, 
Татьяна откровенна. Она в своей милой простоте не ведает об 
опасности, не соблюдает осторожность, присущую 
«недоступным» холодным петербургским красавицам и хитрым 
кокеткам, заманивающим поклонников в свои сети. Письмо 
написано по-французски, поскольку дамам в то время гораздо 
привычнее было изъясняться именно на этом языке. Татьяна 
верит, что Евгений ей «послан Богом», что никому другому она 
не может вверить свою судьбу. Она ждет от Онегина решения и 
ответа.  

Утром Татьяна в волнении просит няню Филипьевну 
отослать письмо соседу. Наступает томительное ожидание. 
Приезжает Ленский, наконец, за ним — Онегин. Татьяна быстро 
убегает в сад, там девушки-служанки поют, собирая ягоды. 
Татьяна никак не может успокоиться, и вдруг — перед ней 
появляется Евгений...  

Искренность и простота письма Татьяны тронули 
Онегина. Не желая обманывать доверчивую Таню, Евгений 
обращается к ней с «исповедью»: если бы он искал спокойной 
семейной жизни, то выбрал бы себе в подруги именно Татьяну, 
но он не создан для блаженства. Постепенно «исповедь» 
становится «проповедью»: Онегин советует Татьяне сдерживать 
чувства, иначе неопытность доведет ее до беды. Девушка в 
слезах выслушивает его. Приходится признать, что Онегин 
поступил с Таней довольно благородно, как бы ни честили его 
враги и друзья. Мы в своей жизни не можем положиться ни на 
друзей, ни на родных, ни на любимых людей. Что же остается? 
«Любите самого себя...»  

После объяснения с Онегиным Татьяна «увядает, 
бледнеет, гаснет и молчит». Ленский и Ольга, напротив, веселы. 
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Они все время вместе. Ленский украшает рисунками и элегиями 
Ольгин альбом.  

А Онегин тем временем предается спокойной 
деревенской жизни: «прогулки, чтенье, сон глубокий». Северное 
лето быстро проходит, наступает скучная осенняя пора, а за ней 
— и морозы. Зимними днями Онегин сидит дома, в гости к нему 
заезжает Ленский. Друзья пьют вино, беседуют у камина, 
вспоминают и о соседях. Ленский передает Евгению 
приглашение на именины Татьяны, увлеченно рассказывая об 
Ольге. Уже намечена свадьба, Ленский не сомневается в том, 
что он любим, поэтому он счастлив. Его вера наивна, но разве 
лучше тому, в ком «сердце опыт остудил»?  

Татьяна любит русскую зиму: катание на санях, 
солнечные морозные дни и темные вечера. Наступают святки. 
Гадания, старинные предания, сны и приметы — во все это 
Татьяна верит. Ночью она собирается ворожить, но ей 
становится страшно. Татьяна ложится спать, сняв свой 
шелковый поясок. Ей снится странный сон.  

Она одна идет по снегу, впереди шумит ручей, над ним 
— тонкий мосток. Внезапно появляется огромный медведь, 
который помогает Татьяне перебраться на другой берег, а потом 
преследует ее. Татьяна пытается бежать, но в изнеможении 
падает. Медведь приносит ее к какому-то шалашу и исчезает. 
Опомнившись, Татьяна слышит крики и шум, а через шелку в 
двери видит невероятных чудовищ, среди них как хозяин — 
Онегин! Вдруг от дуновения ветра дверь раскрывается, и вся 
шайка адских привидений, дико смеясь, приближается к ней. 
Услышав грозное слово Онегина, все исчезают. Евгений 
привлекает Татьяну к себе, но тут появляются Ольга и Ленский. 
Разгорается спор. Онегин, недовольный незваными гостями, 
хватает нож и убивает Ленского. Темнота, крик... Татьяна 
просыпается и сразу пытается разгадать сон, листая сонник 
Мартына Задеки.  

Приходит день именин. Съезжаются гости: Пустяков, 
Скотинины, Буянов, мосье Трике и другие забавные фигуры. 
Приход Онегина приводит Таню в волнение, а Евгения это 
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раздражает. Он негодует на Ленского, позвавшего его сюда. 
После обеда начинается бал. Онегин находит предлог отомстить 
Ленскому: он любезничает с Ольгой, постоянно танцует с ней. 
Ленский изумлен. Он хочет пригласить Ольгу на следующий 
танец, но его невеста уже дала слово Онегину. Оскорбленный 
Ленский удаляется: только дуэль сможет теперь разрешить его 
судьбу.  

На следующее утро Онегин получает от Ленского 
записку с вызовом на дуэль. Письмо привозит секундант 
Зарецкий, циничный, но неглупый человек, в прошлом буян, 
картежный вор, заядлый дуэлист, умевший и поссорить и 
помирить друзей. Теперь он мирный помещик. Онегин 
принимает вызов спокойно, но в душе остается недоволен 
собой: не нужно было так зло шутить над любовью друга.  

Ленский с нетерпением ждет ответа, он рад, что Онегин 
не стал избегать поединка. После некоторых колебаний 
Владимир все же отправляется к Лариным. Его как ни в чем не 
бывало весело встречает Ольга. Смущенный, умиленный, 
счастливый Ленский больше не ревнует, но спасти 
возлюбленную от «развратителя» он все же обязан. Если бы 
Татьяна знала обо всем, она, быть может, предотвратила бы 
предстоящий поединок. Но и Онегин, и Ленский хранят 
молчание.  

Вечером юный поэт в лирическом жару слагает 
прощальные стихи. Немного задремавшего Ленского будит 
сосед. Евгений же, проспав, опаздывает на встречу. Его давно 
ждут у мельницы. Онегин представляет в качестве секунданта 
своего слугу Гильо, что вызывает недовольство Зарецкого.  

Словно в страшном сне, «враги» хладнокровно готовят 
друг другу гибель. Они могли бы помириться, но приходится 
платить дань светским обычаям: искренний порыв был бы 
принят за трусость. Закончены приготовления. Противники по 
команде сходятся, целятся — Евгений успевает выстрелить 
первым. Ленский убит. Онегин подбегает, зовет его — все 
напрасно.  
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Быть может, молодого поэта ждала вечная слава, а может 
быть — и обыкновенная скучная жизнь. Но как бы там ни было, 
юный мечтатель мертв. Зарецкий увозит оледенелый труп 
домой.  

Пришла весна. У ручья, в тени двух сосен, стоит простой 
памятник: здесь покоится поэт Владимир Ленский. Когда-то 
сюда часто приходили погрустить сестры Ларины, теперь это 
место забыто людьми.  

Ольга после гибели Ленского недолго плакала — 
полюбив улана, она обвенчалась, а вскоре и уехала с ним. 
Татьяна осталась одна. Она по-прежнему думает об Онегине, 
хотя должна была бы ненавидеть его за убийство Ленского. 
Гуляя однажды вечером, Татьяна приходит в опустевшую 
усадьбу Онегина. Ключница проводит ее в дом. Татьяна с 
умилением разглядывает «модную келью». С тех пор она часто 
приходит сюда, чтобы читать книги из библиотеки Евгения. 
Внимательно разглядывает Татьяна отметки на полях, с их 
помощью она начинает яснее понимать того, кого так обожала. 
Кто же он: ангел или бес, «уж не пародия ли он»?  

Мать Татьяны тревожится: дочь отказывает всем 
женихам. Следуя советам соседей, она решает поехать в 
Москву, «на ярмарку невест». Татьяна прощается с любимыми 
лесами, лугами, со свободой, которую ей придется сменить на 
суету света.  

Зимой Ларины наконец заканчивают шумные сборы, 
прощаются со слугами, усаживаются в возок и отправляются в 
долгую дорогу. В Москве они останавливаются у постаревшей 
кузины Алины. Все дни заняты визитами к многочисленным 
родственникам. Девицы окружают Таню, поверяют ей свои 
сердечные тайны, но та ничего не рассказывает им о своей 
любви. Пошлый вздор, равнодушные речи, сплетни слышит 
Татьяна в светских гостиных. В собрании среди шума, грохота 
музыки Татьяна уносится мечтой в свою деревню, к цветам и 
аллеям, к воспоминаниям о нем. Она не видит никого вокруг, но 
с нее самой не сводит глаз какой-то важный генерал...  
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Через два с лишним года в Петербурге на светском рауте 
появляется одинокий и безмолвный Онегин. Вновь он остается 
чужим для общества. Люди готовы осуждать все странное и 
необычное, лишь посредственность им по плечу. И того, кто, 
избавившись от ненужных мечтаний, вовремя добивается славы, 
денег и чинов, все признают «прекрасным человеком». Но 
грустно глядеть на жизнь как на обряд и послушно следовать за 
всеми. Онегин, дожив «без службы, без жены, без дел» до 
двадцати шести лет, не знает, чем заняться. Он уехал из деревни, 
но и путешествия ему надоели. И вот, вернувшись, он попадает 
«с корабля на бал». Всеобщее внимание привлекает 
появившаяся в сопровождении важного генерала дама. Хотя ее и 
нельзя назвать прекрасной, все в ней мило и просто, без 
малейшей доли вульгарности. Смутные догадки Евгения 
подтверждаются: это та самая Татьяна, теперь княгиня. Князь 
представляет супруге своего друга Онегина. Евгений смущен, 
Татьяна же совершенно спокойна.  

На следующий день, получив от князя приглашение, 
Онегин с нетерпением ждет вечера, чтобы поскорее увидеть 
Татьяну. Но наедине с ней он вновь чувствует неловкость. 
Появляются гости. Онегин занят только Татьяной. Таковы все 
люди: их влечет лишь запретный плод. Не оценив в свое время 
прелесть «девчонки нежной», Евгений влюбляется в 
неприступную и величавую «законодательницу» высшего света. 
Он неотступно следует за княгиней, но не может добиться 
внимания с ее стороны. В отчаянье он пишет Татьяне страстное 
послание, где оправдывается за свою былую холодность и 
умоляет о взаимности. Но Онегин не получает ответа ни на это, 
ни на другие письма. При встречах Татьяна холодна и не 
замечает его. Онегин запирается в кабинете и принимается за 
чтение, но мысли постоянно уносят его в прошлое.  

Однажды весенним утром Онегин оставляет свое 
заточение и отправляется к Татьяне. Княгиня одна читает какое-
то письмо и тихо плачет. Сейчас в ней можно узнать прежнюю 
бедную Таню. Онегин падает к ее ногам. Татьяна после долгого 
молчания обращается к Евгению: настала его очередь слушать. 
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Когда-то он отверг любовь смиренной девочки. Зачем же 
преследовать ее теперь? Потому ли, что она богата и знатна, что 
ее позор принес бы Онегину «соблазнительную честь»? Татьяне 
чужды пышность, блеск светской жизни. Она была бы рада 
отдать все это за бедное жилище, за сад, где впервые она 
встретила Онегина. Но ее судьба решена. Ей пришлось, уступив 
мольбам матери, выйти замуж. Татьяна признается, что любит 
Онегина. И все-таки он должен ее оставить. «Но я другому 
отдана; Я буду век ему верна» — с этими словами она уходит. 
Евгений поражен. Внезапно появляется муж Татьяны...  

Е. В. Новикова  
Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком 

изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XIX 
века: Энциклопедическое издание. – М.: «Олимп»; ООО 
«Издательство ACT», 1996. – 832с.  

 
 

1. Как проходит жизнь Евгения Онегина в 
Петербурге? Охарактеризуйте этого героя, 
познакомившись с отрывком из романа в стихах 
Пушкина. 

 
Вот мой Онегин на свободе; 
Острижен по последней моде; 
Как dandy   лондонский одет - 
И наконец увидел свет. 
Он по-французски совершенно 
Мог изъясняться и писал; 
Легко мазурку танцевал 
И кланялся непринужденно; 
Чего ж вам больше? Свет решил, 
Что он умен и очень мил. 
… 
Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь, 
Так воспитаньем, слава богу, 
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У нас немудрено блеснуть. 
Онегин был, по мненью многих 
(Судей решительных и строгих) 
Ученый малый, но педант: 
Имел он счастливый талант 
Без принужденья в разговоре 
Коснуться до всего слегка, 
С ученым видом знатока 
Хранить молчанье в важном споре, 
И возбуждать улыбку дам 
Огнем нежданных эпиграмм. 
… 
Как рано мог он лицемерить, 
Таить надежду, ревновать, 
Разуверять, заставить верить, 
Казаться мрачным, изнывать, 
Являться гордым и послушным, 
Внимательным иль равнодушным! 
Как томно был он молчалив, 
Как пламенно красноречив, 
В сердечных письмах как небрежен! 
Одним дыша, одно любя, 
Как он умел забыть себя! 
Как взор его был быстр и нежен, 
Стыдлив и дерзок, а порой 
Блистал послушною слезой! 
… 
Как он умел казаться новым, 
Шутя невинность изумлять, 
Пугать отчаяньем готовым, 
Приятной лестью забавлять, 
Ловить минуту умиленья, 
Невинных лет предубежденья 
Умом и страстью побеждать, 
Невольной ласки ожидать, 
Молить и требовать признанья, 
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Подслушать сердца первый звук, 
Преследовать любовь, и вдруг 
Добиться тайного свиданья... 
И после ей наедине 
Давать уроки в тишине! 
… 
Как рано мог уж он тревожить 
Сердца кокеток записных! 
Когда ж хотелось уничтожить 
Ему соперников своих, 
Как он язвительно злословил! 
Какие сети им готовил! 
Но вы, блаженные мужья, 
С ним оставались вы друзья: 
Его ласкал супруг лукавый, 
Фобласа давний ученик, 
И недоверчивый старик, 
И рогоносец величавый, 
Всегда довольный сам собой, 
Своим обедом и женой. 

2. Почему Евгений Онегин несчастлив в Петербурге? 
3. Куда Евгений Онегин уехал из Петербурга, какие 
новшества там ввел? 
4. Охарактеризуйте Владимира Ленского, прочитайте 
отрывок из романа в стихах. 

