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НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Умей нести свой крест и веруй.
А.П.Чехов. «Чайка»

Каждый человек рано или поздно задумы-
вается над вопросами: что такое жизнь? Как в
ней участвовать, чтобы не было чувства не-
удовлетворённости? Как вообще относиться к
жизни: занять своё маленькое, незаметное ме-
сто и максимально охранить себя разного рода
футлярами от возможных опасностей и непри-
ятностей или предъявлять к себе самый высо-
кий счёт, не бояться рисковать и действовать?
Каким путём следует идти человеку, чтобы об-
рести счастье и не сделать плохо другим?

Трилогия о «футлярной» жизни (рассказы
«Человек в футляре», «Крыжовник» и «О люб-
ви») погружает нас именно в эту важнейшую
для Чехова проблематику. Объединяются эти
рассказы в трилогию общим годом создания,
темами «футлярной» жизни и любви, общими
героями, сквозным сюжетом. Перед читателя-
ми проходят три жизненные истории, пове-
данные двумя охотниками: ветеринарным вра-
чом Чимша-Гималайским, учителем гимназии
Буркиным и помещиком Алёхиным, в поместье
которого охотники укрылись от непогоды.

«Человек в футляре» 

Учитель Буркин рассказал о своём това-
рище — учителе греческого языка Беликове.
О том, как всю жизнь этот человек, отгоражи-
ваясь от жизни, возводил вокруг себя стену
укреплений из разнообразных «футляров». Их
было так много, конкретных и метафориче-
ских, что поначалу невозможно было разгля-
деть среди них самого их хозяина и создателя.
Он был мал и незаметен и отличался лишь
тем, что «всегда, даже в очень хорошую пого-
ду, выходил в калошах и с зонтиком и непре-
менно в тёплом пальто на вате. И зонтик у
него был в чехле, и часы в чехле из серой за-
мши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы
очинить карандаш, то и нож у него был в че-
хольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле,
так как он всё время прятал его в поднятый
воротник. Он носил тёмные очки, фуфайку,
уши закладывал ватой, и когда садился на из-
возчика, то приказывал поднимать верх».

Больной, несчастный человек — вот пер-
вая реакция на это описание, тем более что
следует оно вслед за размышлением о том,
что распространённое в обществе одиноче-
ство людей, возможно, — это факт атавизма,

ТЯПУГИНА Наталия Юрьевна —
доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России
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возвращение в свою скорлупу, свою берло-
гу — не всегда же человек был «обществен-
ным животным». И вообще — каких только
людей не бывает на белом свете!

Но дело в том, что этот «рак-отшельник»
преподаёт, обучает молодёжь греческому
языку. Его учебный предмет — это оправда-
ние робости и отвращения к настоящему. По-

В.А.Серов. Портрет А.П.Чехова. 1902



тому-то и хвалит Беликов древний язык за
звучность и красоту, что далёк он от проблем
времени. Профессия уводила Беликова от
действительности. На своих коллег, учите-
лей, он влиял достаточно сильно: «…на пе-
дагогических советах он просто угнетал нас
своею осторожностью, мнительностью и
своими чисто футлярными соображениями…
Мы, учителя, боялись его. И даже директор
боялся», — рассказывает Буркин. Конечно,
личностные качества этого «футлярного учи-
теля» не могли положительно воздейство-
вать на учеников. Ведь, как известно, в учи-
тельской профессии важно не только то, что
преподается, но и то, кто преподаёт.

Мыслил Беликов только запретительны-
ми конструкциями: «для него были ясны толь-
ко циркуляры и газетные статьи, в которых
запрещалось что-нибудь», поскольку «в раз-
решении… и позволении скрывался для него
всегда элемент сомнительный, что-то недо-
сказанное и смутное». 

Не только ученики и учителя гимназии —
весь город на протяжении пятнадцати лет
жил под его магическим заклятием «Как бы
чего не вышло!». Люди «стали бояться всего.
Бояться громко говорить, посылать письма,
знакомиться, читать книги, бояться помогать
бедным, учить грамоте…».

Но вот хохотушка Варенька Коваленко
вдруг зарождает в душе этого человека чув-
ство, похожее на любовь. Однако он не может
измениться: «…решение жениться подей-
ствовало на него как-то болезненно, он поху-
дел, побледнел и, казалось, ещё глубже ушёл
в свой футляр». Увидев Вареньку катающейся
на велосипеде, Беликов приходит в ужас и
произносит нравоучительную тираду. Брат
девушки, учитель Коваленко, стряхивает «че-
ловека в футляре» с лестницы, а несосто-
явшаяся невеста Варенька заливисто хохо-
тала. Публичного позора Беликов пережить
не смог. Лицо его в гробу «…было кроткое,
приятное, даже весёлое, точно он был рад,
что наконец его положили в футляр, из кото-
рого он уже никогда не выйдет». 

Почему удавалось этому маленькому че-
ловечку, который сам всего боялся, так пара-
лизовать страхом всё вокруг себя? Дело в
том, что он удивительно совпал с самим ду-
хом русской жизни того времени. И после его
смерти мало что изменилось, жизнь и после
Беликова была «такая же суровая, утоми-
тельная, бестолковая, жизнь, не запрещённая
циркулярно, но и не разрешённая вполне…».

Покончить с «беликовщиной» — осторож-
ностью, мнительностью, фискальством —
очень трудно. Здесь нужна общественная
воля и труд души. А вот этого-то как раз и не
хватает людям.

А ведь, кажется, если есть ощущение не-
полноценности проживаемой жизни, если
гнетёт существование в городском футля-
ре — в духоте и тесноте, среди ненужных лю-
дей и занятий — то что мешает человеку
освободиться от него? Что произойдёт с че-
ловеком, сумевшим пробиться к своей мечте
и обрести счастье? Об этом — второй рассказ
«маленькой трилогии».

«Крыжовник» 

Иван Иваныч Чимша-Гималайский пове-
дал о своём брате, Николае Ивановиче, кото-
рый всю жизнь стремился «на волю» из ка-
зённой палаты, где был вынужден служить
из-за куска хлеба. Мечта о вольной жизни на
природе сложилась у него ещё с детства, ко-
гда в маленьком отцовом именьице, которое
потом оттягали за долги, он вместе со своим
братом дни и ночи проводил в поле, в лесу,
стерёг коней, ловил рыбу.

Его мечта со временем обрела самые
конкретные очертания: Николай Иванович хо-
тел купить себе маленькую усадебку на берегу
реки или озера и — непременное условие —
там должен был расти крыжовник. Но денег на
покупку не было, и начались годы их скрупу-
лёзного собирания. В жертву мечте приноси-
лась не только собственная вялотекущая
жизнь впроголодь, без праздников и даже
пристойной одежды, — жертвой мечты пала и
старая, некрасивая вдова, на которой герой
женился из-за денег и которую вскоре уморил
голодом. «И, конечно, брат мой ни одной ми-
нуты не подумал, что он виноват в её смер-
ти», — не без горечи замечает Иван Иваныч. 

Какой же рисовалась Николаю Иванычу
его новая, такая желанная жизнь? Он «мечтал
о том, как он будет есть свои собственные
щи, от которых идёт такой вкусный запах по
всему двору, есть на зелёной травке, спать
на солнышке, сидеть по целым часам за во-
ротами на лавочке и глядеть на поле и лес».

Как видим — мечта о растительной жизни.
Может быть, она и естественна для человека,
который всю жизнь недоедал и недопивал, но,
согласитесь, чего-то в ней не хватает…

«— Деревенская жизнь имеет свои удоб-
ства, — говорил он, бывало. — Сидишь на
балконе, пьёшь чай, а на пруде твои уточки
плавают, пахнет так хорошо, и… и крыжовник
растёт».

Таким образом, в счастливом будущем
герой собирался заниматься весьма конкрет-
ными вещами: есть, пить, спать. И когда Иван
Иваныч поехал навестить через некоторое
время своего брата в его имение — Чумба-
роклову пустошь, Гималайскую тож, — то за-
стал всех в состоянии глубокой послеобеден-
ной одури. «Иду к дому, а навстречу мне рыжая
собака, толстая, похожая на свинью. Вышла
из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже по-
хожая на свинью, и сказала, что барин отдыха-
ет после обеда. Вхожу к брату, он сидит в по-
стели, колени покрыты одеялом; постарел,
располнел, обрюзг; щёки, нос и губы тянутся
вперёд, — того и гляди, хрюкнет в одеяло». 

Он и хрюкнет, но чуть позже, когда начнёт
развивать свои невесть откуда взявшиеся
воззрения на русский народ: «Образование
необходимо, но для народа оно преждевре-
менно»; «Телесные наказания вообще вред-
ны, но в некоторых случаях они полезны и не-
заменимы» и т. д. И перед нами именно
счастливый человек, заветная мечта которого
осуществилась. Он достиг своей цели, вклю-
чая обладание пресловутым крыжовником.
Вполне доволен собой и своей судьбой. 

Почему же этот счастливец рождает чув-
ство, близкое к отчаянию? Только ли потому,
что мечта о борще и крыжовнике не может на-
зываться мечтой? Или потому, что сытость и
праздность развивают в человеке такое на-
глое самомнение? Это всё, конечно, так. Но
главное — счастливый человек, как футляром,
отгораживается от мира и проблем, взываю-
щих к решению: вырождения, пьянства, лице-
мерия, вранья. «Всё тихо, спокойно, и проте-
стует только одна немая статистика: столько-
то с ума сошло, столько-то вёдер выпито,
столько-то детей погибло от недоедания».

Вот почему «надо, чтобы за дверью каж-
дого довольного, счастливого человека стоял
кто-нибудь с молоточком и постоянно напо-
минал бы стуком, что есть несчастные, что,
как бы он ни был счастлив, жизнь рано или
поздно покажет ему свои когти, стрясётся
беда — болезнь, бедность, потери, и его ни-
кто не увидит и не услышит, как теперь он не
видит и не слышит других».

Счастье не в том, чтобы спать и есть, —
этого слишком мало для человека. Надо де-
лать добро, надо помогать людям, надо дей-
ствовать. И это не было для Чехова абстракт-
ными лозунгами. Это была практика его жиз-
ни: борьба с голодом и холерой, устройство
школ и библиотек, поездка на Сахалин, имев-
шая большой общественный резонанс и по-
влёкшая реальные улучшения в жизни ка-
торжного люда. 

Не надо ждать! «Есть ли порядок и закон-
ность в том, что я, живой, мыслящий человек,
стою надо рвом и жду, когда он зарастёт сам
или затянет его илом, в то время как, быть
может, я смог бы перескочить через него или
построить через него мост? И опять-таки во
имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а
между тем жить нужно и хочется жить!»

Какой замечательный призыв, буквально
прорвавшийся у всегда такого сдержанного
писателя! Слишком важна была эта мысль
для самого Чехова. Очень дорого стоит об-
ществу «футлярная» жизнь его безмятежных
счастливцев. 

«О любви»

Итак, футляр — это то, что отгораживает
человека от живой стихии жизни, от нежела-
тельных последствий. Футляром, как мы ви-
дели, может быть что угодно: зонтик и про-
фессия, калоши и мировоззрение, образ жиз-
ни. А можно ли футляром отгородиться от
любви? Что может (и может ли вообще) сдер-
жать чувство, если его последствия, скорее
всего, окажутся разрушительными для дру-
гих? И можно ли отказаться от любви? Эти и
многие другие вопросы рассматривает Чехов
в последнем рассказе трилогии.

Историю своей любви поведал охотникам
Алёхин, помещик по необходимости, универ-
ситетский человек, который говорит о себе,
что по воспитанию он белоручка, а по наклон-
ностям — кабинетный человек. Он вынужден
уже много лет вытаскивать отцовское имение
их долгов и делать это с полным напряжением
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сил, во многом против собственной природы.
Вызывают удивление и уважение его настой-
чивость и благородство — Павел Константи-
ныч уверен, что отец его задолжал отчасти по-
тому, что много тратил на его образование. 

Вскоре Алёхин был выбран в почётные
мировые судьи, стал приезжать в город для
участия в заседаниях съезда и окружного суда,
и здесь он познакомился с семейством Луга-
новича, товарища председателя окружного
суда. Ему понравилось бывать у них, было
видно, что супруги живут мирно, благополуч-
но. Он наслаждался тихой, семейной обста-
новкой и вскоре стал другом семейства, о ко-
тором «они оба сильно беспокоились». Алёхин
рассказывает: «Им казалось, что я страдаю»,
«Я чувствовал на себе их пытливые взгляды».
Они были особенно трогательны, когда пыта-
лись помочь ему материально; «оба, муж и
жена, шептались у окна, потом он подходил и
просил принять от них тот или иной подарок».

Скоро Алёхин понял, что любит Анну
Алексеевну, жену Лугановича. Она тоже по-
любила его. 

Как быть? «Я любил нежно, глубоко, но я
рассуждал, я спрашивал себя, к чему может

повести наша любовь, если у нас не хватит
сил бороться с нею; мне казалось неверо-
ятным, что эта моя тихая, грустная любовь
вдруг грубо оборвёт счастливое течение
жизни её мужа, детей, всего этого дома, где
меня так любили и где мне так верили. Чест-
но ли это?.. Куда бы я мог увести её?.. И
она, по-видимому, рассуждала подобным
образом. Она думала о муже, о детях, о
своей матери, которая любила её мужа, как
сына… И её мучил вопрос: принесёт ли мне
счастье её любовь, не осложнит ли она моей
жизни, и без того тяжёлой, полной всяких
несчастий?»

Как видим, вопросы существенные. Мо-
жет ли серьёзный, порядочный человек не
задавать их себе? Имеет ли он право ради
собственного счастья разрушать жизни до-
рогих ему людей? Алёхин не смог. 

Конечно, он несчастен, потому что личная
жизнь у него не сложилась, потому что он по-
терял женщину, по-настоящему дорогую и
близкую: Лугановичи через некоторое время
переехали в другой город. А он так и остался
безвылазно крутиться как белка в колесе в
своём огромном имении. 

То, что Анна Алексеевна встретилась в
своё время не ему, а Лугановичу, человеку
неинтересному и вялому, который, однако,
принял как должное своё право быть счаст-
ливым, иметь от неё детей, — это, конечно,
«ужасная ошибка». Но эта «ошибка» судьбы,
и Алёхин не стал её исправлять. Правильно
ли он поступил? От чего уберегла его поря-
дочность, можно ли считать его жизнь «фут-
лярной»?

«Мне страшно хочется жить, хочется, что-
бы наша жизнь была свята, высока и торже-
ственна, как свод небесный. Будем жить!
Солнце не восходит два раза в день, и жизнь
даётся не дважды, — хватайтесь же цепко за
остатки вашей жизни и спасайте их...» 

И спустя 125 лет голос Чехова звучит как
живой, сохраняя энергию мысли и веры. 
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Важным условием интеллектуального
развития, духовного роста и нравственного
совершенствования личности является ква-
лифицированное чтение, подразумевающее
умение раскрывать концептуальные, глубин-
ные смыслы художественного произведения.

В то же время наблюдаются противоречия
между тем, что в культурном коде произведе-
ний классической литературы заложены глу-
бочайшие исторические, философские, эсте-
тические смыслы, и тем, что они не полностью

раскрываются из-за недостаточной читатель-
ской компетенции. 

Текст, по словам русского философа и
культуролога М.М.Бахтина, — это «“первичная
данность” всех гуманитарных дисциплин и во-
обще всего гуманитарно-филологического
мышления...» [Бахтин 1997: 306]. В художе-
ственном тексте имеет значимость каждый
элемент, «всё стремится стать мотивирован-
ным» (Г.О.Винокур), поэтому необходимо вни-
мательное отношение к любому его компонен-

ту. Художественный текст являет собой слож-
ную целостную систему: это не только особым
образом организованные средства общена-
ционального языка, но и наличие кодовой си-
стемы, которую читатель должен расшифро-
вать, чтобы понять всё, что в тексте заложено.
Единицы, которые образуют художественный
текст, в нём получают дополнительные прира-
щения смысла.

«Литература не просто использование язы-
ка, а его художественное познание... образ

ДЕМИДОВА Елена Борисовна — 
доцент кафедры русского языка как иностранного в профессиональном обучении Института филологии и иностранных языков Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский педагогический
государственный университет», кандидат филологических наук
lena2707@yandex.ru,

ШАРЛИКОВА Любовь Гертрудовна — 
старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного в профессиональном обучении Института филологии и иностранных
языков Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет»
sharlikova-l@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕСТОИМЕНИЙ
В ШКОЛЕ 
НА МАТЕРИАЛЕ «СОЛНЦА МЁРТВЫХ» И.С.ШМЕЛЁВА

Аннотация. Интерес авторов к местоимениям продиктован тем, что в этой
части речи заложены своеобразные источники речевой экспрессии. В
«Солнце мёртвых» местоимения несут значительную стилистическую на-
грузку. Некоторые формы множественного числа употребляются для обо-
значения тех, кого автор не желает или не может называть их собственным
наименованием.
Ключевые слова: автор, текст, стилистическая функция, местоимение.

Abstract. The authors use of pronouns is dictated by the fact that original
sources of speech expression are emphasized in them. In “The Sun of the Dead”
pronouns bear a significant stylistic burden. Some plural forms are used to refer
to those whom the author does not wish or cannot call by their own name.
Keywords: author, text, stylistic function, pronoun.



языка, художественное самосознание язы-
ка», — подчёркивал учёный [Бахтин 1997: 287].

Роман-эпопея И.С.Шмелёва «Солнце
мёртвых», по мнению многих, одна из самых
трагических книг за всю историю человече-
ской цивилизации. Эту мысль выражают и
слова А.В.Амфитеатрова: «Не знаю: литерату-
ра ли “Солнце мёртвых”? Ибо более страшной
книги не написано на русском языке. Шме-
лёв... только рассказывает день за днём, шаг
за шагом “эпопею” своего крымского обыва-
тельского существования в голодный год под
большевистским гнетом; — и... страшно! За
человека страшно!» [Резник 2005: 167]. Исто-
рия полнейшего одичания человека в брато-
убийственной Гражданской войне засвиде-
тельствована одним из выдающихся писате-
лей ХХ века и оттого имеет необычайную силу
эмоционального воздействия. Жанровое
определение, которое автор выбрал для свое-
го произведения, — эпопея — предполагает
изображение исторических событий, пробле-
матику общенародного значения, монумен-
тальность формы.

