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Задание №4

1. Сатирическое обличение чиновников в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души».

2. Над какими философскими вопросами размышляет Ф.И. Тютчев в своих лирических
произведениях?

3. Почему В.Г. Белинский назвал Евгения Онегина «эгоистом поневоле»? (По роману А.С. Пушкина
«Евгений Онегин»)

4. Изображение войны в лирике русских поэтов второй половины ХХ века. (На примере
стихотворений одного из поэтов по выбору учащегося).

1.Поэма «Мертвые души», написанная в годы разгула николаевской реакции, поразила всю
Россию. В «Мертвых душах» дана широкая социальная панорама первых десятилетий прошлого
века. Читая «Мертвые души», мы сначала смеемся. Однако смех скоро уступает место раздумьям,
становится горько и больно за Россию. Комическое в поэме лишь более ярко оттеняет общую
трагическую картину русской действительности.

Центральное место в произведении отведено образам помещиков и чиновников. Неприглядные
портреты сменяются другими, еще более неприглядными, ужасающие картины быта
провинциальной России следуют одна за другой. Гоголь описывает в «Мертвых душах» не какие-то
редко встречающиеся уголки России. Он показывает типичные картины самой обычной жизни
помещиков, чиновников на обширных пространствах страны.

Мертвящее впечатление производят эти картины. Города в запустении, в них царствует произвол
чиновников-взяточников и пошлая обывательщина. Между городами разбросаны нищие деревни,
похожие издали на «кучи старых дворов». Среди деревень стоят дворянские усадьбы, где
паразитически живут и властвуют маниловы, коробочки, плюшкины, собакевичи и им подобные.
Они давно утеряли человеческий облик и не живут, а коптят небо – ленивые, грубые, без мыслей и
без чувств, страдающие разве что от обжорства плодами чужого труда. Паразитизм,
корыстолюбие, духовное убожество свойственны не только помещикам, но и другим слоям так
называемого «образованного» общества.

В среде городских чиновников, показанной Гоголем в «Мертвых душах», процветает угодничество
перед высшим по чину, взяточничество, мелкие обывательские интересы, сплетни. Правители
города не обременяют себя заботами о городском благоустройстве, но очень ревностно занимаются
своим обогащением. Тот же полицмейстер – неисправимый взяточник, который чувствует себя в
лавках местных купцов полным хозяином.

С иронией отзывается Гоголь и об уровне образованности городских чиновников, подчеркивая, что
некоторые из них совсем ничего не читают. Под стать мужской части городского общества были и
дамы, основным занятием которых были виртуозные сплетни да мечтания о чинах и богатстве.

Образы крестьян и положение народа описаны скупо. Но и то немногое, что показывает Гоголь,
говорит о пагубном влиянии крепостного права, делающего крестьян темными и забитыми. Так по
кирпичикам складывается ужасающая картина жизни помещичьей России. Поэма Гоголя стала
разоблачением не отдельных пороков и недостатков, а всего общественного строя – лживого,
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основанного на угнетении и бесчестности; пронзительным обвинением всего существующего
жизненного уклада России в середине XIX века.

2.

Творческое сознание Ф.И. Тютчева формировалось в атмосфере любомудрия – движения мысли и
творчества, которое зародилось в Московском университете, где учился поэт. Будучи
профессиональным дипломатом и прирожденным психологом, в своих произведениях Тютчев
нередко обращается к философским темам бытия.

Многие стихи поэта посвящены размышлениям о непознаваемости мира, о жизни и смерти, о роли
человека во Вселенной, о судьбе.

Так, в стихотворении «День и ночь» (1839 г.) поэт говорит о призрачности дня и могуществе ночи.
День – это иллюзия, лишь оболочка для истинного мира, который открывается ночью. Ночь – это
символ хаоса, первородной стихии, откуда всё пришло и куда всё уйдет. Ее невозможно понять до
конца, как и человеческую душу, но именно поэтому ночь, так пугая, одновременно и манит нас.

Еще одна философская категория – судьба, рок – нашла отражение в лирике Тютчева. Так, тема
судьбы-рока развивается в стихотворении «Море и утёс» (1848 г.), где противопоставление фатума
и человека носит метафорический характер. Разыгравшееся море – это бунтарская природа
человека, но стихия разбивается о неприступный утес – символ судьбы. И волна успокаивается,
усмиряется, как человек, уставший бросать судьбе вызов.

Значительное место в лирике Тютчева занимают произведения, посвященные единству природы и
человека. Поэт проводит между человеком и окружающим миром параллель, но говорит, что
людям необходимо учиться у природы противостоять невзгодам жизни, принимать все изменения
смиренно и с радостью. Тютчев часто использует в своих произведениях прием олицетворения,
делая с его помощью природу живой, одухотворенной. Именно это мы видим в произведении «Есть
в осени первоначальной» (1857 г.). Настроение стихотворения немного грустное, но
умиротворенное. После летних трудов в природе наступил покой. Еще далеко до зимних бурь,
поэтому есть время насладиться отдыхом. Всё в природе спокойно проживает свою жизнь, одно
время года сменяет другое. Увядающая красота окружающего мира не печалит, а лишь дает
надежду на будущее возрождение. Именно поэтому, по мнению Тютчева, природа должна стать
идеалом для человека.

Таким образом, в лирике Ф.И. Тютчева нашли отражение философские идеи непознаваемости
мира, давления судьбы над человеком, неразрывной связи природы и человека.

3. Роман «Евгений Онегин», действительно, произведение многогранное, энциклопедичное. Так,
затронув все стороны русской жизни, особенно точно и ярко А.С. Пушкин создал картину жизни
русского человека, принадлежавшего высшему сословию.

