
Объясните причины, по которым повесть по лучила свое название.
Повесть получила название «Капитан ская дочка» потому, что все самые яркие 
события жизни героя — рассказчика Пет ра Гринева — были связаны с его любовью 
к Маше Мироновой — дочке капитана, ге ройски погибшего во время пугачевского 
восстания.

Перескажите кратко события экспозиции по вести.
Предлагаем один из вариантов переска за, в который войдет содержание первых 
глав.
«Петруша Гринев достиг шестнадцати лет и отец решил отправить его на служ бу. 
При этом он убежден, что службу нуж но начинать не в столице, а в более труд ных 
условиях, и отправляет сына в Орен бург.
По дороге Петр сразу же сталкивается с реальными трудностями. Это и проиг рыш 
большой суммы Зурину, и буран в степи, и разочарование при виде места своей 
службы — Белогорской крепости».
Так перед читателем выстроились все обстоятельства повести: и ее герои и все те 
условия, в которых уже начали разверты ваться события.



Охарактеризуйте наиболее напряженные мо менты повести. В какой 
сюжетной линии больше таких моментов?
Сюжетная линия, которая повествует о взаимоотношениях Гринева и Пугачева, все 
же менее напряжена и драматична, чем линия, которая связывает Гринева и Машу 
Миронову. Именно в этой любовной истории мы видим самые напряженные и 
драматичные моменты.

Какие приметы исторической повести видите вы в композиции этого 
произведения?
Повесть Пушкина является историче ской, поскольку несет в себе все признаки 
этого жанра: в ней участвуют подлинные исторические герои, в ней описаны конк 
ретные и реально происходившие истори ческие события, в ней даже вымышлен 
ные герои и обстоятельства полностью подчинены условиям и требованиям эпо хи. 
Элементы композиции отражают силу и яркость реальных событий.



Объясните смысл эпиграфа к любой из глав повести.
Можно выписать все эпиграфы повести, начиная с того, который предваряет всю 
повесть: «Береги честь смолоду». Выпи сывая (или читая вслух) эпиграфы, мы 
убеждаемся, что некоторые главы предва ряют даже два эпиграфа. Таковы главы III 
и V. Если внимательно перечитать эти эпиграфы, то станет очевидным, что они 
взяты или из произведений устного на родного творчества, или из произведений 
русских писателей XVIII века. Это произ ведения В. Я. Княжнина (три эпиграфа), М. 
М. Хераскова (два эпиграфа), Д. И. Фон визина, А. П. Сумарокова.

В какой из глав, как вам показалось при чте нии, звучит более всего 
пословиц и поговорок? Проанализируйте их роль.
Практически в каждой из глав повести есть пословицы. Можно остановиться на 
пословице, которая является эпиграфом последней XIV главы. Афоризм 
«Мирская молва — морская волна» говорит и об об ширности и о непостоянстве 
суждений ок ружающих людей по любому вопросу. При этом каждому, кто 
начинает раз мышлять на эту тему, очевидно обилие всевозможных и часто 
противоречивых суждений. Автор «Капитанской дочки» — оптимист. В том 
частном случае, который он описал, людская молва не уничтожила чести героя. 
Правда и справедливость вос торжествовали, хотя об этом и не говорит, и это 
нам не подсказывает эпиграф.
Мы можем также проследить и за ролью пословиц в речи героев повести. Они, 
например, очень украшают речь Са вельича, заметны в живой и яркой речи 
Василисы Егоровны.



Как вы понимаете слово «самозванец»? По чему предводитель народного 
восстания выдавал себя за царя Петра III? Есть ли на этот вопрос ответ в 
повести?
В XVIII веке на захват власти мог пре тендовать только тот человек, которого народ 
считал «помазанником Божиим», человеком, род которого имел освященное свыше 
право на власть. Поэтому все, кто поднимал руку на власть, выдавали себя за 
чудом спасшихся властителей. Не так давно погиб муж Екатерины II — Петр III. Вот 
на его место и претендовал Пугачев.
Об этом говорили сподвижники Пугачева. Разговор на эту тему произошел у 
Гринева с самозванцем по пути в Белогорскую кре пость (глава XI).