Однако произведение Шмелёва лишено
признаков традиционной эпопеи. Заглавия до-
статочно самостоятельных глав выделяют сю-
жетные звенья, например: «Игра со смертью»,
«Конец павлина», «Конец Бубика», «Конец док-
тора», «Конец Тамарки», «Три конца». Хотя по-
вествование идёт от первого лица, имя и дета-
ли судьбы рассказчика остаются читателю не-
известными. Повествование пронизано

оценками и эмоциями, лишено эпического
бесстрастия. «Без преувеличения, не было по-
добного языка до Шмелёва в русской литера-
туре. Писатель расстилает огромные ковры,
расшитые грубыми узорами сильно и смело
расставленных слов, словец, словечек… жи-
вая, тёплая речь…» [Михайлов 1989: с. 26].

Стилистический интерес авторов худо-
жественных текстов к местоимениям про-
диктован зачастую эстетическими мотивами,
поскольку в них имеются потенциальные ис-
точники особой речевой экспрессии.

Термином «местоимение» в грамматике
называется часть речи, слова которой (суще-
ствительные, прилагательные, наречия, чис-
лительные) составляют замкнутые ряды и объ-
единяются указательной функцией. Разновид-
ностью этой функции может стать функция
заместительная. Местоимения-существи-
тельные морфологически не объединяются с
существительными. Такому объединению
препятствует своеобразие выражения кате-
горий рода, числа и падежа у них. 

Местоимения, таким образом, имеют осо-
бое отвлечённое значение, которое конкрети-
зируется в определённой речевой ситуации,
контексте. Местоимение указывает на пред-
мет в широком смысле, но не называет его.
Именно эта особенность и позволяет ему быть
средством художественной выразительности.
Прежде всего это касается личных местоиме-
ний. Их основная функция — указывать на кого-
что-нибудь: я, мы, ты, вы, он, оно, она, они.

Местоимение он может быть заместите-
лем существительного мужского рода или
общего рода, которое называет существо
или лицо мужского пола, может обозначать
живое существо, конкретный предмет, явле-
ние или факт. Местоимение он имеет форму
множественного числа — они, значение ко-
торой в языке не отличается от соответ-
ствующего значения множественного числа
имён существительных. В некоторых случаях
в стилистически окрашенных текстах, при
воссоздании раболепной подобострастной
речи, форма множественного числа они упо-
требляется вместо форм единственного чис-
ла он, она. Это употребление устарело и на
данный момент отмечается только в просто-
речии, а также в иронических и шутливых
контекстах разговорной речи.

В то же время форма множественного
числа они, подобно форме единственного чис-
ла он, может быть употреблена для обозначе-
ния тех, кого почему-либо не следует или
нельзя называть их собственным наимено-
ванием. Именно в этой функции данная форма
неоднократно отмечается в тексте романа:

«Произошло это около часу ночи. В два
часа их собирались забрать на “истреби-
тель”… везти в Ялту. За ними-то и прислали.
Ходили слухи, что они стали слабеть от голо-
ду — всего по четвёртке хлеба да и не каждый
день! а какого хлеба… вы сами знаете. С
ними сидел какой-то француз, за что — не-
известно. Он-то и показал на допросе, как
всё случилось. А мне знакомый передавал,
коммунист. Всю ночь такая каша у них была!..
Будут теперь аресты, возьмут заложников…
Вот как было. Они не собирались бежать
первое время, надеялись, что подержат и
выпустят. Но когда стали слабеть — решили,
что хотят заморить их голодом. Что их рас-
стреляют, они не верили. Ведь объявили ам-
нистию!» (гл. «Игра со смертью»).

«И вот — убивали, ночью. Днём... спали.
Они спали, а другие, в подвалах, ждали... Це-
лые армии в подвалах ждали. Юных, зрелых
и старых — с горячей кровью. Недавно бились
они открыто. Родину защищали. Родину и
Европу защищали на полях прусских и ав-
стрийских, в степях российских. Теперь, за-
мученные, попали они в подвалы. Их засади-
ли крепко, морили, чтобы отнять силы. Из
подвалов их брали и убивали» (гл. «Что уби-
вать ходят»).

Слово «он» (они) может обозначать, что
говорящий не может или не хочет назвать
предмет речи, но, несмотря на это, совер-
шенно понятно, что это своеобразный эвфе-
мизм и «он» означает «дьявол», «чёрт», «хо-
зяин» и т. д.:

«И вот на прошенье Ивана Михайлыча —
прислали ему бумагу, пенсию! По три золот-
ника хлеба на день! А знаешь ли что, Жадню-
ха… да уж не спутали ли они? Может, это они
про тебя прознали, что на горке такая умная
курочка живёт-голодает… да тебе и назначи-
ли?..» (гл. «Нянины сказки»).

«Катит-валит Баба-яга по горам, по ле-
сам, по долам — железной метлой метёт.
Мчится автомобиль за Ялту. Дела, конечно.
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Без дела кто же теперь кататься будет? Это
они, я знаю» (гл. «Про Бабу-ягу»).

«Спины у них — широкие, как плита,
шеи — бычачьей толщи; глаза тяжёлые, как
свинец, в кровяно-масляной плёнке, сытые;
руки-ласты могут плашмя убить. Но бывают и
другой стати: спины у них — узкие, рыбьи
спины, шеи — хрящевый жгут, глазки вос-
тренькие, с буравчиком, руки — цапкие,
хлёсткой жилки, клещами давят…»

«Смотрю я, думаю, вспоминаю… хочу
осмыслить… Сон кошмарный? В плен к дика-
рям попался?.. Они всё могут! Не могу
осмыслить. Я ничего не могу, а они всё
могут! Всё у меня взять могут, посадить в
подвал могут, убить могут! Уже убили!» (гл.
«Про Бабу-ягу»).

В «Солнце мёртвых» значение местоиме-
ния поднимается до уровня широкого обоб-
щения, за словом скрываются не какие-то
неопределённые лица, а вполне известные,
которые обладают типичными свойствами и
качествами. Создаётся обладающий не-
обыкновенной силой воздействия сим-
волический образ.

Как «лабиринт сцеплений» текст Шмелё-
ва содержит не только открытую, прямую, но
и скрытую, неявную информацию, это адре-
сованное нам сообщение: это особая форма
коммуникации «автор — читатель». Текст эпо-
пеи «Солнце мёртвых» полноценно функцио-
нирует только с учётом некого «эстетического
общения», в процессе которого читатель осо-
знаёт намерения автора.

Указательные местоимения в русском
языке традиционно определяют предметы,
признаки и количества с точки зрения их рас-
положения в пространстве. Однако эта их
функция порой перерастает в оценочную:
«Да, дожди… и в этих дождях приехали туда,
в городок, эти, что убивать ходят. В зимнее
дождливое утро, когда солнце завалили тучи,
в подвалы Крыма свалены были десятки ты-
сяч человеческих жизней и дожидались свое-
го убийства. А над ними пили и спали те, что
убивать ходят. Ни Родины, ни России не
знали те, что убивать ходят. Теперь ясно. В
это утро ко мне постучали рано. Не те ли, что
убивать ходят? Нет, пришёл человек мирный,
хромой архитектор. Он сам боялся. А потому
услуживал тем, что убивать ходят…» (гл. «Что
убивать ходят»).

Местоимение вы в языке обозначает мно-
жественность собеседников (исключая гово-
рящего) и, как правило, не обладает особым
разнообразием употреблений. Однако оно
может указывать на идейных противников,
представителей противоположных взглядов,
врагов. Эта функция достаточно широко и
традиционно используется в русской лите-
ратуре. То же у Шмелёва:

«Вы, сидящие в креслах мягких, может
быть, улыбнётесь. Какая сентиментальность!
Меня это нимало не огорчает. Курите свои
сигары, швыряйте свои слова, гремучую воду
жизни. Стекут они, как отброс, в клоаку. Я
знаю, как ревниво глядитесь вы в трескучие
рамки листов газетных, как жадно слушаете
бумагу! Вижу в ваших глазах оловянное солн-

це, солнце мёртвых. Никогда не вспыхнет
оно, живое, как вспыхивало даже в моей Тор-
педке, совсем незнайке! Одно вам брошу:
убили вы и мою Торпедку! Не поймёте. Кури-
те свои сигары» (гл. «Что убивать ходят»).

«Творчество писателя, его авторская лич-
ность, его герои, темы, идеи и образы вопло-
щены в его языке и только в нём и через него
могут быть постигнуты» [Виноградов 1959: 6].
Как отметил X.Г.Гадамер, «в языковом оформ-
лении человеческого опыта мира происходит
не измерение или учёт наличествующего, но
обретает голос само сущее в том виде, в
каком оно в качестве сущего и значимого яв-
ляет себя человеку» [Гадамер 1988: 527].

Без внимания к тексту фундаментальная
подготовка филолога невозможна. Текст ис-
тинно художественный всегда отличается
многомерностью и многозначностью смы-
слов, а также наличием не выраженной пря-
мо, имплицитной информации. «В связи с
этим, — пишет П.Рикёр, — понятие интер-
претации получает вполне определённое
значение... Интерпретация... это работа
мышления, которая состоит в расшифровке
смысла, стоящего за очевидным смыслом, в
раскрытии уровней значения, заключённых в
буквальном значении...», «интерпретация
имеет место там, где есть многосложный
смысл, и именно в интерпретации обнаружи-
вается множественность смыслов» [Рикёр
2008: 51]. Успешность интерпретации об-
условлена установлением связи элементов
текста, определением характера отношений
между ними. Истолкование должно предва-
ряться анализом структуры текста, а в даль-
нейшем дополняться выводами содержа-
тельного характера. «При обучении понима-
нию роли языковых единиц в фольклорных и
художественных произведениях невозможно
ограничиться лишь узким контекстом, т. е.
высказыванием, в котором они встречаются,
так как их использование определяется смы-
словой и образной структурой всего речевого
произведения, поэтому… учащиеся также
должны владеть хотя бы элементарными на-
выками лингвостилистического анализа це-
лого художественного текста» [Красильнико-
ва 2011: 241].

Подобные навыки целесообразно закла-
дывать уже в средней школе. Творчество
И.С.Шмелёва представлено базовыми, ав-
торскими, альтернативными программами на
уровнях основного общего и среднего обще-
го образования. Основными критериями от-
бора художественных произведений для из-
учения в школе являются их художественная
ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика.

Местоимения, в виду высокой степени
повторяемости и способности нести особую
смысловую нагрузку в романе И.С.Шмелёва
«Солнце мёртвых», могут быть предложены в
качестве объекта лингвистического анализа
в 11 классе.

Наблюдение над особенностями функ-
ционирования местоимений не только обо-
гатит читательский опыт старшеклассников,
но и позволит обобщить то, что они уже знают

о русском языке; станет поводом для само-
стоятельных размышлений над серьёзными
философскими вопросами.

При проведении урока применяется куль-
турологический и системно-деятельностный
подход. На этапе целеполагания определяют-
ся цели и задачи урока: выборочное повторе-
ние теоретических сведений и закрепление
навыков анализа текста, а также роль единиц
языка в качестве элементов текста, направ-
ляющих мыслительную деятельность читателя,
результатом которой должно стать понимание
смысла произведения в целом. Они коррели-
руют с целями, обозначенными в ФГОС СО
(Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего общего образова-
ния (10—11 классы), опубликовано 15 июня
2012 г.): «Сформированность представлений
о языке как многофункциональной развиваю-
щейся системе, стилистических ресурсах язы-
ка; умение анализировать тексты “разной
функционально-стилевой и жанровой принад-
лежности...”» [ФГОС СО: Электронный ресурс].

В начале разговора со школьниками сле-
дует дать биографическую справку об ав-
торе, поскольку соотнесение этих сведений
с содержанием будет способствовать осмыс-
лению текста. Дата написания романа-эпо-
пеи также необходима для определения свя-
зи его содержания с историческим време-
нем. Учащиеся могут подготовить сведения о
том, что книга создавалась в 1923 году, в
эмиграции. На калейдоскоп страшных впе-
чатлений, описанных в ней, легла тень се-
мейной трагедии. Хотя в романе о погибшем
сыне не говорится, но глубокая боль, которой
дышит каждое слово, придаёт всему пове-
ствованию трагическую масштабность. 

Для анализа на уроке может быть пред-
ложен отрывок из главы «Что убивать ходят».

По прочтении отрывка на этапе наблю-
дения могут быть заданы вопросы и предло-
жены следующие задания: какие эмоции и
чувства вызвал у вас этот фрагмент? Каков
его смысл? Как автор воспринимает реаль-
ность? Какие чувства испытывает он? Назо-
вите слова, которые часто встречаются в от-
рывке и несут, на ваш взгляд, большую эмо-
циональную нагрузку. Какими частями речи
они являются? Дайте определение место-
имения. Выпишите из текста все местоиме-
ния, укажите их разряд.

Внимание учащихся обращается на мно-
гочисленные повторы местоимений при от-
сутствии соответствующих личных существи-
тельных. Можно предложить старшекласс-
никам эксперимент: заменить местоимения
в указанном отрывке на имена существи-
тельные в соответствии с контекстом и по-
смотреть, как изменится текст. На основе на-
блюдений сделать вывод об особой смысло-
вой нагрузке и стилистической функции
местоимений. (Столкновение местоимений
в тексте, их калейдоскопическое мелькание,
быстрая смена в речевом потоке создаёт
стилистический эффект.)

Интересен и такой вид работы, как вос-
становление пропущенной единицы текста, в
данном случае местоимения. Для этого отби-
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рается небольшой фрагмент, например: «И
вот — убивали, ночью. Днём… спали. Они спа-
ли, а ——————-, в подвалах, ждали. Недавно
бились они открыто. Родину защищали…»
Если учащиеся затрудняются в выборе нуж-
ного слова, следует прояснить ситуацию, сде-
лать её узнаваемой, и тогда авторское наме-
рение выльется в искомую единицу текста.
Этот вид работы помогает учащимся овладеть
умением прогнозирования и глубже понять
замысел автора. Старшеклассники могут от-
метить, что в указанном фрагменте противо-
поставлены разные значения местоимения
они. А какие ещё местоимения в русском язы-
ке могут противопоставлять одно другому?

Интересно и следующее задание: приве-
сти синонимы к личному местоимению они в
соответствии с контекстом. Они — убийцы,
безбожники, стервятники, негодяи и т. д. Ав-
тор рассказывает и о людях, которые томятся
в подвалах, ежеминутно ожидая смерти. Кто
они? Подберите слова, характеризующие
этих людей (страдальцы, жертвы, мучени-
ки, смертники...). Можно ли говорить о про-
тивопоставлении этих персонажей эпопеи?
Учащиеся могут дать собственную оценку
действиям и состоянию первых и вторых.

Старшеклассники отмечают значитель-
ное количество указательных местоимений и
вспоминают, что местоимения этого разряда
указывают на объект посредством его отно-
шения к ситуации или тексту. При этом речь
может идти об объекте, находящимся рядом
с говорящим, а также об объекте, на который
направлен указательный жест. При анафори-
ческом употреблении местоимения данного
разряда отсылают к объекту, уже упомянуто-
му в тексте. 

Употребление местоимений этот, тот
(эта, та) для указания на присутствующих
вместо соответствующих личных существи-
тельных или имён собственных придаёт речи
пренебрежительный, презрительный тон.
Местоимение тот также может употребляться
в значении «противоположный».

Учащиеся приводят примеры использо-
вания местоимения те в главе «Что убивать
ходят». Школьники делают предположение,
что автор намеренно не использует личные
имена существительные, заменяя их место-
имениями, размышляют, стараясь ответить
на вопросы: можно ли согласиться с тем, что
местоимения являются средством выраже-
ния авторской оценки? Почему автор не на-
зывает, а предпочитает только указывать?

На этапе анализа личных местоимений
в тексте старшеклассники отмечают, что ме-
стоимение он используется в традиционной
анафорической функции, но основное вни-
мание привлекает необычное использование
этого местоимения (в Р. п.) и написание с за-
главной буквы. Можно ли найти эквивалент
местоимению он? В абзаце говорится о Еван-
гелии, но к этому ли существительному отно-
сится местоимение? Учащиеся размышляют
и приходят к выводу: нет, контекст указывает
нам, что речь идёт о Боге. Результатом этого
этапа работы становится круг морально-эти-
ческих проблем, в ходе обсуждения которых

возможна дискуссия. Отстаивание собствен-
ного мнения в споре должно подтверждаться
убедительными аргументами-примерами,
что влияет на развитие мысли и чувства,
формирует систему ценностей, определяет
поведение растущего человека.

Желательно, чтобы учащиеся сами нашли
в тексте и проанализировали употребление
формы 3-го лица множественного числа ме-
стоимения они. Следует помочь им связать
найденные примеры с личной трагедией ав-
тора, с незаживающей раной — мыслями о
погибшем сыне: «Уеду умирать туда. Туда,
да. Там у нас есть маленькая дачка. Там мы
расстались с нашим бесценным, нашей ра-
достью, нашей жизнью... — Серёжей. Так я
любил его, так любил и так потерял страшно.
О, если бы чудо!» (из письма к племяннице).

Далее старшеклассникам предлагается
прочитать последний абзац главы и прона-
блюдать за использованием местоимения 
2-го лица множественного числа вы. В по-
исках литературных реминисценций стоит
вспомнить, например блоковские стихи:
«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!…» (А.Блок.
«Скифы»); «Вы, жадною толпой стоящие у
трона, Свободы, Гения и Славы палачи!»
(М.Лермонтов. «Смерть Поэта».) Внимание
учащихся должно быть привлечено к антитезе,
которая создаётся с помощью местоимения.

В заключение необходимо вернуться к
названию анализируемой главы «Что убивать
ходят». Учащиеся отмечают, что сочетание
слов «те, что убивать ходят», представляю-
щее по форме часть определительного пред-
ложения, многократно повторяется в романе
и несёт особую смысловую нагрузку. Однако
из названия главы писатель убирает место-
имение. Старшеклассники стараются отве-
тить на вопрос: почему? Очевидно, глагол
«убивать» становится основной характери-
стикой неназванных, но вполне узнаваемых
персонажей, а вся конструкция заключает в
себе отрицательную оценку.

Для формирования окончательного суж-
дения о стилистической функции местоиме-
ний в произведении одиннадцатиклассникам
могут быть предложены вопросы: какие ме-
стоимения включаются автором в поле отри-
цательной оценки? Какие местоимения фор-
мируют понятие «чужой»? Какие — «свой»?
Продолжите высказывание: «Они» — это...»

