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1. Кто такой Вакх? Почему Пушкин назвал стихотво-
рение «Вакхическая песня»? Не противоречит ли со-
держание стихотворения его названию?
2. Можно ли по жанровым признакам назвать дан-
ное произведение «песней»?
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Задание: изучить портрет с максимальной тщатель-
ностью: поза, взгляд, поворот головы, руки; одеж-
да; (цвет, материал, покрой); общая атмосфера порт-
рета; соотнесение с композиционным фоном; пси-
хология личности.
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1) «Лишь юности и красоты поклонником быть 
должен гений». Путь преображения: от жизненных 
впечатлений  —  к восторгам бытия. Впечатлитель-
ность А. С. Пушкина, живость ума, энергия жизнен-
ных ощущений, грациозность и красота слова и 
мысль. Прототипы и стихи о любви (события, имена, 
факты). В галерее старинных портретов: имена и сю-
жеты. Формы проявления лирического «Я» в стихах 
А. С. Пушкина о любви. От цитат-объяснений, шуток 
и импровизаций — к воплощению в стихах мечты о 
настоящей любви, счастье, красоте.
2) «Есть бог другой земного круга — ему послуш-
на красота». Эпоха Возрождения. Рафаэль и лирика 
А. С. Пушкина: интерес поэта к искусству прошлого, 
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воплощенный в стихотворениях «Возрождение», 
«Недоконченная картина», «Кто знает край, где небо 
блещет…», «Ее глаза», «Мадонна».
3) «Чистейшей прелести чистейший образец». 
Н. Н. Гончарова в жизни А. С. Пушкина: воспомина-
ния, письма. «Сикстинская мадонна» Рафаэля и «Ма-
донна» А. С. Пушкина: опыт параллельного «прочте-
ния». Загадка воздействия этих произведений на 
зрителя и читателя. Общность представлений по-
эта и художника о красоте, единство эстетических и 
нравственных идеалов как явление общечеловече-
ской культуры.
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1. В чем заключается красота стихов А. С. Пушкина 
о любви? Связано ли это свойство с красотой жен-
щин, с представлением А. С. Пушкина о любви, сча-
стье? Какова эволюция этих представлений поэта?
2. Как объяснить взаимосвязь жизненных внешних 
впечатлений, личностных переживаний и сугубо 
внутренних, духовных размышлений? Связаны ли 
эти факторы с жанровым и стилевым многообрази-
ем стихов А. С. Пушкина о любви?
3. В чем сходство эстетических и нравственных иде-
алов Рафаэля и А. С. Пушкина? Восприимчив ли к 
этим идеалам современный читатель?
4. Каково представление о красоте, любви, силе это-
го чувства в произведениях других русских писате-
лей?
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П е р в а я  серия заданий:
1) история любви А. С. Пушкина и Е. К. Воронцовой;
2) сопоставительный анализ стихотворений «Храни 
меня, мой талисман…» и «Сожженное письмо»;
3) диалектичность жизни человека: взаимосвязь 
внешней и внутренней жизни, перерастание стра-
дания в память о чувстве, утрата как духовное при-
обретение, преображение себя, взросление в жизни
и поэзии;
4) А. С. Пушкин на портрете В. А. Тропинина (1827 г.) —
история создания и описание портрета.