Оцените исторический анекдот, который В. И. Даль рассказал Пушкину: 
«…Пугач, ворвав шись в Берды, где напуганный народ собрался в церкви и на 
паперти, вошел также в церковь. На род расступился в страхе, кланялся, 
падал ниц. Приняв важный вид, Пугач прошел прямо в ал тарь, сел на 
церковный престол и сказал вслух: «Как я давно не сидел на престоле!» В 
мужицком невежестве своем он воображал, что престол цер ковный есть 
царское седалище». Пушкин не вклю чил этот эпизод в повесть. Есть ли в ней 
другие эпизоды, которые показывают, что перед нами простой и даже 
неграмотный казак?
В повести не раз говорится о том, что Пугачев простой казак. Особенно смешно, что 
этот властитель, получив список ве щей, которые разграбили его разбойники, от 
крепостного старика Савельича, не мог его прочесть. Он вышел из положения, за 
ставив читать этот список урядника, но сама ситуация достаточно забавна: царь, 
который не может прочесть то, что напи сал его холоп.



Какую роль в повести играет пейзаж? За метили ли вы такое описание картин 
природы, ко торое не связано с развитием сюжета? Почему та ких описаний 
нет? Как вы это объясните?
В повести немного описаний природы и все они тесно связаны с судьбой героев, с 
событиями их жизни. Можно увидеть в них и определенную символику. Так, опи 
сание бурана в степи предшествует разви тию сюжета повести, 
рассказывающей о  буре народного восстания. Можно опи сать пейзаж, на фоне 
которого происходит встреча Маши Мироновой с Екатериной II. Считается, что и 
портрет императрицы, и его обрамление в повести сходны с сенти ментальным 
изображением Екатерины на картине В. Л. Боровиковского.

Какое из портретных описаний героев по вести вам запомнилось? Попробуйте 
создать сло весный портрет.
Более всего запоминается словесный портрет Емельяна Пугачева. К нему автор 
обращается не раз и поэтому стоит воссоз дать именно его портрет, тем более что 
таблица в учебнике-хрестоматии предла гает подбор цитат, которые рисуют порт рет 
этого героя. Напомним начало (глава II): «Наружность его показалась мне заме 
чательна: он был лет сорока…» Обратим внимание на то, что Гринев пока видит в 
нем только вожатого-проводника, мужи ка, который помог ему выбраться из сумя 
тицы бурана. В главе VII перед Гриневым грозный бунтарь. И на коне, и в кресле на 
крыльце комендантского дома это не во жатый, а вождь, руководитель восста ния. И в 
этой главе, и в главах VIII, XI вновь и вновь отмечает Пушкин детали портрета 
Пугачева. И среди них главная — его сверкающие глаза, его напряженная и полная 
готовности к действию поза.
Стоит при этом рассказе использовать и исторические портреты Пугачева, особен но 
тот, который был нарисован на полусмытом портрете Екатерины II.



Попробуйте создать два портрета-миниатюры Пугачева: один — глазами 
Гринева, а другой — глазами Савельича.
Один портрет будет повторением того, который есть в ответе на вопрос 7. Второй 
портрет — описание злодея, которого бо ится, не любит и от которого ждет всяких 
неприятностей преданный слуга Савель ич. Он не рассматривает деталей, не оце 
нивает своих впечатлений, а безоговороч но осуждает этого человека. Однако заме 
тим, что именно он, а не Петруша Гринев сразу же опознал спасшего их мужика в 
грозном вожаке восстания («Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя 
тулуп на постоялом дворе?»). Пугачев для Савельича пьяница, злодей, атаман, 
бро дяга.Подготовьте сообщение о том, как изобра зил Пушкин Пугачева — 
руководителя народного восстания. Удалось ли ему показать, какие осо 
бенности этой необычной личности способствова ли длительному успеху 
повстанцев?
В повести «Капитанская дочка» перед читателем самозванец, который восполь 
зовался создавшейся в тех краях ситуаци ей. Отношение автора к бунту как к явле 
нию бессмысленному и беспощадному четко прослеживается. Однако Пушкин 
сумел разглядеть и те качества, которые сделали Пугачева народным вожаком: его 
ум, проницательность, смелость, ре шительность, находчивость, стремитель ность 
реакции и почти звериное чутье (вспомним, как он вывел кибитку сквозь кружение 
бурана), умение руководить людьми, используя их достоинства и не достатки, и даже 
отчетливое представле ние всего, что его ждет в результате по давления восстания. В 
результате все эти качества создают фигуру яркую и значи тельную.
Наверное, даже его невежество помога ло ему быть признанным вождем, что со 
здавало атмосферу взаимного доверия с определенной частью его сподвижников.