Подведение итогов урока проводится
совместно. Учащиеся определяют, что нового
они узнали, что было особенно интересно;
отмечают, что, размышляя над художествен-
ным текстом, они получили не готовое, а са-
мостоятельно добытое и поэтому особо цен-
ное представление об идейном содержании
произведения; делают вывод о связи фор-
мы речи с выраженным в ней смыслом. (Раз-
нообразные экспрессивные и семантические
оттенки, которые появляются у местоимений
в контексте, открывают безграничные воз-
можности их использования.)

По мнению многих исследователей, мас-
штабы творчества, оставленного нам в на-
следство Иваном Сергеевичем Шмелёвым,

далеко не осознаны в полной мере. Как писал
А.И.Солженицын «это такая правда, что и ху-
дожеством не назовёшь. В русской литерату-
ре первое по времени настоящее свидетель-
ство о большевизме. Кто ещё так передал от-
чаяние и всеобщую гибель первых советских
лет, военного коммунизма? Вызывает острое
сочувствие к этим бьющимся в судорогах и
умирающим. Страшней этой книги — есть ли
в русской литературе? Тут целый погибаю-
щий мир вобран, и вместе со страданием жи-
вотных, птиц. В полноте ощущаешь масштабы
Революции, как она отразилась и в делах, и в
душах. (И страшнее всего, что о таком нашем
прошлом — нынешний народ почти сплошь
не знает)» [Солженицын 1998:187].

В школьном преподавании художествен-
ный текст И.С.Шмелёва ценен присущей ему
многофункциональностью. Его страновед-
ческая, культурологическая, эстетическая,
языковая и воспитательная функции, сочета-
ясь между собой, оказывают положительное
воздействие на мотивацию учащихся, делают
процесс обучения более эффективным. 

Эпопея И.С.Шмелёва «Солнце мёртвых»
и сегодня, учитывая условия выживания лю-
дей в «горячих точках», звучит предостере-
жением, служит пробуждению любви к нашим
праотцам, глубинному познанию России, её
корневой системы. «Теперь, после смерти
писателя, на Родину, в Россию, возвращают-
ся его книги. Так продолжается другая, уже
духовная, жизнь писателя на родной земле»
[Михайлов 1989: 28].
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Валентин Григорьевич Распутин — фигу-
ра необыкновенно яркая и самобытная, а его
герои во многом автобиографичны. «…Что
такое вымышленный герой? Это всегда ав-
тор, перестроившийся, перевоплотившийся
в избранное лицо, отдавший ему свои мысли
и чувства», — сказал В.Г.Распутин в одном из
своих интервью [3; 60]. 

«Читать так, как читали прежде, едва ли
будут, но Россия не может отказаться от чте-
ния до тонкого слоя, как на Западе, — или ей
надо перестать быть Россией. У нас и чита-
тель другой. Там читатель превращается в
зрителя сюжетного, событийного ряда, у нас
он доверчиво и самоотверженно перелива-
ется в героя, вместе с ним и плачет, и раду-
ется, и любит, он всю душу отдаёт книге, для
него она не развлечение, а мучение, то слад-
кое, то горькое, но непременно возвышен-
ное» [3; 63].

Состояние души распутинских героев —
особый мир, глубина которого подвластна
только таланту Мастера. Следуя за автором,
мы погружаемся в водоворот жизненных
событий его персонажей, проникаемся их
мыслями, следуем логике их поступков.
Можно спорить с ними и не соглашаться, но
оставаться равнодушными нельзя. Есть
среди героев писателя тихие омуты, есть
люди почти блаженные, но в основе своей
это могучие русские характеры, которые
сродни вольнолюбивой Ангаре с её порога-
ми, зигзагами, необъятной ширью и лихой
прытью. 

В произведениях Распутина человече-
ская многогранность переплетается с тон-
чайшим психологизмом, выражается и через
открытый авторский монолог, и через детали,
и — особенно — в портретах персонажей, так
как для писателя важно передать личностное
отношение к герою, вызвать в представлении
читателя конкретный образ или тип.

Ю.М.Лотман писал: «Человеческое лицо
оказалось самым существенным, той квинт-
эссенцией, в которой человек остаётся чело-
веком или перестаёт быть им.
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Нет, человечество ещё не погибло, и об
этом нам ежечасно должен напоминать порт-
рет» [6; 352].

А вот как трактуют словари данный фено-
мен: «Портрет — это описание или создание
впечатления от внешнего облика персонажа
литературного произведения, в первую оче-
редь мельчайших деталей лица, фигуры,
одежды, манеры держаться. Обычно исполь-
зуется в эпическом роде, реже — в лирике и
драматургии. Мастерами портретной харак-
теристики в русской литературе XIX века были
Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой,
Ф.М.Достоевский» [2; 118]. 

«Портрет в литературе — одно из средств
художественной характеристики, состоящее
в том, что писатель раскрывает типический
характер своих героев и выражает своё идей-
ное отношение к ним через изображение
внешности героев: их фигуры, лица, одежды,
движений, жестов и манер» [4; 37].

Данные определения позволяют сделать
вывод, что по литературному портрету героя
мы можем судить не только о его внешности.
Писатель через выделение отдельных черт
лица, фигуры, осанки, одежды стремится рас-
крыть внутреннее состояние героя, а также
продемонстрировать своё отношение к нему. 

Литературный портрет является своего
рода «художественной деталью», средством,
«инструментом» автора для характеристики
героя, персонажа, его переживаний, эмо-
ционального состояния и т. д., то есть всего
того, что способствует в той или иной мере
более полному восприятию, пониманию ав-
торского замысла, отношения автора к про-
исходящему и др.

В художественной литературе как искус-
стве словесном портрет является только од-
ним из средств характеристики, употребляе-
мом в композиционном единстве с другими
подобными же средствами: развёртыванием
действия в сюжете, описанием мыслей и на-
строений героев, диалогом действующих
лиц, описанием обстановки и т. д. Свое-
образной системой таких средств характе-
ристики и создаётся в литературе художе-
ственный образ, а портрет оказывается од-
ной из сторон художественного образа.
Среди всех других способов изображения
портрет отличается особой зрительной на-
глядностью и вместе с пейзажем и бытовыми
описаниями придаёт произведению особую
силу выразительности.

Одним из первых значение описания
внешности героя для читательского восприя-
тия понял М.Ю.Лермонтов. В его романе «Ге-
рой нашего времени» практически каждый
герой наделён портретом. Яркие и запоми-
нающиеся детали описания сопровождаются
авторским комментарием. Новый взгляд Лер-
монтова на внешность человека и поиск но-
вых приёмов создания литературного порт-
рета были подхвачены и развиты его после-
дователями, в том числе И.С.Тургеневым.
Г.Б.Курляндская так характеризует отличи-
тельные особенности портрета у двух писа-
телей: «Тургенев насыщал портретные зари-
совки элементами психологической характе-

ристики. Но психологизация портрета осу-
ществлялась им очень своеобразно: если
Лермонтов любую деталь внешнего облика
Печорина сопровождает психологическим
комментарием, стремясь к всестороннему
раскрытию сложного противоречивого ха-
рактера, то Тургенев во внешности улавливал
неповторимое своеобразие духовного со-
держания личности путём выделения главной
психологической особенности — но в богат-
стве её оттенков. Доминирующая черта пер-
сонажа, а подчас и его судьба находят своё
выражение во внешнем облике» [4; 120].

Ещё одной особенностью можно считать
различия в авторской технике портрета. На-
пример, портреты Достоевского неподвижны,
они напоминают живописные полотна, кото-
рые можно видеть в художественных галереях.
Вот некоторые примеры: «...он был замеча-
тельно хорош собою, с прекрасными тёмными
глазами, темнокур, ростом выше среднего,
тонок и строен» (Раскольников) [1; 5]. У
Л.Н.Толстого совершенно иная стратегия в
изображении персонажа. Описание внешно-
сти героев даётся отдельными штрихами, как
бы попутно к описанию действий и поступков
персонажей. Например, в романе «Анна Каре-
нина» первый встречающийся портрет —
изображение князя Степана (Стивы) Аркадь-
евича Облонского. Детали этого портрета раз-
бросаны на страницах первых трёх глав. Опи-
сание Толстой начинает с фигуры героя всего
в нескольких словах. Но описание это даётся
в движении: «Он повернул своё полное, выхо-
ленное тело...» [15; 109]. 

Портрет у И.С.Тургенева — это статиче-
ское описание внешности героя, данное часто
уже при его первом появлении. Противопо-
ставляя подобное описание внешности Тур-
геневым творческой манере Л.Н.Толстого,
избегающего «статического портрета», автор
работы подчёркивает, что тургеневское изоб-
ражение «сохраняло всё очарование есте-
ственности. Образы людей создавались в ор-
ганическом единстве их внутреннего и внеш-
него облика, портрет становился средством
раскрытия основных социально-психологи-
ческих особенностей личности героя» [18].

Интересно проследить, как создаёт автор
свои портреты, пусть даже это совсем мелкий
и незначительный персонаж. Например, в
«Отцах и детях» буквально на мгновенье воз-
никает старый взяточник: «Слуга доложил о
приезде председателя казённой палаты,
сладкоглазого старика с сморщенными губа-
ми, который чрезвычайно любил природу,
особенно в летний день, когда, по его словам,
“каждая пчёлочка с каждого цветочка берёт
взяточку”» [16; 153]. Внешний вид и впечат-
ление, им вызванное, очерчены всего в четы-
рёх словах, но без этих деталей (возраст, вы-
ражение лица, глаза, губы) лишается пред-
метной наглядности его «любовь» к природе
и реплика-афоризм. Внутренний мир слад-
коглазого взяточника-ханжи исчерпан до дна.
Портрет становится как бы продолжением
сюжетной линии, рассказывая нам о жизни
героя, становясь своеобразным очерком его
жизни, оставшимся как бы за кадром.

Портреты героев произведений Ва-
лентина Распутина

В.Распутин предъявляет высокие требо-
вания к личности. Для него неприемлемы ин-
дивидуализм, пренебрежение такими народ-
ными ценностями, как дом, семья, труд, мо-
гилы предков, продолжение рода. Все эти
понятия обретают в прозе писателя матери-
альное воплощение, описываются в лирико-
поэтической манере.

В рассказе «Уроки французского» тро-
гательно освещены отношения между учите-
лем и учеником и показан образец человеч-
ности и отзывчивости.

В центре неуклюжий одиннадцатилетний
мальчишка из села, который приехал учиться
в районную школу в послевоенное время. В
рассказе не указано имя главного героя, про-
сто «я». Автор тем самым подчёркивает авто-
биографичность и типичность изображаемо-
го: «...так, в одиннадцать лет, началась моя
самостоятельная жизнь...»; «...я пошёл в пя-
тый класс в сорок восьмом году...»; «тощий,
диковатый, неопрятный без матери и одино-
кий, в старом, застиранном пиджачишке на
обвислых плечах, который впору был на гру-
ди, но из которого далеко вылезали руки; в
перешитых из отцовских галифе и заправ-
ленных в чирки марких светло-зелёных шта-
нах», — так описывает своего главного героя
В.Распутин [14; 136]. В этом портрете доми-
нантой является одиночество героя — дико-
ватый, без матери, одинокий. Поэтому и
внешне это отражается в несуразной одежде,
которая перешита, то есть не своя, а чужая. В
контрасте с таким описанием выступает ха-
рактеристика внутренних качеств героя. Он
добросердечный (не выдаёт хозяйку кварти-
ры, которая ворует у него продукты), ответ-
ственный, хорошо учится. Ему только не да-
ётся французский язык.

Учительница французского языка вызы-
вает у героя восхищение. Она предстаёт вол-
шебницей, существом неземным и возвы-
шенным: «Она сидела передо мной аккурат-
ная, вся умная и красивая, красивая и в
одежде, и в своей женской молодой поре…
до меня доходил запах духов от неё, который
я принимал за самое дыхание» [14; 135]. 

Отметим, что уже в чутком взгляде на
внешний вид ученика проявляется внимание
к нему учительницы: «Я ещё раньше заметил,
с каким любопытством поглядывает Лидия
Михайловна на мою обувку. Из всего класса в
чирках (чирки — башмаки, обувь, сшитая из
одного куска кожи, с невысоким голенищем
типа котов — О.Р., Л.К.) ходил только я. Лишь
на следующую осень, когда я наотрез отка-
зался ехать в них в школу, мать продала
швейную машину, единственную нашу цен-
ность, и купила мне кирзовые сапоги...» [14;
167]. То есть Распутин подчёркивает выде-
ляющегося из общей массы героя через
портрет, а потом усиливает описанием его
отношение к учёбе и игре.

Ещё одна особенность портрета автобио-
графического героя: употребление просто-
речий или диалектизмов в описании: «...от
стыда и неловкости за себя я ещё глубже за-
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пахивался в свой кургузый пиджачишко...»
[14; 57]. Слово кургузый, означающее корот-
кий, тесный, говорит читателю о том, что под-
росток вынужден носить одежду, из которой
он давно вырос и которую нечем заменить.

Отдельного внимания заслуживает опи-
сание второстепенных героев. Так, второ-
годник без имени носит говорящую кличку
Птаха. Не гордая, свободная птица, а именно
Птаха, которая может вылететь из школы, по-
этому прячет свою неустроенность за внеш-
ней бравадой и вызовом. Шапка с подвёрну-
тыми ушами, клетчатая рубаха — всё это
только подчёркивает облик типичного хули-
гана послевоенных лет.

Вот как рисует писатель внешность Пта-
хи: «...за Вадиком, как тень, следовал боль-
шеголовый, стриженный под машинку, коре-
настый парень, по прозвищу Птаха...»; «...Пта-
ха был в шапке с подвёрнутыми ушами,
сидящей, как и всё на нём, беззаботно и сме-
ло, в клетчатой, навыпуск рубахе с короткими
рукавами...» [14; 136]. 

Ещё один персонаж — Вадик, главный
антагонист автобиографического героя. Ва-
дику около 13 лет. «...Я вспомнил: он ходил в
седьмой класс...» «...Все они были примерно
тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и
крепкого, заметного своей силой и властью,
парня с длинной рыжей чёлкой...» «...Вадик
форсил в красивой толстой куртке с зам-
ком...» В этом описании автор подчёркивает
силу, обеспеченность героя, используя ино-
странное слова «форсил» [14; 115]. В описа-
нии Вадика превалируют яркие краски, как
бы предупреждая, что данный персонаж бу-
дет опасен для героя, ничего хорошего от
него ждать не приходится.

В рассказе «Уроки французского» глав-
ные герои наделены развёрнутой и статичной
портретной характеристикой. Тем самым как
бы подчёркивается их монументальность,
вневременное значение. Напротив, для вто-
ростепенных героев автор не жалеет нега-
тивных эпитетов.

В «Прощании с Матёрой» с наибольшей
полнотой воплотилась дорогая для В.Распу-
тина русская мысль — идея соборности, слия-
ния человека с миром, вселенной, родом.

Перед нами «старинные старухи» с ти-
пичными русскими именами и фамилиями:
Дарья Васильевна Пинигина, Катерина Зото-
ва, Настасья Карпова, Сима. Среди имён
эпизодических персонажей выделяется имя
ещё одной старухи — Аксиньи. Наиболее ко-
лоритному персонажу, похожему на лешего,
дано полусимволическое имя Богодул. У всех
героев за плечами трудовая жизнь, прожитая
ими по совести, в дружбе и взаимопомощи.
«Греть и греться» — эти слова старухи Симы
в разных вариантах повторяют все любимые
герои писателя.

В повесть включён ряд эпизодов, поэти-
зирующих общую жизнь миром. Один из смы-
словых центров повести — сцена сенокоса в
11-й главе. Распутин подчёркивает, что глав-
ное для людей не сама работа, а благостное
ощущение жизни, удовольствие от единения
друг с другом, природой. Очень точно под-

метил отличие жизни матёринцев от суетной
деятельности строителей ГЭС внук бабки
Дарьи Андрей: «Они там живут только для ра-
боты, а вы здесь вроде как наоборот, вроде
как работаете для жизни» [13; 165]. Работа
для любимых персонажей писателя не само-
цель, а участие в продолжении семейного
рода и — шире — всего человеческого пле-
мени. Вот почему не умел беречься, а работал
на износ отец Дарьи, вот почему и сама
Дарья, ощущая за собой строй поколений
предков, «строй, которому нет конца», не мо-
жет смириться, что их могилы уйдут под воду
и она окажется одна: порвётся цепь времён.

Обратимся к внешности Дарьи Пинигиной:
«...старуха Дарья, высокая и поджарая...».
Здесь мы видим ещё одну характерную черту
портрета персонажей Распутина: обязатель-
ное обозначение места персонажа в мире, его
рост. Старуха высокая — значит, ближе к небу,
к Богу, она выступает как основа матёринской
жизни, к ней другие приходят за советом.

Следующие детали ещё более подчёрки-
вают её возраст: «...уставив в стол строгое
бескровное лицо с провалившимися щека-
ми...» [13; 156]; «...губами, выдающими без-

зубый рот...» [13; 163]; «...опустив меж колен
сцепленные вместе, сухие, с торчащими ко-
стяшками, выделанные работой руки...» [13;
175]; «...поднеся блюдце к сухим, со змеиной
кожей, острым губам...» [13; 176]; «...синень-
кий выцветший платок сползал на лоб...» [13;
201]. В этих деталях доминирует описание
возраста. Интересен эпитет «змеиная кожа»
на губах. Это, с одной стороны, примета ста-
рости, с другой — мудрости (вспомним пуш-
кинского «Пророка»: «И жало мудрыя змеи //
В уста замершие мои…») [8; 149]. Ещё одна
деталь — руки, «выделанные работой». Выде-
ланный — подвергшийся выделке, специ-
альной обработке, обычно такое определение
относится к коже или меху и означает особую
обработку. То есть жизнь так обработала ста-
руху, труд её был настолько тяжек, что она по-
лучает определённую закалку и устойчивость:
«самая старая из старух; лет своих не знала
точно» [13; 141]. Но она, «несмотря на годы…
была пока на своих ногах, владела руками,
справляла посильную и всё-таки немалую ра-
боту по хозяйству» [13; 142]. Такой приём вы-
водит героиню в разряд фольклорных персо-
нажей, которые живут долго, со времён осно-
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вания деревни. Распутин наделяет её только
положительными чертами. 