В т о р а я  серия заданий:
1) история создания стихотворения «К***» («Я помню 
чудное мгновенье…»);
2) аналитический комментарий (компози-
ция, поэтическая лексика, эмоциональная пар-
титура стихотворения «К***»); цитата из статьи
В. А. Жуковского «Рафаэлева мадонна» («гений чис-
той красоты») в стихотворении (Рафаэль глазами 
В. А. Жуковского — история встреч и разлук из реа-
льной жизни А. С. Пушкина);
3) романс М. И. Глинки на стихотворение «К***»
и его своеобразие (Помогает ли музыка лучше по-
чувствовать красоту стихотворения А. С. Пушкина?).
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1. Перечитайте фрагменты из романа. Объясните 
значение слова «друг» в тех или иных ситуациях, воз-
никающих в произведении. Связано ли оно со сло-
вом «читатель», которое так часто возникает в диа-
логе автора и воспринимающего текст человека?
2. Найдите примеры, указывающие прямо или кос-
венно на конкретные лица, события. «Расшифруй-
те» эти примеры. Объясните, к какому читателю об-
ращены эти строки.
3. Перечитайте отрывки из романа. Каковы «портре-
ты» других читателей? Объясните изменение инто-
наций. Как они связаны с отношением А. С. Пушкина 
к людям?
4. Почему А. С. Пушкин прерывает описание Татьяны, 
ждущей свидания, песней девушек? Сравните вари-
анты песен в черновиках поэта и объясните значе-
ние этих «замедлений» действия. Где в романе еще 
встречается такой прием?
5. Сравните письма Татьяны и Онегина. Монологи 
это или диалоги (с кем? почему?). Объясните, цити-
руя, жанровую природу этих писем.
6. Проследите, как и когда изменяется в романе речь 
автора, превращаясь в речь героя и в реплику «по-
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стороннего». Каково значение этих иронически-шут-
ливых «сдвигов» (сломов) в развитии сюжета романа?
7. Прощание с героем, романом и читателями… От-
личается ли читатель первой главы («друзья Людми-
лы и Руслана», 1823 г.) от читателя последней, вось-
мой главы (1830 г.)? Каково отношение А. С. Пушкина 
к миру?
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Примерные задачи для учащихся:
1. Найдите в тексте первых глав романа «Евгений 
Онегин» образные определения-параллели, харак-
теризующие главного героя.
2. Объясните значение одного из них («Оне-
гин — второй Чаадаев»); вспомните, что вам извест-
но о Петре Яковлевиче Чаадаеве (биография, миро-
воззрение, история дружбы с А. С. Пушкиным). При 
недостатке сведений обратитесь к словарям и спе-
циальной литературе, к ресурсам интернета.
3. Прочитайте отрывки из «Философических писем» 
и заметок П. Я. Чаадаева и определите, каким было 
отношение П. Я. Чаадаева к культуре, просвещению, 
религии? Какие пути совершенствования жизни че-
ловеческой ему представлялись перспективными? 
Каковы пути исторического прогресса, по мнению
П. Я. Чаадаева, у России? Какие из приведенных ниже 
высказываний П. Я. Чаадаева представляются вам 
наиболее современными сегодня? 
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”Народы  —  в такой же мере существа нравствен-
ные, как и отдельные личности. Их воспитывают 
века, как отдельных людей годы. Но мы, можно ска-
зать, некоторым образом — народ исключительный. 
Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы 
не входят в состав человечества, а существует лишь 
для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный 
урок. Наставление, которое мы призваны преподать, 
конечно, не будет потеряно: но кто может сказать, 
когда мы обретем себя среди человечества и сколь-
ко бед суждено нам испытать, прежде чем исполня-
ется наше предназначение?»
”…Христианская религия является не только нрав-
ственной системой, заключенной в преходящие 
формы человеческого ума, но вечной божествен-
ной силой, действующей универсально в духовном 
мире, чье явственное обнаружение должно служить 
нам постоянным уроком».
”Мы являемся в мир со смутным инстинктом нрав-
ственного блага, но вполне осознать это можем лишь 
в более полной идее, которая из этого инстинкта 
развивается в течение всей жизни. Этой внутренней 
работе надо все приносить в жертву, применитель-
но к ней надо установить весь порядок нашей жизни. 
Но все это должно протекать в сердечном молчании, 
потому что мир не сочувствует ничему глубокому. 
Он отвращает глаза от великих убеждений, глубо-
кая идея его утомляет… Повсюду мы встречаем лю-
дей, ставших неспособными серьезно размышлять, 
глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их 
составляют одни только произведения последнего 
дня, в которых за все хватаются, ничего не выпол-
няя, где все принимает сомнительную или лживую 
окраску и все вместе оставляет после себя пустоту 
и неопределенность».
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”… Жизнь духовного существа в целом обнимает 
собой два мира, из которых только один нам ведом, 
и так как всякое мгновение жизни неразрывно свя-
зано со всей последовательностью моментов, из ко-
торых слагается жизнь, то ясно, что собственными 
силами нам невозможно возвыситься до познания 
закона… одного порядка вещей».
”Чтобы размышлять, чтобы судить о вещах, необхо-
димо иметь понятие о добре и зле. Отнимите у чело-
века это понятие, и он не будет ни размышлять, ни 
судить, он не будет существом разумным».
”Христианские народы в силу необходимости идут 
вперед!.. Утехи жизни, которых единственно ищут 
другие (нехристианские) народы, достаются также 
на их долю, согласно слову Спасителя: “Ищите же 
прежде всего Царства Божия и правды Его, и все 
остальное приложится вам”. Таким образом, огром-
ный размах, который сообщает всем умственным си-
лам этих народов идея, владеющая ими, в изобилии 
обеспечивает им всем телесные блага, так же как и 
духовные».
”Прекрасная мысль Паскаля… что весь последова-
тельный род людей есть не что иное, как один чело-
век, пребывающий вечно, должна со временем из 
фигурального выражения отвлеченной истины стать 
реальным фактом человеческого ума…»
«Ошибочно думать, будто масса фактов (в истории) 
непременно приносит с собой достоверность… Час-
то одна черта, удачно схваченная, проливает боль-
ше света и больше доказывает, чем целая хроника… 
постараемся держать в уме больше живых образов, 
чем мертвого материала».
”Слово — обращенный ко всем векам глагол — это 
не одна только речь Спасителя, это весь его небес-
ный образ, увенчанный его сиянием, покрытый его 
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кровью, с распятием на кресте… Страстное влече-
ние к единству: вот что сохраняет христиан чистыми 
при любых обстоятельствах… Единая мысль само-
го Бога…  —  осуществленный нравственный закон, 
великий апокалиптический синтез, Царство Божие, 
небо на Земле…» [16].
4. Ознакомьтесь с некоторыми доводами А. С. Пуш-
кина в этом споре с П. Я. Чаадаевым. Соотнесите их 
с предыдущими цитатами П. Я. Чаадаева и после-
дующими высказываниями философов, писателей 
XIX и ХХ веков. Сделайте выводы о значении поле-
мики А. С. Пушкина и П. Я. Чаадаева в развитии ху-
дожественной и философской культуры России.
”Дикость, подлость и невежество не уважают про-
шедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим».
”Гордиться славою своих предков не только можно, 
но и должно; не уважать оной есть постыдное мало-
душие».
”Но есть у нас свой язык: смелее! — обычаи, исто-
рия, песни, сказки…»
”Что же касается нашей исторической ничтожности, 
то я решительно не могу с вами согласиться. Войны 
Олега и Святослава и даже удельные усобицы —  раз-
ве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пыл-
кой и бесцельной деятельности, которой отличается 
юность всех народов? Татарское нашествие  —  пе-
чальное и великое зрелище. Пробуждение России, 
развитие ее могущества, ее движение к единству (к 
русскому единству, разумеется), оба Ивана… — так 
неужели все это не история, а лишь бледный полу-
забытый сон? Петр Великий?.. А Екатерина?.. А Алек-
сандр?.. и (положа руку на сердце) разве не находите 
вы чего-то значительного в теперешнем положении 
России, чего-то такого, что поразит будущего исто-
рика?.. Клянусь честью, что ни за что на свете я не 
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хотел бы переменить отечество или иметь другую 
историю, кроме истории наших предков, такой, ка-
кой нам бог ее дал».

(Из письма П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г.)
”Ты позабыл своеобразность каждого народа и ду-
маешь, что одни и те же события могут действовать 
одинаковым образом на каждый народ. Тот же са-
мый молот, когда упадет на стекло, раздробляет его 
вдребезги, а когда упадет на железо, кует его».

(Н. В. Гоголь)
”Что же это, наконец, за чудовище, называемое 
Россией, которому нужно столько жертв… Эта без-
донная пучина, где тонут лучшие пловцы, где вели-
чайшие усилия, величайшие таланты, величайшие 
способности исчезают прежде, чем успевают чего-
либо достигнуть».

(А. И. Герцен)
”Простота есть степень высшей и общественной 
жизни, чем искусственность и хитрость, и всякое на-
чало, истекающее из духа и совести, далеко выше 
всякой формальности и бумажной административ-
ности. Одно живо и живет, другое мертво и мертвит».