В романе приводится текст народной раз бойничьей песни «Не шуми, мати 
зеленая дубра вушка…». Сравните это произведение с истори ческой песней 
«Правеж» и подумайте, что общего и в чем разница в описании «суда царя над 
разбой ником».
Сравнение двух народных песен инте ресно именно противоположным отноше нием 
к государям. «Дар», который полу чает от царя разбойник в песне «Пра веж», — 
справедливый, а в любимой пес не Пугачева царь жалует разбойничка по-иному — 
«двумя столбами с перекла диной». Выбор этой песни самим Пугаче вым говорит о 
понимании самозванцем своей будущей судьбы.

 «Капитанская дочка»



Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова»
Почему «Песня про царя Ивана Васильеви ча…» обычно называют поэмой?
Поэма — один из жанров лиро-эпиче ского рода литературы, стихотворное сю 
жетное повествование. В основе лириче ского повествования Лермонтова — 
сюжет о конфликте купца Степана Парамонови ча Калашникова и молодого 
опричника Ивана Грозного — Кирибеевича.

Как вы объясните такое длинное и обсто ятельное название этого 
произведения?
В полном названии поэмы на первые места выведены царь Иван Грозный и его 
опричник (без упоминания имени), что точно указывает на отраженную в поэме 
эпоху, ее реалии. Название пока зывает влияние этих персонажей на судь бу 
главного героя — купца Калашникова, героя вымышленного, но отразившего 
нравственные представления, образ жиз ни, характерные для российского купече 
ства.
В заглавии названы три героя. По сюжету же происходит столкновение только 
двух соперников. Какую роль в этом произведении играет царь Иван 
Васильевич?
Иван Грозный воплощает идею деспо тической, тиранической власти. В эпоху 
николаевской деспотии понятен интерес Лермонтова к фигуре Ивана Грозного: поэт 
сопоставляет Русь времен древнего тирана с Россией, управляемой «просве 
щенным» государем Николаем I. Столк новение Кирибеевича и Калашникова вы ходит 
за рамки личных отношений, оно становится причиной столкновения част ного 
человека и всей государственной ма шины, олицетворением которой является Иван 
Грозный. Готовясь отомстить обид чику, Калашников вступает в открытый конфликт с 
государем, ибо борется против его установлений, воли, против вседозво ленности 
приближенных царя.



Выделите важнейшие события сюжета этого произведения. Найдите завязку, 
кульминацию и развязку. Есть ли в этой поэме экспозиция и эпи лог?
Завязка — пир у Ивана Грозного.
Кульминация — бой Калашникова с Кирибеевичем.
Развязка — казнь Калашникова.
Эпилогом можно считать строфу, в ко торой говорится о том, какую память ос тавил 
Степан Парамонович в народе.
Своеобразной экспозицией можно на звать зачин поэмы

Как проявилась в поэме связь с фолькло ром? Выпишите из текста примеры, 
иллюстрирую щие художественные приемы фольклора.
Произведение написано в особом жан ре — песни. Лермонтов стремился при 
близить поэму к эпическим фольклор ным сказаниям. Гусляры играют важней шую 
роль в структуре поэмы. Авторского голоса читатель не слышит, перед ним как бы 
произведение устного народного творчества. Следовательно, нравствен ные 
позиции, с которых оцениваются герои, не авторские, а обобщенно-народ ные.
Художественная структура поэмы при ближает ее к произведениям устного на 
родного творчества: традиционные эпите ты (вино сладкое заморское, очи зор кие, 
буйный молодец, дума крепкая, заря алая, красны девушки, косы ру сые, буйная 
головушка, тучки синие, солнце красное и др.); сравнения (хо дит плавно — будто 
лебедушка, мол вит слово — соловей поет); инверсии (плечи богатырские, слово 
грозное и т. д.); многочисленные случаи синтак сических повторов и прямого и 
отрица тельного параллелизма:
Не сияет на небе солнце красное,Не любуются им тучки синие:То за трапезой 
сидит во златом венце,Сидит грозный царь Иван Васильевич…