Именно поэтому для Дарьи и других ста-
рух дом не только место для жилья и вещи не
только вещи. Это одушёвленная предками
часть их жизни. Дважды расскажет Распутин,
как прощаются с домом, с вещами сначала
Настасья, а потом Дарья. Двадцатая глава по-
вести, в которой Дарья через силу белит свой
уже обречённый назавтра на сжигание дом,
украшает его пихтой, — точное отражение
христианских обрядов соборования (когда пе-
ред смертью наступает духовное облегчение
и примирение с неизбежностью), обмывания
покойника, отпевания и погребения.

Распутин находит очень точную метафору
для выражения раздумий Дарьи Васильевны
о течении жизни: род — это нитка с узелками.
Одни узелки распускаются, умирают, а на
другом конце завязываются новые. И стару-
хам отнюдь не безразлично, какими будут
эти новые люди, приходящие на смену.

Вот почему Дарья Пинигина всё время
размышляет о смысле жизни, об истине;
вступает в спор с внуком Андреем; задаёт
вопросы умершим.

Космос, природа — полноценные дей-
ствующие лица повестей В.Распутина. В
«Прощании с Матёрой» тихое утро, свет и ра-
дость, звёзды, Ангара, ласковый дождь яв-
ляют собой светлую часть жизни, благодать,
дают перспективу развития. Но они же в тон
мрачным мыслям стариков и старух, вызван-
ным трагическими событиями повести, соз-
дают атмосферу тревоги, неблагополучия.

Драматическое противоречие, сгущён-
ное до символической картины, возникает
уже на первых страницах «Прощания с Матё-
рой». Согласию, покою и миру, прекрасной
полнокровной жизни, которой дышит Матёра
(читателю ясна этимология слова: мать —
родина — земля), противостоит запустение,
оголение, истечение (одно из любимых слов
В.Распутина). Стонут избы, сквозит ветер,
хлопают ворота. «Темь пала» на Матёру,
утверждает писатель, многократными повто-
рами этого предложения вызывая ассоциа-
ции с древнерусскими текстами и с Апока-
липсисом. Не случайно здесь появляется
эпизод пожара, а перед этим событием
«звёзды срываются с неба». 

В произведении очень много героев. Все
они делятся на «отцов» и «детей». «Отцы» —
это старшее поколение: Дарья, Настасья, Ка-
терина, Сима, Богодул, Егор. Это люди, кото-
рые не могут порвать связи с родной землей,
оставить её. Они выросли здесь и любовь к
земле впитали с молоком матери.

«Дети» — это молодёжь, которая легко
оставила деревню, где она родилась и вы-
росла. Это и Андрей, и Петруха, и Клавка
Стригунова. Мы понимаем, что столкновение
взглядов двух поколений неизбежно. У каж-
дого из них своя правда: старики не хотят по-
кидать землю, родной дом, места, где всё
родное, а молодым хочется узнать что-то но-
вое, им не сидится на одном месте.

И по отношению самого автора к своим
героям, по тому, как он описывает их, мы по-

нимаем, что Распутин полностью на стороне
стариков. Эти герои описываются с любовью
и уважением, даже о непутёвом Богодуле у
нас создаётся приятное впечатление. И на-
против, молодые люди в повести обрисованы
в весьма жёсткой манере, у них простые ха-
рактеры, они не даются в развитии, их пере-
живания не описываются.

Лишь внука Дарьи, Андрея, автор наде-
лил более или менее сложным характером. С
одной стороны, он уже не чувствует себя
частью земли, частью дома, где родился и
вырос, не чувствует себя ответственным за
свой род. Ему хочется суеты большой строй-
ки. Андрей до хрипоты спорит с отцом и ба-
бушкой, отрицая то, что для них является
главной ценностью в жизни: родной очаг,
землю, память об умерших. Но в то же время
в Андрее ещё не умерло единство с приро-
дой, связь с ней. В одном из эпизодов Распу-
тин показывает, как «минутное пустое гляде-
ние на дождь», завершившее семейную дис-
куссию, «сумело снова сблизить» Андрея,
Павла и Дарью: не умерло ещё в парне един-
ство с природой. Объединяет их и работа на
сенокосе. Андрей не поддерживает Клавку
Стригунову (для писателя характерно наде-
лять уничижительными именами и фамилия-
ми персонажей, изменивших национальным
традициям). Сорокалетний сын Катерины,
болтун и пьяница Никита Зотов, за свой жиз-
ненный принцип «лишь бы прожить сего-
дняшний день» лишён даже своего имени и
превратился в Петруху. Писатель, видимо,
обыгрывает здесь имя балаганного персона-
жа Петрушки. Петруха издевается над мате-
рью, которая вырастила его одна и жила, на-
деясь, что он образумится. Этот герой пер-
вым спалил избу, не подумав о том, где будет
жить всё это время мать. Отвергнутый и де-
ревней, и матерью, Петруха старается новым
бесчинством, хулиганским поступком при-
влечь к себе внимание, чтобы хотя бы так
утвердиться в жизни.

Отрицательными персонажами изобра-
жены в повести «официальные лица». У них
не только «говорящие» фамилии, но и ёмкие
символические характеристики: Воронцов —
турист, беззаботно шагающий по земле, ни-
где не ищущий пристанища, Жук — цыган, то
есть человек без родины, без корней. Проти-
вопоставление «официальных лиц» и стари-
ков основывается и на речевой характери-
стике героев. Если речь стариков вырази-
тельна, образна, хотя литературно и
неправильна, то речь Андрея и Павла пра-
вильна, но сбивчива. А Воронцов, Жук и им
подобные вообще говорят рублеными, не по-
русски построенными фразами: «Понимать
будем или что будем?», «Тут с вашей стороны
непонимание» и т. д.

В финале повести обе стороны сталки-
ваются, и автор показывает нам, с кем оста-
ётся правда. Воронцов, Павел, Петруха за-
блудились в тумане. Всё, что им остаётся, —
это по-детски звать на помощь маму.

Ещё один образ, который нельзя оставить
без внимания, — эпизодический маленький
Колюня, в глазах которого «недетское, горь-

кое и кроткое понимание». Он уходит вместе
с матёринскими старухами, потому что по-
взрослому выбрал путь до конца оставаться
с родной землёй. Горький и мученический
путь, недоступный остальным молодым.

В этом произведении В.Распутина осо-
бенно резко заметно различие в описании
стариков и молодёжи, а не мужской и женской
внешности. Старики описываются с любовью
и с уважением. И напротив, молодые люди в
повести «Прощание с Матёрой» обрисованы
в весьма жёсткой манере, они не даются в
развитии, их переживания не описываются.

При создании облика персонажей В.Рас-
путин большое внимание уделяет соотнесён-
ности имени и внешности: «старинные стару-
хи» наделены типичными русскими именами
и фамилиями: Дарья Васильевна Пинигина,
Катерина Зотова, Настасья Карпова, Сима.
Молодые либо теряют имя (Никита перерож-
дается в Петруху), либо наделены только фа-
милиями.

В повести «Последний срок» в основе
портретных характеристик старухи Анны и её
сыновей Ильи и Михаила лежат христианские и
фольклорные образы праведницы и беса, за-
креплённые традицией русской литературы.

В портрете Анны, представляющей «мир
праведный», особое внимание уделено её
плачущим глазам: «Старуха плакала, не за-
крывая глаз... Глаза её были открыты, из них
сочились редкие шейные слёзы и медленно
стекали по лицу. Она плакала неподвижно и
молча, без единого звука. Только катились
слёзы...» [12; 43]. В этом описании несколько
раз подчёркнуто: сочились слёзы, катились
слёзы. Они как жемчуг, как дождь, как искуп-
ление чужой неправды, как мироточное чудо
на иконе. Обращение к подобному сравнению
имеет традицию в русской литературе. До-
статочно вспомнить героиню рассказа
И.С.Тургенева «Живые мощи» Лукерью: «...го-
лова совершенно высохшая, одноцветная,
бронзовая — ни дать ни взять икона старин-
ного письма» [17; 58].

Анна наделена щедрым сердцем, умени-
ем прощать обиды, окружать людей теплотой
и заботой. В образе своей героини автор во-
плотил свои сокровенные мысли о великой
духовной силе русской женщины, об огром-
ной нравственной значимости её природной
роли матери, способной своей любовью про-
тивостоять злу в мире.

В повести «Последний срок» В.Г.Распу-
тин рисует ситуацию, которая позволяет ав-
тору раскрыть нравственные законы, по ко-
торым живут его герои. Прослеживая вместе
с писателем судьбу старой женщины Анны,
вникая в её заветные мысли, мы понимаем,
что только кровная причастность к родной
земле, к труду на ней, к природе, к людям, к
бесконечной цепи поколений даёт смысл че-
ловеческому существованию. В противном
случае нам всем угрожает бездуховность.
Симптомы этой болезни подметил Распутин
в образах детей Анны, потерявших связь с
родной землёй. Все они собрались в доме
умирающей старой матери, чтобы проститься
с ней. Но их занимают, прежде всего, собст-
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венные заботы. Люся спешит сшить себе
ещё при живой матери чёрное платье, чтобы
выглядеть на похоронах подобающим обра-
зом, Варвара тут же клянчит это не сшитое
ещё платье для своей дочери. Люся «тоже
пустила слезу». Но это только одна слеза, и
понятно, почему: героиня не хочет выглядеть
некрасивой, заплаканной. Красные глаза мо-
гут не гармонировать с тем чёрным платьем,
которое она заранее пошила… 

Автор задумывается, почему у такой ма-
тери выросли бездушные дети. Анна вспоми-
нает прошлое, детство своих сыновей и доче-
рей. Вспоминает, когда родился первенец у
Михаила, как он был счастлив. Изначально ге-
рои способны были «чутко и остро удивляться
своему существованию», тому, что окружает
на каждом шагу, способны понять своё уча-
стие в «нескончаемой цепи» человеческого
существования: «чтобы мир никогда не скудел
без людей и не старел без детей». Но погоня
за сиюминутными благами затмила Михаилу,
Варваре, Илье и Люсе весь свет и смысл жиз-
ни. Им некогда, да и не хочется задуматься, в
них не развита способность удивляться бы-
тию. Причина духовной и нравственной бед-
ноты, по Распутину, заключается в том, что
люди теряют связь со своими корнями. Только
младшая дочь Таньчора сохранила благодар-
ное чувство к матери, подарившей ей жизнь.

Их мать Анна тоже выживала, как могла,
вся её прошлая жизнь напоминала бег по
кругу, когда нет возможности остановиться и
осмыслить происходящее: «...ей некогда
было вздохнуть и оглядеться по сторонам,
задержать в глазах и в душе красоту земли и
неба» [12; 129]. В этом произведении Распу-
тин напрямую, публицистически говорит о
связи красоты внутренней и внешней. И если
этой связи не будет, то не только не будет
гармонии, но и разрушаются отношения меж-
ду поколениями.

Несмотря на всю жизненную круговерть,
Анна умеет видеть и ценить красоту. Ей вспо-
минается молодость, день, когда «она не ста-
руха — нет, она ещё в девках, и всё вокруг
неё молодо, ярко, красиво. Она бредёт вдоль
берега по тёплой, парной после дождя рани»
[12; 131]. В этот момент Анна чувствует себя
по-настоящему счастливой, неведомые чув-
ства охватывают её, и она полностью погло-
щена созерцанием красоты окружающего
мира. Эти светлые воспоминания смягчают
все муки, все страдания земные. 

Отсюда, от способности чувствовать кра-
соту, от сознания своей ответственности за
свой человеческий срок на земле, идёт вы-
сочайшая нравственность Анны. Из этой
нравственности и вытекает её бескорыстная
любовь к своим детям, несмотря на их рав-
нодушие к ней: «старуха старалась удержи-
вать себя, чтобы не сказать и не сделать
лишнее»; чтобы не обременять своих детей
заботами, она готова даже «не откладывая...
умереть». Она видит в детях произошедшие
перемены, но от этого не перестаёт любить
их меньше. Илья «побойчел», у него острые
глаза, цепкий взгляд, Люся «городская вся, с
ног до головы...». 

Писателя всегда привлекали образы про-
стых женщин, отличающихся самоотвержен-
ностью, добротой, способностью понимать
другого. Все герои Распутина — это люди,
сильные духом, высокой нравственности.
Анна — человек, который воплощает в себе
идеал матери и нравственную силу народа.

Проблемы, поднимаемые В.Распутиным
в рассказе «Изба» (1999), являются логиче-
ским продолжением главной темы его про-
изведений — темы русской деревни. По мне-
нию Распутина, все беды деревенской Рос-
сии начались тогда, когда человек решил,
что он не один из многих жителей, населяю-
щих нашу планету, а её хозяин. 

Главная героиня рассказа Агафья «…рано
потускнела и состарилась» [11; 11]. Такую
внешнюю перемену Распутин объясняет лич-
ной трагедией женщины: её дочь уехала в го-
род, спилась и умерла, оставив ребёнка.
Определение «потускнела» соотносится с
блеском, яркостью, светом. Без любви и по-
нимания героиня выгорает, темнеет. «Рано
она плюнула на женщину в себе, рано сошли
с неё чувственные томления, не любила слу-
шать бабьи разговоры об изменах, раз и на-
всегда высушила слёзы и не умела утешать,
на чужие слёзы только вздыхала с плохо
скрытой укоризной. Умела она справлять лю-
бую мужскую работу» [11; 10]. Так приходит
внешняя и внутренняя старость и усталость.
Облик Агафьи лишён индивидуальных, жен-
ских черт — нет задушевных разговоров, жа-
лости, сожаления или любопытства.

На внешнем облике сказалась тяжёлая
физическая работа, прибавившая героине
мужские черты: высокий рост, хрипотцу в го-
лосе: «была она высокая, жилистая, с узким
лицом и большими пытливыми глазами. Хо-
дила в тёмном, по летам не снимала с ног са-
мошитые кожаные чирки, по зимам катанки.
Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрей-
ки, летом, закутываясь от мошкары, от кото-
рой не было житья, пока не вывели её, чтоб
не кусала наезжих строителей Братской ГЭС.
Всегда торопясь, везде поспевая, научилась
быстро ходить, прибежкой. Говорила с хри-
потцой — не вылечила вовремя простуду, и
голос заскрипел» [11; 24]. Распутин подчёр-
кивает выносливость, несуетность героини,
его социальную роль кормилицы, защитницы
в осиротевшем доме.

Ангара и её родной дом дают Агафье уве-
ренность, энергию, чтобы отстроить свою избу
заново, и женщина стала жить по своим ста-
рым принципам, не понимая, почему моло-
дёжь уезжает из деревень. Поэтому и сон ей
снится, как её хоронят в собственной избе.
Образ героини заставляет вспомнить «Про-
щание с Матёрой», обратим внимание на то,
что она носит имя Агафья — святая, мученица.

В рассказе «В ту же землю» перед чита-
телем предстаёт судьба «сытной женщины»
(то есть работающей с едой) по имени Пашу-
та: «Имя, как и одежда, меняется, чтобы обле-
гать человека, соответствовать происходя-
щим в нём переменам. Была Пашенька с тон-
кой талией и блестящими глазами; потом,
войдя в возраст, в замужество, в стать —

Паша; потом один человек первым подсмот-
рел — Пашута. Как фамилия. Так и стали на-
зывать, порою не зная, имя это или фамилия.
«Это сытно звучит. И сама ты баба сытная», —
говорил в похвалу тот самый человек, кото-
рый окрестил её Пашутой» [9; 37]. Меняется
имя — меняется и потрет. Молодую героиню
с тонкой талией и блестящими глазами назы-
вают уменьшительно-ласково Пашенька; за-
мужество придаёт степенности и имени, но
лишает глаза героини блеска, а саму её ин-
дивидуальности. Описание внешности уже
постаревшей женщины явно негативное:
«Широкое, затёкшее лицо, некрашеные пегие
волосы, которые были когда-то чёрными до
цыганской черноты с синим отливом, забитые
тоской глаза, над верхней губой знак какого-
то внутреннего неряшества — бабьи усы.
Она никогда не была красавицей, но была
добра, расположена к людям, и эта доброта
вобрала в себя и обрисовала все черты лица,
делая его привлекательным. И в возраст во-
шла — была миловидна с блеском больших
карих глаз и со спадающими на высокий лоб
завитками волос, с чувственно оттопыриваю-
щейся нижней губой. Трудно поверить, что
ещё десять лет назад тело её оставалось без
всяких упражнений и диет подобранным и
чутким. Девчонки в столовой завидовали:
“Ты, Пашута, ртом дыши, ртом, изнутри взду-
вай фигуру, чтобы она загуляла”. Сейчас её
можно принять за сильно пьющую, опустив-
шуюся, потерявшую себя» [9; 68].

В этом описании эпитеты «затёкшее»,
«пегие» — «знак какого-то внутреннего неря-
шества», выразившегося и во внешнем виде.
Героиня как бы выгорела, потеряла себя. Те-
ряет она и смысл жизни; одиночество и бе-
зысходность сквозят в определении «забитые
тоской глаза». Не просто тоскливые, а заби-
тые, то есть покорные, боязливые. Этот порт-
рет — ключ к пониманию внутренней эволю-
ции Пашуты. Ушло добро из сердца («…была
добра…») — ушла и красота.

Её мать Аксинья Егоровна тоже изобра-
жена без восхищения: «оскудевшая телом,
высохшая, с бескровным жёлтым лицом, с
руками в обвисшей коже, похожими на пере-
пончатые лапки» [9; 25]. Такое описание по-
казывает читателю то, что не видит дочь: вы-
сохшая, бескровная, мать умирает, она фак-
тически уже неживая. Сравнение рук с
перепончатыми лапками вызывает ассоциа-
ции с летучей мышью, мелким зверьком, вы-
зывает жалость, а ласкательно-уменьшитель-
ный суффикс в слове «лапки» только подчёр-
кивает то, как мельчает личность.

Таким образом, Распутин показывает
общность матери и дочери через портретные
зарисовки, лишая обеих красоты и женского
счастья, а также надежды на лучшее.

В повести «Живи и помни» мало портре-
тов, но одно описание врезается в память.
Это описание не человека, а косули, убитой
главным героем. Через портрет убитого зве-
ря Распутин передаёт чёрствость, жестокость
души Андрея. Он подстрелил косулю, но не
стал её добивать вторым выстрелом, как де-
лают все охотники, а стоял и внимательно на-
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блюдал, как мучается несчастное животное.
«Уже перед самым концом он приподнял её и
заглянул в глаза — они в ответ расширились.
Он ждал последнего, окончательного движе-
ния, чтобы запомнить, как оно отразится в
глазах» [10; 206]. Невольно появляется ассо-
циация с Настёной: она, как и раненая косуля,
тоже не умирает, а продолжает мучиться ря-
дом с мужем, думающим только о себе.