… 
В свою деревню в ту же пору 
Помещик новый прискакал 
И столь же строгому разбору 
В соседстве повод подавал. 
По имени Владимир Ленской, 
С душою прямо геттингенской, 
Красавец, в полном цвете лет, 
Поклонник Канта и поэт. 
Он из Германии туманной 
Привез учености плоды: 
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Вольнолюбивые мечты, 
Дух пылкий и довольно странный, 
Всегда восторженную речь 
И кудри черные до плеч. 
… 
От хладного разврата света 
Еще увянуть не успев, 
Его душа была согрета 
Приветом друга, лаской дев. 
Он сердцем милый был невежда, 
Его лелеяла надежда, 
И мира новый блеск и шум 
Еще пленяли юный ум. 
Он забавлял мечтою сладкой 
Сомненья сердца своего; 
Цель жизни нашей для него 
Была заманчивой загадкой, 
Над ней он голову ломал 
И чудеса подозревал. 
… 
Он верил, что душа родная 
Соединиться с ним должна, 
Что, безотрадно изнывая, 
Его вседневно ждет она; 
Он верил, что друзья готовы 
За честь его приять оковы, 
И что не дрогнет их рука 
Разбить сосуд клеветника; 
Что есть избранные судьбами, 
Людей священные друзья; 
Что их бессмертная семья 
Неотразимыми лучами, 
Когда-нибудь, нас озарит 
И мир блаженством одарит. 
… 
Он пел любовь, любви послушный, 
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И песнь его была ясна, 
Как мысли девы простодушной, 
Как сон младенца, как луна 
В пустынях неба безмятежных, 
Богиня тайн и вздохов нежных. 
Он пел разлуку и печаль, 
И нечто, и туманну даль, 
И романтические розы; 
Он пел те дальные страны, 
Где долго в лоно тишины 
Лились его живые слезы; 
Он пел поблеклый жизни цвет 
Без малого в осьмнадцать лет. 
… 
В пустыне, где один Евгений 
Мог оценить его дары, 
Господ соседственных селений 
Ему не нравились пиры; 
Бежал он их беседы шумной. 
Их разговор благоразумный 
О сенокосе, о вине, 
О псарне, о своей родне, 
Конечно, не блистал ни чувством, 
Ни поэтическим огнем, 
Ни остротою, ни умом, 
Ни общежития искусством; 
Но разговор их милых жен 
Гораздо меньше был умен. 
… 
Но Ленский, не имев конечно 
Охоты узы брака несть, 
С Онегиным желал сердечно 
Знакомство покороче свесть. 
Они сошлись. Волна и камень, 
Стихи и проза, лед и пламень 
Не столь различны меж собой. 
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Сперва взаимной разнотой 
Они друг другу были скучны; 
Потом понравились; потом 
Съезжались каждый день верхом, 
И скоро стали неразлучны. 
Так люди (первый каюсь я) 
От делать нечего друзья. 

 
5. В кого влюблен Владимир Ленский, 
охарактеризуйте эту девушку? 
 
Всегда скромна, всегда послушна, 
Всегда как утро весела, 
Как жизнь поэта простодушна, 
Как поцелуй любви мила, 
Глаза как небо голубые; 
Улыбка, локоны льняные, 
Движенья, голос, легкий стан, 
Всё в Ольге... но любой роман 
Возьмите и найдете верно 
Ее портрет: он очень мил, 
Я прежде сам его любил, 
Но надоел он мне безмерно. 
Позвольте мне, читатель мой, 

  Заняться старшею сестрой. 
 

6. Опишите жизненный уклад  семьи Лариных. Как звали 
отца Татьяны и Ольги Лариных? 
7. Охарактеризуйте Татьяну Ларину, чем она отличалась 
от своей сестры? 

Ее сестра звалась Татьяна... 
Впервые именем таким 
Страницы нежные романа 
Мы своевольно освятим. 
И что ж? оно приятно, звучно; 
Но с ним, я знаю, неразлучно 
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Воспоминанье старины 
Иль девичьей! Мы все должны 
Признаться: вкусу очень мало 
У нас и в наших именах 
(Не говорим уж о стихах); 
Нам просвещенье не пристало 
И нам досталось от него 
Жеманство, - больше ничего. 
… 
Итак, она звалась Татьяной. 
Ни красотой сестры своей, 
Ни свежестью ее румяной 
Не привлекла б она очей. 
Дика, печальна, молчалива, 
Как лань лесная боязлива, 
Она в семье своей родной 
Казалась девочкой чужой. 
Она ласкаться не умела 
К отцу, ни к матери своей; 
Дитя сама, в толпе детей 
Играть и прыгать не хотела, 
И часто целый день одна 
Сидела молча у окна. 
… 
Задумчивость, ее подруга 
От самых колыбельных дней, 
Теченье сельского досуга 
Мечтами украшала ей. 
Ее изнеженные пальцы 
Не знали игл; склонясь на пяльцы, 
Узором шелковым она 
Не оживляла полотна. 
Охоты властвовать примета, 
С послушной куклою дитя 
Приготовляется шутя 
К приличию, закону света, 
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И важно повторяет ей 
Уроки маминьки своей. 
… 
Но куклы даже в эти годы 
Татьяна в руки не брала; 
Про вести города, про моды 
Беседы с нею не вела. 
И были детские проказы 
Ей чужды; страшные рассказы 
Зимою в темноте ночей 
Пленяли больше сердце ей. 
Когда же няня собирала 
Для Ольги на широкий луг 
Всех маленьких ее подруг, 
Она в горелки не играла, 
Ей скучен был и звонкий смех, 
И шум их ветреных утех. 
… 
Она любила на балконе 
Предупреждать зари восход, 
Когда на бледном небосклоне 
Звезд исчезает хоровод, 
И тихо край земли светлеет, 
И, вестник утра, ветер веет, 
И всходит постепенно день. 
Зимой, когда ночная тень 
Полмиром доле обладает, 
И доле в праздной тишине, 
При отуманенной луне, 
Восток ленивый почивает, 
В привычный час пробуждена 
Вставала при свечах она. 

8. Прочтите письмо Татьяны к Онегину. Объясните, 
почему Татьяна первой призналась в любви Евгению? Как Вы 
полагаете, почему он отверг любовь девушки? 
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Я к вам пишу - чего же боле? 
Что я могу еще сказать? 
Теперь, я знаю, в вашей воле 
Меня презреньем наказать. 
Но вы, к моей несчастной доле 
Хоть каплю жалости храня, 
Вы не оставите меня. 
Сначала я молчать хотела; 
Поверьте: моего стыда 
Вы не узнали б никогда, 
Когда б надежду я имела 
Хоть редко, хоть в неделю раз 
В деревне нашей видеть вас, 
Чтоб только слышать ваши речи, 
Вам слово молвить, и потом 
Все думать, думать об одном 
И день и ночь до новой встречи. 
Но говорят, вы нелюдим; 
В глуши, в деревне всё вам скучно, 
А мы... ничем мы не блестим, 
Хоть вам и рады простодушно. 
 
Зачем вы посетили нас? 
В глуши забытого селенья 
Я никогда не знала б вас, 
Не знала б горького мученья. 
Души неопытной волненья 
Смирив со временем (как знать?), 
По сердцу я нашла бы друга, 
Была бы верная супруга 
И добродетельная мать. 
 
Другой!.. Нет, никому на свете 
Не отдала бы сердца я! 
То в вышнем суждено совете... 
То воля неба: я твоя; 
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Вся жизнь моя была залогом 
Свиданья верного с тобой; 
Я знаю, ты мне послан богом, 
До гроба ты хранитель мой... 
Ты в сновиденьях мне являлся, 
Незримый, ты мне был уж мил, 
Твой чудный взгляд меня томил, 
В душе твой голос раздавался 
Давно... нет, это был не сон! 
Ты чуть вошел, я вмиг узнала, 
Вся обомлела, запылала 
И в мыслях молвила: вот он! 
Не правда ль? я тебя слыхала: 
Ты говорил со мной в тиши, 
Когда я бедным помогала 
Или молитвой услаждала 
Тоску волнуемой души? 
И в это самое мгновенье 
Не ты ли, милое виденье, 
В прозрачной темноте мелькнул, 
Приникнул тихо к изголовью? 
Не ты ль, с отрадой и любовью, 
Слова надежды мне шепнул? 
Кто ты, мой ангел ли хранитель, 
Или коварный искуситель: 
Мои сомненья разреши. 
Быть может, это всё пустое, 
Обман неопытной души! 
И суждено совсем иное... 
Но так и быть! Судьбу мою 
Отныне я тебе вручаю, 
Перед тобою слезы лью, 
Твоей защиты умоляю... 
Вообрази: я здесь одна, 
Никто меня не понимает, 
Рассудок мой изнемогает, 
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И молча гибнуть я должна. 
Я жду тебя: единым взором 
Надежды сердца оживи, 
Иль сон тяжелый перерви, 
Увы, заслуженным укором! 
 
Кончаю! Страшно перечесть... 
Стыдом и страхом замираю... 
Но мне порукой ваша честь, 
И смело ей себя вверяю... 
 
9. Опишите сон Татьяны Лариной, как он связан с 
Евгением Онегина и судьбой Ленского? 

10. Татьяна Ларина после отъезда Евгения Онегина 
посещает его дом, читает его книги и образ Онегина 
для нее изменяется. В чем заключается это 
изменение, объясните его причины. 

11. Как Вы полагаете, почему Онегин полюбил 
Татьяну– замужнюю женщину и отверг Татьяну – 
юную девушку? Объясните свою точку зрения. 

12. Как Вы оцениваете отношение Татьяны к 
Онегину после ее замужества?  Как бы Вы поступили 
в данной ситуации? 

 
 

Прочтите пересказ романа «Капитанская 
дочка» и ответьте на вопросы 

 
В основе романа лежат мемуары пятидесятилетнего 

дворянина Петра Андреевича Гринёва, написанные им во 
времена царствования императора Александра и посвященные 
«пугачёвщине», в которой семнадцатилетний офицер Петр 
Гринёв по «странному сцеплению обстоятельств» принял 
невольное участие.  

Петр Андреевич с легкой иронией вспоминает свое 
детство, детство дворянского недоросля. Его отец Андрей 
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Петрович Гринёв в молодости «служил при графе Минихе и 
вышел в отставку премьер-майором в 17... году. С тех пор жил в 
своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье 
Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина». В семье 
Гринёвых было девять человек детей, но все братья и сестры 
Петруши «умерли во младенчестве». «Матушка была еще мною 
брюхата, — вспоминает Гринёв, — как я уже был записан в 
Семеновский полк сержантом». С пятилетнего возраста за 
Петрушей присматривает стремянной Савельич, «за трезвое 
поведение» пожалованный ему в дядьки. «Под его надзором на 
двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень 
здраво судить о свойствах борзого кобеля». Затем появился 
учитель — француз Бопре, который не понимал «значения этого 
слова», так как в своем отечестве был парикмахером, а в 
Пруссии — солдатом. Юный Гринёв и француз Бопре быстро 
поладили, и, хотя Бопре по контракту обязан был учить 
Петрушу «по-французски, по-немецки и всем наукам», он 
предпочел скоро выучиться у своего ученика «болтать по-
русски». Воспитание Гринёва завершается изгнанием Бопре, 
уличенного в беспутстве, пьянстве и небрежении обязанностями 
учителя.  

До шестнадцати лет Гринёв живет «недорослем, гоняя 
голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками». На 
семнадцатом году отец решает послать сына на службу, но не в 
Петербург, а в армию «понюхать пороху» да «потянуть лямку». 
Он отправляет его в Оренбург, наставляя служить верно «кому 
присягаешь», и помнить пословицу: «береги платье снову, а 
честь смолоду». Все «блестящие надежды» молодого Гринёва на 
веселую жизнь в Петербурге разрушились, впереди ожидала 
«скука в стороне глухой и отдаленной».  

Подъезжая к Оренбургу, Гринёв и Савельич попали в 
буран. Случайный человек, повстречавшийся на дороге, 
выводит заблудившуюся в метели кибитку к умету. Пока 
кибитка «тихо подвигалась» к жилью, Петру Андреевичу 
приснился страшный сон, в котором пятидесятилетний Гринёв 
усматривает нечто пророческое, связывая его со «странными 
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обстоятельствами» своей дальнейшей жизни. Мужик с черной 
бородою лежит в постели отца Гринёва, а матушка, называя его 
Андреем Петровичем и «посаженным отцом», хочет, чтобы 
Петруша «поцеловал у него ручку» и попросил благословения. 
Мужик машет топором, комната наполняется мертвыми телами; 
Гринёв спотыкается о них, скользит в кровавых лужах, но его 
«страшный мужик» «ласково кличет», приговаривая: «Не бойсь, 
подойди под мое благословение».  

В благодарность за спасение Гринёв отдает «вожатому», 
одетому слишком легко, свой заячий тулуп и подносит стакан 
вина, за что тот с низким поклоном его благодарит: «Спасибо, 
ваше благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель». 
Наружность «вожатого» показалась Гринёву «замечательною»: 
«Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В 
черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза 
так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но 
плутовское».  

Белогорская крепость, куда из Оренбурга послан служить 
Гринёв, встречает юношу не грозными бастионами, башнями и 
валами, а оказывается деревушкой, окруженной деревянным 
забором. Вместо храброго гарнизона — инвалиды, не знающие, 
где левая, а где правая сторона, вместо смертоносной 
артиллерии — старенькая пушка, забитая мусором.  

Комендант крепости Иван Кузьмич Миронов — офицер 
«из солдатских детей», человек необразованный, но честный и 
добрый. Его жена, Василиса Егоровна, полностью им управляет 
и на дела службы смотрит как на свои хозяйственные. Вскоре 
Гринёв становится для Мироновых «родным», да и сам он 
«незаметным образом <...> привязался к доброму семейству». В 
дочери Мироновых Маше Гринёв «нашел благоразумную и 
чувствительную девушку».  

Служба не тяготит Гринёва, он увлекся чтением книг, 
упражняется в переводах и сочинении стихов. Поначалу он 
сближается с поручиком Швабриным, единственным в крепости 
человеком, близким Гринёву по образованию, возрасту и роду 
занятий. Но вскоре они ссорятся — Швабрин с издевкой 
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раскритиковал любовную «песенку», написанную Гринёвым, а 
также позволил себе грязные намеки относительно «нрава и 
обычая» Маши Мироновой, коей эта песенка была посвящена. 
Позже, в разговоре с Машей, Гринёв выяснит причины упорного 
злоречия, которым Швабрин ее преследовал: поручик сватался к 
ней, но получил отказ. «Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень 
мне противен», — признается Маша Гринёву. Ссора 
разрешается поединком и ранением Гринёва.  

Маша ухаживает за раненым Гринёвым. Молодые люди 
признаются друг другу «в сердечной склонности», и Гринёв 
пишет батюшке письмо, «прося родительского благословения». 
Но Маша — бесприданница. У Мироновых «всего-то душ одна 
девка Палашка», в то время как у Гринёвых — триста душ 
крестьян. Отец запрещает Гринёву жениться и обещает 
перевести его из Белогорской крепости «куда-нибудь 
подальше», чтобы «дурь» прошла.  

После этого письма для Гринёва жизнь стала несносной, 
он впадает в мрачную задумчивость, ищет уединения. «Я боялся 
или сойти с ума, или удариться в распутство». И только 
«неожиданные происшествия, — пишет Гринёв, — имевшие 
важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе 
сильное и благое потрясение».  

В начале октября 1773 г. комендант крепости получает 
секретное сообщение о донском казаке Емельяне Пугачёве, 
который, выдавая себя за «покойного императора Петра III», 
«собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких 
селениях и уже взял и разорил несколько крепостей». 
Коменданту предложено «принять надлежащие меры к 
отражению помянутого злодея и самозванца».  