(А. С. Хомяков)
”Разве наша жизнь с Петра I и до наших времен не 
драматичнее-поэтичнее истории однообразно-пе-
ременчивой Франции XIX века? Но Франция XIX века 
говорит о себе беспрестанно, а Россия до сих пор 
еще не выучилась говорить о себе хорошо и умно 
и все еще продолжает нападать на чиновников или 
заботиться о всеобщей  “пользе”».

(К. Н. Леонтьев)
”У нас нет исторических воспоминаний, но велика 
память стихийная; нашим пространствам еще суж-
дено сыграть великую роль».

(А. А. Блок)
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”Нет сомнения, что глубокий фундамент всего те-
перь происходящего заключается в том, что в ев-
ропейском (в том числе и русском) человечестве 
образовались колоссальные пустоты от былого хри-
стианства; и в эти пустоты проваливается все: троны, 
классы, сословия, труд, богатство. Все гибнут, все 
гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, ко-
торая лишилась древнего содержания».

(В. В. Розанов)

Каким образом тогда в романе в образе Онегина во-
плотилась, отразилась эта сложная полемика? Имеет 
ли эта аналогия у А. С. Пушкина многоплановое во-
площение или остается очень острым, по тому вре-
мени, намеком на достаточную одиозность фигуры 
героя как «инварианта» Чаадаева?



83

III. «      …» ( -
 . .    . .  «  

»). 
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1. Прочитайте материалы, свидетельствующие о ря-
де совпадений текстов К. Ф. Рылеева и А. С. Пушки-
на. Объясните, почему А. С. Пушкин так «зашифро-
вал» эти связи. Как он относится к Рылееву — чело-
веку, поэту, гражданину? Нет ли противоречий в том, 
что сходство со стихами Рылеева-романтика, рево-
люционера отдано поэту Ленскому («Он пел любовь, 
любви послушный», «И песнь его была темна…»)? 
Зачем А. С. Пушкину необходимо это сопоставление? 
Сравните свое первое читательское впечатление от 
образа Ленского с тем, которое складывается после 
выполнения задания.
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Материал к сопоставлениям:

К. Ф. РЫЛЕЕВ В. ЛЕНСКИЙ
Поэт, романтик, революци-
онер, возглавивший вос-
стание декабристов. Каз-
нен.

Поэт, «поклонник Кан-
та» (И. Кант — немец-
кий философ-идеалист,
 который хотел прими-
рить научное знание 
и религиозную веру), 
герой романа, убит на 
дуэли

Пушкин узнает о казни и 
рисует на полях профиль 
К. Ф. Рылеева. На этой же 
странице опять рисует про-
филь казненного. Вероятно, 
вспоминает сон из «Испо-
веди Наливайко» К. Ф. Ры-
леева о собственной казни: 
«Над ним летает чудный 
сон…»

В романе:
«Когда падучая звезда 
По небу тихому лете-

ла…», 
«И снится чудный сон

Татьяне»

«Погибну я за край
родной, —

И это чувствую, я знаю… 
Но радостно, отец святой, 
Свой жребий я благослов-

ляю». 
(Из «Исповеди Нали-
вайко» К. Ф. Рылеева)

Эпиграф к шестой гла-
ве романа: «Там, где
дни облачны и крат-
ки, рождается племя, 
которому не больно 
умереть».

(Из Петрарки)

К. Ф. Рылеев о Войнаров-
ском:
«Лежал я мрачный 

и унылый. 
Катился градом пот с чела, 
Из раны кровь ручьем

 текла…»

А. С. Пушкин о В. Лен-
ском: 
«Недвижим он лежал, 

и странен
Был томный мир его

 чела.
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Под грудь он был 
навылет ранен,

Дымясь из раны кровь
текла»

Строчки К. Ф. Рылеева:
«Быть может, я еще могу
Дать руку личному врагу;
Но вековые оскорбленья
Тиранам родины прощать
И стыд обиды оставлять
Без справедливого 

отмщенья —
Не в силах я: один лишь

раб
Так может быть и подл, 

и слаб.
Могу ли равнодушно 

видеть
Порабощенных земляков?..
Нет, нет! Мой жребий:

ненавидеть
Равно тиранов и рабов»

Сопоставимы ли как 
личности В. Ленский
и К. Ф. Рылеев?

2. Известно, что Николай написал после встречи 
с А. С. Пушкиным, вызванным из ссылки, следующее: 
«На мой вопрос, переменился ли его образ мыслей 
и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, 
если я его пущу на волю, он… только после длитель-
ного молчания протянул руку…» (запись М. Корфа). 
Что чувствовал А. С. Пушкин в эту минуту? Чьи сердца 
грустят о безвременно погибшем поэте? Связан ли, по 
вашему мнению, переход иронично-шутливого тона 
автора по отношению к Ленскому к глубокой печали с 
осознанием трагической судьбы К. Ф. Рылеева?
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Она его не может видеть,
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего.
Поэт погиб — но уж его
Никто не знает…

Поэта память пронеслась
Как дым по небу голубому —
О нем два сердца, может быть,
Еще грустят…

IV. «  » (    « -
 »   «  » . . -

). 
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Вспомните историю любви Паоло и Франчески. Что 
сходно и отлично в «любви, сжигающей сердца» 
у Данте и в чувстве героев романа А. С. Пушкина? 
Обратите внимание на следующие совпадения:

У ДАНТЕ У А. С. ПУШКИНА
«… Франческа, жалобе 

твоей
Я со слезами внемлю,

сострадая»

«Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы

 лью»

Беатриче как Муза 
земной поэзии;
«С тех пор, как я 

впервые увидал
Ее лицо здесь на земле, 

всечасно
За ней я в песнях 

следом поспевал»

«Как часто ласковая муза
Мне услаждала путь зем-
ной…»
«И вдруг она в саду моем
Явилась барыней уездной»

Беатриче как Идеал 
(Ангел, божественная 
красота, духовное со-
вершенство личности)

А Татьяна в романе?

«Слепцы», обладающие
духовным зрением.
Какова цена этих про-
зрений?

«Глаза его читали,
Но мысли были далеко…
Он меж печальными 

строками
Читал духовными глазами
Другие строки…
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем 

погружен!»
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Вергилий — спутник 
Данте (от душевной 
пустоты — к духовно-
му прозрению)

Автор — спутник Онегина

Данте существует 
в мире реальном 
и в мире своих героев

А Пушкин?