Повесть заканчивается трагической
смертью Настёны и её неродившегося ре-
бёнка. Она устала жить такой жизнью —
жизнью вдали от всего родного, живого. «Го-
лова действительно разламывалась. Настёна
готова была содрать с себя кожу. Она стара-
лась меньше думать и шевелиться — не о чем
ей думать, некуда шевелиться. Хватит. <…>
Устала она. Знал бы кто, как она устала и как
хочется отдохнуть!» [10; 413]. Она прыгнула
за борт лодки и… Автор не употребил ожи-
даемого слова — «утонула»: «далеко-далеко
изнутри шло мерцание, как из жуткой краси-
вой сказки» [10; 414]. Понятно здесь упо-
требление писателем оксюморона: «жуткой и
красивой сказки». Наверное, так оно и есть:
«жуткая», потому что несёт две смерти, а
«красивая», потому что красивым человеком
была и осталась в памяти людей Настёна, не-
даром идёт от неё мерцание, свет; смерть
избавила Настёну от всех её мучений и стра-
даний…

Портрета Андрея в произведении прак-
тически нет. Этим автор подчёркивает обез-
личенность героя, его постепенный отход от
людей, мира.

И всё же писатель верит в духовное здо-
ровье русского народа, передавая свою веру
в образах-символах (солнца, царского ли-
ственя, таинственного зверька).

Художественный мир произведений Ва-
лентина Распутина необыкновенно глубок и

разнообразен. Автору удаётся создать бук-
вально несколькими штрихами запоминаю-
щиеся образы своих героев.

Определяющими принципами создания
портрета персонажа в прозаических произве-
дениях Валентина Распутина является порт-
рет психологический, детали которого несут
глубокую характерологическую нагрузку.

Портрет обычно подаётся лаконично, в
несколько приёмов. Вначале это общее впе-
чатление, затем облик уточняется, детализи-
руется. Как правило, портрет представителей
старшего поколения даётся в в интерьере,
так как для Распутина старухи являются хра-
нительницами очага, дома, традиций.

Детали портрета, складываясь воедино,
уже с первых строк помогают читателю лучше
понять внутренний мир каждого персонажа.
Портрет служит приёмом раскрытия его пси-
хологии. В такой подаче внешнего облика
персонажа Распутин наследует традиции
русского реализма.

Писатель прибегает к авторскому ком-
ментарию к портрету, используя эмоцио-
нальные и оценочные эпитеты, поскольку они
выполняют ту же функцию: представить чи-
тателю через портрет духовный мир героя.
Автор делает персонажа понятным и узна-
ваемым для читателя, заставляет сопережи-
вать ему или осуждать. 

Таким образом, портрет в творчестве
Распутина многофункционален и необыкно-
венно важен для раскрытия идейно-темати-
ческого содержания представленных нами
произведений.
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Проблема взаимоотношений отцов и де-
тей по праву относится к числу вечных, по-
скольку конфликт этот, как известно, обуслов-

лен объективными историческими, психоло-
гическими и культурными закономерностями.
Конечно, в разные эпохи это противостояние

приобретает свой конкретный социально-ис-
торический смысл, достаточно вспомнить та-
кие хрестоматийные произведения, как «По-
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ТЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ
В РАССКАЗАХ Б.П.ЕКИМОВА

Аннотация. В статье на материале рассказов Б.П.Екимова рассматрива-
ется проблема взаимоотношений представителей разных поколений. Осо-
бое внимание уделяется значимому для автора мотиву духовной связи де-
дов и внуков.
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Abstract. The article is based on the material by B.P.Ekimov and addresses the
problem of relationships between representa-tives of different generations.
Special attention is paid to the motive of the spiritual connection between grand-
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весть о Горе-Злочастии», «Горе от ума»
А.С.Грибоедова, «Гроза» А.Н.Островского,
«Отцы и дети» И.С.Тургенева или «Донские
рассказы» М.А.Шолохова. Как правило, оте-
чественная классика, заостряя внимание на
противостоянии поколений, чаще всего убеж-
дала читателей в необходимости перемен, и
потому почти всегда авторские симпатии
были на стороне представителей «века ны-
нешнего», в то время как «век минувший»
подвергался критике за косность и консерва-
тизм. Звучание данной проблемы в литерату-
ре ХХ века приобрело иной смысл. Революция
и последовавшая за ней коренная ломка мно-
говековых жизненных устоев научили людей
ценить преемственность, дорожить родством
не только по духу, но и по крови. 

В литературе последних десятилетий, по-
жалуй, наиболее глубоко исследовал природу
взаимоотношений представителей разных по-
колений В.Распутин («Прощание с Матёрой»,
«Последний срок», «Женский разговор», «По-
жар»), к этой же теме обращались Ю.Трифонов
(«Обмен»), Л.Петрушевская («Время ночь»),
В.Быков («Облава»), Ф.Абрамов («Поездка в
прошлое», «Пелагея» и «Алька»). Особенно
пронзительно мотив памяти и любви к «родно-
му пепелищу» (А.С.Пушкин) зазвучал в «дере-
венской» прозе, традиции которой продолжает
в своём творчестве Б.П.Екимов. По словам
Алексея Варламова, это «писатель очень му-
жественный, не уклоняющийся от самых слож-
ных противоречий русской жизни» [Варламов
2008: 15], а екимовская проза — «подлинная,
почвенная, народная литература, рассказы-
вающая о том, чем люди жили и живы, чем жи-
вут-кормятся и зачем живут» [Там же: 15]. 

В центре внимания автора «Пиночета» —
взаимоотношения представителей старшего
поколения не только со взрослыми детьми,
но и с внуками. Следует пояснить, что для пи-
сателя «дети» не собирательное обозначение
молодого поколения в целом, а чаще всего
перед нами предстают вполне конкретные
мальчики и девочки, которым в екимовских
рассказах отводится ведущая роль. Особенно
значим для автора мотив духовной связи че-
рез поколение: соотнесение образов детей и
стариков становится знаковым для всего
творчества Б.П.Екимова («Ночь исцеления»,
«Живая душа», «Некому посидеть со стару-
хой», «Проснётся день», «Возвращение» и
др.). Во многих его произведениях образы
детей и стариков сюжетно и композиционно
сближаются и одновременно противопостав-
ляются миру взрослых. Подобное сближение
основано, прежде всего, на общности внут-
реннего мира героев, похожем восприятии
ими окружающей действительности. Яркий
пример такой душевной близости — старик
Пономарь и его внук Серёжа, герои рассказа
«Проснётся день». Дедушка и внук всё время
стараются держаться вместе: задают ли они
корм скотине, выпускают ли на прогулку «кры-
латое воинство», чистят ли базы, едут ли за
хлебом в соседний хутор. С нетерпением ше-
стилетний мальчик ждёт появления жеребён-
ка, лихо катается с ледяной горки в большом
алюминиевом тазу, слушает дедовы сказки и

песни под гармошку, разглядывает вместе с
ним старые семейные фотографии. Симво-
лическим знаком, подчёркивающим их ду-
ховную близость, является песня, которая в
прозе Б.Екимова художественно значима:
«Утренняя радость брызжет из детской души.
Утро погожее, светит солнце, а впереди —
дорога на большой хутор… Чем не жизнь. И
как не запеть…» [Екимов 2000: 468].

Эта песня является своеобразным клю-
чом к пониманию жизни «семейного древа»,
повторяемости в роду связи «дед — внук». По
семейному преданию, её пел дед старого По-
номаря, когда их семью раскулачили и увезли

в северные края. И снова звучит эта старинная
мелодия на другом витке времени, в эпоху
«лихих девяностых», когда возвращается на
родную землю в заброшенный хутор старый
Пономарь. И понимает: «Всё — гольная прав-
да в словах песни» [Екимов 2000: 468].

«Любопытный факт: на вручении премии
Солженицына в 2008 году Б.П.Екимов в своей
речи рассказал об этой старой казачьей песне.

Проснётся день красы моей,
Зарёй украшен свет.

Не быть, не жить мне в том краю,
В котором зарождён.
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А быть и жить мне в том краю,
В котором осуждён.

Отцовский двор спокинул я,
Травой он заращён.
Травой, густою, муравой

Да горьким-горьким полыном
Родной двор заращён.

Читатели сообщили ему, что в действи-
тельности это — “Прощальная песнь” из “Па-
ломничества Чайльд Гарольда” Дж. Г.Байро-
на (в одном из переводов, сделанных И.Коз-
ловым). А самому Екимову рассказывали
когда-то, что “песню эту сочинил старый ка-
зак Мушкетов, семью которого в 1930-х годах
выслали в Сибирь. Он эту песню придумал,
пел, плакал и однажды умер, последних строк
не допев. Его сыновья, на Дон вернувшись,
принесли эту песню на родину”. …Здесь ав-
торство на самом деле уже не важно. Важны
лишь те чувства (общие для всех!), которые
испытывает человек, оторванный от родного
края» [Савина 2013: 14].

Упоминаемый в песне образ горькой по-
лыни ассоциируется не только с травой заб-
вения. Отметим многозначность символики
этого растения: «В Библии полынь — символ
суда Божия за отступничество и непослуша-
ние; символизирует горечь наказания за че-
ловеческие грехи и пороки. У восточных на-
родов полынь — символ родины и памяти о
предках. В Древней Руси — символ вдовства
и печали, олицетворение несчастной любви,
горечи утраты и обиды» [Чернышёва:
https://myphs.jimdo.com/2014/07/06/по-
лынь/].

Песня о степной полыни, напоминающая
о семейной трагедии, приводит старого По-
номаря на родное подворье, заставляя из-
менить судьбу, поверить в то, что «проснётся
день» и на покинутой земле вновь «будут
люди… Всё равно придут. Места у нас воль-
ные» [Екимов 2000: 488]. И хотя Пономари
пока живут на отдалённом хуторе одни, мы
понимаем, что для Серёжи дом деда уже стал
родным, именно здесь он чувствует себя го-
раздо счастливее, чем в городе, поэтому и
сны ему снятся добрые: «Скачет он на своём
жеребёнке по сияющей цветущей земле. Сте-
лются под копытами красного жеребёнка
алые тюльпаны-лазорики, золотые облачка
медуницы, высокий пахучий донник, звёзд-
ные россыпи зверобоя. …И какие-то ещё
цветы и травы, волшебные, радужные. Только
горькой полыни нет под копытами жеребёнка.
Она — лишь в прадедовской песне да в жиз-
ни. А в детских снах не бывает горечи» [Еки-
мов 2000: 490]. Этот детский сон — воплоще-
ние надежды на то, что благодаря предста-
вителям грядущего поколения жизнь на
хуторе когда-нибудь закипит с прежней силой
и вновь возродится и расцветёт семейное
древо. Именно такие юные герои, как Фети-
сыч, персонаж одноимённого рассказа, де-
вочка из рассказа «Возвращение», Алёша Те-
бякин («Живая душа»), Тимоша Басакин
(«Осень в Задонье»), по мнению Б.П.Екимова,
выступают хранителями духовных заветов
старшего поколения, именно они смогут из-
менить жизнь к лучшему.

В произведениях писателя старики —
любимые персонажи, наделённые муд-

ростью, душевным теплом, сердечностью,
состраданием к своим непутёвым детям.
Отцы и деды охотно вспоминают прошлое,
но мысли эти чаще всего светлые, несмотря
на то что немало трудностей выпало на долю
каждого из них. Труд составлял и даже в ста-
рости составляет основу их жизни, являясь
одновременно и средством, и главной целью
существования. Здесь действует принцип:
«какова работа — такова и духовность». От-
личительной особенностью представителей
самого старшего поколения екимовских ге-
роев является их «приземлённость». Как вер-
но заметил Я.Удин, они не рассуждают о
душе, о смысле бытия, у них «поэтическое
чувство жизни скрыто под наслоениями забот
и обязанностей» [Удин 1988: 136].

Главная героиня рассказа «Привет изда-
лека», шестидесятилетняя Махора Алифанова,
даже в старости вынуждена одна управляться
с огородом и скотиной. Время наложило на
облик вчера ещё сильной женщины свой от-
печаток: «как постарела она… К земле клони-
лась седая голова, руки и ноги высохли, вы-
цвели глаза — годы, годы…» [Екимов 2011:
14]. Порой Махору охватывает отчаяние: буран
всё сено раскидал, погреб совсем завалил-
ся… «Слёзы текли. Мысли мешались в голове.
Кляла и ругала зятя, себя, детей. Мужа покой-
ного недобрым вспомнила: оставил её, лежит,
а она…» [Екимов 2011: 8]. Дети приедут — тут
бы и помочь матери, а им «дома свои дела на-
доели», они тоже отдохнуть хотят. 

Настоящим испытанием для семьи ста-
новится письмо от непутёвого родственника,
сына золовки, отсидевшего в тюрьме и соби-
рающегося вот-вот выйти на свободу. Володя
писал: «Решил я со старым покончить… По-
пробую жить по-человечески, как люди. Хочу
приехать к тебе. Один ведь на свете. Больше
некуда податься. Напиши, матерь Махора…
примешь ли» [Екимов 2011: 18]. Непростое
решение старая женщина принимает не раз-
думывая: «Отписать, отписать срочно надо…
Нехай едет, куда же ему ещё» [Там же: 18].
Никаких колебаний, сомнений… А вот дочь
её Полина думает иначе: «Ты, мамка, не
дури… Сто лет его не видели. Он, может, лю-
дей убивал… Не убивал, так пьяница и вор»
[Там же: 18]. Однако на все «разумные» до-
воды взрослых своих детей Махора твердит
лишь одно: «Он наш. Он не с телеги упал, а
наш родный. Здесь он родился, здесь родные
могилки» [Там же: 19].

Этот «привет издалека» обнажает разни-
цу в сознании и системе нравственных цен-
ностей старшего и младшего поколений. По-
чему молодые отмахиваются от просьбы не-
путёвого родственника, как от ненужной
проблемы? Автор даёт вполне обоснованный
ответ: старая женщина связана с Вовкой не-
разрывными узами памяти, воспоминаниями
о прошлом, о близких и дорогих её сердцу
людях. Махора сильна своей памятливой Лю-
бовью. «А память, она всё-о помнит, всё дер-
жит, ни одной крупинки не обронит» [В.Рас-
путин 1985: 107].

Типичная сюжетная ситуация, когда ста-
рики-родители живут в деревне, а дети уже
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перебрались в город, и этот пространствен-
ный разрыв влечёт за собой разлад духовный,
воссоздана в целом ряде произведений
Б.П.Екимова («Переезд», «Последняя хата»,
«Доехала благополучно»). Так, героиня рас-
сказа «Доехала благополучно» — баба Нюра
Кривенькова, приехавшая погостить в столи-
цу, радуется налаженному быту и достатку в
доме сына, правда, старушку удивляет, что
полноценным членом семьи становится со-
бака, которая оказывается важнее родной
бабушки. Не усмотрела баба Нюра как-то во
время прогулки за Маркизом, и тот убежал.
Пропала собака, и отношение к бабушке резко
изменилось. Постоянные упрёки, явные или
тайные, создают непреодолимую преграду,
отделяющую виновницу пропажи от осталь-
ных членов семьи. И ничего другого не оста-
ётся бабе Нюре, как собрать чемоданы и
уехать обратно в деревню. Как и во многих
других рассказах Екимова, здесь важен приём
умолчания, многое остаётся за пределами
лаконичного и спокойного авторского пове-
ствования. И тем не менее даже не высказан-
ная напрямую мысль, не заданный автором
вопрос звучат в сознании читателя совер-
шенно отчётливо: почему породистую собаку
жалеют больше, чем родного человека? По-
чему так всё произошло? Кто в этом виноват?

Однако Б.Екимов не даёт однозначную
оценку молодому поколению, в его произве-
дениях мы встречаем немало примеров тро-
гательной заботы о стариках. Так, герой рас-
сказа «Суббота — свободный день» в память
об умерших родителях помогает по хозяйству

двум одиноким пожилым людям, бывшим со-
седям; Алексей («Ёлка для матери») с огром-
ным трудом добывает в предновогодней суете
ёлку для лечащего врача своей старенькой
мамы. И хотя кто-то из благодарных пациентов
его опередил, мужчина всё равно чувствует
себя счастливым: «Ведь ёлка-то была для ма-
тери. Для неё одной» [Екимов 1998: 18].

Особенно пронзительно звучит эта тема в
рассказе «Квартира», главный герой которого,
по имени Михаил, жертвуя долгожданным от-
пуском, отделывает для матери новую жил-
площадь. Мужчина, долгие месяцы лелеющий
мечту об отдыхе на природе, неожиданно ме-
няет свои планы: «К чёрту охоту, рыбалку —
пошло оно… Квартиру надо матери сделать
по-человечески. Чтобы вошла — и радость…
Чего она в жизни видала? То — война, то — го-
лодуха, работала тяжко, ребятню растила.
Пусть поживёт, хоть в последний час» [Екимов
2000: 226]. Писателю важен момент духовного
прозрения, просветления, когда человеческое
сердце наполняет «то ли стыд, то ли печаль» —
осознание своего долга, и безграничная лю-
бовь, и благодарность за всё. Важно только,
чтобы это «прозрение» не было запоздалым,
чтобы можно было вовремя одуматься, пере-
звонить своей старой матери и сказать: «Го-
вори мама, говори!», боясь «лишь одного:
вдруг оборвётся и, может быть, навсегда этот
голос и эта жизнь» [Екимов 2008: 184].

Б.Екимов во многих своих рассказах по-
хорошему сентиментален, он затрагивает
самые сокровенные струны читательского
сердца, когда пишет о маленьких и взрослых

уже детях, о стариках, о том, чего не выска-
зать словами. В его прозе история взаимо-
отношений отцов и детей, это, прежде всего,
история духовного взросления, когда прихо-
дит осознание ценности и одновременно
хрупкости жизни. Тогда исчезают все разно-
гласия, уходят недопонимание, мелкие оби-
ды и раздражение и остаётся желание быть
рядом с близким человеком, дарить ему
свою любовь.
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Ох уж этот беретик, чуть боком посажен-
ный на голову! Эти глаза, добрые, пытливые,
с «чертинкой», обрамлённые линиями расхо-
дящихся морщинок…

Посмотрите Википедию, там системати-
зированы сведения о Борисе Екимове, писа-
теле и человеке: удостоен многих премий,
признан, в силе, «живой классик»… И при этом
скромен, прост, нетребователен к быту… По-
горьковски «работал токарем, слесарем, на-
ладчиком, электромонтёром на заводе, строи-
телем в Тюменской области и в Казахстане,
учителем труда в сельской школе» (из той же
Википедии).