Вскоре уже все заговорили о Пугачёве. В крепости 
схвачен башкирец с «возмутительными листами». Но допросить 
его не удалось — у башкирца был вырван язык. Со дня на день 
жители Белогорской крепости ожидают нападения Пугачёва,  

Мятежники появляются неожиданно — Мироновы даже 
не успели отправить Машу в Оренбург. При первом же приступе 
крепость взята. Жители встречают пугачёвцев хлебом и солью. 
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Пленных, среди которых был и Гринёв, ведут на площадь 
присягать Пугачёву. Первым на виселице гибнет комендант, 
отказавшийся присягнуть «вору и самозванцу». Под ударом 
сабли падает мертвой Василиса Егоровна. Смерть на виселице 
ждет и Гринёва, но Пугачёв милует его. Чуть позже от 
Савельича Гринёв узнает «причину пощады» — атаман 
разбойников оказался тем бродягой, который получил от него, 
Гринёва, заячий тулуп.  

Вечером Гринёв приглашен к «великому государю». «Я 
помиловал тебя за твою добродетель, — говорит Пугачёв 
Гринёву, — <...> Обещаешься ли служить мне с усердием?» Но 
Гринёв — «природный дворянин» и «присягал государыне 
императрице». Он даже не может обещать Пугачёву не служить 
против него. «Голова моя в твоей власти, — говорит он 
Пугачёву, — отпустишь меня — спасибо, казнишь — Бог тебе 
судья».  

Искренность Гринёва поражает Пугачёва, и тот отпускает 
офицера «на все четыре стороны». Гринёв решает ехать в 
Оренбург за помощью — ведь в крепости в сильной горячке 
осталась Маша, которую попадья выдала за свою племянницу. 
Особенно его беспокоит, что комендантом крепости назначен 
Швабрин, присягнувший Пугачёву на верность.  

Но в Оренбурге Гринёву в помощи отказано, а через 
несколько дней войска мятежников окружают город. 
Потянулись долгие дни осады. Вскоре случаем в руки Гринёва 
попадает письмо от Маши, из которого он узнает, что Швабрин 
принуждает ее выйти за него замуж, угрожая в противном 
случае выдать ее пугачёвцам. Вновь Гринёв обращается за 
помощью к военному коменданту, и вновь получает отказ.  

Гринёв с Савельичем выезжают в Белогорскую крепость, 
но у Бердской слободы они схвачены мятежниками. И снова 
провидение сводит Гринёва и Пугачёва, давая офицеру случай 
исполнить свое намерение: узнав от Гринёва суть дела, по 
которому тот едет в Белогорскую крепость, Пугачёв сам решает 
освободить сироту и наказать обидчика.  
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По дороге в крепость между Пугачёвым и Гринёвым 
происходит доверительный разговор. Пугачёв отчетливо 
осознает свою обреченность, ожидая предательства прежде 
всего со стороны своих товарищей, знает он, что и «милости 
государыни» ему не ждать. Для Пугачёва, как для орла из 
калмыцкой сказки, которую он с «диким вдохновением» 
рассказывает Гринёву, «чем триста лет питаться падалью, лучше 
раз напиться живой кровью; а там что Бог даст!». Гринёв делает 
из сказки иной нравственный вывод, чем удивляет Пугачёва: 
«Жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину».  

В Белогорской крепости Гринёв с помощью Пугачёва 
освобождает Машу. И хотя взбешенный Швабрин раскрывает 
перед Пугачёвым обман, тот полон великодушия: «Казнить, так 
казнить, жаловать, так жаловать: таков мой обычай». Гринёв и 
Пугачёв расстаются «дружески».  

Машу в качестве невесты Гринёв отправляет к своим 
родителям, а сам по «долгу чести» остается в армии. Война «с 
разбойниками и дикарями» «скучна и мелочна». Наблюдения 
Гринёва исполнены горечи: «Не приведи Бог видеть русский 
бунт, бессмысленный и беспощадный».  

Окончание военной кампании совпадает с арестом 
Гринёва. Представ перед судом, он спокоен в своей 
уверенности, что может оправдаться, но его оговаривает 
Швабрин, выставляя Гринёва шпионом, отряженным от 
Пугачёва в Оренбург. Гринёв осужден, его ждет позор, ссылка в 
Сибирь на вечное поселение.  

От позора и ссылки Гринёва спасает Маша, которая едет 
к царице «просить милости». Прогуливаясь по саду Царского 
Села, Маша повстречала даму средних лет. В этой даме все 
«невольно привлекало сердце и внушало доверенность». Узнав, 
кто такая Маша, она предложила свою помощь, и Маша 
искренне поведала даме всю историю. Дама оказалась 
императрицей, которая помиловала Гринёва так же, как Пугачёв 
в свое время помиловал и Машу, и Гринёва.  

М. Н. Сербул  
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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.  

 
1. Как проходило детство Пети Гринёва? 
2. Как вы понимаете пословицу, которая 

определяет главную мысль романа – «Береги честь 
смолоду»? 

3. Кого Петр Гринёв и Савельевич встретили 
по дороге в Оренбург? Как сон, приснившийся главному 
герою, связан с содержанием романа? 

4. Охарактеризуйте Швабрина, в чем причина 
ненависти между Гринёвым и Швабриным? 

5. В кого влюблен Гринёв и почему отец 
запрещает ему жениться? 

6. Кто такой Емельян Пугачев? Что вам 
известно об этой исторической личности? Почему он 
не казнил Гринёва? 

7. Как Вы оцениваете нежелание Гринёва 
присягать Пугачёву? 

8. Как Петру Гринёву удалось спасти Машу 
Миронову и как впоследствии Маша спасла Гринёва? 

9. Можно ли этот роман назвать 
романтическим? Объясните свой ответ. 
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МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ 
(1818–1841) 

 
 
Лермонтов Михаил Юрьевич родился 15 октября 1814 

года в Москве.  По отцовской линии род Лермонтовых ведет 
свое начало от Георга Лермонта (Шотландия). Находясь на 
службе у польского короля, в 1613 году, при осаде крепости 
Белой, Георг Лермонт был взят в плен и перешел на сторону 
русских, сражался в чине офицера в отряде Д.Пожарского и за 
хорошую службу царю получил грамоту в 1621 году на 
владение землей в Галическом уезде Костромской губернии. От 
него и пошли Лермонтовы, уже во втором поколении, 
принявшие Православие. Поэт Михаил Юрьевич Лермонтов 
является восьмым коленом от прибывшего в Россию 
шотландского воина.  

Отец поэта — Юрий Петрович Лермонтов (1787—1831), 
капитан в отставке из небогатых помещиков Тульской губернии. 
По словам близко знавших его людей, это был замечательный 
красавец, с доброй и отзывчивой душой, но крайне 
легкомысленный и несдержанный. Поместье его находилось по 
соседству с имением, принадлежавшим Елизавете Алексеевне 
Арсеньевой, урожденной Столыпиной. Красота и столичный 
манеры Юрия Петровича пленили единственную дочь 
Арсеньевой, романтически-настроенную Марию Михайловну. 
Несмотря на протест своей гордой матери, она вскоре стала 
женой небогатого армейского офицера. 

Детские годы Михаила, с марта 1815 года, прошли в селе 
Тарханы (ныне с. Лермонтово Пензенской области) в имении 
бабушки Е.А. Арсеньевой. Прекрасная природа, заботливое 
отношение бабушки, отличное домашнее образование, которое 
было стандартом в дворянской среде того времени, всё 
способствовало нравственному и духовному развитию будущего 
поэта: «Моя душа, я помню с детских лет, // Чудесного 
искала...» 
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Семейное счастье семьи Лермонтовых продолжалось 
недолго. 24 февраля 1817 года, в возрасте 21 года, 
скоропостижно скончалась мать Лермонтова, далее последовала 
ссора бабушки будущего поэта Елизаветы Алексеевны, с Юрием 
Петровичем Лермонтовым, отцом Михаила, и он уже на девятый 
день после смерти жены вынужден был уехать в свое небольшое 
село, чтобы сохранить за сыном право наследования Тархан. 
Этот факт сильно омрачил детские годы Лермонтова, отец 
отныне лишь изредка появлялся в их доме. Михаил разрывался 
между отцом и бабушкой. Свои переживание впоследствии он 
описал в драме "Menschen und Leidenschaften". Всю жизнь 
Михаил следовал наказу отца:  

«...ты одарен способностями ума, — не пренебрегай 
ими... это талант, в котором ты должен будешь некогда дать 
отчет Богу! ...ты имеешь, мой сын, доброе сердце, — не 
ожесточай его даже и самою несправедливостью и 
неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в 
презираемые тобою пороки. Верь, что истинная, нелицемерная 
любовь к Богу, к ближнему есть единственное средство жить и 
умереть спокойно».  

Глубокий след в памяти Лермонтова оставили поездки с 
родственниками на Кавказ (1818, 1820, 1825 года). В 1827 году 
Лермонтов приехал в Москву, начал писать стихи, создал 
первые поэмы («Черкесы», «Кавказский пленник»), отмеченные 
подражанием Александру Сергеевичу Пушкину.  

Лермонтов поступил в Московский университет на 
нравственно-политическое отделение (1830 - 1832), где обучался 
вместе с В.Г. Белинским, А.И. Герценом, Н.П. Огаревым. В это 
время Лермонтовым написаны лирические стихи, поэмы, драмы, 
в том числе драма «Странный человек» (1831 год), осуждавшая 
власть и крепостное право. После столкновений с профессурой, 
которую раздражало дерзкое поведение Лермонтова, поэта 
завалили на экзаменах. Лермонтов не захотел оставаться на 
второй год и покинул университет, переехал в Петербург вместе 
со своей бабушкой. В Петербурге он пытался поступить в 
университет, однако ему не зачли двухлетнего обучения в 
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Московском Университете и предложили поступить на первый 
курс. Лермонтов поступил в школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой провёл 
«два страшных года» (10 ноября 1832 - 22 ноября 1834), 
заполненных военной муштрой, сначала в звании унтер-
офицера, а затем юнкера. Почти в то же время в эту же школу 
поступил его будущий убийца Н.С. Мартынов, который 
описывал Лермонтова в своих записках как 
высокообразованного и начитанного человека, своим 
воззрением далеко обогнавшего сверстников. Тайком 
Лермонтов работал здесь над романом «Вадим», рисующим 
эпизоды Пугачевского восстания. В 1834 году Лермонтов 
закончил школу в звании корнета, служил в лейб-гвардии 
Гусарском полку, стоявшем в Царском Селе под Петербургом, 
однако много времени проводил в Петербурге.  

В это время Лермонтов становится душой компании 
местной молодёжи, запевалой в беседах, сводит с ума женщин. 
К 1835 году относится и первое появление Лермонтова в печати. 
До тех пор Лермонтов был известен, как поэт, лишь в 
офицерских и светских кругах. Наблюдения этой поры над 
жизнью аристократического общества легли в основу драмы 
«Маскарад» (1835 год), которую Михаил Лермонтов 
переделывал несколько раз, но так и не добился разрешения 
цензуры на постановку. 

Творчество Лермонтова принято делить на два этапа: 
ранний (1829 - 1836) и зрелый (1837 - 1841). Крутой перелом в 
творчестве и судьбе Лермонтова определило стихотворение 
«Смерть поэта» (1837 год) — гневный отклик на гибель А.С. 
Пушкина в январе 1837 года. Стихи, осуждавшие не только 
убийцу, но и придворную знать — виновницу свершившейся 
трагедии, разошлись по всей России. Лермонтов был болен, 
когда стало известно о смерти Пушкина. Стихотворение было 
понято как воззвание к революции, началось дело. В марте 1837 
года по приказу самого царя за распространение последних 16 
строк стихотворения «Смерть поэта» Лермонтов был арестован, 
а затем переведён в Нижегородский драгунский полк, 
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находившийся в Грузии. Во время ссылки Лермонтов встречался 
с опальными декабристами; познакомился с грузинской 
интеллигенцией,  интересовался фольклором горских народов, 
их бытом, традициями и языком. Кавказские темы заняли 
прочное место в творчестве Лермонтова — писателя и 
художника (Лермонтов неплохо рисовал). В 11 октября 1837 
года после хлопот бабушки Е.А. Арсеньевой и В.А. Жуковского 
Лермонтов был переведён в Гродненский гусарский полк, 
стоявший под Новгородом. С 1838 по 1840 год Лермонтов 
находился в Петербурге - это время поэтического расцвета его 
таланта, поэт восстанавливает светские связи, посещает 
литературные салоны семьи Карамзиных, В. Одоевского, бывает 
на балах и приемах у аристократии (Валуевы, Репнины, 
Смирнова-Россет). Высший свет становится ему «более чем 
несносным», потому что «нигде ведь нет столько низкого и 
смешного, как там» (из письма к М. А. Лопухиной, к. 1838). 

Со второй половины 30-х годов творчество Лермонтова 
становится многообразнее по содержанию, богаче в жанровом и 
стилистическом отношении.  Стихи Лермонтова начали 
публиковать. Большой успех имела историческая поэма «Песня 
про царя Ивана Васильевича...» (опубликована в 1838 году без 
указания имени автора, не пропущенного цензурой). Лермонтов 
сблизился с редакцией журнала «Отечественные записки», 
познакомился с критиком В.Г. Белинским.  Работая над новыми 
романтическими поэмами, Лермонтов одновременно пишет 
стихотворные повести из современной жизни («Сашка», 
«Тамбовская казначейша»), в которых изображение быта и 
нравов приобретает сатирический характер. В поэтический мир 
Лермонтова входят большие вопросы современности, раздумья 
о судьбе поколения («Дума», 1838 год), о трагическом 
одиночестве свободолюбивого человека, о нравственном 
состоянии общества. В творчестве Лермонтова появилось  
обращение к устной эпической поэзии, воссоздание русского 
народного характера («Песня про царя Ивана Васильевича...», 
«Бородино», 1837, «Завещание», 1840, «Родина», 1841).  
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Одним из первых реалистических, психологических 
романов русской литературы стал роман  «Герой нашего 
времени», написанный когда автору было 26 лет. Это 
произведение и его герой Печорин современны и сейчас 

Романтизм Лермонтова  включает элементы 
реалистического видения мира. Так, в основе романтической 
поэмы «Мцыри» (1839 год) — реальный сюжет из кавказской 
жизни того времени: вольный горец взят в плен царским 
генералом и заточен в монастырь; его неукротимая жажда 
свободы становится ярким выражением протеста против 
подавления личности. Показательна творческая история поэмы 
«Демон», главная цель автора — создать в образе Демона 
грандиозное аллегорическое воплощение мятежа личности 
против несправедливости «мирового порядка». В то же время 
автор показал  мотивы духовного возрождения — через любовь 
души, «открытой для добра». 

В феврале 1840 года  состоялось дуэль Лермонтова с Э. 
де Барантом, сыном французского посла, за что поэт был предан 
военному суду и снова выслан на Кавказ. Как участник 
тяжёлого сражения при реке Валерик в Чечне он дважды 
представлялся к наградам (одна из них - золотая сабля с 
надписью «За храбрость»), но царь, не желая облегчить участь 
поэта, отклонил эти награждения. В феврале 1841 года 
Лермонтову был разрешен короткий отпуск в столицу для 
свидания с бабушкой Е.А. Арсеньевой, но вскоре, полный 
мрачных предчувствий, он вынужден был снова отправиться в 
полк. В последние месяцы жизни Лермонтов создал свои 
лучшие стихи — «Родина», «Утёс», «Спор», «Листок», «Нет, не 
тебя так пылко я люблю...». Последнее произведение поэта — 
«Пророк». 