Сон у Данте  —  зам-
кнутый круг: преобра-
жение грешника. Воз-
можно ли преодоле-
ние грани между зем-
ным и небесным?

Сон, предвещавший 
роковые события жиз-
ни. Роман равен жизни, 
соизмерим с нею (он о 
вечном). Что важно 
А. С. Пушкину в процессе 
познания смысла бытия?
«Мне не смешно, когда 

фигляр презренный
Пародией бесчестит 

Алигьери».
Откуда эти строчки? О ка-
кой пародии идет речь? 
Можно ли «поверить ал-
геброй гармонию»? Поче-
му образ Моцарта часто 
соотносят с Пушкиным? 
Почему Моцарт и Салье-
ри не исключают один 
другого, а предполагают 
необходимость обоих в 
жизни?
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Система вопросов и заданий:
1. Проанализируйте стихотворение «Умирающий 
гладиатор» М. Ю. Лермонтова в контексте творче-
ства Д. Байрона. 
2. Что заинтересовало Лермонтова в стихах четвер-
той песни «Чайльд Гарольда» Байрона?
3. В чем отличие отношения к гладиатору Байрона и 
Лермонтова? По какому принципу связаны две части 
стихотворения  —  продолжение темы, параллели, 
аллегория… — и почему? Какие строки стихотворе-
ния, с вашей точки зрения, не устарели?

h 
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Система вопросов и заданий:
Сопоставьте стихотворение Й. К. Цедлица «Ночной 
смотр» в переводе В. А. Жуковского и его интерпре-
тацию М. Ю. Лермонтовым — «Воздушный корабль». 
В чем сходство и отличие перевода и интерпрета-
ции? Каково отношение М. Ю. Лермонтова к лич-
ности и судьбе Наполеона? Дополните свой от-
вет переводами М. Ю. Лермонтова из Д. Байрона 
и другими примерами («Наполеон», «Бородино», 
«Два великана»).

h 
«   -

 …»
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Система вопросов и заданий:
Прочитайте стихотворение М. Ю. Лермонтова «Когда 
волнуется желтеющая нива…» (1837 г.). Для анализа 
используйте сюжетно-композиционный подход и со-
поставление со стихотворением А. Ламартина «Крик 
души» из цикла «Гармонии». Почему исследователи 
считают композицию этого стихотворения идеаль-
ной? Какие признаки симметричности можно уви-
деть в тексте (соотношение начала строф, взаимо-
связь первых трех строф и четвертой, панорамность 
и конкретность, обобщенное и индивидуальное, 
объективное и субъективное, время и простран-
ство)? Выучите стихотворение наизусть.
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Система вопросов и заданий:
1. Соотнесите вольный перевод М. Ю. Лермонтова из 
И. В. Гете («Горные вершины») со стихами А. А. Фета, 
И. А. Бунина, Черубины де Габриак. Что в форме и 
смысле стихотворения М. Ю. Лермонтова привлекло 
более поздних поэтов (тема, тональность, ритм)? 
2. Повторите определение размеров силлабо-тони-
ческой системы стихосложения. Как повлияли про-
бы М. Ю. Лермонтовым разных размеров стиха на 
лирику второй половины ХIХ и начала ХХ века?
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1.  Перечитайте фрагмент текста. Можно ли такой 
портрет считать психологическим? Объясните 
роль художественных деталей.

«Девушка невысокого роста, в соломенной шляпе, 
закрывающей всю верхнюю часть ее лица... Было 
что-то особенное, свое в ней... смугловатое круглое 
лицо, с небольшим тонким носом, почти детскими 
щечками и черными глазами. Она была грациозно 
сложена.
Я не видел существа более подвижного. Ни одного 
мгновенья она не сидела смирно: вставала, убегала 
в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, часто 
смеялась и престранным образом: казалось, она сме-
ялась не тому, что слышала, а разным мыслям, при-
ходившим ей в голову. Ее большие глаза смотрели 
прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щури-
лись, и тогда взор ее становился глубок и нежен.
Я думал об этой “капризной девочке с натянутым 
смехом.” “Она сложена как маленькая рафаэлевская 
Галатея” — шептал я».
«Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то 
мягкое, женское проступило сквозь ее девически-
строгий облик».

2 .  К акое значение для понимания Аси имеет исто-
рия Лорелеи? О чем говорили Ася и Н. Н.? Какую роль 
играют в этом эпизоде литературные примеры?

3.  Перечитайте описание Гагина с точки зрения 
Н. Н. Справедливы ли его суждения? Учитывает ли 
Н. Н. отношение Гагина к сестре? Если нет, то почему?
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4.  Перечитайте фрагменты. Какие эпитеты исполь-
зует И. С. Тургенев (изобразительные, лирические, 
метафорические, построенные на открытом сравне-
нии)? Каков художественный эффект сочетания му-
зыки, пейзажа, беседы?

”Бежали тихо кораблики по реке... зеленоватые 
волны скользили мимо... Слышны звуки вальса: кон-
трабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, 
флейта свистала бойко…»
”Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слыш-
нее. Заметили ли вы: вблизи иной вальс никуда 
не годится  —  пошлые, грубые звуки,  —  а в отдале-
нье — чудо? Так и шевелит в вас все романтические 
струны» (Гагин).
”День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, 
потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо 
таял и переливался в ночь, а беседа наша все про-
должалась, мирная и кроткая, как воздух, окружав-
ший нас.
Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее каза-
лись слаще и нежнее...»

5 .  Покажите на примерах сочетание в пейзажах 
Тургенева точного указания на предмет, цвет и т. д. 
с лексикой поэтической, эмоциональной. Каким на-
строением проникнут этот пейзаж? Случайна ли эта 
деталь в тексте? Как она связана с судьбой героини 
повести?
”Городок мне понравился... у подошвы двух высо-
ких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, 
вековыми липами, крутым мостом, над светлой реч-
кой, впадавшей в Рейн…
Когда луна поднималась из-за острых крыш старень-
ких домов, меткие каменья мостовой четко рисова-
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лись в ее неподвижных лучах. Я любил бродить 
тогда по городу: луна, казалось, пристально гляде-
ла на него с чистого неба; и город чувствовал этот 
взгляд и стоял чутко и смирно, весь облитый ее свет-
лым, этим безмятежным и в то же время тихо душу 
волнующим светом.
Петух на высокой готической колокольне блестел 
бледным золотом: таким же золотом переливались 
струйки по черному глянцу речки; тоненькие свеч-
ки (немец бережлив) скромно теплились в узких ок-
нах, под грифельными кровлями; виноградные лозы 
таинственно высовывали свои завитые усики из-под 
каменных оград; что-то пробегало в тени. Около ста-
ринного колодца на треугольной площади внезап-
но раздавался сонливый свисток ночного сторожа, 
добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух 
так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что 
грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и сло-
во: “Гретхен” — не то восклицание, не то вопрос —
так и просилось на уста». 