Евгений Онегин – молодой человек восемнадцати лет, но в столь юном возрасте он уже пресыщен
жизнью, устал от развлечений, которыми заполнен весь его день. Он родился и вырос в
Петербурге, роскошная жизнь привела к тому, что Евгений с детства не привык ни в чем себе
отказывать. Вся его жизнь нацелена лишь на получение удовольствий: клубы и театры, званые
обеды и ужины, балы, одежда по последней моде. Образование герой получил поверхностное, так
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как учил его гувернер-француз, сам не отличавшийся большими познаниями в науках. Но даже
этого достаточно в обществе, где вращается Онегин. Он читает Адама Смита, разбирается в
политэкономии, но, к сожалению, нигде не может использовать свои знания:

Отец понять его не мог,

И земли отдавал в залог.

Его не увлекает литература:

Не мог он ямба от хорея,

Как мы не бились, отличить.

Искусство также не интересует: звезда балета того времени, знаменитая Евдокия Истомина,
вызывает у Онегина зевоту.

Но, по мнению, автора, главный герой не виноват в том, что он так избалован. Онегин,
перефразируя название романа М.Ю. Лермонтова, – «герой своего времени». Именно эпоха, по
мнению Пушкина, сформировала Евгения. Обратимся к истории и вспомним, что это было время
после декабристского восстания, когда в стране, управляемой Николаем I, был введен ряд жестких
мер, имевших целью пресечение любого вольнодумия. Именно николаевская эпоха вошла в
историю как эпоха циркуляров, предписаний, строгой дисциплины и военной муштры. Белинский
пишет, что Онегин – добрый малый, каких немало среди людей, но одновременно он сильно
отличается от окружающих своим умом и незаурядностью. Как человеку незаурядному,
мыслящему, ему трудно было где-либо приложить свои таланты, и, не поставленный в условия,
когда необходимо работать, чтобы прокормить себя, он все свои силы направляет на получение
жизненных удовольствий. Таким образом, Онегин, человек эгоистичный сам по себе, попав под
влияние эпохи, становится заложником сложившейся социально-экономической ситуации, то есть
«эгоистом поневоле».

Так, мы видим, что Евгений с целью как-то занять себя, избавиться от скуки пытается писать,
читает произведения различных авторов, но… Не приученный к постоянному труду, бросает все
дела, едва приступив к ним. Казалось бы, герою представился прекрасный случай изменить свою
жизнь – отъезд в деревню, но и там, начав прогрессивные изменения и заменив барщину оброком,
за что крестьянин-раб «судьбу благословил», Онегин вскоре охладевает ко всему.

«Бездеятельность и пошлость жизни душат его, он даже не знает, что ему надо, что ему хочется…»
– так говорит о нем Белинский.

Разочаровавшись в жизни так рано, Онегин и другим людям приносит лишь несчастья и боль: из-за
его малодушия и неспособности противостоять мнению света погибает Ленский. Татьяна Ларина,
продолжая испытывать чувства к Евгению, выходит замуж за нелюбимого человека. Но,
вчитавшись внимательнее в пушкинские строки, умный читатель понимает: все, что он видит в
начале романа, лишь внешняя сторона жизни героя, так как суета и пошлость общества не убили в
нем чувства. Белинский, характеризуя Онегина, кроме определения «эгоист поневоле», дал ему и
еще одно – «страдающий» эгоист. И действительно, он тяжело переживает смерть Ленского,
погибшего по его вине. Он сумел по достоинству оценить печальную и молчаливую Татьяну,
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разглядеть ее богатый внутренний мир, ее самобытность, искренность. Хотя и достаточно жестко,
но герой честно признается девушке, что не создан для брака и не хочет обманывать ее, так как не
сможет сделать счастливой. Несколько лет спустя, вернувшись в Петербург и вновь повстречав
Татьяну, Онегин влюбляется в нее. Мы видим, каким искренним чувством горит его письмо-
признание, как он страдает от отказа. Но и здесь герой во многом ведет себя эгоистично: его в
первую очередь заботят собственные эмоции, а не то, как Татьяна, замужняя женщина,
переживает сложившуюся ситуацию.

Подводя итог всему сказанному, можно утверждать, что Белинский, называя Онегина «эгоистом
поневоле», имел в виду то, что он, безусловное порождение своего времени, будучи умным и
незаурядным человеком, так и не смог найти свое жизненное призвание, ничего не совершил для
мира. А «страдающим эгоистом» его делает неспособность отказаться от условностей общества,
которое он презирает, и любовь, отвергнутая вначале и так мучившая героя в конце романа.

4. Великая Отечественная война – событие, навсегда разделившее историю нашей страны на две
части: до и после. Тема войны нашла отражение во всех видах творчества: и в кино, и в живописи,
и в музыке, и, конечно же, в литературе. Особенно ярко «звучит» война в лирике советских поэтов.

В своем сочинении рассмотрим, как события Отечественной войны отобразились в произведениях
Булата Окуджавы, для которого война стала одной из главных тем. Это и неудивительно, так как
после девятого класса он добровольцем ушел на фронт. В понимании поэта война – это не только
боль физическая, в первую очередь это боль от переживаний, разлук, потерь.

Вся «военная» поэзия Окуджавы проникнута гуманистическим пафосом – оставаться человеком
даже в самые тяжелые времена.

«Вы наплюйте на сплетников, девочки,/ Мы сведем с ними счеты потом…» – так говорил он.

Поэт навсегда останется в нашей памяти как автор стихов о «неофициальной войне». В лирике
Окуджавы почти нет громких патриотических призывов, наоборот, в ней говорится о трудностях, о
неудобствах военного быта:

Звенят комары.

Звенят, звенят:

Возле меня.

Летят, летят –

Крови моей хотят.

(«Первый день на передовой»).

А еще о вполне понятном страхе смерти… и о том, как бывает стыдно после такого страха:

Мне немного лет…
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гибнуть толку нет…

я ночных дозоров не выстоял…

я еще ни разу не выстрелил…

И в сопревшую листву зарываюсь

и просыпаюсь…

Я, к стволу осины прислонившись, сижу,

я в глаза товарищам гляжу-гляжу:

а что, если кто-нибудь в том сне побывал?