 По пути в полк М.Ю. Лермонтов задержался для лечения 
в Пятигорске. Здесь жила большая компания веселой молодежи 
- все давнишние знакомые Лермонтова. В этой компании 
находился и отставной майор Мартынов, любивший обратить на 
себя внимание. Лермонтов часто зло и едко вышучивал его.  
Между ними произошла роковая ссора, закончившаяся  дуэлью. 
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Поэт был убит. Нежный, отзывчивый для небольшого круга 
избранных, Лермонтов по отношению ко всем прочим знакомым 
держался всегда заносчиво и задорно.  

Михаил Юрьевич Лермонтов был похоронен в селе. В 
1899 г. в Пятигорске открыт памятник Лермонтову. 

Лермонтова подготавливали новый расцвет 
отечественной литературы. Влияние Лермонтова 
прослеживается в творчестве Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, 
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.А. Блока, В.В. 
Маяковского). Его драматургия сыграла значительную роль в 
развитии театрального искусства. Наследие Лермонтова нашло 
многообразную интерпретацию в живописи, театре, 
кинематографе. Его стихи обогатили русскую музыку, послужив 
основой для оперного («Демон» А.Г. Рубинштейна), 
симфонического («Утёс» С.В. Рахманинова, «Три пальмы» А.А. 
Спендиарова) и романсного (А.С. Даргомыжский, М.А. 
Балакирев) творчества, стали народными песнями («Выхожу 
один я на дорогу..»). 

Отдельная наука — лермонтоведение — много сделала 
для изучения жизни М.Ю.Лермонтова и сложной идейно-
художественной проблематики его творчества. Осуществлена 
большая текстологическая и комментаторская работа; на 
основании материалов, неизвестных или недоступных прежним 
исследователям, почти заново воссоздана биография поэта. 
Мемориальные музеи Лермонтова созданы в селе Лермонтове 
Пензенской области, где прошли детские годы поэта, и в городе 
Пятигорске, где Лермонтов провёл последние месяцы своей 
жизни. 

Ответьте на вопросы и выполните задания: 
1.  Как называется наука по изучению 
творчества М.Ю.Лермонтова? 
2. Какое образование получил поэт? 
3. Как связаны жизнь и творчество 
Лермонтова с Кавказом? Почему поэт оказался 
там? 
4. Назовите исторические поэмы Лермонтова. 
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5. Назовите драмы Лермонтова. 
6. Назовите реалистический психологический 
роман Лермонтова. 
7. Назовите поэмы Лермонтова. 
8. Как вы полагаете, повлияло ли детство и 
воспитание Лермонтова на его дальнейшую судьбу, 
объясните свою точку зрения. 
 

ПРОЧТИТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ И ОТВЕТЬТЕ НА 
ВОПРОСЫ 

 
Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, 
И звезда с звездою говорит. 
 
В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сияньи голубом... 
Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? жалею ли о чём? 
 
Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть! 
 
Но не тем холодным сном могилы... 
Я б желал навеки так заснуть, 
Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; 
 
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 
Про любовь мне сладкий голос пел, 
Надо мной чтоб вечно зеленея 
Тёмный дуб склонялся и шумел. 
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1. О чем это стихотворение? Определите его идею. 
2. Какие строки стихотворения помогают 
читателю «увидеть» картину летней ночи? 
3. О чем думает лирический герой, о чем мечтает? 
Понятны ли вам его мечты? Объясните свой ответ. 
4. Как вы определите настроение стихотворения. 
Почему это произведение относят к философской 
лирике? 
 

 
 

ПРОЧТИТЕ И ВЫУЧИТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ, 
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

ПАРУС 
 
Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном?.. 
 
Играют волны - ветер свищет, 
И мачта гнется и скрыпит... 
Увы! он счастия не ищет 
И не от счастия бежит! 
 
Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой... 
А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой! 
 

1. О чем это стихотворение? 
2. Что символизирует образ паруса, как он связан с 
образом автора? 

3. Каким Вы представляете лирического героя 
стихотворения? 
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4. Как Вы думаете, современно ли стихотворение? 
Объясните свою точку зрения.  

 
 

ПРОЧТИТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ И ОТВЕТЬТЕ НА 
ВОПРОСЫ 
СМЕРТЬ ПОЭТА 

 
Отмщенье, государь, отмщенье! 
Паду к ногам твоим: 
Будь справедлив и накажи убийцу, 
Чтоб казнь его в позднейшие века 
Твой правый суд потомству возвестила, 
Чтоб видел злодеи в ней пример. 
 
Погиб поэт!- невольник чести - 
Пал, оклеветанный молвой, 
С свинцом в груди и жаждой мести, 
Поникнув гордой головой!.. 
Не вынесла душа поэта 
Позора мелочных обид, 
Восстал он против мнений света 
Один, как прежде... и убит! 
Убит!.. К чему теперь рыданья, 
Пустых похвал ненужный хор 
И жалкий лепет оправданья? 
Судьбы свершился приговор! 
Не вы ль сперва так злобно гнали 
Его свободный, смелый дар 
И для потехи раздували 
Чуть затаившийся пожар? 
Что ж? веселитесь... Он мучений 
Последних вынести не мог: 
Угас, как светоч, дивный гений, 
Увял торжественный венок. 
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Его убийца хладнокровно 
Навел удар... спасенья нет: 
Пустое сердце бьется ровно, 
В руке не дрогнул пистолет. 
И что за диво?... издалека, 
Подобный сотням беглецов, 
На ловлю счастья и чинов 
Заброшен к нам по воле рока; 
Смеясь, он дерзко презирал 
Земли чужой язык и нравы; 
Не мог щадить он нашей славы; 
Не мог понять в сей миг кровавый, 
На что он руку поднимал!.. 
 
И он убит - и взят могилой, 
Как тот певец, неведомый, но милый, 
Добыча ревности глухой, 
Воспетый им с такою чудной силой, 
Сраженный, как и он, безжалостной рукой. 
 
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной 
Вступил он в этот свет завистливый и душный 
Для сердца вольного и пламенных страстей? 
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, 
Зачем поверил он словам и ласкам ложным, 
Он, с юных лет постигнувший людей?.. 
 
И прежний сняв венок - они венец терновый, 
Увитый лаврами, надели на него: 
Но иглы тайные сурово 
Язвили славное чело; 
Отравлены его последние мгновенья 
Коварным шепотом насмешливых невежд, 
И умер он - с напрасной жаждой мщенья, 
С досадой тайною обманутых надежд. 
Замолкли звуки чудных песен, 
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Не раздаваться им опять: 
Приют певца угрюм и тесен, 
И на устах его печать. 
_____________________ 
 
А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов! 
Вы, жадною толпой стоящие у трона, 
Свободы, Гения и Славы палачи! 
Таитесь вы под сению закона, 
Пред вами суд и правда - всё молчи!.. 
Но есть и божий суд, наперсники разврата! 
Есть грозный суд: он ждет; 
Он не доступен звону злата, 
И мысли, и дела он знает наперед. 
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 
Оно вам не поможет вновь, 
И вы не смоете всей вашей черной кровью 
Поэта праведную кровь! 
 
 
1. О смерти какого поэта Лермонтов написал 

стихотворение? 
2. Какие сроки стихотворения показывают горе и 

возмущение автора? 
3. Как Лермонтов характеризует убитого поэта, в 

чем упрекает своих современников? 
4. Как эпиграф стихотворения передает его идею? 
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПЕРЕСКАЗОМ РОМАНА 
М.Ю.ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

1830-е годы 19 века. Завоевание Кавказа, знавшее при 
Алексее Петровиче Ермолове куда более «бурные дни», 
близится к завершению. «Чуждые силы», конечно, тяготят «край 
вольности святой», и он, естественно, негодует, однако же не 
настолько, чтоб перекрыть Военно-Грузинскую дорогу. На ней-
то и встречается автор, офицер русских колониальных войск, с 
ветераном Кавказской войны штабс-капитаном Максимом 
Максимычем. До Владикавказа, куда держат путь наши 
армейцы, не так уж и далеко, но гололед и внезапный буран 
вынуждают их дважды останавливаться на ночлег. Под чаек из 
чугунного чайника Максим Максимыч и рассказывает 
любознательному, как все пишущие и записывающие люди, 
попутчику действительное происшествие из своей жизни.  

Это сейчас пятидесятилетний штабс-капитан числится 
кем-то вроде интенданта, а пять лет назад был он еще строевым 
офицером — комендантом сторожевой крепости и стоял со 
своею ротой в только что замиренной Чечне. Случается, 
конечно, всякое — «каждый день опасность» («народ кругом 
дикий»), — но в общем с замиренными «дикарями» замирители 
живут по-соседски, пока в «скучной» крепости не появляется 
Григорий Александрович Печорин, блестящий гвардеец, 
переведенный в армию и полусосланный на Кавказ за какую-то 
скандально-светскую провинность. Прослужив под началом у 
Максима Максимыча около года, двадцатипятилетний 
прапорщик, с виду такой тоненький да беленький, успевает: 
положить глаз на прехорошенькую дочку местного «мирного» 
князя, с помощью младшего брата Бэлы — Азамата — умыкнуть 
ее из отчего дома, приручить, влюбить в себя до страсти, а 
месяца через четыре сообразить: любовь дикарки ничем не 
лучше любви знатной барыни. Уж на что прост Максим 
Максимыч, а понимает: затеянное Печориным (от скуки!) 
романтическое предприятие добром не кончится. Кончается и 
впрямь худо: переделом краденого. Дело в том, что Печорин 
расплачивается с Азаматом не своим золотом, а чужим — 
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бесценным — конем, единственным достоянием удальца 
Казбича. Казбич, в отместку, похищает Бэлу и, поняв, что от 
погони не уйти, закалывает ее. Рассказанная штабс-капитаном 
«историйка» так и осталась бы путевым эпизодом в «Записках о 
Грузии», над которыми работает автор, если б не дорожный 
сюрприз: задержавшись во Владикавказе, он становится 
очевидцем нечаянной встречи Максима Максимыча с 
Печориным, вышедшим в отставку и направляющимся в 
Персию.  

Понаблюдав за бывшим подчиненным штабс-капитана, 
автор, замечательный физиономист, убежденный, что по чертам 
лица можно судить о характере человека, приходит к выводу: 
Печорин — лицо типическое, может быть, даже портрет героя 
времени, самой жизнью составленный из пороков бесплодного 
поколения. Вдобавок он получает в полное свое распоряжение 
уникальный документ. Осерчав на Григория Александровича, 
Максим Максимыч сгоряча передает попутчику «печоринские 
бумаги» — дневник, забытый им в крепости при спешном 
отъезде за хребет — в Грузию. Извлечения из этих бумаг — 
центральная часть «Героя нашего времени» («Журнал 
Печорина»).  

Первая главка этого романа в романе — авантюрная 
новелла «Тамань» подтверждает: штабс-капитан, при всем 
своем простодушии, верно почувствовал характер погубителя 
Бэлы: Печорин — охотник за приключениями, из тех 
бессмысленно-действенных натур, что готовы сто раз 
пожертвовать жизнью, лишь бы достать ключ к 
заинтриговавшей их беспокойный ум загадке. Судите сами: трое 
суток в пути, приезжает в Тамань поздно ночью, с трудом 
устраивается на постой — денщик храпит, а барину не до сна. 
Охотничий инстинкт и дьявольская интуиция нашептывают: 
слепой мальчик, пустивший его «на фатеру», не так слеп, как 
говорят, а фатера — даром что кособокая мазанка — не похожа 
на семейную хату. Слепой и впрямь ведет себя странно для 
незрячего: спускается к морю по отвесному склону «верной 
поступью», да еще и волочит какой-то узел. Печорин крадется 
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следом и, спрятавшись за прибрежным утесом, продолжает 
наблюдение. В тумане обозначается женская фигура. 
Прислушавшись, он догадывается: двое на берегу ждут некоего 
Янко, чья лодка должна незаметно пробраться мимо сторожевых 
судов. Девушка в белом тревожится — на море сильная буря, — 
но отважный гребец благополучно причаливает. Взвалив 
привезенные тюки на плечи, троица удаляется. Загадка, 
показавшаяся Печорину замысловатой, разрешается легче 
легкого: Янко привозит из-за моря контрабандный товар (ленты, 
бусы да парчу), а девушка и слепой помогают его прятать и 
продавать. С досады Печорин делает опрометчивый шаг: в упор, 
при старухе хозяйке, спрашивает мальчика, куда тот таскается 
по ночам. Испугавшись, что постоялец «донесет» военному 
коменданту, подружка Янко (Печорин про себя называет ее 
ундиной — водяной девой, русалкой) решает отделаться от не в 
меру любопытного свидетеля. Приметив, что приглянулась 
мимоезжему барину, русалочка предлагает ему ночную, тет-а-
тет, лодочную прогулку по неспокойному морю. Печорин, не 
умеющий плавать, колеблется, но отступать перед опасностью 
— не в его правилах. Как только лодка отплывает на 
достаточное расстояние, девушка, усыпив бдительность 
кавалера пламенными объятиями, ловко выкидывает за борт его 
пистолет. Завязывается борьба. Суденышко вот-вот 
перевернется. Печорин — сильнее, но дева моря гибка, будто 
дикая кошка; еще один кошачий бросок — и наш супермен 
последует за своим пистолетом в набегающую волну. Но все-
таки за бортом оказывается ундина. Печорин кое-как подгребает 
к берегу и видит, что русалочка уже там. Появляется Янко, 
одетый по-походному, а затем и слепой. Контрабандисты, 
уверенные, что теперь, после неудачного покушения, господин 
офицер наверняка донесет властям, сообщают мальчику, что 
оставляют Тамань насовсем. Тот слезно просит взять и его, но 
Янко грубо отказывает: «На что мне тебя!» Печорину 
становится грустно, ему все-таки жаль «бедного убогого». Увы, 
ненадолго. Обнаружив, что бедный слепец его обокрал, 
безошибочно выбрав самые ценные вещи (шкатулку с деньгами, 
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уникальный кинжал и пр.), он называет воришку «проклятым 
слепым».  