6 .  К акое значение для понимания характера Н. Н. 
имеют эти эпизоды? Чем объяснить внезапное изме-
нение настроения героя?
”Лодка понеслась по быстрой реке, весла погружа-
лись в темную воду.
— Вы в лунный столб въехали, вы его разби-
ли, — закричала мне Ася. 
Я опустил глаза, вокруг ложки, чернея, колыхались 
волны. Лодка причалила. Я оглянулся. Лунный столб 
опять тянулся золотым мостом через всю реку. 
Словно на прощание примчались звуки старинного 
вальса.
Гагин был прав: я почувствовал, что все струны серд-
ца моего задрожали в ответ на те заискивающие на-
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певы. Я чувствовал себя счастливым. Но отчего я был 
счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал,
я был счастлив».
”Степной запах мгновенно напомнил мне роди-
ну и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне 
хотелось дышать русским воздухом, ходить по 
русской земле...  —  “Зачем я здесь, в чужой сто-
роне?”  —  воскликнул я, и мертвенная тяжесть, ко-
торую я ощущал на сердце, разрешилась внезап-
но в горькое и жгучее волнение... Я долго не мог 
успокоиться».

7 .  Прочитайте выразительно следующие строчки. 
Похожи ли они на стихи (ритм)? Искренен ли герой? 
Отчего возникает предчувствие беды? Верит герой в 
возможность счастья или хотел бы верить?

”День прошел как нельзя лучше... Царственная река 
понесла нас вниз по течению. Глядя кругом, слушая, 
вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокой-
ство на сердце... поднял глаза к небу — но и в небе 
не было покоя: испещренное звездами, оно все ше-
велилось, двигалось, содрогалось; я склонился к 
реке... но и там, и в этой темной, холодной глуби-
не, тоже колыхались, дрожали звезды... И тревога 
росла во мне...»

”Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего 
дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит про-
шедшего, не думает о будущем; у него есть настоя-
щее — и то не день — а мгновенье». 

”Меня поднимали широкие, сильные крылья. Я 
прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился 
и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и 
мое счастье».
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Уроки 1 и 2. «Здесь всё о войне…» Семейный 
конфликт или столкновение разных нравственных 
позиций? Уточнение впечатлений учеников после 
самостоятельного чтения пьесы. Поиск наиболее 
перспективной для драматурга проблемы через 
сужение круга наиболее очевидных противоре-
чий. Контрасты как типичный прием изображения у 
А. Н. Островского социальной действительности и 
человека.
Уроки 3 и 4. «Душу она мне сокрушила». Катерина 
и Кабаниха. Противоречивость характера Катерины. 
Религия и идея любви в пьесе. Образ Кабанихи. Со-
поставление сцен. Наблюдения над особенностями 
речи персонажей. Включение наглядности для обо-
стрения менее очевидных контрастов в характере.
Уроки 5 и 6. «В омут с красотой-то». Поче-
му пьеса названа «Гроза»? Характер символизма у 
А. Н. Островского. Драма или трагедия? Киносце-
нарий эпизода покаяния Катерины. Выразительное 
чтение финала. Домашнее задание обобщающего 
характера.

2. 7.
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Задание 1
1. Внимательно перечитайте первую часть моноло-
га Катерины (действие 1, явление 7). 

2. Найдите в тексте этой части слова, выражения, 
ситуации, типичные для устного народного творче-
ства. 

3. Случайны ли эти особенности в речи Катерины?

Для того чтобы лучше ответить на поставленный во-
прос, сопоставьте первоначальный и окончатель-
ный текст некоторых фраз из монолога.

Первоначальный текст: ”Я жила, ни об чем не ду-
мала, точно птичка на воле.
Знаешь, как я жила. Встану, бывало, рано, коли ле-
том, так схожу на ключок, принесу с собой воды 
и полью все цветы. У меня цветов было много».

Окончательный текст: ”Я жила, ни об чем не ту-
жила, точно птичка на воле. Знаешь, как я жила в де-
вушках. Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, 
рано, коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, при-
несу с собой водицы, и все, все цветы полью в доме. 
У меня цветов было много, много».

4. Подчеркните изменения, сделанные А. Н. Остров-
ским. Объясните их смысл. Подготовьтесь к связно-
му устному ответу.
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Задание 2
1. Прочитайте внимательно вторую часть монолога 
Катерины (действие 1, явление 7).
2. Сравните вторую часть с первой. Какие интонаци-
онные и ритмические отличия вы заметили?
3. Подготовьтесь к устному ответу на вопрос «По-
чему Катерина так часто молилась, даже плакала, 
чего-то просила, чего-то ей недоставало, о чем она 
мечтала?»
В ответе используйте наиболее подходящие, по 
вашему мнению, определения из данных: мечта-
тельная, эмоциональная, впечатлительная, экзаль-
тированная (экзальтация  —  неуравновешенность, 
чрезмерная восторженность), чувствительная, 
сентиментальная (чрезмерно чувствительная), по-
этичная, душевно чуткая, отзывчивая, легко откли-
кающаяся на красоту.
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1. Перечитайте сцену прощания Катерины с Тихо-
ном и ответьте на вопрос: какие свойства характера 
Катерины, какие оттенки ее ощущений в этой сцене 
стремится подчеркнуть А. Н. Островский?

2. При затруднении сопоставьте первоначальный 
и окончательный текст реплик Катерины.
Первоначальный текст: ”Ну, так меня с собой 
возьми… Тиша, голубчик, я боюсь, кабы ты остался 
либо меня с собой взял, как бы я тебя любила.
Тиша, я боюсь, мое сердце чувствует, что без тебя со 
мной какая-то беда случится.
Ну так вот что!