Как в одном человеке уживается всё это? Я
имею в виду гармоничное сосуществование
глубокого, пристального взгляда на мир и при-

нятия его и людей такими, какие они есть. Ведь
если видишь несовершенство, с ним надо как-
то бороться? Однако, наверное, в том и состоит
миссия таланта: показать нам себя самих в
правдивом зеркале личного творческого ми-
ровосприятия, не обидев, не «пригвоздив» к
позорному столбу осуждения, а омыв светлыми
слезами озарения, нового понимания жизни.

Учитель русского языка и литературы
сельской школы, более тридцати лет общаясь
с детьми на уроках словесности, я давно при-
шла к убеждению: воспитательное воздей-
ствие на личность растущего человека малых
жанров (рассказов, стихотворений, басен,
сказок) колоссально! По екимовской «Роди-
тельской субботе», сборнику рассказов раз-
ных лет, можно прочувствовать, открыть для

себя целый пласт истории нашего народа.
Истории великой, трагической. Хотя, по сути,
это небольшие рассказы, незамысловатые,
иногда с неярко выраженной сюжетной лини-
ей, порой оборванной на полуслове. Герои,
названные всегда по имени-отчеству, не при-
думаны, но выписаны с такой любовью, таким
уважением! А если это антигерой, то писатель
не столько осуждает его, сколько жалеет,
правда, с горечью, но потом всегда отойдёт в
сторону, не демонстрирует силу и возмож-
ность наказать, потому что так воспитан. Мама
учила отдавать больше, чем взял. Учила бла-
городству, не имея в лексиконе этого слова.
«Высшая мера» писательского осуждения —
отказ назвать имя героя, потому что стыдно
за человека и его поступки.

ТИМЧЕНКО Анна Анатольевна — 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Новонадеждинская средняя школа» Городищенского района Волгоградской области
litervsh@mail.ru

МУЗЫКА ЖИЗНИ
РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД КНИГАМИ БОРИСА ЕКИМОВА

Аннотация. Педагог воспринимает творчество Б.Екимова как правдивое зер-
кало личного творческого мировосприятия писателя. Глядя в это зеркало, чи-
татели видят самих себя и глубоко осмысливают прочитанное и свою жизнь.
Ключевые слова: личность писателя, скромность, глубина осмысления
современной жизни, малая родина, воспитательное воздействие произве-
дений Екимова.

Abstract. The teacher perceives the work of B.Ekimov as a true mirror of the
writer’s personal creative worldview. Looking into this mirror, readers see them-
selves and deeply comprehend what they read and reflect on their lives.
Keywords: personality of the writer, modesty, depth of understanding of
modern life, small homeland, educational effect of Ekimov’s works.



«Улица Пролетарская, дом двадцать пять.
Наш старый дом…» — свой адрес Борис Еки-
мов повторит не раз. Повторит, потому что не
отпускает родное гнездо, пусть опустевшее,
осиротевшее… Здесь годами, десятилетиями
писались «долгие повести жизни». Трогатель-
ны воспоминания писателя о пращурах: «Ев-
докия Сидоровна и Алексей Васильевич были
неграмотными. Но пользу и нужность образо-
вания понимали… Наша мамочка всегда гово-
рила: “Мы — слепые, а детей выучим”».

Однако приобретённая грамотность, по
Екимову, не суть! Суть в другом. «Законы ста-
рого дома» провели писателя и человека по
жизни. Законы сильны своей простотой и яс-
ностью: сирого приюти, убогого пожалей, по-
моги не по родству, а по сердцу, прими чужую
беду, как свою. В рассказе «Просто — сосе-
ди» автор с трепетной благодарностью вспо-
минает Саломатиных, не побоявшихся про-
тянуть руку помощи семье «врагов народа»:
«Саломатины не были нам родственниками,
всего лишь — соседи. А спасли за короткое
время дважды, не побоявшись за себя и де-
тей. “Врагов народа” спасали. А времена
были жёсткие. Какой-нибудь донос — и всё,
конец известный».

Тоскует автор «Родительской субботы»
по былым временам. «Соседство пропало, —
жалуется он, — …посиделок нет… скамейки
убрали». И не поют больше все вместе по
праздникам песни: «По диким степям Забай-
калья», «Расцветали яблони и груши», «Рас-
кинулось море широко…». 

В рассказе «Домовая птица» яркая анти-
теза (скворцы — вороньё) будто нож, безжа-
лостно раскромсавший действительность на
две реальности: извечный деревенский рос-
сийский уклад и «набеги» чужаков, которых
и беда, и жажда наживы, и беспутная их
жизнь гонят по земле, как перекати-поле, а

после них хоть трава не расти! «…скворцы
поют, заливаются. В каждом дворе. Краси-
вые, ладные птицы, чёрные, с воронёным
отблеском. Взахлёб поют, треща крыльями.
Всё в их песнях, своё и чужое… Утренний
концерт да вечерний, в розовых отсветах
зари… Как раз в эту пору в огороде самая
работа: грядки копать, сажать, поливать. А
скворцы помогают, веселя душу… воронья
развелось — несчётно. Вечерами да по
утрам долгими караванами тянутся они на
прокорм, на ночлег. Порою обсядут двор,
орут и орут, ничего доброго не обещая».

Трогательны воспоминания Екимова о
детстве, родных улицах. В рассказе «Самые
счастливые» он признаётся: «Улица для детей
нашей округи и всего посёлка — это не просто
встреча ровесников и уход от родительской
опеки. Улица в пору моего детства — это мир,
которого теперь нет и уже никогда не будет».
Жизнь впроголодь, репрессии, война и её по-
следствия — всё отступает перед этим при-
знанием! 

И всё же трагическая судьба екимовского
поколения занозой пронзает светлые воспо-
минания писателя о малой родине, детстве,
семье. Он пишет в рассказе «Боль старого
дома»: «…кто вернёт жизнь человеческую, сло-
манную навсегда? Пустое слово — “реабили-
тация”». И вспоминает: «В посёлке был госпи-
таль, при нём, конечно, кухня и помойная яма,
куда отбросы выкидывали. Изгородь из колю-
чей проволоки и часовой с винтовкой. Слава
уже большой, а я — маленький, лет пять, на-
верное. Славик смотрит: ушёл часовой, — ко-
лючую проволоку приподнимает, и я ползу, в
помойную яму скатываюсь и набираю в мешо-
чек картофельные очистки, кожуру. И — назад,
к Славе. Потом, дома, тётя Нюра эти очистки
промывает и жарит. Или печёт лепешки. Осо-
бенно жареные вкусны, на какой-то гадости:

то ли технический вазелин, то ли ещё что-то
вонючее».

Пронзает мысль о том, что такое при-
шлось пережить ребёнку, в будущем человеку
чуткому и чувствительному, остро ощущаю-
щему себя частицей мироздания. 

Поражает красота метафор, сравнений,
эпитетов, используемых автором для созда-
ния образов, из которых, как мозаика, сло-
жится незамысловатая, притягательно-зага-
дочная красота неброского степного края,
родных хуторов. И Пролетарская, 25 уже не
просто адрес, а «…белым цветом одетая
улица, до самого края, где молочно-розовая
дымка сомкнулась, отсвечивая мягким се-
ребром». И цветение яблони уже не повсе-
местная весенняя данность, а загадка миро-
здания, где всё выверено, взаимосвязано:
«розовеют и пухнут бутоны, ждут; и вот в каж-
дой розовой грозди раскрылся лишь один
цветок, словно проверяя: можно ли, впору
ли? Яблоня робко, но зацвела, чтобы каждый
день, каждый час открывать цветок за цвет-
ком. В ненастную погоду она не будет спе-
шить, ожидая солнца, тепла, чтобы не отго-
реть пустоцветом. День за днём, за часом —
погожий час; и вот уже наша яндыковка,
словно белый храм, вся в цветах и в весеннем
торжественном звоне. Это пчёлы гудят с
раннего утра и до ночи. Неумолчный слитный
гул и согласное мельтешенье с цветка на
цветок, с цветка на цветок. Живая сеть золо-
тистая в солнечном свете, слепящем утрен-
нем или вечернем мягком, янтарном» (рас-
сказ «Яблоня»). 

Екимов мастерски владеет художествен-
ными средствами создания образа. Как «ра-
ботают» на авторскую идею мощные олице-
творение и сравнение в рассказе «Летняя
кухня»! «…Доживает свой век наша летняя
кухня. Давным-давно не белённая, облуплен-
ная до глины, а кое-где уже торчат наружу
деревянные планки обрешётки, словно рёбра
у старой коняги. Спасибо развесистой вишне,
лопухам да морковнику, что прикрывают её
старость и немощь».

И вот так, через законы и боль старого
дома, через «ранний приезд», общение с со-
седями, добрыми людьми и не очень, звучит
в произведениях Бориса Екимова «музыка
старого дома» — «тихая музыка жизни»: «Спа-
сибо музыке! Она помогла мне — не вдруг! —
но услышать прежде неведанную музыку жиз-
ни. Утренний воздух, тоже промытый, чистый
и синий, пьёшь, словно влагу небесную, и ни-
как не напьёшься. Сонное гудение первых
шмелей да пчёл. Медленный, тоже спро-
сонья, белой бабочки лёт. Зелень земная,
небесная синь. Час утренний, в небе — луна.
Она, видно, загляделась, забыла, что ей дав-
но пора уходить из этого прекрасного, но чу-
жого мира. Забылась, под солнцем тает и
тает, словно Снегурочка».

Мир книг Бориса Екимова — мир России.
Запах свежесваренных донских щей (рассказ
«Старая кухня») соседствует здесь с тяжёлым
запахом Юрки, больного одинокого человека,
пригретого родственниками писателя (рас-
сказ «Юрка»). Изысканное описание лилий не
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противоречит повествованию о соседке,
жизнь которой «протянулась через войны,
Гражданскую и Отечественную, через раннее
сиротство, а потом — вдовство, через голод и
холод, бездомье, страх и слёзы» (рассказ
«Возле дома»). 

Чтение учениками рассказов Бориса Еки-
мова — воспитание нравственности, духов-
ной зрелости без назидания, без страха на-
казания. Работа души при таком чтении идёт
полным ходом. Слёзы наворачиваются на
глаза, но они светлые! И хочется сказать спа-

сибо писателю, открывшему нам простую, но
такую важную мысль о бесценности малой
родины для каждого человека в любую эпоху:
«Лето красное, лето зелёное баюкает, нежит
нас, грешных, в своих тёплых ладонях. Возле
старого дома»…
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Б.П.Екимов является автором более
20 книг, лауреатом Государственной пре-
мии (1998) и международных премий. Его
произведения печатаются в журналах
«Наш современник», «Новый мир», Зна-
мя», «Октябрь». Повесть Екимова «Па-
стушья звезда» включена в Президентскую
библиотеку — серию книг выдающихся
произведений российских авторов. Проза
Б.Екимова — это значительное явление в
современной литературе. 

Творчеству волгоградского писателя
посвящено немало критических работ.
Владимир Васильев в статье «Высота
Б.Екимова» писал, что в произведениях
писателя «находят художественное выра-
жение благороднейшие чувства и порывы
человеческого чувства». Павел Басинский
назвал его «первоклассным русским рас-
сказчиком».

Из опубликованной в 1997 году в «Ли-
тературной газете» беседы Бориса Екимо-
ва с П.Басинским мы узнаём мнение писа-
теля: «Мне не нужно по-новому, мне нужно
по-доброму». Эти слова характеризуют ос-
новное направление творчества писателя.

Ведущим жанром творчества Б.П.Еки-
мова является рассказ. Жанр рассказа
представляет собой небольшое произве-
дение с ограниченным числом персонажей,
где обычно описывается какое-либо собы-
тие. Эта форма требует от автора огромно-
го мастерства: строгого отбора деталей,
краткости и чёткости повествования, выра-
жения характерных особенностей психо-
логии, характера, поведения персонажей.

Среди произведений этого жанра в
творчестве Б.Екимова есть рассказы, ге-
роями которых являются дети: «Ночь исце-
ления», «Живая душа», «Фетисыч», «Маль-
чик на велосипеде», «Возвращение».

В художественных текстах Екимова нет
ни одного случайного элемента, каждый
компонент подчинён решению определён-
ных авторских задач.

Расцвет писательского мастерства
Б.Екимова

Проза Екимова 1980-х годов отлича-
ется от прозы 1990-х. Она пронизана тре-
вогой за судьбу человека, за его нрав-
ственное начало, за его будущее. Ведь
прямо на глазах людей рушилась вечные
наши традиции: беречь землю, дорожить
домом, семьёй, сохранять преемствен-
ность поколений. Отсюда убеждённость
писателя в том, что необходимо сберечь,
сохранить доброту людскую от всего дур-
ного, потому что на ней по-прежнему дер-

жится земля. Трудны, тяжелы будни еки-
мовских крестьян, но что поделаешь —
изначально такова была жизнь людей на
земле. Лучшие екимовские герои помнят,
что они ничем не лучше и не хуже своих
предшественников и что негоже отмахи-
ваться от заветов предков: не покладая
рук трудиться во имя завтрашнего дня. У
лучших героев Екимова радость и горе в
труде. Отними у них право трудиться —
они и людьми перестанут себя чувство-
вать. Таковы и тракторист Тарасов из од-
ноименного рассказа, и Николай Скури-
дин («Путёвка на юг», «Челядинский
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зять»), и многие другие. Набирается це-
лый ряд таких героев, но органически
связанных с землёй не так уж много. Да к
тому же все они в основном преклонного
возраста. Где же идущие на смену? Чем
они заняты? 

Ещё одна линия в творчестве Екимо-
ва — исследовательская. Писатель хочет
понять, почему деревня пришла к такому
развалу, что этому способствовало.
И чаще всего ответ на эти вопросы он на-
ходит в так называемых сталинских вре-
менах, в периоде раскулачивания зажи-
точных крестьян, которые добро своё за-
работали, трудясь как каторжные. Эта
тема, например, прослеживается в рас-
сказе «На ферме Казачьей». Автор опи-
сывает ситуацию, когда в деревне царит
форменное самоуправство. Коровы все
отняты у дворов и теперь принадлежат
государству, а доярки, которые всю
жизнь проработали на «дядю», даже не
имеют права взять баночку молока домой
для детей, для внуков. Это уже «воров-
ство».

В 1990-е годы в творчество Б.Екимова
вторгаются трагические мотивы — война в
Чечне, беженцы, люди, покалеченные вой-
ной. В творчестве последних лет исследо-
ватели отмечают тяготение писателя к сен-
тиментализму. С одной стороны — это
правда, с другой — свидетельство об уни-
жении человека труда, безразличии госу-
дарства к его судьбе, падении нравствен-
ности за последние десятилетия.

В творчестве позднего периода Екимов
исподволь наблюдает, как в человеческой
душе глухие страсти сталкиваются с доб-
рыми порывами. Примером этого может

служить рассказ «У гнезда». Вечно ругав-
шаяся семейная пара мирится и добреет,
наблюдая за гнездом горлицы. Эти боль-
шие, состарившиеся «дети», может быть,
впервые присмотрелись к жизни, что текла,
текла вокруг, да и незаметно утекла.

Критики последних рассказов Бориса
Екимова в один голос говорят о том, что в
творчестве Екимова очевиден некий тра-
гизм: «Похороны», «Наш старый дом». Но
этот трагизм мягок, безобиден, он вызы-
вает лишь щемящую душу печаль, но никак
не ненависть. Оптимистичный конец ухо-
дит из рассказов писателя. Борис Екимов
предупреждает: «Я никого не сужу, только
свидетельствую». Именно за это мы и лю-
бим творчество волгоградского писателя,
именно за достоверность изображаемой
жизни, за саму эту жизнь, ведь она пре-
красна.

Типы героев в рассказах Екимова

В 1970-е годы в центре деревенской
прозы стоял тип мужика с загадочной рус-
ской душой. Деревенские проблемы рас-
сматриваются как проистекающие или
связанные с особым русским характером.
В статье «Феномен деревенской прозы»
критик А.Большакова выделяет базовые
архитипические образы: мудрого старика,
дитяти и матери-земли.

Деревня в произведениях писателей,
пишущих о деревне, становится символом
Родины. Герой приходит к выводу о нераз-
рывной связи человека и природы. Одним
из главных сюжетных мотивов является
мотив возвращения. Персонажи находятся

в пограничной ситуации, которая помогает
выявить их суть. В мудрости народной
нравственности они ищут необходимую
для сограждан опору.

«Деревенская» проза ищет истоки и
выход из создавшейся ситуации. П.Ба-
синский в статье «Новые деревенские»
считает, что «деревенская проза изобра-
жает нового человека, русского мужика,
смирившегося со своей долей, как с не-
избежностью». Эта литература надеется
на спасителей из народа, а потому кро-
потливо исследует деревенские харак-
теры.

Одна из самых глубинных традиций
русской литературы — стремление по-
стичь народный характер. Эта проблема
всегда была остродискуссионной: спори-
ли о противоречивости натуры крестьяни-
на, о специфике народного бытового
уклада, о «власти земли».

О.Славникова, давая обобщающую ха-
рактеристику героя «деревенской» прозы,
делает акцент на другом. «Герой “дере-
венской” прозы, — пишет она, — это все-
гда человек в пейзаже, человек отчасти им
растворённый, но им же и подтверждае-
мый: родник, березняк, облако в небе —
это все его “удостоверения личности”.
Кроме того, такой герой разомкнут и в
плане родственной связи со многими,
если не со всеми людьми».

Почти все герои Екимова — жители
задонских станиц и хуторов. Сюжеты его
рассказов редко выходят за пределы од-
ного, причём совершенно конкретного
населенного пункта. Но при этом каждый
вдумчивый читатель, закрыв последнюю
страницу екимовского рассказа, скажет:
это про нас, про меня, про нашу сего-
дняшнюю жизнь — тревожную, разбитую
на осколки.

Сельские труженики, всю жизнь ра-
ботающие на земле и от земли кормя-
щиеся, — вот главные герои многих рас-
сказов Екимова. А первым среди них был
Холюша из рассказа «Холюшино подво-
рье», который и открыл Екимова всей
стране. Его подлинное имя — Варфоло-
мей Максимович Вихлянцев.