О том, что произошло с Печориным после отбытия из 
Тамани, мы узнаем из повести «Княжна Мери» (второй 
фрагмент «Журнала Печорина»). В карательной экспедиции 
против причерноморских горцев он шапочно знакомится с 
юнкером Грушницким, провинциальным юношей, вступившим 
в военную службу из романтических побуждений: зиму 
проводит в С. (Ставрополе), где коротко сходится с доктором 
Вернером, умником и скептиком. А в мае и Печорин, и Вернер, 
и Грушницкий, раненный в ногу и награжденный — за 
храбрость — Георгиевским крестом, уже в Пятигорске. 
Пятигорск, как и соседний Кисловодск, славится целебными 
водами, май — начало сезона, и все «водяное общество» — в 
сборе. Общество в основном мужское, офицерское — как-никак, 
а кругом война, дамы (а тем паче нестарые и хорошенькие) — 
наперечет. Самая же интересная из «курортниц», по общему 
приговору, — княжна Мери, единственная дочь богатой 
московской барыни. Княгиня Лиговская — англоманка, поэтому 
ее Мери знает английский и читает Байрона в подлиннике. 
Несмотря на ученость, Мери непосредственна и по-московски 
демократична. Мигом заметив, что ранение мешает 
Грушницкому наклоняться, она поднимает оброненный 
юнкером стакан с кислой — лечебной — водой. Печорин ловит 
себя на мысли, что завидует Грушницкому. И не потому, что 
московская барышня так уж ему понравилась — хотя, как 
знаток, вполне оценил и небанальную ее внешность, и стильную 
манеру одеваться. А потому, что считает: все лучшее на этом 
свете должно принадлежать ему. Короче, от нечего делать он 
начинает кампанию, цель которой — завоевать сердце Мери и 
тем самым уязвить самолюбие заносчивого и не по чину 
самовлюбленного Георгиевского кавалера  

И то и другое удается вполне. Сцена у «кислого» 
источника датирована 11 мая, а через одиннадцать дней в 
кисловодской «ресторации» на публичном балу он уже танцует 
с Лиговской-младшей входящий в моду вальс. Пользуясь 
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свободой курортных нравов, драгунский капитан, подвыпивший 
и вульгарный, пытается пригласить княжну на мазурку. Мери 
шокирована, Печорин ловко отшивает мужлана и получает от 
благодарной матери — еще бы! спас дочь от обморока на балу! 
— приглашение бывать в ее доме запросто. Обстоятельства меж 
тем усложняются. На воды приезжает дальняя родственница 
княгини, в которой Печорин узнает «свою Веру», женщину, 
которую когда-то истинно любил. Вера по-прежнему любит 
неверного своего любовника, но она замужем, и муж, богатый 
старик, неотступен, как тень: гостиная княгини — единственное 
место, где они могут видеться, не вызывая подозрений. За 
неимением подруг, Мери делится с кузиной (предусмотрительно 
снявшей соседний дом с общим дремучим садом) сердечными 
тайнами; Вера передает их Печорину — «она влюблена в тебя, 
бедняжка», — тот делает вид, что его это ничуть не занимает. 
Но женский опыт подсказывает Вере: милый друг не совсем 
равнодушен к обаянию прелестной москвички. Ревнуя, она 
берет с Григория Александровича слово, что он не женится на 
Мери. А в награду за жертву обещает верное (ночное, наедине, в 
своем будуаре) свидание. Нетерпеливым любовникам везет: в 
Кисловодск, куда «водяное общество» переместилось за 
очередной порцией лечебных процедур, приезжает знаменитый 
маг и фокусник. Весь город, за исключением Мери и Веры, 
естественно, там. Даже княгиня, несмотря на болезнь дочери, 
берет билет. Печорин едет вместе со всеми, но, не дождавшись 
конца, исчезает «по-английски». Грушницкий с дружком 
драгуном преследуют его и, заметив, что Печорин скрывается в 
саду Лиговских, устраивают засаду (ничего не зная про Веру, 
они воображают, что негодяй тайно свиданничает с княжной). 
Поймать ловеласа с поличным, правда, не удается, но шум они 
поднимают изрядный — держи, мол, вора!  

На поиски грабителей, то бишь черкесов, в Кисловодск 
срочно вызывается казачий отряд. Но эта версия — для 
простонародья. Мужская часть «водяного общества» с 
удовольствием смакует распускаемые Грушницким и его 
напарником коварные наветы на княжну. Печорину, попавшему 
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в ложное положение, ничего другого не остается, как вызвать 
клеветника на дуэль. Грушницкий, по совету секунданта (все 
того же пьяницы-драгуна), предлагает стреляться «на шести 
шагах». А чтобы обезопасить себя (на шести шагах 
промахнуться практически невозможно, тем паче 
профессиональному военному), позволяет драгуну оставить 
пистолет противника незаряженным. Вернер, по чистой 
случайности проведавший о бесчестном заговоре, в ужасе. 
Однако Печорин хладнокровно — и строго по правилам 
дуэльного кодекса — расстраивает мошеннический план. 
Первым, по жребию, стреляет Грушницкий, но он так 
взволнован, что «верная» пуля только слегка задевает его 
счастливого соперника. Прежде чем сделать ответный — 
смертельный — выстрел, Печорин предлагает бывшему 
приятелю мировую. Тот, в состоянии почти невменяемом, 
отказывается наотрез: «Стреляйте! Я себя презираю, а вас 
ненавижу! Если вы меня не убьете, я вас зарежу из-за угла!»  

Смерть незадачливого поклонника княжны не снимает 
напряжения внутри любовного четырехугольника. Вера, 
прослышав про поединок на шести шагах, перестает 
контролировать себя, муж догадывается об истинном 
положении вещей и велит срочно закладывать коляску. 
Прочитав прощальную ее записку, Печорин вскакивает на 
своего Черкеса. Мысль о расставании навек приводит его в 
ужас: только теперь он осознает, что Вера для него дороже всего 
на свете. Но конь не выдерживает бешеной скачки — 
бессмысленной гонки за погибшим, погубленным счастьем. 
Печорин пешком возвращается в Кисловодск, где его ждет 
пренеприятное известие: начальство не верит, что гибель 
Грушницкого — проделки черкесов, и на всякий случай решает 
заслать оставшегося в живых «поединщика» куда подальше. 
Перед отъездом Печорин заходит к Лиговским проститься. 
Княгиня, забыв о приличиях, предлагает ему руку дочери. Он 
просит разрешения поговорить с Мери наедине и, помня о 
данной Вере клятве — «Ты не женишься на Мери?!», — 
объявляет бедной девочке, что волочился за ней от скуки, чтобы 
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посмеяться. Разумеется, в эту вульгарную, годную разве что для 
мещанских повестей формулу нелюбви его чувства к Мери 
никак не укладываются. Но он — игрок, а игроку важнее всего 
сохранить хорошую мину при плохой игре. И с этим — увы! — 
ничего не поделаешь! Стиль — это человек, а стиль жизни 
нашего героя таков, что он, вроде бы того не желая, губит все 
живое, где бы это живое ни обреталось — в горской сакле, в 
убогой мазанке или в богатом дворянском гнезде.  

Палачом поневоле предстает Печорин и в остросюжетной 
новелле «Фаталист» (заключительная глава романа). В 
офицерской картежной компании, собравшейся на квартире у 
начальника прифронтового гарнизона, завязывается 
философский диспут. Одни считают мусульманское поверье — 
«будто судьба человека написана на небесах» — сущим 
вздором, другие, напротив, убеждены: каждому свыше 
назначена роковая минута. Поручик Вулич, родом — серб, а по 
расположению ума — фаталист, предлагает спорщикам 
поучаствовать в мистическом эксперименте. Дескать, ежели час 
его смерти еще не пробил, то провидение не допустит, чтобы 
пистолет, который он, Вулич, принародно приставит дулом ко 
лбу, выстрелил. Кому, господа, угодно заплатить за редкостное 
зрелище N-ное количество червонцев? Никому, конечно же, не 
угодно. Кроме Печорина. Этот не только выворачивает на 
игральный стол все содержимое своего кошелька, но и говорит 
Вуличу — вслух, глядя в глаза: «Вы нынче умрете!» Первый 
«раунд» опасного пари выигрывает серб: пистолет 
действительно дает осечку, хотя и совершенно исправен, 
следующим выстрелом поручик пробивает насквозь висящую на 
стене фуражку хозяина. Но Печорин, наблюдая, как фаталист 
перекладывает в свой карман его золотые, настаивает: на лице у 
Вулича — знак близкой смерти. Вулич, сперва смутившись, а 
потом и вспылив, уходит. Один. Не дожидаясь замешкавшихся 
товарищей. И погибает, не дойдя до дому: его разрубает шашкой 
— от плеча до пояса — пьяный казак. Теперь и не веровавшие в 
предопределение уверовали. Никому и в голову не приходит 
вообразить, как развернулась бы линия судьбы несчастного 
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поручика, если бы слепой случай да охота к перемене мест не 
занесли Григория Печорина из скучной крепости, из-под 
надзора Максима Максимыча в прифронтовую казачью станицу. 
Ну, пошумели бы господа офицеры, попугал бы их мрачный 
серб, да и вернулись бы к брошенным под стол картам, к штоссу 
и висту, и засиделись бы до рассвета — а там, глядишь, и 
протрезвел бы буйный во хмелю станичник. Даже Максим 
Максимыч, выслушав рассказ Печорина об ужасной гибели 
бедного Вулича, хоть и попытался обойтись без метафизики 
(дескать, эти азиатские курки частенько осекаются), а кончил 
согласием с общим мнением: «Видно, так у него на роду было 
написано». При своем, особом, мнении остается лишь Печорин, 
хотя вслух его не высказывает: а кто из вас, господа, знает 
наверное, убежден он в чем или нет? А ну-ка, — как часто 
каждый из вас принимает за убеждение обман чувств или 
промах рассудка?  

И в самом деле — кто? Вот ведь и Григорий 
Александрович был убежден, что ему на роду написана 
погибель от злой жены. А умер — в дороге, возвращаясь из 
Персии, при так и оставшихся не выясненными (по желанию 
автора) обстоятельствах.  

А. М. Марченко  
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.  

1. Как Вы оцениваете отношения Печорина к Бэле, к 
княжне Мери и к Вере? 

2. объясните свою точку зрения. 
3. Охарактеризуйте поведение Печорина в главах 

«Тамань» и «Фаталист». 
4. Дайте характеристику Печорину. Как вы считаете, 

можно ли сейчас назвать его героем нашего времени? 
объясните свой ответ. Как им бы вы изобразили героя 
нашего времени? 
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ 
1809 – 1852 

 
Николай Васильевич Гоголь родился в местечке Великие 

Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье 
помещика. Назвали его Николаем в честь чудотворной иконы 
святого Николая, хранившейся в церкви села Диканька.  

Предки писателя со стороны отца были потомственными 
священниками, однако уже дед Афанасий Демьянович оставил 
духовное поприще и поступил в гетмановскую канцелярию; 
именно он прибавил к своей фамилии Яновский другую — 
Гоголь, что должно было продемонстрировать происхождение 
рода от известного в украинской истории 17 в. полковника 
Евстафия (Остапа) Гоголя .  

Отец писателя, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский 
(1777-1825), служил при Малороссийском почтамте, в 1805 г. 
уволился с чином коллежского асессора и женился на Марии 
Ивановне Косяровской (1791-1868), происходившей из 
помещичьей семьи. По преданию, она была первой красавицей 
на Полтавщине. Замуж за Василия Афанасьевича она вышла в 
четырнадцать лет. В семье, помимо Николая, было еще пятеро 
детей.  

Детские годы Гоголь провел в имении родителей 
Васильевке (другое название — Яновщина). Культурным 
центром края являлись Кибинцы. В Кибинцах находилась 
большая библиотека, существовал домашний театр, для 
которого отец Гоголя писал комедии, будучи также его актером 
и дирижером.  

В мае 1821 Гоголь поступил в гимназию высших наук в 
Нежине. Здесь он занимается живописью, участвует в 
спектаклях — как художник-декоратор и как актер, причем с 
особенным успехом исполняет комические роли. Пробует себя и 
в различных литературных жанрах (пишет элегические 
стихотворения, трагедии, историческую поэму, повесть). Однако 
мысль о писательстве еще не была близка  Гоголю, он мечтает о 
юридической карьере. Окончив гимназию в 1828 г., Гоголь едет 
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в Петербург. Испытывая денежные затруднения, безуспешно 
ища работу, Гоголь делает первые литературные пробы: в 
начале 1829 г. появляется стихотворение «Италия», а весной 
того же года под псевдонимом В. Алов Гоголь публикует поэму 
«Ганц Кюхельгартен».  

С апреля 1830 до марта 1831 г. служит в департаменте 
уделов (вначале писцом, потом помощником столоначальника), 
под началом известного поэта-идиллика В. И. Панаева. 
Пребывание в канцеляриях вызвало у Гоголя глубокое 
разочарование в государственной службе, но зато снабдило 
богатым материалом для будущих произведений, запечатлевших 
чиновничий быт и функционирование государственной 
машины.  

В этот период выходит в свет книга «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (1831-1832), которая вызвала почти всеобщее 
восхищение.  

Затем появилась фантастическая повесть «Нос» (1835; 
опубликована в 1836 г.), которая предвосхитила гротеск 
литературы и искусства ХХ в. Повесть «Тарас Бульба» 
запечатлела национального прошлого, когда народ («казаки») 
определяли характер общеевропейской истории.  

Осенью 1835 г. Гоголь принимается за написание 
комедии «Ревизор», сюжет которой подсказан был Пушкиным. 
Премьера пьесы состоялась 19 апреля 1836 года.  

В июне 1836 г. Гоголь уезжает из Петербурга в Германию 
(в общей сложности он прожил за границей около 12 лет). Конец 
лета и осень проводит в Швейцарии, где работает над книгой 
«Мертвые души», жанр которой писатель определили как 
ПОЭМА. Название «Мертвые души» столь многозначно, что 
породило тьму читательских догадок, научных споров и 
специальных исследований. Есть прямой и очевидный смысл 
названия, вытекающий из истории самого произведения. Сюжет 
«Мертвых душ», как и сюжет «Ревизора», дал ему, по 
признанию Гоголя, Пушкин: он рассказал историю о том, как 
хитрый делец скупал у помещиков мертвые души, т. е. умерших 
крестьян. Дело в том, что с Петровского времени в России 
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каждые 12 - 18 лет проводились ревизии (проверки) 
численности крепостных крестьян, поскольку за крестьянина 
мужского пола помещик обязан был платить правительству 
«подушную» подать. По итогам ревизии составлялись 
«ревизские сказки» (списки). Если в период от ревизии до 
ревизии крестьянин умирал, в списках он все равно числился и 
за него помещик платил подать - до составления новых списков. 
Вот этих-то умерших, но числящихся живыми Чичиков и 
задумал скупить по дешевке. Какая же тут была выгода? 
Оказывается, крестьян можно было заложить в Опекунском 
совете, т. е. получить за каждую «мертвую душу» деньги. Самая 
высокая цена, которую пришлось уплатить Чичикову за 
«мертвую душу» Собакевичу, - два с полтиной. А в Опекунском 
совете он мог получить за каждую «душу» 200 рублей, т. е. в 80 
раз больше. Затея Чичикова обычна и фантастична 
одновременно. Обычна потому, что покупка крестьян была 
повседневным делом, а фантастична, поскольку продаются и 
покупаются те, от кого, по словам Чичикова, «остался лишь 
один неосязаемый чувствами звук». Никто не возмущен этой 
сделкой, наиболее недоверчивые лишь слегка удивлены. В 
реальной действительности человек становится товаром, где 
бумага подменяет людей. Итак, первый, наиболее очевидный 
смысл названия: «мертвая душа» - это умерший, но 
существующий в бумажном, бюрократическом «обличье» 
крестьянин, ставший предметом спекуляции. Часть из этих 
«душ» имеет в поэме свои имена, характеры, о них 
рассказываются разные истории, так что они, если даже и 
сообщается, как приключилась с ними смерть, оживают на 
наших глазах и выглядят, пожалуй, живее иных «действующих 
лиц». Но еще Гоголь подразумевал под «мертвыми душами» 
помещиков-крепостников, угнетавших крестьян и мешавших 
экономическому и культурному развитию страны. Все же 
«мертвые души» - не только помещики и чиновники: это 
«безответно мертвые обыватели», страшные «неподвижным 
холодом души своей и бесплодной пустыней сердца». В 
Манилова и Собакевича может превратиться любой человек, 
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если «ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому» 
разрастется в нем, заставляя его «позабыть великие и святые 
обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и 
святое». Неслучайно портрет каждого помещика 
сопровождается психологическим комментарием, 
раскрывающим его общечеловеческий смысл. В одиннадцатой 
главе Гоголь предлагает читателю не просто посмеяться над 
Чичиковым и другими персонажами, а «углубить вовнутрь 
собственной души сей тяжелый запрос: «А нет ли и во мне 
какой-нибудь части Чичикова?» Таким образом, название поэмы 
оказывается очень емким и многоплановым.  