А что, если видели, как я воевал?

(«Первый день на передовой»).

В стихотворении «До свидания, мальчики» Окуджава находит очень точные образы, чтобы показать
жизнь простых людей, их страдания, любовь, которая из-за тягот войны должна была прерваться.
Так, образ белых платьиц, раздаренных младшим сестренкам, как нельзя лучше передает боль
осознания, что счастье так и не состоялось:

Ах, война, что ж ты подлая сделала!

Вместо свадеб – разлуки и дым.

Наши девочки платьица белые

Раздарили сестренкам своим.

(«До свидания, мальчики»)

Не обходит стороной поэт и нелицеприятные стороны разлук. Так, в стихотворении «Песенка о
солдатских сапогах» говорится об измене:

А где же наши женщины, дружок <…>

Они встречают нас и вводят в дом,

Но в доме пахнет воровством.

(«Песенка о солдатских сапогах»)

Таким образом, мы видим, что Окуджава затрагивает все человеческие переживания.

Конечно, поэт показывает и трагические стороны войны. Смерть, неотъемлемый атрибут войны, в
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его стихах представлена зримо и ясно. Но даже когда звучат у поэта призывы быть стойкими и
умереть, если надо, то и они лиричны, оттенены нежностью и надеждой на возвращение:

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими!

Не жалейте ни пуль, ни гранат

И себя не щадите, и все-таки

Постарайтесь вернуться назад.

(«До свидания, мальчики»)

Но бывает и так, что надежды нет… Тогда поэт показывает, как смерти противостоит мужество
простых солдат, описывая состояние которых, поэт находит такие точные образы и определения,
что ты понимаешь: смерти нет, пока есть такие люди на земле:

Здесь птицы не поют,

Деревья не растут,

И только мы к плечу плечо

Врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,

Над нашей Родиною дым,

И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Одна на всех – мы за ценой не постоим.

(«Нам нужна одна победа»)

В заключение хочется сказать, что Окуджава, увидевший войну, будучи еще совсем юным, до конца
жизни переосмысливал сущность этой трагедии. Война для поэта – это причина
«расчеловечивания» людей, поэтому, описывая в своих стихах ее быт, трудности, показывая
изнанку войну, он призывал лишь к одному – оставаться человеком в самых бесчеловечных
условиях

Демонстрационный вариант ОГЭ 2017 г. – задание №4

1. Как характер Печорина раскрывается в его взаимоотношениях с Бэлой, княжной Мери и Верой?
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(По роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».)

2. Как в произведениях А. Т. Твардовского раскрывается тема любви к Родине? (По одному из произ-
ведений поэта.)

3. Чем память о Лизе и её судьбе дорога повествователю? (По повести Н. М. Карамзина «Бедная
Лиза».)

4. Какие гуманистические ценности утверждаются в поэзии А.А. Блока? (На примере не менее двух
стихотворений по Вашему выбору.)

1. Как характер Печорина раскрывается в его взаимоотношениях с Бэлой, княжной Мери и Верой?
(По роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».)

Личность Печорина своеобразно раскрывается через его отношения с женщинами.

Бэла привлекает Печорина цельностью и естественностью натуры. В «любви дикарки» он искренне
пытается найти забвение от мучавшей его тоски, но его беспокойное воображение и ненасытное
сердце не могли долго жить одним чувством. Смерть Бэлы — тяжелое обвинение Печорину. Но его
вина искупается тем потрясением, которое он испытал.

В истории с Мери раскрываются самые неприглядные стороны печоринского индивидуализма. Зате-
вая интригу, Печорин не преследует никаких корыстных целей. Мери молода, привыкла к успеху,
самолюбива, доверчива. Ее обаяние начинает испытывать и Печорин. Лишь извечный страх поте-
рять свободу заставляет его подавить в себе зарождающееся чувство. Печорин несомненно нанес
Мери глубокую душевную травму. Но и в резкости Печорина есть своеобразное благородство: он от-
кровенно говорит княжне, что не любит ее, чтобы не мучить себя и девушку; вызывает на дуэль
Грушницкого, защищая ее честь.

Любовь к Вере — глубокое и давнее чувство: «Она единственная женщина в мире, которую я не в
силах был обмануть». Вера лучше, чем кто-либо другой, «проникла во все тайны» его души. Их лю-
бовь — это любовь-страдание. «Ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и
печалей, сменявшихся взаимно». Потеря Веры переживается Печориным мучительно, так как лю-
бовь к ней была единственным глубоким чувством, наполнявшим его жизнь.

О женщинах и любви Печорин говорит с иронией, разуверившись и в том, и в другом. Но история
его отношений с каждой из героинь приобретает драматический, а порой и трагический характер,
и это трагедия не только женщин, его любивших, но и самого Печорина.

2. Как в произведениях А.Т. Твардовского раскрывается тема любви к Родине? (По одному из произ-
ведений поэта.)

Эпиграфом к сочинению может быть признание самого Твардовского: «Загорье, смоленская дерев-
ня, ее природа, цвета ее и запахи, ее незаменимая для художника память — все это мне было дано
от рождения — само собой».

Тема «малой родины» являлась одной из центральных тем лирики Твардовского. Поэт родился на
хуторе Загорье Смоленской губернии, который навсегда воплотился в знаменитых строках. Это сти-

http://onlyege.ru


4.Осмысление проблематики и своеобразия художественной формы
изученного литературного произведения

onlyege.ru | 8

хотворения «За тысячу верст», «Мне памятно, как умирал мой дед», «О Родине», «Жестокая па-
мять», «За распахнутым окном» и др.

В стихотворении «О Родине» поэт рисует красочные картины тех знаменитых краев, в которых он
мог родиться, – Крым, Волга, Урал, Сибирь. Твардовский признается, что милей ему все же родная
сторона, пусть и незнаменитая, но своя, хотя бы потому, что именно на ее просторах родилась его
душа:

А только и прежде и ныне

Милей мне моя сторона –

По той по одной лишь причине,

Что жизнь достается одна.