Если Холюша и жаден до чего-то, так
только до труда. Прав В.Пальман: у него
«такая жадность к труду, что всё другoе
отброшено, об удобствах жизни и мысли
нет, как нет, между прочим, мысли о бога-
честве и безделии, соразмерном накоп-
ленным тысячам». Для Холюши нет и не
может быть иной жизни, кроме извечного
крестьянского труда. Он невольник одной
страсти, обладатель единственного, но
чрезвычайно необходимого, «дефицитно-
го» для нашего времени таланта — труже-
нической одержимости.

Есть у Екимова герой не крестьянин,
но такой же одержимый трудом.

Это «казённый человек» Трубин, герой
одноимённого рассказа, у которого почти
половина из прожитых лет отдана заводу.
«Дни, летящие незаметно, похожие один
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на другой, до краёв — с раннего утра до
позднего вечера — наполнены работой,
суетной, сумасшедшей, с криком, с вечной
беготнёй».

Такое отношение к труду поражает,
вызывает восхищение героями Екимова и
гордость за них.

Деятельная любовь — основа жизнен-
ного поведения, нравственный стержень
героев Бориса Екимова.

Среди героев писателя есть такие, ко-
торые не размышляют о смысле жизни, о
том, что нравственно, а что безнравствен-
но. Нравственность проявляется в их по-
ступках, практических действиях. Они про-
сто живут, отдавая другим людям, родной
земле свою любовь, сострадание, сохра-
няя в себе совестливость, непоказную
доброту, человеческую надёжность. По
мнению Бориса Екимова, главное в чело-
веке — его душа.

В рассказе «Мальчик на велосипеде»
один из героев, размышляя о смысле
жизни, приходит к такому выводу: «Чело-
веку, в общем-то, нужен кусок хлеба и
кружка воды. Остальное — лишнее. Хлеб
и вода. Вот он и живёт». Один из расска-
зов Б.Екимова назван «Живая душа», и в
названии этом прочитывается несколько
смыслов. «Живая душа» — любимое при-
словье бабы Мани, со смертью которой
так трудно примириться восьмилетнему
мальчику Алёше. Живая душа — это и
брошенный на морозе, никому не нужный
телёнок. Его жизнь должна угаснуть, не
начавшись: нет в колхозе условий для
выращивания «неплановых» телят, от них
всем одна лишь морока. Счастье, что
маленький Алёша не успел постичь муд-
рёную логику взрослых; он знает, чув-
ствует своим сердцем только одно: те-
лёнок не должен замёрзнуть, погибнуть,
потому что он уже никогда не оживёт.
«Мёртвые не приходят. Их уже никогда
не будет, вроде и не было». Живая
душа — это и сам Алёша, а в конечном
итоге это самое ценное в любом челове-
ке, то, чем только и должна поверяться
его жизнь, его дела.

Герои Б.Екимова в большинстве своём
обычные, внешне ничем не примечатель-
ные люди, показанные в обыденной жизни.
Однако в определённой ситуации они со-
вершают поступки, продиктованные не
личной выгодой или практическими со-
ображениями, а состраданием к другому
человеку, способностью понять чужую
боль.

«Счастье жизни — в самой жизни, люб-
ви к родной земле», — убеждают нас еки-
мовские герои.

В.В.Агеносов в книге «Русская проза
конца ХХ века» намечает следующую клас-
сификацию типов героев:

1) старые колхозники, пенсионеры, до-
живающие свой век;

2) лодыри, ожидающие лёгких дней
(«Время такое»);

3) дачники;

4) люди, которые занимаются малым
производством, пытаются выжить;

5) фермеры;
6) председатели колхозов;
7) чужаки;
8) дети.
Почти все данные типы героев можно

встретить в произведениях Б.Екимова. Но
у каждого писателя есть свой наиболее ча-
сто изображаемый тип. Б.П.Екимову важно
запечатлеть характер человека (мужчины,
женщины, ребёнка), оказавшегося «на рас-
путье», в пограничной ситуации. Таковы
Яков («Фетисыч», 1996), Корытин-младший
(«Пиночет», 1999), Надя («Не надо пла-
кать…», 2004). Перед выбором оказывают-
ся только сильные духом персонажи. Со-
храняя прочные связи с литературной тра-
дицией XIX и XX веков, Б.Екимов идёт в
своём творчестве не от абстрактной идеи,
а от конкретного человека.

В центре рассказа у Екимова всегда
находится человек, писателя интересует
его внутренний мир, процессы, происхо-
дящие в его душе, иными словами, мо-
мент самоопределения (становления)
личности. Излюбленным объектом худо-
жественного и психологического иссле-
дования для писателя являются обыкно-
венные люди, чаще всего деревенские
жители, его земляки. Внимательный на-
блюдатель и тонкий психолог, знаток че-
ловеческих душ, Б.Екимов умеет показать
необычность судьбы обыкновенного че-
ловека, его нравственную силу, про-
являющуюся не в словах, а в поступках, в
работе. Труд как первооснова человече-
ского бытия, как ценностная, нравствен-
ная категория, как смысл жизни — это
одна из наиболее важных «идейных коор-
динат» в авторской концепции. Потому и
большинство героев Екимова проходит
проверку трудом: верность своему делу
отличает любимых екимовских персона-
жей. С особой теплотой создаёт писатель
образы стариков и детей, намеренно
сближая их в рассказах, что также стано-
вится одним из способов выражения ав-
торской позиции.

Понимание счастья и смысла жизни
современными подростками в сравнении

с героями Б.П.Екимова

Труд — средство, цель и смысл жизни
любимых екимовских героев.

Отношение к труду героев Екимова по-
разило меня, потрясло. Читая и изучая
рассказы Б.Екимова с учащимися, мы вы-
явили главные духовные ценности его ге-
роев, важные не только для них, но и для
всех нас. Это истинная любовь к труду,
способность сострадания и милосердие к
другому человеку. Кроме того, мы, чита-
тели, по-новому открываем для себя
жизнь, начинаем иначе понимать её
смысл, мы стали другими глазами смот-
реть на мир.

Занимаясь исследовательской рабо-
той, мы задали учащимся 9 и 11 классов
следующие вопросы: «Что такое счастье?»,
«Для чего я живу?», «Радость — это…»,
«Быть человеком — это…», «Самая боль-
шая беда — это…». 

Опрос показал, что духовные ценности
героев Б. Екимова очень близки нынешне-
му юному поколению. Как и для героев
произведений волгоградского писателя
Бориса Екимова, для наших детей очень
важны истинная любовь, восприятие жиз-
ни как Божьего дара, настоящая человеч-
ность, здоровье, образование, любовь,
возможность трудиться и получать радость
от труда.

Но, сопоставляя нравственные цен-
ности писателя и старшеклассников, мы
с болью отметили, что в 11 классе эти
ценности изменились, приобретя праг-
матическую и эгоистическую направлен-
ность. 

К сожалению, труд, работа в основ-
ном не являются ценностью для подро-
стков. Выпускники писали о необходи-
мости найти достойную и высокооплачи-
ваемую работу, но не о любви к работе.
Разве можно прожить жизнь по-настоя-
щему, если ты не любишь дело, которым
занимаешься?

Чтение произведений писателя и об-
суждение их в старших классах дали мне и
моим ученикам новые знания о жизни и
творчестве нашего земляка Бориса Еки-
мова, помогли нам понимать смысл жизни,
глубже проникнуть в мир его героев и
ощутить, что и герои его произведений, их
мысли и дела, и авторская оценка писате-
ля очень близки нам.
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«Вся настоящая литература — о жизни че-
ловеческой. Других тем в литературе нет. Мои
герои живут вокруг меня и во мне... Писатель
должен острее других видеть всё, что его
окружает, и стараться быть человеком муд-
рым, понимающим, умеющим ценить всё, что
дала нам жизнь...» Это слова Бориса Екимова.
Писатель считает, что литература занимается
созиданием души. По его мнению, взросление
человека начинается с бескорыстной готов-
ности разделить боль, утешить страдающего.

Герои Бориса Екимова в большинстве
своём обычные, внешне ничем не примеча-
тельные люди, показанные в обыденной жиз-
ни. Однако в определённой ситуации они со-
вершают поступки, продиктованные не личной
выгодой или практическими соображениями,
а состраданием к другому человеку, способ-
ностью понять чужую боль.

В родном Волгограде писатель является
самым признанным автором. Его проза полна
мудрости и спокойствия. В его рассказах по-
казан мир человеческой души. От произведе-
ний Б.Екимова остаётся чувство, что Россия
жива, живёт и будет жить вполне счастливо.

В рассказах звучит страстный, искренний
авторский голос, обращённый прямо к чита-
телю. Екимов говорит о самом главном, на-
болевшем, а самые главные слова — это сло-
ва о смысле жизни.

Я думаю, что герой рассказа «Ночь исце-
ления» нашёл смысл жизни. И заключается
он в помощи бабе Дуне, в возвращении её к
спокойной мирной жизни. Этот рассказ о же-
стоких последствиях войны, действие про-
исходит в 70—80-е годы ХХ века. Тяжёлое
горе, пережитое во время войны, не отпус-
кает бабу Дуню, главную героиню рассказа,
оно живёт глубоко в её памяти. Поэтому
почти каждую ночь ей снится, что она, мать
троих детей, потеряла хлебные карточки, а
без них — неминуемая смерть.

Эти сны дают нам возможность понять,
что последствия войны могут причинять не
только физическую боль, но и душевную. И в
такое время рядом обязательно должен быть
человек, который поддержит и успокоит. И
если во время войны баба Дуня, несмотря на
трудности, сохранила и вырастила детей, то
теперь пришло время детям заботиться о ма-
тери. Но поражает то, что взрослые дети бабы
Дуни, которых она спасла от голодной смерти,
сейчас отдалились от неё, «наезжают редко —

хорошо, коль раз в год». А ей так не хватает их.
Она всю душу вложила в них, все тяготы и го-
рести той жизни взвалила на свои плечи, обе-
регая детей. Но дети не могут, а скорее всего,
не хотят понять её ночных кошмаров. Они её
водили к врачам, когда она приезжала в город,
но ничего не помогало. Значит, эту болезнь
нужно было лечить не лекарствами, а только
любовью, лаской, мягким, чутким отношени-
ем. И поразительно то, что они выбрали очень
жестокий способ излечения: окрик «Молчать!»,
а ведь этим только усиливается страх и ду-
шевная боль. А вот внук Гриша находит пра-
вильный путь исцеления.

Когда он приезжает к бабушке в гости,
она совсем преображается: суетится по
дому, старается повкуснее угостить внука,

даже забывает про свои болезни. Весь день
проходит в суете и заботах. Но только тре-
вожные сны не отпускают её. Сначала Гриша
не обращает внимания на то, что происходит
с бабушкой во сне, но когда он во второй раз
ночью слышит плач и её слова: «Карточки...
Где карточки? В синем платочке... Люди доб-
рые! Не дайте помереть! Петяня! Шурик! Та-
ечка!», он понимает, что пережила бабушка в
те далёкие годы. Как же ей помочь? Он вспо-
минает совет мамы: нужно крикнуть «Мол-
чать!», но даже он, мальчишка, понимает, что
этот способ жестокий, грубый, эгоистичный.

Читаешь дальше и с замиранием сердца
ждёшь, что же сделает мальчик. Ведь он ещё
очень молод и так неопытен в житейских во-
просах. Неужели он воспользуется советом
мамы?! И с облегчением вздыхаешь, когда
видишь, что герой выбрал совсем другой
путь. Внук опустился на колени перед крова-
тью и стал мягко и ласково убеждать бабушку:
«Вот ваши карточки, бабаня... Это ваши, вы
обронили... А я поднял. Вот видите, все целые,
берите...» Гриша не кричит, а внушает спо-
койно и ласково. Он искренне хочет освобо-
дить родного человека от тяжёлого душевного
состояния. Путь, который выбирает мальчик
для исцеления, долгий, но он успокаивает
психику, избавляет бабушку от переживаний.
И он будет действовать, освобождать родного
человека от мук ещё не одну ночь. И когда-ни-
будь наступит она, последняя ночь, когда
баба Дуня полностью успокоится, исцелится.

А Гриша думал о том, как утром он всё
расскажет бабушке. Но потом понял, что нель-
зя говорить. Нужно делать и молчать, и только
тогда придёт исцеление. Мальчик оказался
более мудрым по сравнению со своими роди-
телями, которые под воздействием обыден-
ной жизни утратили остроту ощущения чужого
горя. А ведь мы очень многое можем сделать
для своих родных, перенесших невзгоды, надо
только уметь их слушать и понимать.

О взаимоотношениях между самыми близ-
кими людьми, о внимании и понимании идёт
речь и в рассказе «Говори, мама, говори...».

Каждый из нас не раз обращался к маме,
когда было тяжело, плохо, тревожно, больно.
Мы знаем, что мама способна защитить нас
от всяческих бед, быстро решить наши про-
блемы, помочь во всём и всегда, это наш ан-
гел-хранитель. Но мы не задумываемся над
тем, что можем не успеть сказать ей самого
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важного, самого главного, мы думаем: мамы
вечны. А когда у нас всё хорошо и спокойно,
часто мы вспоминаем маму? И знаем, когда
ей нужна помощь?

Так и героиня рассказа, наверное, дума-
ла, что сделала всё возможное для своей
мамы. Она взяла её к себе в город из уми-
рающего хутора. Но старому человеку тяжело
привыкать к новому месту. И, отправив её на-
зад, дочь купила матери мобильный телефон,
чтобы можно было ежедневно звонить. И
действительно она звонила каждый день, но
разговаривала быстро, о самом главном, по-
тому что считала непозволительным тратить
время на пустую болтовню. А матери хотелось

поговорить, рассказать о хуторской жизни,
просто подольше хотелось слышать голос
дочери. И поэтому приходилось старой жен-
щине разговаривать с дикторшей из радио-
приёмника, голос которой казался понимаю-
щим и родным. И она жаловалась ей, той
женщине, которая не слышала, на то, что бо-
леет, что жизнь у неё была тяжёлой.

И вот однажды, когда зазвонил телефон и
старушка услышала родной голос, она стала
быстро и коротко отвечать, чтобы успеть всё
рассказать. Но к удивлению её дочь не обры-
вала, а наоборот попросила: «Говори, мама,
говори...» Что же произошло, что же такое
случилось в жизни дочери, что она не прервала

мать, а слушала и слушала этот родной голос?
Наверное, она поняла, что этот голос может
оборваться навсегда. Ведь родители не веч-
ные, и чем старше они становятся, тем больше
им требуется нашего участия. И Б.Екимов об-
ращает наше внимание на то, что старый че-
ловек становится одиноким в нашей быстрой
современной жизни. А такого быть не должно.

Рассказы Б.Екимова учат добру, потому
что сам автор считает, что человеческое
сердце способно любить, сострадать, пони-
мать. А это самое дорогое богатство. И если
мы чем-нибудь сильны и по-настоящему
умны, так это в добрых поступках. Главное —
вовремя успеть.
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Ещё с детства запала мне в душу песня
Симона Осиашвили и Игоря Саруханова «До-
рогие мои старики». Саруханов пел, а я ти-
хонько плакала, сердце трепетало. Казалось,
что это какие-то далёкие дедушки и бабушки,
обязательно несчастные, одинокие, никому
не нужные. Время шло, отношение к этой пес-
не менялось, так как взрослели мы, старели
наши родители, но чувство пронзительной
боли почему-то оставалось.

Постарели мои старики
Незаметно, как это бывает.
И уже с чьей-то легкой руки
Маму бабушкой все называют.
И всё чаще тревожит отец,
Хоть и делает вид, что здоров.
Для меня нет дороже сердец,
Чем сердца этих двух стариков…

Так просто и так понятно…
Такое же чувство охватило меня, когда я

впервые взяла в руки сборник рассказов пи-
сателя Бориса Екимова. Трогательные, неза-
щищённые, порой одинокие старики… Ба-
бушки наши и дедушки, умеющие трудиться
без устали, радоваться простым повседнев-
ным вещам, бескорыстно любящие своих вну-
ков, совестливые и отзывчивые. Герои рас-
сказов «Родня», «За тёплым хлебом», «Ночь
исцеления», «Говори, мама, говори» такие
близкие и понятные мне. Конечно, я уже не та
девчонка, которая лила слёзы, мне пятьдесят
два года, за плечами свой жизненный опыт,
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свои радости и горести, но я по-прежнему с
чувством глубокой признательности говорю
Екимову спасибо. Спасибо, что Борис Пет-
рович затрагивает такие струны человече-
ской души, такие тайные пласты наших сер-
дец, что хочется быть лучше и добрее. Все
эти рассказы я читаю своим ученикам и ра-
дуюсь, когда они откровенно негодуют от от-
ношения дочери к своей матери в рассказе
«Говори, мама, говори». Кажется, что старая
Катерина легче пережила и войну, и сирот-
ство, и тяжкую колхозную работу. Все так
жили, чего греха таить. А вот равнодушие
дочери переживает бедная старушка гораздо
тяжелее, поэтому и замирает при звуке го-
лоса из радиоприемника:

«— Болят ваши косточки?..
Так впору и к месту были эти душевные

слова, что ответилось само собой:
— Болят, моя доча…
— Ноют руки и ноги?.. — словно угадывая

и зная судьбу, спрашивал добрый голос.
— Спасу нет… Молодые были, не чуяли.

В доярках да в свинарках. А обувка — никакая.
А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и
летом в них. Вот и нудят…

— Болит ваша спина… — мягко ворковал,
словно завораживая, женский голос.

— Заболит, моя доча… Век на горбу тас-
кала чувалы да вахли с соломой. Как не бо-
леть… Такая жизнь…

И ни слова жалобы, только тяжёлый и ка-
кой-то безнадёжный вздох…»

На уроке обсуждаем, спорим, а после
урока смотрю, девчонки мамам звонят… Про-
сто так, просто так. Задел Борис Петрович за
живое, затронул в моих мальчишках и девчон-
ках струны души, которые современная моло-
дёжь часто скрывает за показным цинизмом и
безответственностью. Но я знаю: время прой-
дёт, а они будут помнить наши уроки Доброты
по рассказам Б.Екимова. Да и как забудешь
бабу Дуню и маленького внука её Гришу?

