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Вчерашний день, часу в шестом...

Вчерашний день, часу в шестом,

Зашел я на Сенную;

Там били женщину кнутом,

Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,

Лишь бич свистал, играя...

И Музе я сказал: "Гляди!

Сестра твоя родная!"



Точная дата написания этого стихотворения неизвестна

Тема стихотворения
Поэт поднимает сразу две темы – это тяжелое положение крестьянства с одной стороны, и положении 
поэзии, которое также не назовешь легким, – с другой. 
 
Важная деталь – это молчание крестьянки. 
Можно подумать, что она молчит из гордости, но на самом деле Некрасов, который не раз был свидетелем 
таких сцен еще в детстве, знал, что первый же удар бича вызывает спазм горловых мышц, и человек просто 
не может кричать. Таким образом он показывает, что и поэзия молчит не из гордости – она просто не 
способна говорить, как и крестьянка под ударами бича.
Композиция
Композиционно стих “Вчерашний день, часу в шестом”, состоящий из двух строф, разделяется на две части. 
В первой Некрасов показывает сцену избиения крестьянки, четко указывая место действия и способ 
наказания. Такая точность делает эти четыре строчки репортажно достоверными.
Вторая строфа раскрывает смысл произведения: поэт говорит Музе, что эта избиваемая крестьянка – ее 
родная сестра, указывая таким образом читателю на то, что именно он хотел показать этой сценой.
Таким образом смысл первой строфы раскрывается во второй, что позволяет говорить о последовательной 
композиции.
Жанр
Это лирическое стихотворение, которое начинается с жанровой зарисовки, а заканчивается условным 
обращением поэта к своей музе.
Средства выразительности  
Эпитеты – “крестьянка молодая“, “сестра родная“.
Метафора – “крестьянка-Муза”.
Они служат для того, чтобы помочь автору максимально емко выразить свою мысль в достаточно 
небольшом по объему произведении.



Несжатая полоса
Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.
Кажется, шепчут колосья друг другу:
"Скучно нам слушать осенную вьюгу,
Скучно склоняться до самой земли,
Тучные зерна купая в пыли!
Нас, что ни ночь, разоряют станицы
Всякой пролетной прожорливой птицы,
Заяц нас топчет, и буря нас бьет...
Где же наш пахарь? чего еще ждет?

Или мы хуже других уродились?
Или недружно цвели-колосились?
Нет! мы не хуже других - и давно
В нас налилось и созрело зерно.
Не для того же пахал он и сеял
Чтобы нас ветер осенний развеял?..«

Ветер несет им печальный ответ:
- Вашему пахарю моченьки нет.
Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.
Плохо бедняге - не ест и не пьет,
Червь ему сердце больное сосет,
Руки, что вывели борозды эти,
Высохли в щепку, повисли, как плети.
Очи потускли, и голос пропал,
Что заунывную песню певал,
Как на соху, налегая рукою,
Пахарь задумчиво шел полосою.



Тема
 Широкая тема крестьянского труда времен крепостничества и частная – болезнь хлебороба. 
Композиция
По смыслу произведение делится на две части: рассказ о нескошенных колосьях, рассказ о пахаре. 
Формально оно состоит из двустиший (дистихов).  
Жанр
Жанр произведения – гражданская лирика, так как в нем автор поднимает вопросы социального 
неравенства. Также в стихотворении есть признаки сюжетной лирики. Стихотворный размер – 
трехстопный дактиль. Строки объединены перекрестной рифмовкой АВАВ.
Средства выразительности
Для раскрытия темы и реализации идеи произведения автор использовал средства выразительности. 
Преобладают в тексте метафоры: «шепчут колосья друг другу», «ветер несет им печальный ответ», 
руки… высохли в щепку», «очи потускли», «червь ему сердце больное сосет». Дополняются картины 
эпитетами – поздняя осень», «осенняя вьюга», «тучные зерна», «заунывная песня» и сравнением – 
руки, «как плети».



Размышления у парадного подъезда
Тема

Основная тема – это печальная участь русского крестьянства, вынужденного приходить с 
прошением к богачам и уходить ни с чем, смиренно сняв шапку и покорившись своей участи. 
Сценка, которую Некрасов показывает, согласно его замыслу, должна сподвигнуть людей на 
размышления о несправедливом устройстве общества, а образы крестьян – вызвать 
сочувствие.

Композиция

Произведение являет собой пример композиционного совершенства – оно разделено на три 
части, каждая из которых ставит свою проблему, но при этом все они объединены общим 
смыслом.Так, в самом начале описывается “торжественный” день у парадного богатого 
вельможи, к которому приходят просить о милости. Не все получают то, что хотели, а мужиков и 
вовсе прогоняют. Вторая часть рассказывает о вельможе, который спит, когда у его подъезда 
уже стоит толпа. Жизнь его, по мнению лирического героя, обеспечена, но пуста – и останется 
такой до самой его смерти. Третья часть показывает, что произошедшее у дома вельможи – не 
исключение, а типичный для русских реалий случай. На Руси спят не только дворяне, но и 
крестьяне – это проблема, поставленная в стихе. 



Размышления у парадного подъезда
Жанр
Это яркий пример жанра гражданской лирики, ведь в стихотворении не только 
описывается проблема русского общества, но и явно высказывается позиция автора, 
который выступает за народное пробуждение. Некрасова одинаково возмущает и 
равнодушие ленивой знати, и раболепие перед ней людей помельче, и покорность.

Средства выразительности

Некрасов использовал такие приемы:

Метонимия – “город, одержимый холопским недугом”.
Эпитеты – “заветные двери“, “пышный подъезд”, “загорелые лица и руки”, армячишко 
худой”.
Метафоры – “не страшат тебя громы небесные, а земные ты держишь в руках“. 
Ирония – “дорогой и любимой семьи (ждущей смерти твоей с нетерпением)“.



Задание для самостоятельного выполнения

1. Прочитать по учебнику баллады «Василий Шибанов», 
«Князь Михайло Репнин».

2. Ответить на вопросы на стр. 288