12
0

Заставь ты меня побожиться.
Что не буду я без тебя ни под каким видом видеться 
или разговаривать с другим мужчиной.
Успокой ты меня, сделай милость.
Умереть мне без покаяния, если я…»
Окончательный текст: ”Ну, бери меня с собой, 
бери! Тиша, голубчик, кабы ты остался, либо взял ты 
меня с собою, как бы я тебя любила.
Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть без тебя 
беде! Быть беде!
Ну так вот что! Возьми с меня какую-нибудь клятву 
страшную…
Чтобы не смела я без тебя ни под каким видом ни го-
ворить ни с кем чужим, ни видеться.
Успокой ты мою душу, сделай такую милость для 
меня!
Чтоб не видать мне ни отца, ни матери! Умереть мне 
без покаяния. Если я…»

3. Почему Тихон не откликается на ее мольбы? 
4. Прочитайте в тексте пьесы только ремарки, от-
носящиеся к Катерине. Затем ремарки, которыми 
А. Н. Островский поясняет движения Тихона в этой 
сцене. Почему писатель не наделяет этих двух персо-
нажей одинаковым количеством ремарок?



12
1

« »



12
2



12
3



12
4



12
5



12
6



12
7



12
8

1851



12
9



13
0



13
1

  
. .  

 

2. 8.



13
2



13
3



13
4

  

 



13
5



13
6



13
7

 



13
8



13
9

( . )

 . . 2. 9.



14
0

  - , -
  , , -

  ,   
 ,    

. 



14
1



14
2

-
       

,    .



14
3



14
4  

  ,   -
,    , 

 ,     . 



14
5



14
6

    -
   



14
7

     -
    



14
8



14
9

«   »



15
0

. .   70—80-     —
 . 



15
1



15
2

 - , - -
     . 



15
3



15
4

  . .      
  ,   , 

   .



15
5

    -
      

,    . 



15
6

     
      . .  

 .



15
7

   . .    
  , , -

 ,     
 XX      -

 XIX—XX ,      . 



15
8



15
9



16
0



16
1

    
. .    , -

  :

      
  ,    



16
2

       
 : 

1) традиционное может развиться в импровизацию, 
причем сугубо элитарного или обыденного свойства; 
2) диалог может предшествовать теме или ее сопро-
вождать; 
3) песни могут быть скорбными, жалобными, на-
смешливыми; в них нередко присутствуют черты ум-
ственной игры, дуэли, турнира; 
4) поэт создает «новый миф» о времени и о себе, он 
выражает те связи, которые рационально описать 
невозможно; 
5) обнаружению этой связи служат словесные упо-
добления (архетипы, образы-олицетворения — Лю-
бовь, Обида, Правда), в них закреплено бессозна-
тельное, доопытное «знание» (так в нас живет связь 
с прошлым).
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Примерные вопросы и задания:
1. Понравился ли рассказ? Напоминает ли он извест-
ные вам как кинозрителям впечатления? Что труд-
нее  —  смотреть фильм или читать такой рассказ? 
Почему?
2. Определите, в чем сходство и отличие темы, сю-
жета, языка феерии «Алые паруса» и рассказа «Кры-
солов». Соотнесите характерные для А. С. Грина 
романтические образы в этих текстах, объясните 
причины их трансформации (свет, вечер и рассвет, 
буря и тишина, мир и человек, цветовые детали). 
Что и как из реальной жизни человека отражено 
в произведении?
3. Объясните, почему рассказ называется «Крысо-
лов». Перечитайте финал рассказа, соотнесите его 
с содержанием в целом. Сделайте вывод об отноше-
нии А. С. Грина к жизни и людям. Может ли действи-
тельно человек делать чудеса своими руками?
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Детство и юность (по стихам Набокова). Хроника 
жизни (даты и события без комментария, гипотезы-
реконструкции учащихся о возможных ощущениях 
и переживаниях писателя). Художественные интере-
сы В. В. Набокова (А. С. Пушкин и, например, И. А. Бу-
нин). «Что есть событие жизни?» (писатель и его ге-
рои в прочитанных к уроку произведениях). Знаком-
ство с фрагментами из книги 3. Шаховской.
Чтение дома произведений В. В. Набокова «Пригла-
шение на казнь», «Облако, озеро, башня...» Какой 
из этих рассказов понравился больше и почему?

 2
«       ».  

    .  « , -
, ...»
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Почему Василий Иванович так трагически пережил 
события, происшедшие с ним в туристической по-
ездке («не могу больше быть человеком»)? Разве он 
действительно верил в возможность нежданного 
осуществления счастья? В чем оно, по его мнению, 
заключалось? Помогает ли нам понять героя тот 
факт, что случайно увиденный им пейзаж в той же 
соотнесенности вынесен автором в заголовок: «Об-
лако, озеро, башня...»? Какое значение, по-вашему, 
придавал Набоков явлениям материального мира? 
Как относился писатель к людям, жизни?
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(«Зачем он ушел от группы к озеру?», «По-
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чему невыразимое дактилическое сочетание облака, озе-
ра, башни так его притягивало?», «Что он хотел сказать по-
следней фразой?» и пр.).

1.
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3.

Таким образом, «множественность» версий при 
интерпретировании предопределялась тем кон-
текстом, который привлекался учащимися: первая 
опиралась на развитие основной темы в творче-
стве писателя; вторая  —  на теорию литературы 
(«ворожба» словами и синтез эпического, драма-
тического и лирического в произведениях Набоко-
ва); третья  —  на историко-культурный контекст, 
потребовавший дополнительного исследования. 
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В результате можно было выйти к концептуальным 
основам мировоззрения и творчества художника.