Сравните образ Ивана Грозного в историче ской песне «Правеж» с тем же 
образом в поэме Лермонтова. В чем вы видите основные различия этих 
образов? Подтвердите ответ текстом.
В народных песнях образ Ивана Грозно го идеализируется, в них воплотилась ве ра 
народа в сурового, но справедливого царя. В народной традиции царь предста ет 
перед нами справедливым, грозным и милостивым одновременно. В поэме Лер 
монтова Грозный убежден в своей власти не только над жизнью и смертью, но и над 
душами своих подданных. Воля царя счи талась проявлением воли Бога на земле, 
царь стоял выше всякого суда и следст вия. Но царская милость проявляется в том, 
что, казнив Калашникова, царь жа лует его семью и освобождает его братьев от 
уплаты налогов в царскую казну. Он казнит Калашникова и по неведению, и потому, 
что тот прямо отказался открыть причину убийства; об этом он скажет «только Богу 
единому».



Многие художники иллюстрировали поэму. Какие иллюстрации привлекли 
ваше внимание? Кто из художников, на ваш взгляд, наиболее точ но передал 
атмосферу поэмы?
Захватывающий сюжет лермонтовской «Песни…», ее глубокое проникновение в 
дух эпохи не раз привлекали многих русских художников XIX-XX веков. В 1862-1864 
годах поэму иллюстриро вал В. Г. Шварц. Его рисунки отличают ся 
выразительностью характеристик пер сонажей, точностью бытовых деталей. В 
1865 году иллюстрации к произведению создал А. И. Шарлемань. Его трактовка 
образов более поверхностна, но нельзя не отметить высокую технику рисунка ху 
дожника и удачную компоновку с текстом поэмы. В 1868 году выразительные иллю 
страции к «Песне…» нарисовал И. Е. Ре пин, в 1888 году — М. В. Нестеров. В на 
чале XX века образы поэмы воспроизвел Б. М. Кустодиев, в 30-е годы того же века 
изящную стилизацию создал И. Я. Били бин. Декоративность рисунка художника не 
противоречит реалистической трактов ке образов произведения Лермонтова.



«Тарас Бульба»

Какие мысли и чувства Гоголя выражены в словах: «Да разве найдутся на 
свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу!»? 
Как они связаны с содержанием всей по вести?
Повесть Гоголя посвящена событиям освободительного движения на Украине, 
борьбе казаков с польскими захватчика ми, турками и татарскими полчищами. В этих 
словах выражено восхищение пи сателя мужеством и величием людей, бо ровшихся 
за свободу и счастье своего оте чества и отдававших за него жизнь.

Найдите в тексте лирические отступления. Как они связаны с основным 
повествованием и для чего введены в повесть?
Гоголь вводит в повествование ряд лири ческих отступлений (описание степи, 
Днеп ра и др.), создавая эмоционально-художест венный подтекст повести, 
выражая автор ское чувство к изображаемому, соотнося картины природы с 
судьбой героев.



Почему, читая повесть, «…вы и удивляетесь ему (Тарасу. — Авт.), и 
ужасаетесь, и смеетесь над ним» (В. Г. Белинский)?
Характер главного героя повести очень многогранен. Удивляет в Тарасе безу 
держность и грубость его натуры, соче тающиеся с преданностью и нежностью, мы 
смеемся над его непосредственностью, простотой и жизнерадостностью, ужаса емся 
его жестокости и беспощадности.

Составьте сравнительную характеристику Остапа и Андрия, обратив внимание 
на следующие вопросы: какое впечатление оставляет первое знакомство с 
братьями? Что отличало их во время учебы в бурсе? В чем различие поведения 
Остапа и Андрия в Запорожской Сечи, в бою? Как погиб ли братья? Используя 
материал предыдущих отве тов и рекомендации к сравнительной ха 
рактеристике, сопоставьте братьев Оста па и Андрия.
Примерный план

Сходство Остапа и Андрия:
а) одна семья;
б) воспитание;
в) обучение в бурсе;
г) окружение в Сечи.

Различие братьев:
а) внешность, характер;
б) отношение к людям;
в) восприятие природы и красоты;
г) отношение к войне, поведение в бою;
д) гибель братьев.