Тема родины навсегда сливается у Твардовского с образами любимых поэтом людей. В стихотворе-
нии «Мне памятно, как умирал мой дед» боль от утраты дедушки приобретает философское звуча-
ние – автор рассуждает о смерти и о памяти, которую оставляет человек после себя:

Я полагаю, что и мой уход,

Назначенный на завтра иль на старость,

Живых друзей участье призовет –

И я один со смертью не останусь.

3. Чем память о Лизе и её судьбе дорога повествователю? (По повести Н.М. Карамзина «Бедная
Лиза».)

Повесть «Бедная Лиза» привлекла внимание современников своей гуманистической идеей: «и кре-
стьянки любить умеют». Авторская позиция в повести — это позиция гуманиста. Перед нами Карам-
зин-художник и Карамзин-философ. Он воспел красоту любви, описал любовь как чувство, способ-
ное преобразить человека. Писатель учит — миг любви — прекрасен, но долгую жизнь и прочность
дает только разум.

Одним их главных героев повести становится повествователь, который с грустью и сочувствием рас-
сказывает о судьбе бедной девушки. Образ сентиментального повествователя стал открытием в рус-
ской литературе, поскольку прежде повествователь оставался «за кадром» и был нейтральным по
отношению к описываемым событиям. Повествователь узнает историю бедной Лизы непосредствен-
но от Эраста и сам нередко приходит грустить на «Лизину могилку». Рассказчик «Бедной Лизы» ду-
шевно вовлечен в отношения героев. Уже заглавие повести построено на соединении собственного
имени героини с эпитетом, характеризующим сочувственное отношение к ней повествователя.

Автор-повествователь — это единственный посредник между читателем и жизнью героев, вопло-
щенной его словом. Повествование ведется от первого лица, постоянное присутствие автора напо-
минает о себе периодическими обращениями его к читателю: «теперь читатель должен знать…»,
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«читатель легко может вообразить себе…».

В своем эстетическом единстве три центральных образа повести — автор-рассказчик, бедная Лиза
и Эраст — с невиданной для русской литературы полнотой реализовали сентименталистскую кон-
цепцию личности, ценной своими внесословными нравственными достоинствами, чувствительной и
сложной.

4. Какие гуманистические ценности утверждаются в поэзии А.А. Блока? (На примере не менее двух
стихотворений по Вашему выбору.)

Всю свою поэзию сам Блок разделил на три тома, которые соответствовали различным этапам в его
жизни. Эта трилогия получила название «трилогия вочеловечения». Название само по себе симво-
лично: во-человечения, то есть становления человека.

К самым ранним стихам поэта относятся «Стихи о Прекрасной Даме». Ярким примером этого
цикла является стихотворение “Вхожу я в темные храмы”:

Вхожу я в темные храмы,

Совершаю бедный обряд.

Там жду я Прекрасной Дамы

В мерцаньи красных лампад.

Как в этом, так и в других стихотворениях раннего периода главными в творчестве Блока являются
темы любви, ожидания, поиска идеала.

Очевидно, что лирический герой ранней лирики Блока — романтик… Для него высшей ценностью
является любовь, служение любви, красоте. Он ожидает грядущей встречи с «душой мира», кото-
рая и является воплощением Прекрасной Дамы.

На втором этапе жизни поэта происходит столкновение высоких идеалов, потребности красоты и
гармонии героя с низкой реальностью:

И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна,

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна…

Встреча с Незнакомкой происходит в трактире, совсем непоэтичном месте. Настроения лирическо-
го героя меняются, он находится на распутье и не знает, что ему дальше делать. Герой все больше
ощущает горечь узнавания жизни, но все же реальность его пугает.

А далее поэт находит путь – лирический герой спускается на грешную землю и теряется среди
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толпы, делается частью ее. Дисгармоничное, отчаянное состояние героя сменяется чувством
любви к Родине. Именно Родина придает поэту силы, которые ему так необходимы для продолже-
ния творчества.

Таким образом, лирический герой А. А. Блока проходит трудный и сложный путь: от созерцателя,
эстета до активного деятеля, созидателя.

Демонстрационный вариант ОГЭ 2017 г. – задание №4
1. Сатирическое обличение чиновников в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души».

2. Над какими философскими вопросами размышляет Ф.И. Тютчев в своих лирических
произведениях?

3. Почему В.Г. Белинский назвал Евгения Онегина «эгоистом поневоле»? (По роману А.С. Пушкина
«Евгений Онегин»)

4. Изображение войны в лирике русских поэтов второй половины ХХ века. (На примере
стихотворений одного из поэтов по выбору учащегося).

1.Поэма «Мертвые души», написанная в годы разгула николаевской реакции, поразила всю
Россию. В «Мертвых душах» дана широкая социальная панорама первых десятилетий прошлого
века. Читая «Мертвые души», мы сначала смеемся. Однако смех скоро уступает место раздумьям,
становится горько и больно за Россию. Комическое в поэме лишь более ярко оттеняет общую
трагическую картину русской действительности.

Центральное место в произведении отведено образам помещиков и чиновников. Неприглядные
портреты сменяются другими, еще более неприглядными, ужасающие картины быта
провинциальной России следуют одна за другой. Гоголь описывает в «Мертвых душах» не какие-то
редко встречающиеся уголки России. Он показывает типичные картины самой обычной жизни
помещиков, чиновников на обширных пространствах страны.

Мертвящее впечатление производят эти картины. Города в запустении, в них царствует произвол
чиновников-взяточников и пошлая обывательщина. Между городами разбросаны нищие деревни,
похожие издали на «кучи старых дворов». Среди деревень стоят дворянские усадьбы, где
паразитически живут и властвуют маниловы, коробочки, плюшкины, собакевичи и им подобные.
Они давно утеряли человеческий облик и не живут, а коптят небо – ленивые, грубые, без мыслей и
без чувств, страдающие разве что от обжорства плодами чужого труда. Паразитизм,
корыстолюбие, духовное убожество свойственны не только помещикам, но и другим слоям так
называемого «образованного» общества.