Например, почему Набоков так увлекался А. С. Пуш-
киным? Отчего исследователи иногда соотносят 
способы освоения мира В. В. Набоковым и А. С. Пуш-
киным? Есть ли для этого основания? Отразилась 
ли художественная жизнь начала века в творчестве 
В. В. Набокова (конфликты, сюжеты, типы героев, 
стиль)? Есть ли в произведениях этого писателя (в 
данном рассказе) характерные для его времени пси-
хологический подтекст или мистические смыслы?
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Вопросы и задания:
1. Почему критики определяют жанр произведения 
«Авель» как рассказ, тяготеющий к притче? 
2. Что мы узнаем об экипаже самолета, с которо-
го будет сброшена бомба на Хиросиму? Почему 
писатель из всех героев выделяет Джозефа? Ка-
кими композиционными приемами достигается 
этот эффект (письмо к матери, купание ночью)? 
Зачем В. С. Гроссман подчеркивает, что первокласс-
ный экипаж «сросся» с машиной, а друг к другу ни 
горячей симпатии, ни интереса они не испытывают? 
3. Сравните пейзаж в начале, середине и финале рас-
сказа. Как он связан с событиями?
4. В библейской легенде Каин после убийства брата 
Авеля был изгнан Богом и обречен на одиночество 
и вечные скитания. Когда и почему в рассказе воз-
никает фраза «Авель, Авель! Где брат твой Каин?» Кто 
ее произносит и к кому она относится? Почему пи-
сатель так назвал свой рассказ? Почему бомбардир 
Джозеф, сходя с ума от ужаса свершившегося, кри-
чал: «Мама, мама во всем виновата!»?
5. Каковы нравственные идеалы В. С. Гроссмана? Что 
он ненавидит и во что верит? (Дополнительное чте-
ние отрывков из очерка В. С. Гроссмана «Сикстин-
ская Мадонна».)
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Вопросы и задания:
1. Какие слова у В. М. Шукшина при описании Семена 
вызывают к нему недоверие, а какие  —  симпатию? 
Каких качеств в нем больше? Почему писатель о нем 
говорит: «Жил-был… некто…»?
2. Чем недоволен Семен? Почему он говорит: «Остол-
бенело все на свете»? В чем он видит смысл своей 
жизни?
3. Какую роль в жизни Семена сыграла встреча с пи-
сателем, для которого он в современном доме отде-
лал кабинет по рисункам XVI века?
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4. Перечитайте в рассказе описание талицкой церкви, 
этой «светлой каменной сказки, сотворенной неведо-
мым мастером». Что заботило героя? Отчего у Семки 
возникает чувство родства от встречи с делом рук не-
известного мастера? Чего просила душа у того и дру-
гого? Зачем нужна эта созданная мастером красота?
5. Как вы понимаете слова, родившиеся в сознании 
Семки, взволнованного увиденным: «Умеешь радо-
ваться  —  радуйся, умеешь радовать  —  радуй… Не 
умеешь — воюй, командуй или что-нибудь такое де-
лай  —  можно разрушить вот эту сказку… Каждому 
свое»?
6. К кому за помощью и советом обращался ге-
рой? Какие ответы он получил? Так ли важно жи-
телям села, что их разрушающаяся церковь не XII, 
а XVII века, не памятник старины, а копия владимир-
ских храмов, что «красота пропадает»? Почему не 
сбылась в жизни Семена Рыси сказка? Почему ему не 
удалось стать «настоящим мастером»?
7. Прочитайте киноповесть В. М. Шукшина «Живет 
такой парень». В чем сходство и отличие характеров 
Пашки Колокольникова и Семки Рыси?
8. Прочитайте рассказ В. М. Шукшина «Верую!» В чем 
сила и слабость героев рассказа? Что означают сло-
ва «душа болит»? Можем ли вместе с героем расска-
за, вместе с автором сказать: «Верую в жизнь!» Сопо-
ставьте героев этого рассказа с Семеном Рысью.
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I. Усиление мотивировки перед чтением рассказа.
1. В чем заключается различие слов «письмен-
ность» и «письмена»? Какое из них древнее? Поче-
му мы говорим, что у каждого «свой почерк» («свой 
язык»)? (В качестве дополнительного примера ис-
пользуются цитаты из рассказа Г. Гессе «Свой по-
черк».) Что это значит для истории культуры?
2. Краткое представление рассказа «Смотри на обо-
роте»: пересказ сюжета с заданием угадать финал.

II. Чтение рассказа. Проверка восприятия, созда-
ние установки на анализ рассказа.
Почему произведение называется «Смотри на обо-
роте»? (Активизация воображения: открытка от отца, 
ставшая закладкой в книге и своеобразным путево-
дителем по Равенне; одновременно это активизация 
мышления и эмоций  —  противоречия различного 
типа: прежде всего невозможность адекватно вы-
разить чувства в надписи на открытке, а читающе-
му — соотнести ее с поблекшим глянцем изображе-
ния и реальным городом.)

III. Корректировка первичного восприятия. Фор-
мулировка совместно с учениками задач анали-
тической работы.
Перечитывание рассказа (самостоятельно). Восста-
новление его сюжетного плана. Цитирование (выбо-
рочное).

IV. Обобщающие задания (с выборочным цитиро-
ванием).
1. Каково ваше представление о героине произве-
дения? Меняется ли ее отношение к себе, к людям, 
к миру на протяжении рассказа и почему?   
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2. Когда и в каких значениях в произведении исполь-
зуется выражение «смотри на обороте»?
3. Почему действие рассказа происходит в Равен-
не — городе, где похоронен Данте? Какую роль его 
образ играет в развитии внешних впечатлений ге-
роини и ее размышлений? Сравните начало и финал 
рассказа. Объясните, используя художественные де-
тали текста, какова его связь с «Божественной коме-
дией» Данте.

V. Формирование навыков переноса. Система ис-
следовательских заданий (по выбору учащихся) 
для семинара обобщения по повторению курса 
литературы ХIХ и ХХ веков:
1) Переводы «Божественной комедии» Данте в ХIХ 
и ХХ веках; 
2) Данте и А. С. Пушкин (связь композиции «Боже-
ственной комедии» и «Евгения Онегина»); 
3) Флоренция и Равенна в цикле «Итальянские сти-
хи» А. А. Блока; 
4) Образ Данте в лирике А. А. Ахматовой; 
5) Интерпретация «Божественной комедии» в статье 
О. Э. Мандельштама «Данте» (выборочное цитирова-
ние с комментарием); 
6) Переводы «Божественной комедии» Данте 
в ХХ веке: М. Л. Лозинский, В. Г. Маранцман (чтение 
фрагментов текста и комментария к нему); 
8) Интерпретация образов искусства в рассказах 
Т. Н. Толстой (на примере рассказов «Ночь феникса», 
«Черный квадрат»).