Можно ли назвать «Тараса Бульбу» истори ческой повестью? Есть ли в этом 
произведении подлинные исторические лица, факты, соотнесен ность с 
конкретным историческим временем?
В «Тарасе Бульбе» нет изображения подлинных исторических фактов, реаль ных 
исторических лиц. Время, изобра женное в повести, можно определить лишь с 
приблизительной точностью: XV-XVII века. Ни одного определенного исторического 
факта в повести нет, т. е. Гоголь не ставил перед собой цели досто верно 
рассказать о конкретных историче ских событиях, не собирался воссоздавать 
картину исторического прошлого. Исто рический фон в повести достаточно усло 
вен. Гоголь ставил перед собой задачи не столько исторические, сколько эпиче 
ские, поэтому «Тарас Бульба» является не исторической повестью, а героической 
эпопеей. Жак в фольклорных произведе ниях отражены жизненные идеалы, рож 
денные в народном сознании, так и в по вести Гоголя воссозданы идеальные чело 
веческие характеры.



«Князь 
Серебряный»Какие произведения фольклора используют ся в романе «Князь 

Серебряный»?
В романе очень много обращений к фольклору. Это относится и к постоянно 
привлекаемым пословицам и поговор кам, и к объемным произведениям. Это не 
только песни, но и сказки, предания. И каждое из них играет активную роль в 
развитии сюжета. Сказку рассказывает даже сам царь Иван Грозный, и эта сказ ка 
— почти приказ, направляющий князя Вяземского на преступление.Как объяснить особую роль песен на страни цах романа?
Для А. К. Толстого песня — народное свидетельство исторических событий. От 
сюда не только включение песен в текст романа, но и обстоятельные авторские 
комментарии к текстам этих песен.
Чем вызван «спор» автора с песней о спасе нии царевича?
Своеобразный «спор» автора с песней о спасении царевича вызван отчасти тем, что 
такого эпизода исторические источни ки не знают и А. К. Толстой был вправе судить 
так, как ему казалось верным: ре шение могла подсказывать ему собствен ная 
фантазия. Это было тем более важно для автора, что помогало предложить соб 
ственное толкование характеров участни ков этого события.

Докажите богатство и целесообразность ис пользования пословиц и 
поговорок в романе.
Во всех главах романа очень много по словиц и поговорок. Их целесообразность 
использования может быть подтверждена в каждом отдельном случае. Участники 
событий постоянно обращаются к ним, их включение в живую речь происходит так 
естественно и непринужденно, что с тру дом «вырываешь» эти чудесные миниатю 
ры из контекста романа.



«После бала»

От чьего лица ведется в рассказе повество вание о том, что произошло на 
балу и после бала? Можно ли считать, что в рассказе «После бала» два 
рассказчика? Как можно назвать каждого из них, памятуя о том, что Иван 
Васильевич является и героем произведения?
Нередко автор — создатель произведе ния — передает свои права рассказчику 
или повествователю. В данном рассказе повествование организовано сложнее.
Обратимся к началу рассказа.
«- Вот вы говорите, что человек не мо жет сам по себе понять, что хорошо, что 
дурно…
Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего 
между нами…»
Мы понимаем, что в произведении два рассказчика. Один ведет рассказ от авто 
ра. Другой этим автором обозначен и как участник событий, и как рассказчик — 
это Иван Васильевич.



Прочитайте начало рассказа по ролям от ли ца каждого из рассказчиков.
Исполнение от лица автора предполага ет спокойное и лишенное эмоциональной 
окраски чтение. Решив читать от лица Ивана Васильевича, необходимо передать 
эмоциональное отношение этого человека к рассказу о своей трагической судьбе. 
Это тем более важно, что автор утвержда ет: «увлекаясь рассказом… рассказывал 
он очень искренно и правдиво».

Перечитайте заключительную часть рассказа, возвращающую читателя к 
разговору о среде, о том, «что хорошо, что дурно». Почему автор в конце 
рассказа вновь вернулся к этому разгово ру? Как сочетаются разговор-
беседа, обрамляю щая произведение, с темой и содержанием рас сказа Ивана 
Васильевича о событиях на балу и после бала? Почему «После бала» можно 
на звать рассказом в рассказе? Как соотносятся в произведении прошлое и 
настоящее?
«После бала» — произведение, которое можно назвать рассказом в рассказе, по 
скольку повествование Ивана Васильеви ча о событиях на балу и после бала воз 
никло в ходе беседы старых друзей. Они пытаются решить, «что хорошо, что дур 
но». Иван Васильевич предлагает эпизоды из своей жизни, которые могут помочь 
ре шению этого вопроса. Беседа друзей — рамка рассказа — является началом и 
концовкой этого произведения. Рамка (об рамление) рассказа тоже важная часть 
для того, чтобы понять, насколько участ ников беседы волнуют нравственные про 
блемы.