В среде городских чиновников, показанной Гоголем в «Мертвых душах», процветает угодничество
перед высшим по чину, взяточничество, мелкие обывательские интересы, сплетни. Правители
города не обременяют себя заботами о городском благоустройстве, но очень ревностно занимаются
своим обогащением. Тот же полицмейстер – неисправимый взяточник, который чувствует себя в
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лавках местных купцов полным хозяином.

С иронией отзывается Гоголь и об уровне образованности городских чиновников, подчеркивая, что
некоторые из них совсем ничего не читают. Под стать мужской части городского общества были и
дамы, основным занятием которых были виртуозные сплетни да мечтания о чинах и богатстве.

Образы крестьян и положение народа описаны скупо. Но и то немногое, что показывает Гоголь,
говорит о пагубном влиянии крепостного права, делающего крестьян темными и забитыми. Так по
кирпичикам складывается ужасающая картина жизни помещичьей России. Поэма Гоголя стала
разоблачением не отдельных пороков и недостатков, а всего общественного строя – лживого,
основанного на угнетении и бесчестности; пронзительным обвинением всего существующего
жизненного уклада России в середине XIX века.

2.

Творческое сознание Ф.И. Тютчева формировалось в атмосфере любомудрия – движения мысли и
творчества, которое зародилось в Московском университете, где учился поэт. Будучи
профессиональным дипломатом и прирожденным психологом, в своих произведениях Тютчев
нередко обращается к философским темам бытия.

Многие стихи поэта посвящены размышлениям о непознаваемости мира, о жизни и смерти, о роли
человека во Вселенной, о судьбе.

Так, в стихотворении «День и ночь» (1839 г.) поэт говорит о призрачности дня и могуществе ночи.
День – это иллюзия, лишь оболочка для истинного мира, который открывается ночью. Ночь – это
символ хаоса, первородной стихии, откуда всё пришло и куда всё уйдет. Ее невозможно понять до
конца, как и человеческую душу, но именно поэтому ночь, так пугая, одновременно и манит нас.

Еще одна философская категория – судьба, рок – нашла отражение в лирике Тютчева. Так, тема
судьбы-рока развивается в стихотворении «Море и утёс» (1848 г.), где противопоставление фатума
и человека носит метафорический характер. Разыгравшееся море – это бунтарская природа
человека, но стихия разбивается о неприступный утес – символ судьбы. И волна успокаивается,
усмиряется, как человек, уставший бросать судьбе вызов.

Значительное место в лирике Тютчева занимают произведения, посвященные единству природы и
человека. Поэт проводит между человеком и окружающим миром параллель, но говорит, что
людям необходимо учиться у природы противостоять невзгодам жизни, принимать все изменения
смиренно и с радостью. Тютчев часто использует в своих произведениях прием олицетворения,
делая с его помощью природу живой, одухотворенной. Именно это мы видим в произведении «Есть
в осени первоначальной» (1857 г.). Настроение стихотворения немного грустное, но
умиротворенное. После летних трудов в природе наступил покой. Еще далеко до зимних бурь,
поэтому есть время насладиться отдыхом. Всё в природе спокойно проживает свою жизнь, одно
время года сменяет другое. Увядающая красота окружающего мира не печалит, а лишь дает
надежду на будущее возрождение. Именно поэтому, по мнению Тютчева, природа должна стать
идеалом для человека.

Таким образом, в лирике Ф.И. Тютчева нашли отражение философские идеи непознаваемости
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мира, давления судьбы над человеком, неразрывной связи природы и человека.

3. Роман «Евгений Онегин», действительно, произведение многогранное, энциклопедичное. Так,
затронув все стороны русской жизни, особенно точно и ярко А.С. Пушкин создал картину жизни
русского человека, принадлежавшего высшему сословию.

Евгений Онегин – молодой человек восемнадцати лет, но в столь юном возрасте он уже пресыщен
жизнью, устал от развлечений, которыми заполнен весь его день. Он родился и вырос в
Петербурге, роскошная жизнь привела к тому, что Евгений с детства не привык ни в чем себе
отказывать. Вся его жизнь нацелена лишь на получение удовольствий: клубы и театры, званые
обеды и ужины, балы, одежда по последней моде. Образование герой получил поверхностное, так
как учил его гувернер-француз, сам не отличавшийся большими познаниями в науках. Но даже
этого достаточно в обществе, где вращается Онегин. Он читает Адама Смита, разбирается в
политэкономии, но, к сожалению, нигде не может использовать свои знания:

Отец понять его не мог,

И земли отдавал в залог.

 

Его не увлекает литература:

Не мог он ямба от хорея,

Как мы не бились, отличить.

 

Искусство также не интересует: звезда балета того времени, знаменитая Евдокия Истомина,
вызывает у Онегина зевоту.

Но, по мнению, автора, главный герой не виноват в том, что он так избалован. Онегин,
перефразируя название романа М.Ю. Лермонтова, – «герой своего времени». Именно эпоха, по
мнению Пушкина, сформировала Евгения. Обратимся к истории и вспомним, что это было время
после декабристского восстания, когда в стране, управляемой Николаем I, был введен ряд жестких
мер, имевших целью пресечение любого вольнодумия. Именно николаевская эпоха вошла в
историю как эпоха циркуляров, предписаний, строгой дисциплины и военной муштры. Белинский
пишет, что Онегин – добрый малый, каких немало среди людей, но одновременно он сильно
отличается от окружающих своим умом и незаурядностью. Как человеку незаурядному,
мыслящему, ему трудно было где-либо приложить свои таланты, и, не поставленный в условия,
когда необходимо работать, чтобы прокормить себя, он все свои силы направляет на получение
жизненных удовольствий. Таким образом, Онегин, человек эгоистичный сам по себе, попав под
влияние эпохи, становится заложником сложившейся социально-экономической ситуации, то есть
«эгоистом поневоле».