Вероятнее всего, что Гоголь назвал «Мертвые души» 
поэмой, желая подчеркнуть важность и значительность своего 
произведения. В литературе есть нетрадиционные и смешанные 
жанры, к которым относят те произведения, которые по форме и 
содержанию не укладываются в рамки традиционного 
толкования того или иного рода или жанра литературы. Иначе 
говоря, по разным признакам их можно отнести к разным родам 
литературы. Подобным произведением и является прозаическая 
поэма Гоголя «Мертвые души». С одной стороны, произведение 
написано прозаической речью и имеет все необходимые 
компоненты - наличие главного героя, сюжета, который ведется 
главным героем, и пространственно-временной организации 
текста. Кроме того, как и любое прозаическое произведение, 
«Мертвые души» разделены на главы, содержат множественные 
описания других действующих лиц. Иначе говоря, гоголевский 
текст полностью отвечает требованиям эпического рода, за 
исключением одного. Гоголь не просто назвал свой текст 
поэмой. Сюжет «Мертвых душ» строится таким образом, что мы 
сначала наблюдаем коллежского советника Чичикова в общении 
с людьми разных сословий, но больше всего - с чиновниками 
губернского города NN и помещиками, владельцами ближайших 
к городу имений. И только когда читатель вгляделся в героя и 
других персонажей, осознал смысл происходящего, он 
знакомится с биографией героя. Если бы сюжет сводился к 
истории Чичикова, «Мертвые души» можно было бы назвать 
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романом. Но автор не только рисует людей и их 
взаимоотношения - он сам вторгается в повествование: мечтает, 
печалится, шутит, обращается к читателю, вспоминает свою 
юность, говорит о тяжелом писательском труде, приводит 
лирические отступления. Все это создает особую тональность 
повествования, которая характерна для поэмы. 

В ноябре 1836 г. Гоголь переезжает в Париж, где 
знакомится с польским поэтом А. Мицкевичем. Затем 
переезжает в Рим. Здесь в феврале 1837 г., в разгар работы над 
«Мертвыми душами», он получает потрясшее его известие о 
гибели Пушкина. В декабре 1838 года в Рим приехал 
Жуковский. Гоголь был чрезвычайно рад приезду поэта, 
показывал ему Рим; рисовал с ним виды.  

В мае 1842 г. первый том книги «Похождения Чичикова, 
или Мертвые души» вышли в свет. После первых, кратких, но 
весьма похвальных отзывов инициативу перехватили критики, 
которым не понравилась книга Гоголя. Вся эта полемика 
проходила в отсутствие Гоголя, выехавшего в июне 1842 за 
границу. Лето Гоголь проводит в Германии, в октябре 
переезжает в Рим. Работает над вторым томом «Мертвых душ».  

В начале 1845 г. у Гоголя появляются признаки 
душевного кризиса. Писатель едет для отдыха в Париж, но в 
марте возвращается во Франкфурт. Начинается полоса лечения 
и консультаций с различными медицинскими знаменитостями, 
переездов с одного курорта на другой.  

В 1847 г. в Петербурге были опубликованы «Выбранные 
места из переписки с друзьями» Гоголя. В книге писатель 
изложил свои главные идеи — сомнение в действенной, 
учительской функции художественной литературы, программа 
выполнения своего долга всеми сословиями от крестьянина до 
высших чиновников и царя. Выход «Выбранных мест» навлек 
на их автора настоящую критическую бурю. Все эти отклики 
настигли писателя в дороге: в мае 1847 г. он из Неаполя 
направился в Париж, затем в Германию. Гоголь не может 
прийти в себя от полученных «ударов»: «Здоровье мое... 
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потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу 
моей книги... Дивлюсь, сам, как я еще остался жив».  

Зиму 1847-1848 Гоголь проводит в Неаполе. В то же 
время он готовится к давно задуманному паломничеству к 
святым местам. В январе 1848 морским путем направляется в 
Иерусалим. В апреле 1848 после паломничества в Святую землю 
Гоголь окончательно возвращается в Россию, где большую 
часть времени проводит в Москве, бывает наездами в 
Петербурге, а также в родных местах — Малороссии.  

В середине октября Гоголь живет в Москве. В октябре 
1850 Гоголь приезжает в Одессу. Состояние его улучшается; он 
деятелен, бодр, весел; охотно сходится с актерами одесской 
труппы. Но в январе 1852 года явственно обнаружились 
признаки нового кризиса. Его терзает предчувствие близкой 
смерти, усугубляемое вновь усилившимися сомнениями в 
благотворности своего писательского поприща и в успехе 
осуществляемого труда. Гоголь исповедуется и причащается, а в 
ночь с 11 на 12 февраля сжигает беловую рукопись второго тома 
поэмы «Мертвые души» (сохранилось в неполном виде лишь 5 
глав, относящихся к различным черновым редакциям; 
опубликованы в 1855 г.). 21 февраля утром Гоголь умер в своей 
последней квартире в Москве.  

Похороны писателя состоялись при огромном стечении 
народа на кладбище Свято-Данилова монастыря в Москве, а в 
1931 останки Гоголя были перезахоронены на Новодевичьем 
кладбище.  

Ответьте на вопросы и выполните задания: 
1. Где родился Н.В.Гоголь? Почему он получил имя 
Николай? 

2. Под каким псевдонимом Гоголь начал публиковать 
свои произведения? 

3. Какая книга Гоголя, написанная в 1831 – 1832 гг, 
вызвала восхищение читателей? 

4. Сюжет каких произведений Гоголю подсказал 
Пушкин? 
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5. Почему Гоголь назвал свою книгу «Мёртвые 
души»? 

6. Назовите жанр книги «Мёртвые души». 
Объясните, почему именно так Гоголь определил 
жанр произведения.  

7. Почему сохранился только первый том поэмы 
«Мертвые души»? 

8. Назовите страны, в которых жил Гоголь. 
 
 

ПРОЧТИТЕ ПЕРЕСКАЗ КОМЕДИИ Н.В.ГОГОЛЯ 
«РЕВИЗОР» И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
В уездном городе, от коего «три года скачи, ни до какого 

государства не доедешь», городничий, Антон Антонович 
Сквозник-Дмухановский, собирает чиновников, дабы сообщить 
пренеприятное известие: письмом от знакомого он уведомлен, 
что в их город едет «ревизор из Петербурга, инкогнито (т.е. 
тайно – О.В., С.И.). И еще с секретным предприсанием». 
Городничий — всю ночь снились две крысы неестественной 
величины — предчувствовал дурное. Выискиваются причины 
приезда ревизора, и судья, Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин 
(который прочитал «пять или шесть книг, а потому несколько 
вольнодумен»), предполагает затеваемую Россией войну. 
Городничий меж тем советует Артемию Филипповичу 
Землянике, попечителю богоугодных заведений, надеть на 
больных чистые колпаки, распорядиться насчет крепости 
куримого ими табака и вообще, по возможности, уменьшить их 
число, — и встречает полное сочувствие Земляники, 
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почитающего, что «человек простой: если умрет, то и так умрет; 
если выздоровеет, то и так выздоровеет». Судье городничий 
указывает на «домашних гусей с маленькими гусенками», что 
шныряют под ногами в передней для просителей; на заседателя, 
от которого с детства «отдает немного водкою»; на охотничий 
арапник, что висит над самым шкапом с бумагами. С 
рассуждением о взятках (и в частности, борзыми щенками) 
городничий обращается к Луке Лукичу Хлопову, смотрителю 
училищ, и сокрушается странным привычкам, «неразлучным с 
ученым званием»: один учитель беспрестанно строит рожи, 
другой объясняет с таким жаром, что не помнит себя («Оно, 
конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья 
ломать? от этого убыток казне»).  

Появляется почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин, 
«простодушный до наивности человек». Городничий, опасаясь 
доносу, просит его просматривать письма, но почтмейстер, 
давно уж читая их из чистого любопытства («иное письмо с 
наслаждением прочтешь»), о петербургском чиновнике ничего 
пока не встречал. Запыхавшись, входят помещики Бобчинский и 
Добчинский и, поминутно перебивая друг друга, рассказывают о 
посещении гостиничного трактира и молодом человеке, 
наблюдательном («и в тарелки к нам заглянул»), с эдаким 
выражением в лице, — одним словом, именно ревизоре: «и 
денег не платит, и не едет, кому же б быть, как не ему?»  

Чиновники озабоченно расходятся, городничий решает 
«ехать парадом в гостиницу» и отдает спешные поручения 
квартальному относительно улицы, ведущей к трактиру, и 
строительства церкви при богоугодном заведении (не забыть, 
что она начала «строиться, но сгорела», а то ляпнет кто, что и не 
строилась вовсе). Городничий с Добчинским уезжает в большом 
волнении, Бобчинский петушком бежит за дрожками. Являются 
Анна Андреевна, жена городничего, и Марья Антоновна, дочь 
его. Первая бранит дочь за нерасторопность и в окошко 
расспрашивает уезжающего мужа, с усами ли приезжий и с 
какими усами. Раздосадованная неудачей, она посылает 
Авдотью за дрожками.  
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В маленькой гостиничной комнате на барской постели 
лежит слуга Осип. Он голоден, сетует на хозяина, проигравшего 
деньги, на бездумную его расточительность и припоминает 
радости жизни в Петербурге. Является Иван Александрович 
Хлестаков, молодой глуповатый человек. После перебранки, с 
возрастающей робостью, он посылает Осипа за обедом — а не 
дадут, так за хозяином. За объяснениями с трактирным слугою 
следует дрянной обед. Опустошив тарелки, Хлестаков бранится, 
об эту пору справляется о нем городничий. В темном номере 
под лестницей, где квартирует Хлестаков, происходит их 
встреча. Чистосердечные слова о цели путешествия, о грозном 
отце, вызвавшем Ивана Александровича из Петербурга, 
принимаются за искусную выдумку инкогнито, а крики его о 
нежелании идти в тюрьму городничий понимает в том смысле, 
что приезжий не станет покрывать его проступков. Городничий, 
теряясь от страха, предлагает приезжему денег и просит 
переехать в его дом, а также осмотреть — любопытства ради — 
некоторые заведения в городе, «как то богоугодные и другие». 
Приезжий неожиданно соглашается, и, написав на трактирном 
счете две записки, Землянике и жене, городничий отправляет с 
ними Добчинского (Бобчинский же, усердно подслушивавший 
под дверью, падает вместе с нею на пол), а сам едет с 
Хлестаковым.  

Анна Андреевна, в нетерпении и беспокойстве ожидая 
вестей, по-прежнему досадует на дочь. Прибегает Добчинский с 
запискою и рассказом о чиновнике, что «не генерал, а не 
уступит генералу», о его грозности вначале и смягчении 
впоследствии. Анна Андреевна читает записку, где 
перечисление соленых огурцов и икры перемежается с 
просьбою приготовить комнату для гостя и взять вина у купца 
Абдулина. Обе дамы, ссорясь, решают, какое платье кому 
надеть. Городничий с Хлестаковым возвращаются, 
сопровождаемые Земляникою, Хлоповым и непременными 
Добчинским и Бобчинским. Беседа касается успехов Артемия 
Филипповича: со времени его вступления в должность все 
больные «как мухи, выздоравливают». Городничий произносит 
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речь о своем бескорыстном усердии. Разнежившийся Хлестаков 
интересуется, нельзя ли где в городе поиграть в карты, и 
городничий, разумея в вопросе подвох, решительно 
высказывается против карт (не смущаясь нимало давешним 
своим выигрышем у Хлопова). Совершенно развинченный 
появлением дам, Хлестаков рассказывает, как в Петербурге 
приняли его за главнокомандующего, что он с Пушкиным на 
дружеской ноге, как управлял он некогда департаментом, чему 
предшествовали уговоры и посылка к нему тридцати пяти тысяч 
одних курьеров; он живописует свою беспримерную строгость, 
предрекает скорое произведение свое в фельдмаршалы, чем 
наводит на городничего с окружением панический страх, в коем 
страхе все и расходятся, когда Хлестаков удаляется поспать. 
Анна Андреевна и Марья Антоновна, спорят, на кого больше 
смотрел приезжий, вместе с городничим наперебой 
расспрашивают Осипа о хозяине. Тот отвечает столь 
двусмысленно и уклончиво, что, предполагая в Хлестакове 
важную персону, они лишь утверждаются в том. Городничий 
отряжает полицейских стоять на крыльце, дабы не пустить 
купцов, просителей и всякого, кто бы мог пожаловаться.  

Чиновники в доме городничего совещаются, что 
предпринять, решают дать приезжему взятку и уговаривают 
Ляпкина-Тяпкина, славного красноречием своим («что ни слово, 
то Цицерон с языка слетел»), быть первым. Хлестаков 
просыпается и вспугивает их. Вконец перетрусивший Ляпкин-
Тяпкин, вошедший с намерением дать денег, не может даже 
связно отвечать, давно ль он служит и что выслужил; он роняет 
деньги и почитает себя едва ли уже не арестованным. 
Поднявший деньги Хлестаков просит их взаймы, ибо «в дороге 
издержался». Беседуя с почтмейстером о приятностях жизни в 
уездном городе, предложив смотрителю училищ сигарку и 
вопрос о том, кто, на его вкус, предпочтительнее — брюнетки 
или блондинки, смутив Землянику замечанием, что вчера-де он 
был ниже ростом, у всех поочередно он берет «взаймы» под тем 
же предлогом. Земляника разнообразит ситуацию, донося на 
всех и предлагая изложить свои соображения письменно. У 
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пришедших Бобчинского и Добчинского Хлестаков сразу 
просит тысячу рублей или хоть сто (впрочем, довольствуется и 
шестьюдесятью пятью). Добчинский хлопочет о своем первенце, 
рожденном еще до брака, желая сделать его законным сыном, — 
и обнадежен. Бобчинский просит при случае сказать в 
Петербурге всем вельможам: сенаторам, адмиралам («да если 
эдак и государю придется, скажите и государю»), что «живет в 
таком-то городе Петр Иванович Бобчинский».  