Какие чувства охватывают молодого Ивана Васильевича на балу? Что 
переживает герой рас сказа, расставшись с Варенькой? Что «видел» и 
«слышал» он под впечатлением веселого бала? Как чувства, испытываемые 
героем-рассказчиком по возвращении домой, проявляются в отношении к 
брату и лакею Петруше? Как воспринимает герой утренний городской пейзаж? 
Выпишите слова и выражения, которые наиболее емко передают со стояние 
Ивана Васильевича.
Восторженное чувство охватило Ивана Васильевича на балу: «Я был не только ве 
сел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное 
существо, не знающее зла и способное на одно добро». Эти чувства только усили 
лись после его расставания с любимой де вушкой. И брат, и лакей Петруша показа 
лись ему «умилительно трогательными». Не менее нежное чувство владело им и 
при взгляде на то, что окружало его на улице: «все было мне особенно мило и зна 
чительно».



Какие чувства овладели Иваном Васильеви чем после увиденного им 
жестокого наказания та тарина? Почему в его рассказе о наказании так часто 
повторяются слова «стал различать», «стал смотреть», «увидал», 
«расслышал», «видел», «мельком увидал», «услыхал», «не зная, куда 
смотреть», «слышались слова»? Как они помогают постепенно раскрыть 
нарастание того чувства, ко торое испытал герой рассказа в страшное утро эк 
зекуции? Выпишите слова, которые передают со стояние Ивана Васильевича 
как свидетеля наказа ния.
«Мне было до такой степени стыд но…» — говорит Иван Васильевич. Он уходит 
домой, а «у него на сердце была почти физическая, доходившая до тошно ты, тоска». 
Многократно повторяющиеся слова, которые говорят о пристальном внимании 
невольного свидетеля наказа ния, к тому, что происходит, заставляют и читателя 
вникнуть в существо происхо дящего, понять переживания героя.



Какие краски преобладают в описании бала и в описании наказания татарина 
за побег?
Рассказ распадается на две контраст ные картины и каждая из них резко отли чается 
своей тональностью, которая за метна и в музыкальном, и в живописном решении 
этих картин. Даже очень тща тельно просмотрев первую радостную часть рассказа, 
мы увидим лишь белый, розовый и серебряный цвета — светлую, праздничную 
гамму. Жесткой, нехоро шей музыке второй картины сопутствует черный цвет и «что-
то такое пестрое, мок рое, красное, неестественное», во что пре вратилась спина 
избиваемого человека. Итак, белое и розовое, черное и красное. Детали, которые 
сопутствуют этому изо бражению, лишь усиливают эмоциональ ное воздействие 
картин.Как нарисован полковник на балу и после бала? Можно ли слова, сказанные 
полковником на балу — «надо все по закону», — соотнести с его поведением 
во время экзекуции?
Образ полковника на балу и после ба ла — образ одного и того же человека, ко 
торый всегда и во всем следует закону. В нем нет коварного желания что-то изо 
бразить из себя, отступить от своих при вычек. И тем сильнее потрясение героя — 
он видит, что в человеке нет фальши, что он всегда одинаков, и тем очевидней 
орга ничность его поведения на плацу во время наказания солдата. Полковник — 
натура цельная, но эта цельность включает в себя как свою органическую и 
существенную часть способность к жестокой расправе, жестокость по приказу 
устава. Раз это так, то что-то изменить и исправить в его судьбе и в его личности 
нельзя.