Так, мы видим, что Евгений с целью как-то занять себя, избавиться от скуки пытается писать,
читает произведения различных авторов, но… Не приученный к постоянному труду, бросает все
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дела, едва приступив к ним. Казалось бы, герою представился прекрасный случай изменить свою
жизнь – отъезд в деревню, но и там, начав прогрессивные изменения и заменив барщину оброком,
за что крестьянин-раб «судьбу благословил», Онегин вскоре охладевает ко всему.

«Бездеятельность и пошлость жизни душат его, он даже не знает, что ему надо, что ему хочется…»
– так говорит о нем Белинский.

Разочаровавшись в жизни так рано, Онегин и другим людям приносит лишь несчастья и боль: из-за
его малодушия и неспособности противостоять мнению света погибает Ленский. Татьяна Ларина,
продолжая испытывать чувства к Евгению, выходит замуж за нелюбимого человека. Но,
вчитавшись внимательнее в пушкинские строки, умный читатель понимает: все, что он видит в
начале романа, лишь внешняя сторона жизни героя, так как суета и пошлость общества не убили в
нем чувства. Белинский, характеризуя Онегина, кроме определения «эгоист поневоле», дал ему и
еще одно – «страдающий» эгоист. И действительно, он тяжело переживает смерть Ленского,
погибшего по его вине. Он сумел по достоинству оценить печальную и молчаливую Татьяну,
разглядеть ее богатый внутренний мир, ее самобытность, искренность. Хотя и достаточно жестко,
но герой честно признается девушке, что не создан для брака и не хочет обманывать ее, так как не
сможет сделать счастливой. Несколько лет спустя, вернувшись в Петербург и вновь повстречав
Татьяну, Онегин влюбляется в нее. Мы видим, каким искренним чувством горит его письмо-
признание, как он страдает от отказа. Но и здесь герой во многом ведет себя эгоистично: его в
первую очередь заботят собственные эмоции, а не то, как Татьяна, замужняя женщина,
переживает сложившуюся ситуацию.

Подводя итог всему сказанному, можно утверждать, что Белинский, называя Онегина «эгоистом
поневоле», имел в виду то, что он, безусловное порождение своего времени, будучи умным и
незаурядным человеком, так и не смог найти свое жизненное призвание, ничего не совершил для
мира. А «страдающим эгоистом» его делает неспособность отказаться от условностей общества,
которое он презирает, и любовь, отвергнутая вначале и так мучившая героя в конце романа.

4. Великая Отечественная война – событие, навсегда разделившее историю нашей страны на две
части: до и после. Тема войны нашла отражение во всех видах творчества: и в кино, и в живописи,
и в музыке, и, конечно же, в литературе. Особенно ярко «звучит» война в лирике советских поэтов.

В своем сочинении рассмотрим, как события Отечественной войны отобразились в произведениях
Булата Окуджавы, для которого война стала одной из главных тем. Это и неудивительно, так как
после девятого класса он добровольцем ушел на фронт. В понимании поэта война – это не только
боль физическая, в первую очередь это боль от переживаний, разлук, потерь.

Вся «военная» поэзия Окуджавы проникнута гуманистическим пафосом – оставаться человеком
даже в самые тяжелые времена.

«Вы наплюйте на сплетников, девочки,/ Мы сведем с ними счеты потом…» – так говорил он.

Поэт навсегда останется в нашей памяти как автор стихов о «неофициальной войне». В лирике
Окуджавы почти нет громких патриотических призывов, наоборот, в ней говорится о трудностях, о
неудобствах военного быта:
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Звенят комары.

Звенят, звенят:

Возле меня.

Летят, летят –

Крови моей хотят.

 

(«Первый день на передовой»).

А еще о вполне понятном страхе смерти… и о том, как бывает стыдно после такого страха:

Мне немного лет…

гибнуть толку нет…

я ночных дозоров не выстоял…

я еще ни разу не выстрелил…

И в сопревшую листву зарываюсь

и просыпаюсь…

Я, к стволу осины прислонившись, сижу,

я в глаза товарищам гляжу-гляжу:

а что, если кто-нибудь в том сне побывал?

А что, если видели, как я воевал?

 

(«Первый день на передовой»).

В стихотворении «До свидания, мальчики» Окуджава находит очень точные образы, чтобы показать
жизнь простых людей, их страдания, любовь, которая из-за тягот войны должна была прерваться.
Так, образ белых платьиц, раздаренных младшим сестренкам, как нельзя лучше передает боль
осознания, что счастье так и не состоялось:

Ах, война, что ж ты подлая сделала!

Вместо свадеб – разлуки и дым.
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Наши девочки платьица белые

Раздарили сестренкам своим.

 

(«До свидания, мальчики»)

 

Не обходит стороной поэт и нелицеприятные стороны разлук. Так, в стихотворении «Песенка о
солдатских сапогах» говорится об измене:

А где же наши женщины, дружок <…>

Они встречают нас и вводят в дом,

Но в доме пахнет воровством.

 

(«Песенка о солдатских сапогах»)

Таким образом, мы видим, что Окуджава затрагивает все человеческие переживания.

Конечно, поэт показывает и трагические стороны войны. Смерть, неотъемлемый атрибут войны, в
его стихах представлена зримо и ясно. Но даже когда звучат у поэта призывы быть стойкими и
умереть, если надо, то и они лиричны, оттенены нежностью и надеждой на возвращение:

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими!

Не жалейте ни пуль, ни гранат

И себя не щадите, и все-таки

Постарайтесь вернуться назад.

 

(«До свидания, мальчики»)

 

Но бывает и так, что надежды нет… Тогда поэт показывает, как смерти противостоит мужество
простых солдат, описывая состояние которых, поэт находит такие точные образы и определения,
что ты понимаешь: смерти нет, пока есть такие люди на земле:

Здесь птицы не поют,
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Деревья не растут,

И только мы к плечу плечо

Врастаем в землю тут.