VI. Домашнее задание.
1. Чтение произведений писателей-постмодерни-
стов (Л. С. Петрушевская, С. Д. Довлатов, В. А. Пьецух, 
В. О. Пелевин, В. В. Ерофеев и др.). Письменное или 
устное рецензирование с учетом анализа признаков 
постмодернизма.
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2. Сопоставление рассказа Т. Н. Толстой с рассказом 
А. П. Чехова «Студент» (письменно).
3. В каких известных вам произведениях литературы 
«утешение красотой» состоялось, когда и почему по-
трясение от произведений искусства повлияло на 
человека?
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Пьеса «Старший сын» (в сопоставлении с «Утиной 
охотой»): жизнь семейства Сарафановых до появ-
ления Бусыгина. Причины жизненных неудач отца, 
обособленность жизни детей, постепенное раз-
рушение семейных, родственных отношений. По-
чему появление Бусыгина привело к обновлению, 
проявлениям любви и добра в этой семье? Меня-
ется ли сам Бусыгин? Сопоставьте Зилова и Сара-
фанова: несмотря на внешнюю разницу в возрас-



те, положении, между ними существует и более 
глубинное отличие. Зилов, отрицая, прошел необ-
ратимый кризис личности, а Сарафанов, сохранив 
семью силой любви, душевного отклика, учит зри-
теля повседневному нравственному творчеству, 
ответственности за ближнего. Интерпретация пьес 
А. В. Вампилова в театре (Г. А. Товстоногов, О. Н. Еф-
ремов, Л. А. Додин и др.). А. П. Чехов и А. В. Вампи-
лов: сходство творческих судеб и художествен-
ных открытий.
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I. Фиксация в памяти опорного образа. Развитие, 
обогащение его, инвариантные модели в искус-
стве. Опорный образ как цель и форма контроля 
в обучении. Образ и мотив — «слепок» или напо-
минание. 

«Вечные образы» (9 — 11-й классы)

Данте «Божественная комедия» (9-й класс). Компо-
зиция. Духовное и материальное в бытии и сознании 
человека. Вергилий и Беатриче. Путь духовного про-
зрения человека. Значение образа Люцифера.
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И. В. Гете «Фауст» (9-й класс). Композиция. Значение 
образа Фауста. Фауст и Мефистофель. Интерпрета-
ция этих образов в музыке, изобразительном искус-
стве, театре, литературе.
М. Ю. Лермонтов: поэзия и проза (9-й класс). Воля и 
рок в жизни и творчестве поэта. Мотивы (лирика). 
Поэма «Демон». Лирические герои М. Ю. Лермонтова 
и Печорин. Тема судьбы в романе. М. Ю. Лермонтов 
и М. А. Врубель.
Ф. М. Достоевский «Великий инквизитор» (10-й класс).
А. П. Чехов «Студент» (10-й класс).
В. Т. Шаламов «Прокуратор Иудеи» (11-й класс).

II. Природа образности: сходство и отличие при-
знаков, восстановление целого по отдельным де-
талям (9-й класс).
Э. Т. А. Гофман «Песочный человек» и другие произве-
дения. Особенности немецкого романтизма начала 
XIX века. Личность писателя. Полемика о значении 
его творчества в критике разных лет. Причины по-
пулярности сегодня. Противоречивость и само-
бытность Гофмана-художника: «разорванность» со-
держания и формы, смещение фантастического и 
реального, веселого и трагического. Время и лич-
ность в прозе Э Т. А. Гофмана. Природа гуманизма 
писателя. Тема искусства в его творчестве. Образ 
художника, трагизм жизни, где невозможно преодо-
леть власть жизни, реальности поэтической мечтой.
Н. В. Гоголь «Портрет». Самобытность Н. В. Гоголя 
как художника. Противоречивость, своеобразие по-
этики: романтическое и реалистическое, фантасти-
ческое и бытовое, жанровые особенности произве-
дений, природа юмора. 
Своеобразие сюжета «Портрета». Почему произве-
дения искусства в повести выписаны в яркой цве-
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товой гамме, а город вечером и утром, люди на его 
улицах — на контрасте двух тонов, белого и серого, 
черного? Значение варьирующихся в тексте слов 
(«Черты лица», «Чертков», «черт» и пр.). Роль фанта-
стики в повести: «дьявольская сила» воздействия 
портрета, неистребимость злых искушений. Талант и 
его предназначение. Формы проникновения реаль-
ного бытия в текст повести (история создания, про-
тотипы). 
Характер взаимосвязей, переклички поэтики, моти-
вов и образов Э. Т. А. Гофмана и Н. В. Гоголя.
Н. В. Гоголь и искусство ХХ века (литература, театр, 
книжная графика). Н. В. Гоголь и М. А. Булгаков: обра-
зы Мастера, грозы и дороги в романе «Мастер и Мар-
гарита». М. А. Чехов в роли Хлестакова (режиссер 
К. С. Станиславский). «Тайна» искусства писателя и 
иллюстрация: М. З. Шагал («игра» пространствен-
ными объемами), Б. М. Кустодиев (невероятное в 
бытовом, пространство без границ), иллюстрации 
А. А. Агина и П. М. Боклевского к «Мертвым душам» 
с современной точки зрения (жизнь и статика, «ими-
тация живого» в характерах гоголевских персонажей 
и на иллюстрациях художников). Можно ли изобра-
зить персонажа-аллегорию наподобие персонажей 
русской классики?

III. Целостность и емкость ассоциаций: единство 
чувственного и понятийного в образе, от слова-
образа — к образу мира в понимании художника 
и читателя.
Время и пространство (9-й класс). Образы и приемы 
«Слова о полку Игореве» в стихах поэтов ХХ века 
М. А. Волошина и Ю. П. Кузнецова.
От тайн звука — к тайнам бытия (10-й класс). Свое-
образие лирики Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некра-
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сова. Отражение времени и личности в лирике поэтов. 
Особенности опорных слов-образов и их эволюция 
в лирике каждого поэта. Лирика Тютчева, Фета, 
Некрасова в восприятии современного читателя.
Вечное и сиюминутное в лирике А. А. Блока 
(11-й класс). Сходство и отличие мотивов, обра-
зов и идей А. А. Блока и В. С. Соловьева; А. А. Блока 
и Ю. П. Кузнецова.

   3. 2.
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