Расскажите о переживаниях и думах героя на балу и после бала.
Для того чтобы рассказать о пережива ниях и думах героя, можно пересказать весь 
рассказ. Но можно охарактеризовать их вкратце — путь от восторга и счастья к 
потрясению и ужасу занимает все повест вование. Возможен и другой вариант: 
описание наших читательских наблюде ний о том, как от очарования, которое охва 
тило героя на балу, от ощущения полноты счастья вдруг человек движется к траги 
ческому потрясению, которое возникает от сцены узаконенного убийства прови 
нившегося солдата. Стоит вспомнить и то, что эти резко отличные картины развер 
тываются на фоне музыки, которая очень точно сопровождает события, описывае 
мые на страницах рассказа.В самом начале рассказа собеседники Ивана Васильевича говорят о важности 

понимания того, «что хорошо, что дурно». Какой ответ на эти во просы дает 
писатель в рассказе «После бала»? Ка кие иллюстрации вы бы нарисовали к 
произведе нию Л. Н. Толстого? Как своими иллюстрациями вы бы откликнулись на 
то, «что хорошо» и «что дурно» в картине жизни, запечатленной в рас сказе?
В рассказе «После бала» автор дает чет кие ответы на вопросы: «что хорошо» и «что 
дурно». Один из этих ответов — сцена на балу. Второй — сцена после бала. И 
иллюстрации, которые можно было бы создать, могут содержать или две конт растные 
картины или две серии таких картин. Как бал, так и экзекуция состо яли из множества 
моментов, каждый из которых может быть запечатлен на иллю страции. Первая серия 
показывала бы, как красивы, трогательны, человечны от ношения отца и дочери на балу. 
Их красо та, грация, манера держаться, пластика танца, чисто человеческое общение 
вызы вают благодарный отклик всех, кто их ви дит. И столь же эмоционально выразитель 
ны жестокие сцены экзекуции, которые демонстрируют самые мрачные стороны 
человеческого характера. Тут и жестокость, и трусость, и бессмысленная беспощад ность, 
и спокойное отношение к чужому унижению.



Каким предстает Иван Васильевич в харак теристике своих собеседников? 
Какую роль в жиз ненной судьбе Ивана Васильевича сыграл «слу чай»? Как 
характеризует героя его решение не слу жить в военной службе и нигде не 
служить?
Ивана Васильевича мы видим челове ком, которому не чужды радость от сопри 
косновения с прекрасным, способность от клика и на хорошее и на дурное, чуткость к 
тому, что происходит рядом. Он в обри совке автора представлен добрым, поря 
дочным человеком. Так же его оценивают и собеседники, которым он рассказал 
свою историю. В обычное течение его судьбы вмешался случай, который и пока зал, 
чем отличается Иван Васильевич от любого другого человека. Для того чтобы 
отречься от привычной для его окруже ния судьбы, нужно обладать сильным и 
решительным характером, прочностью убеждений.

Работая над рассказом «После бала», Л. Н. Толстой расширял эпизод 
экзекуции и на стойчиво подчеркивал контраст в облике полков ника на балу 
и после бала. Что стремился этим сказать писатель?
Хотя Толстой расширял описание экзе куции и при этом подчеркивал контраст в 
облике полковника на балу и после бала, все же события, происходившие на 
балу, нарисованы детальнее и полнее.
Контраст этих двух частей рассказа оче виден и сила описания экзекуции все рав 
но подавляет светлые и радостные краски бала.
Именно это и стремился подчеркнуть автор, работая над текстом.



Известно, что в первой редакции рассказа Иван Васильевич сожалеет о том, 
что не женился на Вареньке. Почему Л. Н. Толстой исключил этот мотив из 
окончательной редакции рассказа?
Если бы в тексте рассказа осталось та кое сожаление, то сильно бы изменился 
характер Ивана Васильевича. В таком ва рианте он примирился бы с контрастом в 
поведении полковника. Из человека с чуткой совестью и способностью к неорди 
нарным решениям он превратился бы в того, кто смиренно следует привычным 
стандартам.В чем вы видите критическую силу рассказа?
Критическая сила рассказа в решитель ном изображении мрачных сторон жизни, в 
очевидном утверждении человеческого достоинства. Расширяя трагическую часть 
рассказа, автор не уменьшал размеров опи сания счастья героя на балу. 
Пропорции добра и зла в рассказе не нарушены.

В первоначальных редакциях рассказ имел следующие названия: «Дочь и 
отец», «А вы гово рите». Почему, как вы думаете, писатель отдал 
предпочтение заглавию «После бала»?
При выборе названия автор остановил ся на том заголовке, который подчеркива ет 
важность трагической части повество вания, которая произошла после бала.



«Стансы» Александр Пушкин
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.