 

Горит и кружится планета,

Над нашей Родиною дым,

И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Одна на всех – мы за ценой не постоим.

 

(«Нам нужна одна победа»)

В заключение хочется сказать, что Окуджава, увидевший войну, будучи еще совсем юным, до конца
жизни переосмысливал сущность этой трагедии. Война для поэта – это причина
«расчеловечивания» людей, поэтому, описывая в своих стихах ее быт, трудности, показывая
изнанку войну, он призывал лишь к одному – оставаться человеком в самых бесчеловечных
условиях

 

Сочинение-задание №4
Вариант 1

1)Как в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удало-
го купца Калашникова» раскрывается тема семьи?

2) Каким предстаёт в лирике Ф.И. Тютчева образ весны? (По двум стихотворениям поэта.)

3)Какое значение в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» имеет образ Правдина?

4) Почему пребывание на войне обнажает суть характера человека? (По одному из произведений
русской прозы второй половины XX века.)

  Как в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова» раскрывается тема семьи?В образе купца Калашникова воплощен русский геро-
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ический характер. Это человек смелый и честный, сильный духом, цельный и бескомпромиссный, об-
ладающий чувством собственного достоинства. Степан Парамонович патриархален, он искренне при-
вязан к своей семье, заботится о детях и жене, свято чтит православные обычаи. Решаясь на чест-
ный, кулачный бой, Калашников защищает еще и незыблемость христианских понятий о семье и
браке. Восхищавшийся этой сценой Белинский писал, что «Калашников мог бы еще спасти себя
ложью, но для этой благородной души, дважды так страшно потрясенной — и позором жены, разру-
шившим его семейное блаженство, и кровавою местью врагу, не возвратившею ему прежнего бла-
женства, — для этой благородной души жизнь уже не представляла ничего обольстительного, а
смерть казалась необходимою для уврачевания ее неисцелимых ран… Есть души, которые доволь-
ствуются кое-чем — даже остатками бывшего счастья; но есть души, лозунг которых — все или ниче-
го… такова была и душа… Степана Парамоновича Калашникова».2)   Каким предстаёт в лирике Ф.И.
Тютчева образ весны? (По двум стихотворениям поэта.)Природа в лирике Тютчева жива и неповтори-
ма, она многолика. Природа для Тютчева всегда юная. Вот почему одним из самых ярких тютчев-
ских образов является образ весны. Весна у Тютчева всегда чистая и прекрасная. Весна – время про-
буждения, время новой жизни и новых надежд. Этой теме посвящены стихи: «Весенняя гроза», «Ве-
сенние воды».
3)    Какое значение в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» имеет образ Правдина?Главной темой
комедии «Недоросль» является обличение крепостников, которых Фонвизин считал социальным
злом. В пьесе отразился основной конфликт современности – произвол помещиков, поддерживаемых
верховной властью, и бесправие крепостных крестьян. Но центральным конфликтом произведения
становится столкновение дворян просвещенных и непросвещенных.
В комедии Фонвизина есть положительные персонажи. Это Правдин, Стародум, Милон. Особая роль
отведена Правдину. Находясь с самого начала в доме Простаковой, наблюдая все ее беззаконие,
Правдин выступает в финале вершителем справедливого возмездия. У героя говорящая фамилия.
Она означает идеальность тех нравственных норм, которые он воплощает. В финале комедии Проста-
ковых ждет заслуженное наказание – приходит распоряжение властей взять имение под опеку. Но
появление Правдина с указом в руках разрешает конфликт лишь формально. Испуганный Скотинин,
виновный в подобных же злодеяниях, благополучно уезжает в свою деревню. Зрители убеждены в
том, что и Простаковы тоже не очень пострадают, просто будут осторожнее в дальнейшем. Для того,
чтобы истребить Простаковых и Скотининых, Россия должна встать на путь просвещения. Это, по
мнению автора, единственная возможность изменить страну к лучшему.4) Почему пребывание на
войне обнажает суть характера человека? (По одному из произведений русской прозы второй полови-
ны XX века.)Тема может быть раскрыта на примере ряда произведений о Великой Отечественной
войны: Рассказа М. Шолохова «Судьба человека», повести В. Быкова «Обелиск», повести Б. Василье-
ва «А зори здесь тихие».
Борис Васильев сам воевал, защищая родину в годы Великой Отечественной Войны. Он был свидете-
лем всех её ужасов и смог правдоподобно и детально воссоздать страшные моменты того времени в
своих книгах. Одна из них – повесть «А зори здесь тихие…». В повести рассказывается о подвиге со-
ветских женщин в годы войны. У каждой из девушек – героинь повести «А зори здесь тихие…» —
своя довоенная судьба, свои радости и трагедии. И хоть «война – не женское дело», они отважно сра-
жаются за Родину во имя будущего. Все девушки трагически погибают от рук вероломных захватчи-
ков – фашистов. Борис Васильев в своей повести создал образы настоящих героев, людей с сильным
характером и могучей волей.
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Демонстрационный вариант ОГЭ 2013. — Часть 2.
2.1 Почему А.С. Пушкин называет Татьяну своим «милым идеалом»? (По роману в стихах «Евгений
Онегин».)
2.2 В чём особенности изображения природы в лирике С.А. Есенина?
2.3 Каким предстаёт консервативное московское дворянство в комедии А.С. Грибоедова «Горе от
ума»?
2.4 Как вы думаете, почему Л.Н. Толстой изменил первоначальное название своего рассказа «Дочь
и отец» на «После бала»?

2.1

Почему А. С. Пушкин называет Татьяну своим «милым идеалом»? (По роману в стихах «Евгений
Онегин».)