Спровадив помещиков, Хлестаков садится за письмо 
приятелю Тряпичкину в Петербург, с тем, чтобы изложить 
забавный случай, как приняли его за «государственного 
человека». Покуда хозяин пишет, Осип уговаривает его скорее 
уехать и успевает в своих доводах. Отослав Осипа с письмом и 
за лошадьми, Хлестаков принимает купцов, коим громко 
препятствует квартальный Держиморда. Они жалуются на 
«обижательства» городничего, дают испрошенные пятьсот 
рублей взаймы (Осип берет и сахарную голову, и многое еще: «и 
веревочка в дороге пригодится»). Обнадеженных купцов 
сменяют слесарша и унтер-офицерская жена с жалобами на того 
же городничего. Остальных просителей выпирает Осип. Встреча 
с Марьей Антоновной, которая, право, никуда не шла, а только 
думала, не здесь ли маменька, завершается признанием в любви, 
поцелуем завравшегося Хлестакова и покаянием его на коленях. 
Внезапно явившаяся Анна Андреевна в гневе выставляет дочь, и 
Хлестаков, найдя ее еще очень «аппетитной», падает на колени 
и просит ее руки. Его не смущает растерянное признание Анны 
Андреевны, что она «в некотором роде замужем», он предлагает 
«удалиться под сень струй», ибо «для любви нет различия». 
Неожиданно вбежавшая Марья Антоновна получает выволочку 
от матери и предложение руки и сердца от все еще стоящего на 
коленях Хлестакова. Входит городничий, перепуганный 
жалобами прорвавшихся к Хлестакову купцов, и умоляет не 
верить мошенникам. Он не разумеет слов жены о сватовстве, 
покуда Хлестаков не грозит застрелиться. Не слишком понимая 
происходящее, городничий благословляет молодых. Осип 
докладывает, что лошади готовы, и Хлестаков объявляет 
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совершенно потерянному семейству городничего, что едет на 
один лишь день к богатому дяде, снова одалживает денег, 
усаживается в коляску, сопровождаемый городничим с 
домочадцами. Осип заботливо принимает персидский ковер на 
подстилку.  

Проводив Хлестакова, Анна Андреевна и городничий 
предаются мечтаниям о петербургской жизни. Являются 
призванные купцы, и торжествующий городничий, нагнав на 
них великого страху, на радостях отпускает всех с Богом. Один 
за другим приходят «отставные чиновники, почетные лица в 
городе», окруженные своими семействами, дабы поздравить 
семейство городничего. В разгар поздравлений, когда 
городничий с Анною Андреевной средь изнывающих от зависти 
гостей почитают уж себя генеральскою четою, вбегает 
почтмейстер с сообщением, что «чиновник, которого мы 
приняли за ревизора, был не ревизор». Распечатанное письмо 
Хлестакова к Тряпичкину читается вслух и поочередно, так как 
всякий новый чтец, дойдя до характеристики собственной 
персоны, слепнет, буксует и отстраняется. Раздавленный 
городничий произносит обличительную речь не так вертопраху 
Хлестакову, как «щелкоперу, бумагомараке», что непременно в 
комедию вставит. Общий гнев обращается на Бобчинского и 
Добчинского, пустивших ложный слух, когда внезапное явление 
жандарма, объявляющего, что «приехавший по именному 
повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к 
себе», — повергает всех в подобие столбняка. Немая сцена 
длится более минуты, в продолжение коего времени никто не 
переменяет положения своего. «Занавес опускается».  

Е. В. Харитонова  
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.  

 
1. Что снилось городничему накануне приезда 
ревизора? 
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2. Почему городские чиновники боялись ревизора? 
3. Охарактеризуйте Хлестакова, жену и дочь 
городничего, чиновников города. 
4. Сталкивались ли вы с такими типами 
чиновников? Опишите свои впечатления. 

 
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕСКАЗ ПОЭМЫ «МЁРТВЫЕ ДУШИ» И 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 
 

ТОМ ПЕРВЫЙ (1835 – 1842) 
Предлагаемая история, как станет ясно из дальнейшего, 

произошла несколько вскоре после «достославного изгнания 
французов». В губернский город NN приезжает коллежский 
советник Павел Иванович Чичиков (он не стар и не слишком 
молод, не толст и не тонок, внешности скорее приятной и 
несколько округлой) и поселяется в гостинице. Он делает 
множество вопросов трактирному слуге — как относительно 
владельца и доходов трактира, так и обличающие в нем 
основательность: о городских чиновниках, наиболее 
значительных помещиках, расспрашивает о состоянии края и не 
было ль «каких болезней в их губернии, повальных горячек» и 
прочих подобных напастей.  

Отправившись с визитами, приезжий обнаруживает 
необыкновенную деятельность (посетив всех, от губернатора до 
инспектора врачебной управы) и обходительность, ибо умеет 
сказать приятное каждому. О себе он говорит как-то туманно 
(что «испытал много на веку своем, претерпел на службе за 
правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь 
его», а теперь ищет места для жительства). На домашней 
вечеринке у губернатора ему удается снискать всеобщее 
расположение и между прочим свести знакомство с 
помещиками Маниловым и Собакевичем. В последующие дни 
он обедает у полицмейстера (где знакомится с помещиком 
Ноздревым), посещает председателя палаты и вице-губернатора, 
откупщика и прокурора, — и отправляется в поместье Манилова 
(чему, однако, предшествует изрядное авторское отступление, 
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где, оправдываясь любовью к обстоятельности, автор детально 
аттестует Петрушку, слугу приезжего: его страсть к «процессу 
самого чтения» и способность носить с собой особенный запах, 
«отзывавшийся несколько жилым покоем»).  

Проехав, против обещанного, не пятнадцать, а все 
тридцать верст, Чичиков попадает в Маниловку, в объятия 
ласкового хозяина. Дом Манилова, стоящий на юру в окружении 
нескольких разбросанных по-английски клумб и беседки с 
надписью «Храм уединенного размышления», мог бы 
характеризовать хозяина, который был «ни то ни се», не отягчен 
никакими страстями, лишь излишне приторен. После признаний 
Манилова, что визит Чичикова «майский день, именины 
сердца», и обеда в обществе хозяйки и двух сыновей, 
Фемистоклюса и Алкида, Чичиков обнаруживает причину 
своего приезда: он желал бы приобрести крестьян, которые 
умерли, но еще не заявлены таковыми в ревизской справке, 
оформив все законным образом, как бы и на живых («закон — я 
немею перед законом»). Первый испуг и недоумение сменяются 
совершенным расположением любезного хозяина, и, свершив 
сделку, Чичиков отбывает к Собакевичу, а Манилов предается 
мечтам о жизни Чичикова по соседству чрез реку, о возведении 
посему моста, о доме с таким бельведером, что оттуда видна 
Москва, и о дружбе их, прознав о которой государь пожаловал 
бы их генералами. Кучер Чичикова Селифан, немало 
обласканный дворовыми людьми Манилова, в беседах с конями 
своими пропускает нужный поворот и, при шуме начавшегося 
ливня, опрокидывает барина в грязь. В темноте они находят 
ночлег у Настасьи Петровны Коробочки, несколько боязливой 
помещицы, у коей поутру Чичиков также принимается 
торговать мертвых душ. Объяснив, что сам теперь станет 
платить за них подать, прокляв бестолковость старухи, 
обещавшись купить и пеньки и свиного сала, но в другой уж раз, 
Чичиков покупает у ней души за пятнадцать рублей, получает 
подробный их список (в коем особенно поражен Петром 
Савельевым Неуважай-Корыто) и, откушавши пресного пирога с 
яйцом, блинков, пирожков и прочего, отбывает, оставя хозяйку в 
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большом беспокойстве относительно того, не слишком ли она 
продешевила.  

Выехав на столбовую дорогу к трактиру, Чичиков 
останавливается закусить, кое предприятие автор снабжает 
пространным рассуждением о свойствах аппетита господ 
средней руки. Здесь встречает его Ноздрев, возвращающийся с 
ярмарки в бричке зятя своего Мижуева, ибо своих коней и даже 
цепочку с часами — все проиграл. Живописуя прелести 
ярмарки, питейные качества драгунских офицеров, некоего 
Кувшинникова, большого любителя «попользоваться насчет 
клубнички» и, наконец, предъявляя щенка, «настоящего 
мордаша», Ноздрев увозит Чичикова (думающего разживиться и 
здесь) к себе, забрав и упирающегося зятя. Описав Ноздрева, «в 
некотором отношении исторического человека» (ибо всюду, где 
он, не обходилось без истории), его владения, 
непритязательность обеда с обилием, впрочем, напитков 
сомнительного качества, автор отправляет осовевшего зятя к 
жене (Ноздрев напутствует его бранью и словом «фетюк»), а 
Чичикова принуждает обратиться к своему предмету; но ни 
выпросить, ни купить душ ему не удается: Ноздрев предлагает 
выменять их, взять в придачу к жеребцу или сделать ставкою в 
карточной игре, наконец бранится, ссорится, и они расстаются 
на ночь. С утра возобновляются уговоры, и, согласившись 
играть в шашки, Чичиков замечает, что Ноздрев бессовестно 
плутует. Чичикову, коего хозяин с дворнею покушается уже 
побить, удается бежать ввиду появления капитана-исправника, 
объявляющего, что Ноздрев находится под судом. На дороге 
коляска Чичикова сталкивается с неким экипажем, и, покуда 
набежавшие зеваки разводят спутавшихся коней, Чичиков 
любуется шестнадцатилетнею барышней, предается 
рассуждениям на ее счет и мечтам о семейной жизни. 
Посещение Собакевича в его крепком, как он сам, поместье 
сопровождается основательным обедом, обсуждением 
городских чиновников, кои, по убеждению хозяина, все 
мошенники (один прокурор порядочный человек, «да и тот, если 
сказать правду, свинья»), и венчается интересующей гостя 
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сделкой. Ничуть не испугавшись странностью предмета, 
Собакевич торгуется, характеризует выгодные качества каждого 
крепостного, снабжает Чичикова подробным списком и 
вынуждает его дать задаточек.  

Путь Чичикова к соседнему помещику Плюшкину, 
упомянутому Собакевичем, прерывается беседою с мужиком, 
давшим Плюшкину меткое, но не слишком печатное прозвание, 
и лиричным размышлением автора о прежней своей любви к 
незнакомым местам и явившемуся ныне равнодушию. 
Плюшкина, эту «прореху на человечестве», Чичиков поначалу 
принимает за ключницу или нищего, место коему на паперти. 
Важнейшей чертой его является удивительная скаредность, и 
даже старую подошву сапога несет он в кучу, наваленную в 
господских покоях. Показав выгодность своего предложения (а 
именно, что подати за умерших и беглых крестьян он возьмет на 
себя), Чичиков полностью успевает в своем предприятии и, 
отказавшись от чая с сухарем, снабженный письмом к 
председателю палаты, отбывает в самом веселом расположении 
духа.  

Покуда Чичиков спит в гостинице, автор с печалью 
размышляет о низости живописуемых им предметов. Меж тем 
довольный Чичиков, проснувшись, сочиняет купчие крепости, 
изучает списки приобретенных крестьян, размышляет над 
предполагаемыми судьбами их и наконец отправляется в 
гражданскую палату, дабы уж скорее заключить дело. 
Встреченный у ворот гостиницы Манилов сопровождает его. 
Затем следует описание присутственного места, первых 
мытарств Чичикова и взятки некоему кувшинному рылу, покуда 
не вступает он в апартаменты председателя, где обретает уж 
кстати и Собакевича. Председатель соглашается быть 
поверенным Плюшкина, а заодно ускоряет и прочие сделки. 
Обсуждается приобретение Чичикова, с землею или на вывод 
купил он крестьян и в какие места. Выяснив, что на вывод и в 
Херсонскую губернию, обсудив свойства проданных мужиков 
(тут председатель вспомнил, что каретник Михеев как будто 
умер, но Собакевич заверил, что тот преживехонький и «стал 
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здоровее прежнего»), завершают шампанским, отправляются к 
полицмейстеру, «отцу и благотворителю в городе» (привычки 
коего тут же излагаются), где пьют за здоровье нового 
херсонского помещика, приходят в совершенное возбуждение, 
принуждают Чичикова остаться и покушаются женить его.  

Покупки Чичикова делают в городе фурор, проносится 
слух, что он миллионщик. Дамы без ума от него. Несколько раз 
подбираясь описать дам, автор робеет и отступает. Накануне 
бала у губернатора Чичиков получает даже любовное послание, 
впрочем неподписанное. Употребив по обыкновению немало 
времени на туалет и оставшись доволен результатом, Чичиков 
отправляется на бал, где переходит из одних объятий в другие. 
Дамы, среди которых он пытается отыскать отправительницу 
письма, даже ссорятся, оспаривая его внимание. Но когда к нему 
подходит губернаторша, он забывает все, ибо ее сопровождает 
дочь («Институтка, только что выпушена»), шестнадцатилетняя 
блондинка, с чьим экипажем он столкнулся на дороге. Он теряет 
расположение дам, ибо затевает разговор с увлекательной 
блондинкой, скандально пренебрегая остальными. В 
довершение неприятностей является Ноздрев и громогласно 
вопрошает, много ли Чичиков наторговал мертвых. И хотя 
Ноздрев очевидно пьян и смущенное общество понемногу 
отвлекается, Чичикову не задается ни вист, ни последующий 
ужин, и он уезжает расстроенный.  

Об эту пору в город въезжает тарантас с помещицей 
Коробочкой, возрастающее беспокойство которой вынудило ее 
приехать, дабы все же узнать, в какой цене мертвые души. 
Наутро эта новость становится достоянием некой приятной 
дамы, и она спешит рассказать ее другой, приятной во всех 
отношениях, история обрастает удивительными подробностями 
(Чичиков, вооруженный до зубов, в глухую полночь врывается к 
Коробочке, требует душ, которые умерли, наводит ужасного 
страху — «вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричат»). 
Ее приятельница заключает из того, что мертвые души только 
прикрытие, а Чичиков хочет увезти губернаторскую дочку. 
Обсудив подробности этого предприятия, несомненное участие 
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в нем Ноздрева и качества губернаторской дочки, обе дамы 
посвящают во все прокурора и отправляются бунтовать город. В 
короткое время город бурлит, к тому добавляется новость О 
назначении нового генерал-губернатора, а также сведения о 
полученных бумагах: о делателе фальшивых ассигнаций, 
объявившемся в губернии, и об убежавшем от законного 
преследования разбойнике. Пытаясь понять, кто же таков 
Чичиков, вспоминают, что аттестовался он очень туманно и 
даже говорил о покушавшихся на жизнь его. Заявление 
почтмейстера, что Чичиков, по его мнению, капитан Копейкин, 
ополчившийся на несправедливости мира и ставший 
разбойником, отвергается, поскольку из презанимательного 
почтмейстерова рассказа следует, что капитану недостает руки и 
ноги, а Чичиков целый. Возникает предположение, не 
переодетый ли Чичиков Наполеон, и многие начинают находить 
известное сходство, особенно в профиль. Расспросы Коробочки, 
Манилова и Собакевича не дают результатов, а Ноздрев лишь 
умножает смятение, объявив, что Чичиков точно шпион, 
делатель фальшивых ассигнаций и имел несомненное намерение 
увезти губернаторскую дочку, в чем Ноздрев взялся ему помочь 
(каждая из версий сопровождалась детальными подробностями 
вплоть до имени попа, взявшегося за венчание). Все эти толки 
чрезвычайно действуют на прокурора, с ним случается удар, и 
он умирает.  