«Я так люблю Татьяну милую мою!» — восклицает автор-повествователь в романе «Евгений Оне-
гин». Авторское отношение к героине изначально открыто и не изменяется на протяжении всего
повествования: Татьяна Ларина — любимый идеал Пушкина. Идеальное начало в Татьяне чувству-
ют и другие герои. Онегин в 4 главе (сцена свидания с Татьяной) откровенно признается:

То, верно б, кроме вас одной Невесты не искал иной.

Скажу без блесток мадригальных:

Нашед мой прежний идеал,

Я, верно б, вас одну избрал В подруги дней моих печальных,

Всего прекрасного в залог,

И был бы счастлив… сколько мог!

Создание положительного персонажа — задача, напрямую связанная с утверждением тех ценно-
стей, которые представляются писателю бесспорными. В этой связи стоит проанализировать образ
Татьяны, который позволит глубже понять смысл всего романа, уяснить, что притягивает, а что от-
талкивает автора в людях.

Прежде всего следует отметить подход автора к созданию портрета героини, которая намеренно ли-
шена признаков внешне броской красоты («Никто б не мог ее прекрасной назвать»). Это не мешает
автору в 8 главе назвать Татьяну «неприступною богиней роскошной, царственной Невы».

Источником ее очарования является естественность, отсутствие светских «ужимок», вульгарности
(«все тихо, просто было в ней») и, конечно, наличие богатой внутренней жизни души. Татьяна — по-
этичная, самобытная, оригинальная натура, обладающая неповторимой индивидуальностью. Не слу-
чаен мотив отчужденности героини от пошлой среды («Никто меня не понимает…»). Автор неодно-
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кратно подчеркивает любовь Татьяны к родной природе, ее связь с народными корнями («Татьяна
— русская душою»). Ей присущи мечтательность, открытость, искренность душевных движений, не-
посредственность, доверчивость, неприятие фальши.

Татьяна не просто умна, она обладает даром воображения, умеет интуитивно постигать мир. Ей
присуща мудрость души, без которой был бы невозможен ее пророческий сон, в котором Онегин
предстает в окружении бесов.

Но самое главное в Татьяне — способность глубоко и преданно любить, быть верной данному слову.
Будучи внутренне свободным человеком, Татьяна знает законы нравственного долга и умеет им сле-
довать. В острой ситуации выбора она принимает единственно правильное решение. На признание
в любви Онегина Татьяна отвечает искренним признанием во взаимном чувстве и отказом перешаг-
нуть границы дозволенного. Она принимает мудрое решение за двоих, не желая предавать мужа,
понимая всю необратимость некогда принятых решений.

Пушкинский идеал предполагает верность себе, т.е. цельность личности, естественность, благород-
ную простоту, высокие моральные устои, близость народным корням, глубинное родство с приро-
дой. Именно эти черты обусловили стойкость героини в жизненных испытаниях, оберегли ее от рас-
тлевающего влияния света, помогли отличить «ветошь маскарада» от подлинной жизни.

Пушкину удалось воплотить в образе Татьяны собственное представление о совер-шенстве, при
этом создав образ в полном смысле реалистичный. Читатель верит в возможность существования
такого типа личности. Неслучайно слово «идеал» согрето ласковым эпитетом «милый».

2.2

В чём особенности изображения природы в лирике С. А. Есенина?

Тема Родины, родной природы — одна из ведущих тем творчества С.Есенина. Особенностями изоб-
ражения Родины в стихотворениях поэта являются необыкновенная поэтизация родной природы,
идеализация крестьянской Руси. Даже революции Есенин принимал, по его словам, с особым «кре-
стьянским уклоном». При написании сочинения можно остановиться на двух — трех стихотворени-
ях поэта, посвященных теме Родины: «Нивы сжаты, рощи голы…», «Спит ковыль. Равнина доро-
гая…», «Русь», «Каждый труд благослови, удача!..»

2.3

Каким предстаёт консервативное московское дворянство в комедии А. С. Грибоедова «Горе от
ума»?

Комедия «Горе от ума» написана в 1824 году. В это время в России наблюдается бурное развитие
общественной мысли и появление тайных политических обществ. Главный герой комедии — Чац-
кий — представитель новых идей, выделяющийся на фоне патриархальной Москвы, боящейся и не
желающей никаких перемен. Именно с этой Москвой борется Чацкий. Грибоедов изобразил фаму-
совское общество, отразив при этом весь московский высший свет. Все общество придерживается
одних взглядов: ненависть к просвещению, приверженность к старым традициям, подражание ино-
странцам. Чацкого возмущает слепое следование всему иностранному. Например, в образовании
важно лишь наличие и присутствие учителей «числом поболее, ценою подешевле». Все девушки
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воспитываются на французских романах. Крепостное право для фамусовского общества — нормаль-
ное явление. Здесь встречают людей «по одежке». Если человек богат, то неважно, что он провел
всю жизнь в унижениях. Все фамусовское окружение объединяет боязнь изменений. Они понима-
ют, что если в общество придут идеи Чацкого, то они — все эти Фамусовы и Молчалины — останут-
ся не у дел. Большую роль в пьесе играют и внесценические персонажи. Они не появляются на
сцене, однако имеют большое значение для раскрытия основного конфликта пьесы. Их образы мак-
симально обобщены. Автору не интересна их философия, они занимают его лишь как важные при-
меты времени. Например, такие герои как г. N. и г. В., заинтересованные лишь в распространении
сплетен. Чацкий шутит, высмеивает священные нормы жизни фамусовского общества.

Итак, в «группе из двадцати лиц» отразилась вся прежняя Москва, ее рисунок, тогдашний ее дух,
исторический момент и нравы.

2.4

Рассказ «После бала» построен на контрасте. Контрастны портретные характеристики, поведение
отца Вареньки на балу и после бала, настроение и мысли главного героя до и после увиденного на
плацу. Название «После бала» точнее передает основную идею произведения: жизнь человека
может изменить одно событие. Для главного героя переломный момент в его жизни наступил
после бала, от увиденного на плацу.
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