Сам Чичиков, сидя в гостинице с легкою простудой, 
удивлен, что никто из чиновников не навешает его. Наконец 
отправившись с визитами, он обнаруживает, что у губернатора 
его не принимают, а в других местах испуганно сторонятся. 
Ноздрев, посетив его в гостинице, среди общего произведенного 
им шума отчасти проясняет ситуацию, объявив, что согласен 
споспешествовать похищению губернаторской дочки. На 
следующий день Чичиков спешно выезжает, но остановлен 
похоронной процессией и принужден лицезреть весь свет 
чиновничества, протекающий за гробом прокурора Бричка 
выезжает из города, и открывшиеся просторы по обеим ее 
сторонам навевают автору печальные и отрадные мысли о 
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России, дороге, а затем только печальные об избранном им 
герое. Заключив, что добродетельному герою пора и отдых дать, 
а, напротив, припрячь подлеца, автор излагает историю жизни 
Павла Ивановича, его детство, обучение в классах, где уже 
проявил он ум практический, его отношения с товарищами и 
учителем, его службу потом в казенной палате, какой-то 
комиссии для построения казенного здания, где впервые он дал 
волю некоторым своим слабостям, его последующий уход на 
другие, не столь хлебные места, переход в службу по таможне, 
где, являя честность и неподкупность почти неестественные, он 
сделал большие деньги на сговоре с контрабандистами, 
прогорел, но увернулся от уголовного суда, хоть и принужден 
был выйти в отставку. Он стал поверенным и во время хлопот о 
залоге крестьян сложил в голове план, принялся объезжать 
пространства Руси, с тем чтоб, накупив мертвых душ и заложив 
их в казну как живые, получить денег, купить, быть может, 
деревеньку и обеспечить грядущее потомство.  

Вновь посетовав на свойства натуры героя своего и 
отчасти оправдав его, приискав ему имя «хозяина, 
приобретателя», автор отвлекается на понукаемый бег лошадей, 
на сходство летящей тройки с несущейся Русью и звоном 
колокольчика завершает первый том.  

Е. В. Харитонова  
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.  

1. Охарактеризуйте Павла Ивановича Чичикова. 
2. С какой целью Чичиков скупает умерших крестьян? 
3. Охарактеризуйте Плюшкина, Коробочку, Манилова и 
Собакевича.  
4. Встречались ли вам в жизни такие типы людей? 
Приведите пример. 
5. Познакомьтесь с гоголевской характеристикой  
Манилова и Плюшкина из поэмы «Мертвые души».  
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Манилов 
Один бог разве мог сказать, какой был характер 

Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так 
себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Селифан, по 
словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и 
Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его 
были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, 
чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было 
что-то заискивающее расположения и знакомства. Он 
улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую 
минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой 
приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту 
ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что 
такое!» — и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, 
почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься 
никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое 
можешь услышать почти от всякого, если коснешься 
задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного 
задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он 
сильный любитель музыки и удивительно чувствует все 
глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; 
четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, 
которая ему назначена; пятый, с желанием более 
ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтиться на 
гулянье с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, 
знакомым и даже незнакомым; шестой уже одарен такою 
рукою, которая чувствует желание сверхъестественное 
заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда 
как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, 
подобраться поближе к личности станционного смотрителя 
или ямщиков, — словом, у всякого есть свое, но у Манилова 
ничего не было. Дома он говорил очень мало и большею частию 
размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве богу было 
известно. Хозяйством нельзя сказать чтобы он занимался, он 
даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само 
собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то 
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сделать», — «Да, недурно», — отвечал он обыкновенно, куря 
трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в 
армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и 
образованнейшим офицером. «Да, именно недурно», — повторял 
он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, 
говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, по́дать 
заработать», — «Ступай», — говорил он, куря трубку, и ему 
даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. 
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как 
бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный 
ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы 
были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и 
продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При 
этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо 
принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти 
прожекты так и оканчивались только одними словами. В его 
кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная 
закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно 
читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: 
в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской 
шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; 
но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты 
просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких 
лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не 
садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и 
вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после 
женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, 
чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». 
Ввечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из 
темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутным 
щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто 
медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, 
хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена 
его… впрочем, они были совершенно довольны друг другом. 
Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружеству, 
из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, 
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или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным 
голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, 
свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собою 
разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень 
грациозно. 

Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-
нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя 
на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один, 
оставивши свою трубку, а другая работу, если только она 
держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу 
такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его 
можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. 
Словом, они были, то что говорится, счастливы. Конечно, 
можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, 
кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы 
можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без 
толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? 
зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы 
слуги? зачем вся дворня спит немилосердым образом и 
повесничает все остальное время? Но все это предметы 
низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, 
как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как 
известно, три главные предмета составляют основу 
человеческих добродетелей: французский язык, необходимый 
для счастия семейственной жизни, фортепьяно, для 
составления приятных минут супругу, и, наконец, собственно 
хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. 
Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в 
мето́дах, особенно в нынешнее время; все это более зависит от 
благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. 
В других пансионах бывает таким образом, что прежде 
фортепьяно, потом французский язык, а там уже 
хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде 
хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом 
французский язык, а там уже фортепьяно.  
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Плюшкин 
«Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на 

него пристально. Ему случалось видеть немало всякого рода 
людей, даже таких, какие нам с читателем, может быть, 
никогда не придется увидать; но такого он еще не видывал. 
Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти 
такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок 
только выступал очень далеко вперед, так что он должен был 
всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; 
маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко 
выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор 
остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они 
высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и 
нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее 
был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы 
докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние 
полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, 
какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре 
полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у 
него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было 
разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак 
не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так 
принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, 
дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно 
сказать, что сердце у него было сострадательно и он не мог 
никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного 
гроша. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик. У 
этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы 
кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и 
просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы 
загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин 
выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой 
овощью, или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий 
двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, 
никогда не употреблявшейся, — ему бы показалось, уж не попал 
ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно 
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отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками 
позади, делать свои хозяйственные запасы и где горами белеет 
всякое дерево — шитое, точеное, леченое и плетеное: бочки, 
пересеки, ушаты, лагуны,́ жбаны с рыльцами и без рылец, 
побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои 
мочки и прочий дрязг, коробья́ из тонкой гнутой осины, бураки 
из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу 
богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была 
Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не 
пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие 
были у него, — но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь 
сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, 
заглядывал под мостики, под перекладины и все, что ни 
попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный 
гвоздь, глиняный черепок, — все тащил к себе и складывал в ту 
кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон уже 
рыболов пошел на охоту!» — говорили мужики, когда видели 
его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было 
мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять 
шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если 
баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он 
утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал 
его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь; но если 
только она попадала в кучу, тогда все кончено: он божился, 
что вещь его, куплена им тогда-то, у того-то или досталась 
от деда. В комнате своей он подымал с пола все, что ни видел: 
сургучик, лоскуток бумажки, перышко, и все это клал на бюро 
или на окошко. 

А ведь было время, когда он только был бережливым 
хозяином! был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему 
пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой 
скупости. Все текло живо и совершалось размеренным ходом: 
двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, 
столярные станки, прядильни; везде во все входил зоркий взгляд 
хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал хлопотливо, но 
расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины. 
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Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но 
в глазах был виден ум; опытностию и познанием света была 
проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать; 
приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством; 
навстречу выходили две миловидные дочки, обе белокурые и 
свежие, как розы; выбегал сын, разбитной мальчишка, и 
целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли, или 
не рад был этому гость. В доме были открыты все окна, 
антресоли были заняты квартирою учителя-француза, 
который славно брился и был большой стрелок: приносил всегда 
к обеду тетерек или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из 
которых заказывал себе яичницу, потому что больше в целом 
доме никто ее не ел. На антресолях жила также его 
компатриотка, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к 
столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, 
локти были в порядке: нигде никакой заплаты. Но добрая 
хозяйка умерла; часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к 
нему. Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, 
подозрительнее и скупее. На старшую дочь Александру 
Степановну он не мог во всем положиться, да и был прав, 
потому что Александра Степановна скоро убежала с штабс-
ротмистром, бог весть какого кавалерийского полка, и 
повенчалась с ним где-то наскоро в деревенской церкви, зная, 
что отец не любит офицеров по странному предубеждению, 
будто бы все военные картежники и мотишки. Отец послал ей 
на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме 
стало еще пустее. Во владельце стала заметнее 
обнаруживаться скупость, сверкнувшая в жестких волосах его 
седина, верная подруга ее, помогла ей еще более развиться; 
учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора 
на службу; мадам была прогнана, потому что оказалась не 
безгрешною в похищении Александры Степановны; сын, будучи 
отправлен в губернский город, с тем чтобы узнать в палате, по 
мнению отца, службу существенную, определился вместо того 
в полк и написал к отцу уже по своем определении, прося денег 
на обмундировку; весьма естественно, что он получил на это 
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то, что называется в простонародии шиш. Наконец последняя 
дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился 
один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств. 
Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как 
известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем 
становится ненасытнее; человеческие чувства, которые и без 
того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый 
день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. 
Случись же под такую минуту, как будто нарочно в 
подтверждение его мнения о военных, что сын его проигрался в 
карты; он послал ему от души свое отцовское проклятие и 
никогда уже не интересовался знать, существует ли он на 
свете, или нет. С каждым годом притворялись окна в его доме, 
наконец остались только два, из которых одно, как уже видел 
читатель, было заклеено бумагою; с каждым годом уходили из 
вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его 
обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в 
своей комнате; неуступчивее становился он к покупщикам, 
которые приезжали забирать у него хозяйственные 
произведения; покупщики торговались, торговались и наконец 
бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек; сено и 
хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть 
разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, 
и нужно было ее рубить, к сукнам, холстам и домашним 
материям страшно было притронуться: они обращались в 
пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил 
только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с 
остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал 
наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где 
лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход 
собирался по-прежнему: столько же оброку должен был 
принесть мужик, таким же приносом орехов обложена была 
всякая баба, столько же поставов холста должна была 
наткать ткачиха, — все это сваливалось в кладовые, и все 
становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в 
какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-
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то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаясь, нельзя ли 
чего-нибудь получить; видно, походная жизнь с штабс-
ротмистром не была так привлекательна, какою казалась до 
свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал 
маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на 
столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра 
Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич 
к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, 
на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. 
Плюшкин приласкал обоих внуков и, посадивши их к себе одного 
на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно 
таким образом, как будто они ехали на лошадях, кулич и халат 
взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала 
Александра Степановна. 

Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым! 
Должно сказать, что подобное явление редко попадается на 
Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться, и 
тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве 
подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской удали и 
барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. 
Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его 
жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился 
внезапно среди маленьких, темных владельцев: дворцами глядят 
его белые каменные домы с бесчисленным множеством труб, 
бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими 
помещениями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, 
балы; всю ночь сияет убранный огнями и плошками, 
оглашенный громом музыки сад. Полгубернии разодето и весело 
гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее в 
сем насильственном освещении, когда театрально выскакивает 
из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь, 
лишенная своей яркой зелени, а вверху темнее, и суровее, и в 
двадцать раз грознее является чрез то ночное небо и, далеко 
трепеща листьями в вышине, уходя глубже в непробудный 
мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, 
осветивший снизу их корни. 
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6. Прочитайте лирическое отступление Гоголя из поэмы 
«Мертвые души». Каким настроением чувствами оно 
наполнено? Близко ли вам такое отношение к своей 
Родине? Объясните ответ. 

 
Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у 

бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не 
любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, 
да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не 
хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен 
винтом, а наскоро живьем с одним топором да молотом 
снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в 
немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт 
знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — 
кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, 
только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся 
пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон 
уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. 

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка 
несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, 
все отстает и остается позади. Остановился пораженный 
божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с 
неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за 
неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, 
кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое 
ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины 
знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, 
почти не тронув копытами земли, превратились в одни 
вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся 
вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. 
Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; 
гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; 
летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, 
постораниваются и дают ей дорогу другие народы и 
государства. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 

1. Каковы  главные принципы романтизма? 
2. Охарактеризуйте конфликт и систему образов комедии  
Грибоедова «Горе от ума»? 
3. Расскажите об издательской и журналистской работе  
Крылова. 
4. Назовите известные вам произведения Крылова. 
5. Какие черты характера высмеивал Крылов в образах 
своих басен? Приведите примеры. 
6. Расскажите о жизни и творчестве А. С. Пушкина.  
7. Опишите лирического героя стихотворений Пушкина, 
приведите примеры. 
8. Охарактеризуйте образы Татьяны Лариной и Онегина, 
расскажите об их отношениях. 
9. Охарактеризуйте образы Ольги Лариной и Ленского, 
дайте оценку этим отношениям.  
10.  Охарактеризуйте образы в повести Пушкина 
«Капитанская дочка». 
11. Как вы думаете, почему повесть Пушкина «Капитанская 
дочка» относится к историческим произведениям? Расскажите, 
что вам известно о Пугачеве.  
12. Охарактеризуйте жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. 
13. Назовите поэмы, драмы и романы  Лермонтова. 
14. Почему Лермонтова называют родоначальником 
психологического реализма в русской литературе? 
15. Опишите лирического героя стихотворений Лермонтова. 
Приведите примеры. 
16. Дайте характеристику Печорину. Как вы считаете, можно 
ли сейчас назвать его героем нашего времени? объясните свой 
ответ. Как им бы вы изобразили героя нашего времени? 
17. Охарактеризуйте героев романа Лермонтова «Герой 
нашего времени». 
18. Расскажите о жизни и творчестве  Гоголя. Назовите его 
произведения. 
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19. Назовите жанр книги «Мёртвые души». Объясните, 
почему именно так Гоголь определил жанр произведения.  
20. Охарактеризуйте героев комедии Гоголя «Ревизор». 
21. Охарактеризуйте Павла Ивановича Чичикова. С какой 
целью Чичиков скупает умерших крестьян? 
22. Охарактеризуйте Плюшкина, Коробочку, Манилова и 
Собакевича.  
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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. Язык ответа изобилует 
грамматическими и лексическими ошибками. 
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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