Страшный ночной кошмар тревожил и
без того больное сердце бабуси, карточки
хлебные каждую ночь искала, раздражала
детей своих ночными криками. А вот Гриша
нашёл выход, успокоил бабулю свою, про-
никся бедой её…

«— Потеряла… Нет… Нету карточек… —
бормотала баба Дуня ещё негромко. — Кар-
точки… Где… Карточки… — И слёзы, слёзы
подкатывали. Гриша глубоко вздохнул, чтобы
крикнуть громче, и даже ногу поднял — топ-
нуть. Чтобы уж наверняка.

— Хлебные… карточки… — в тяжкой муке,
со слезами выговаривала баба Дуня.

Сердце мальчика облилось жалостью и
болью. Забыв обдуманное, он опустился на
колени перед кроватью и стал убеждать, мяг-
ко, ласково:

— Вот ваши карточки, бабаня… В синем
платочке, да? Ваши в синем платочке? Это
ваши, вы обронили. А я поднял. Вот видите,
возьмите, — настойчиво повторял он. — Все
целые, берите…

Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне,
она всё слышала и понимала. Не сразу при-
шли слова. Но пришли:

— Мои, мои… Платочек мой, синий. Люди
скажут. Мои карточки, я обронила. Спаси
Христос, добрый человек…

По голосу её Гриша понял, что сейчас
она заплачет.

— Не надо плакать, — громко сказал он. —
Карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите
хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте
и ложитесь спать, — говорил он, словно прика-
зывал. — И спите спокойно. Спите». Разрыва-
ется душа при чтении этих строк. Маленький
Гришка не маленький вовсе, а большой Чело-
век, Человечище… Успокоил бабушку, пожалел,
прочувствовал боль её. Какой он вырастет? Ка-
ким станет? Кем станет? Сложно сказать, жизнь
длинная. Но есть в душе этого мальчишки такая
доброта, что у нас, читателей, на душе стано-
вится легко и спокойно, и вера есть, вера в лю-
дей искренних, чистых, душевных. 

Как и чем измерить количество доброты в
человеке? Как научить своих учеников быть
добрыми, а не казаться ими? Как? Как? Как?
Одно знаю точно: нужно читать рассказы Бо-
риса Петровича Екимова. Читать внимательно
и вдумчиво. Читать, чтобы было как в песне:

Дорогие мои старики, 
дайте я вас сейчас расцелую!

Дорогие мои старики, 
мы ещё, мы ещё повоюем…
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Перестать читать —
значит перестать мыслить.

Ф.М.Достоевский

Где найти «лекарство для души»? Сове-
тую: читайте классику! Литературные про-
изведения оказывают сильное влияние на ду-
ховный мир человека. Прочитанное слово спо-
собно вызвать у нас самые различные эмоции.
Читайте произведения Бориса Петровича Еки-
мова, для того чтобы остаться людьми в на-
шем суперсовременном мире. Ведь они ос-
нованы на идеалах добра, правды и духовной
красоты. Понять творчество писателя можно,
когда прочитаешь несколько произведений.
Вот тут и откроется перед тобой мир екимов-
ской прозы. 

Один из первых рассказов, который сразу
произвёл на меня большое впечатление, —
«Ночь исцеления». Затем были рассказы «Го-

вори, мама, говори!», «За тёплым хлебом»,
«Некому посидеть со старухой», «Живая
душа». Вот оно, наше, деревенское! Я роди-
лась, выросла и училась в школе в одном из
хуторов Серафимовичского района. О хутор-
ской жизни знаю не понаслышке. Я из той за-
мечательной поры, когда «праздничные от-
крытки были в добром обычае. Их рассылали
родным и близким и получали целыми пачка-
ми. На Новый год, к майским да ноябрьским
праздникам. И бережно хранили…» (рассказ
«И в дождь, и во тьму»). В героях Бориса Еки-
мова узнаю наших милых стариков и старух,
живших рядом через забор и на соседних
улицах. Их жизнь, подчас одинокую, их скром-
ный быт и честный, самоотверженный труд.

Я заметила: книги Бориса Екимова чи-
таются на одном дыхании. Возьму в библио-
теке сборник рассказов, и хочется мне читать
его подольше, растягивая удовольствие. Нет,

смотришь — уже прочитан! Потому что инте-
ресно наблюдать за героями, каждый из кото-
рых представляет собой незаурядный чело-
веческий характер. 

Любое произведение Бориса Екимова для
меня — открытие. В наше быстрое, суетливое
время оно заставляет читателя остановиться,
отдышаться, опомниться. Присмотреться к
людям, тебя окружающим, и понять: они живы,
они с нами, они достойны нашего внимания.
Одиноко живущая старуха из рассказа «Маль-
чик на велосипеде» не желает переезжать к
детям, так как не хочет находиться на иждиве-
нии. Благородную гордость этой женщины
объяснить просто: невозможно ей «жить в по-
просях». Такие они, люди старшего поколения. 

Герои Бориса Екимова скромны, их жизнь
бедна, зато богат их внутренний мир.

Афоня («Афоня — друг зелёных расте-
ний») в прошлом — кочегар на пароходе. Сей-
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час старик на заслуженном отдыхе, но без
дела не сидит. Читает книги. Копает гряды-
траншеи для рассады, выращивает овощи,
фрукты и ягоды на огороде и в саду. Может
рассказать о пользе почти каждого растения.
Афоня — добрый, немного наивный, простой
человек. Я прониклась к нему особой симпа-
тией. Борис Екимов заканчивает рассказ: «Я
гляжу на него и думаю, что старость не такая
уж страшная пора. Да. Именно так…» Поти-
хоньку успокаивается и моя душа. Хочется
согласно кивнуть головой. Да, верно, любая
работа по душе — лечит. Я вдруг вижу в писа-
теле собеседника. Он обнадёжил меня! 

Мать ползёт на четвереньках через мост,
чтобы купить сыну «приглядную одёжку»! Ос-
новная идея рассказа «И в дождь, и во тьму...»
заключена в последнем абзаце: самое глав-
ное — это материнская любовь, которая пре-
одолевает все невзгоды, живёт ради детей и
ничего не требует взамен. 

Главная тема прозы Бориса Екимова —
жизнь родного хутора в нелёгкое время. Пи-
сатель показывает человека, находящегося
на распутье; надо решить, остаться жить на
хуторе или покинуть его в поисках лучшей
жизни. Я читала об этом в повестях «Высшая
мера», «Наш старый дом». Вспомните, о чём
говорит дед Тимофей взрослому внуку Алек-
сею: «И верните цену простому и необходи-
мому: воздуху, воде, хлебу. В погоне за лиш-
ним можно потерять всё. Сейчас ещё не
поздно остановиться» (рассказ «Белые
воды»). Словами деда Тимофея писатель об-
ращается ко всему нынешнему молодому по-
колению: «Плохо, когда теряется истинный
смысл человеческих понятий: еды, одежды,
жилья. Подумайте…» С высоты своего жи-
тейского опыта, находясь «на краю жизни»,
дед говорит Алексею о простых, но таких
важных истинах. Я думаю, говорит, потому
что верит своему внуку. Верит и надеется,
что тот услышит. Сам Борис Екимов пишет:
«Все мои книги… они об этом же: о жизни на
земле, о жизни в России, о жизни всё-таки
прекрасной, несмотря ни на что».

Мне очень близка героиня рассказа «Го-
вори, мама, говори!». Жизнь одинокой жен-
щины проходит от одного звонка дочери до
другого. Старая женщина представляет со-
бой старый мир, с каждым днём уходящий
всё дальше. Её жизнь сложилась тяжело. Она
пытается убедить себя в том, что весна скоро,
что дочь почти рядом. Стоит только нажать
кнопку телефона… Так трогательно и грустно
читать об этом. Но финал рассказа неожи-
данно радует: вечно занятая и спешащая по
своим делам дочка вдруг поняла, что жизнь
не вечна, она бесценна, что завтра мамы мо-
жет и не стать. И дочка просит: «Говори,
мама, говори!» Я знаю этот рассказ давно, но
всё же каждый раз читаю, словно заново.
Сердце наполняется грустью и болью…

Подхожу к своей маме, обнимаю. Спра-
шиваю, как прошёл её день, пока я была на
работе. Мама говорит медленно, то и дело
забывая и путая слова: «У меня всё хорошо.
Позавтракала. Не забыла принять таблетки.
А ещё звонила Маша (мамина подруга), по-

говорили недолго, болеет она. Рассказала
мне о хуторских новостях. А какие они, наши
новости-то? Живы, и слава богу! У тебя-то
как на работе день прошёл, всё благополуч-
но?» Рассказываю о себе, стараясь не гово-
рить о неприятных моментах, а только о
чём-то добром, светлом, смешном. Благо, у
меня в запасе много интересных историй
об учениках. Вот только с годами я начала
понимать, что самое ценное — простое че-
ловеческое общение с самыми близкими
людьми!

Отдельно скажу о произведениях, в кото-
рых Борис Екимов поднимает проблему па-
мяти. Писатель рассказывает о женщинах,
переживших войну («Под высоким крестом»,
«Ночь исцеления»). Он постоянно напоминает
нам, что время не остановить, но его можно
удержать в памяти, запечатлеть в сознании
ныне живущих.

Я включила бы прозу Екимова в програм-
му каждого класса средней школы! Рассказы,
повести писателя — о России. О нравствен-
ном совершенствовании человека и испыта-
ниях на этом пути, об уважении к пожилым
людям, о любви к детям, о самоопределении
человека в жизни, о любви к родной Донской
земле, природе. Они обладают огромной
воспитывающей силой. Вдумайтесь в назва-
ния его произведений! В них заключён глубо-
кий смысл: «За тёплым хлебом», «Родитель-
ский дом», «Предполагаем жить», «Родня»,
«Живая душа», «Ночь исцеления». Вспомина-
ется что-то родное, тёплое, далёкое…

Богато литературное наследие Бориса
Екимова. Его произведения заслужили высо-
кую оценку. Никита Струве, исследователь

культуры России, обращает внимание на бо-
гатство языка Екимова и, на наш взгляд, на-
зывает основное достоинство писателя —
сохранение русской речи: «Он творчески пе-
редаёт ту речь, которую воспринял от сель-
ского донского населения, речь живую, по-
движную, разноцветную, как и природа».
Дмитрий Шеваров в статье «Любовь и капля
молока» отмечает значение творчества ху-
дожника слова: «Всякий, кто читал хоть один
рассказ Екимова, наверняка запомнил писа-
теля. И хотя все его герои — жители задон-
ских хуторов, каждый скажет: это про нас,
про меня». 

Борис Екимов является лауреатом не-
скольких литературных премий. Но самое
высокое признание писатель получает от нас,
благодарных читателей.

Скромная труженица Матрёна из пове-
сти Александра Исаевича Солженицына
«Матрёнин двор». Рыбаки с их патриотич-
ным чувством к родным краям (повесть мое-
го земляка писателя Владимира Политова
«У затухающих костров»). Шаляпин, герой
повести Бориса Екимова «Ночь проходит...»,
который «лез в работу, словно могутный бо-
роздёный бык». Герои замечательных про-
изведений — простые люди с богатым внут-
ренним миром, любящие свой край до ще-
мящей боли.

Всё у нас будет хорошо, пока на земле
есть такие книги. Будем жить, любить свой
край. Учить детей уважать людей, уделять
внимание старшему поколению. Помнить
свою историю. Много читать хорошей лите-
ратуры. Не забывать о душе. И тогда непре-
менно «придёт исцеление»…
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Когда узнала тему конкурса «Мир Бориса
Екимова — мир России», сердце охватило
тёплое радостное чувство. Какая тема! Люби-
мый писатель! Молодцы организаторы, что
привлекли внимание к педагогическому по-
тенциалу глубоких произведений Бориса Пет-
ровича. Уверена, что найдётся в России много
истинных почитателей таланта великого ма-
стера слова Бориса Екимова. Я одна из них.

Вот уже многие годы первые уроки лите-
ратуры во всех классах начинаю с чтения про-
изведений Бориса Петровича. В этом году взя-
ла для чтения и рассуждения рассказ «Возвра-
щение». И он отозвалcя в детских душах!
Сочувствовали бабе Наде и девочке, осуждали
безнравственные поступки людей, укравших у
старушки иконы. А рассуждали об одиночестве.
Почему так в мире много одиноких людей: мо-
лодых и старых? Как исцелить душу и познать
«радость возвращения»? Над такими непро-
стыми вопросами заставил задуматься автор.

Традиционно провожу уроки в литератур-
ной гостиной, где оформлена экспозиция «Бо-
рис Петрович Екимов — писатель современно-
сти». Всматриваемся с учениками в его школь-
ные фотографии… Вот он с кубком в руках.
Оказывается, увлекался спортом! На другом
фото — с любимой учительницей, Марианной
Григорьевной, которая руководила драмати-
ческим кружком. Именно она пробудила в нём
любовь к литературному творчеству. Как вни-
мательно дети рассматривают табель успе-
ваемости. Делают вывод: «Отлично учился!»
Я с гордостью добавляю: «Эти материалы нам
передали из школы № 2 города Калача-на-
Дону. В этой школе учился Борис Петрович».

Но с особым трепетом каждый раз я беру
в руки письма Бориса Петровича, адресован-
ные мне и моим ученикам, и зачитываю от-
рывки из них. «Вроде простое дело: подска-
зать молодым, посоветовать им нужное чте-
ние. А души у них чистые, они отзовутся и
отозвались с Вашей помощи».

Первое письмо пришло в 2008 году. Я хо-
рошо помню свои ощущения, когда Борис
Петрович прочитал наши письма к нему и свой
ответ по радио. А ещё они были напечатаны в
газете «Волгоградская правда» на литератур-
ной странице. Сколько было гордости у ребят,

что им ответил сам автор, лично! А они писали
свои отзывы на прочитанные и понравившиеся
произведения Бориса Петровича. Вот некото-
рые строки из писем: «Да, в суете жизни мы
часто забываем об очень важных вещах. После
прочтения рассказа “Напиши мне…” я заду-
малась о родном доме, о том, как важно вни-
мание к родным и близким».

«Признаюсь честно, когда я читала про-
изведения “Говори, мама, говори!”, “Похоро-
ны”, я вспоминала о своих любимых бабушке
и дедушке, о том, как я редко к ним приезжаю,

редко им звоню, у меня наворачивались слёзы
сами собой».

Так начался «наш письменный роман», а
вернее — общешкольный проект «Письма о
главном». Каждый год в него включались всё
новые старшеклассники. Борис Петрович обя-
зательно отвечал на наши письма. Ведь для
писателя необходима обратная связь. Он пи-
сал: «Для меня, как литератора, лучшие встре-
чи с читателем — это когда читают мною на-
писанное». Писал просто и душевно, находил
тёплые слова для каждого: «Ещё раз спасибо
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всем: Вашей матушке, Надежде Васильевне
Лариной, Татьяне Григорьевне Просвировой
и всем Вашим ученикам. Доброй им судьбы в
этой жизни!»

А в прошлом году так обрадовал всех! К
юбилею школы прислал посылку с книгами, и
каждая книга с дарственной подписью. Дер-
жишь такую книгу в руках, и душа наполняется
светлым чувством благодарности за внимание
к простым сельским школьникам и учителю из
глубинки. Хочется быстрее открыть её и пере-
читать любимые произведения «Возвраще-
ние», «Родня», «Cолонич», «Ночь исцеления».

Открываю книгу и погружаюсь вместе с
детьми в атмосферу правды и добра, детской
чистоты и силы. 

Дети для Екимова — это чуткие существа,
способные воспринимать жизнь во всей пол-
ноте её радостей и горестей. Часто они свои-
ми поступками подают пример взрослым.

Герой рассказа «Ночь исцеления» под-
росток Гриша излечивает свою бабушку, бабу
Дуню, у которой «седая голова тряслась, и в
глазах уже виднелось что-то нездешнее». Ре-
бёнок не сумел воспользоваться проверен-
ным его родителями средством — прикрик-
нуть на спящую бабушку, в самый последний
момент «сердце мальчика облилось жа-
лостью и болью», и он неожиданно для себя
стал успокаивать бабу Дуню.

Да, образы детей и стариков у писателя
сюжетно и композиционно сближаются и од-
новременно противопоставляются «миру
взрослых». Почему так? Поразмышляем с
детьми.

Оказывается, сближение основано на общ-
ности внутреннего мира героев, их нравствен-

ных качеств, восприятия ими окружающей дей-
ствительности. Борис Петрович Екимов счита-
ет, что «дети — спасители человечества»; в
детстве образуются ум и сердце ребёнка; в
любви ребёнка к матери и отцу заложено его
будущее чувство «общественного человека».

Очень важно донести эту мысль до роди-
телей, чтобы они «спасителей человечества»
правильно воспитывали. Вспоминаю одно из
родительских собраний. Дали предваритель-
ное задание родителям прочитать рассказ
Б.Екимова «Родня». Прочитали, задумались,
даже заспорили. 

— Как сын мог поступить так со своим от-
цом! 

— Значит, сам отец что-то упустил в вос-
питании, потому такой старости заслужил, в
доме престарелых!

— И всё-таки мир не без добрых людей!
Нашёлся чужой человек, и ведь понял, пожа-
лел и взял старика в деревню.

Книги Екимова — это книги для семейно-
го чтения. Сколько в них и наглядных приме-
ров и проверенных опытом советов! Напри-
мер, повесть «Солонич».

Главный герой рассказа «Солонич», Про-
ваторов Василий Аникеевич, человек трудо-
любивый и добрый. В родном хуторе его лю-
бят и уважают за отзывчивый характер, он
«один в хуторе плотник и столяр», никому в
помощи не отказывает. Автор через отноше-
ние земляков и родных к герою показывает
истинно русский характер человека, который
проявляется в заботе и о старых, и о малых.
Он способен ради близких людей, ради буду-
щего своих детей уехать с насиженных мест
и начать жить на новом месте. «Пока в силах,

устроимся, обвыкнемся…» — говорит Васи-
лий своей семье.

Мир Бориса Екимова — это действитель-
но мир России. Герои Б.Екимова в большин-
стве своём — обычные, внешне ничем не
примечательные люди, показанные в обы-
денной жизни. Однако в определённой си-
туации они совершают поступки, продикто-
ванные не личной выгодой или практически-
ми соображениями, а состраданием к
другому человеку, способностью понять чу-
жую боль. Эта черта екимовских героев по-
новому высвечивает их характер, придаёт
произведениям нравственную глубину, она
сближает поколения. Поэтому к ним обра-
щаются люди разных возрастов.

Чтобы привлечь к чтению книг Екимова,
мы организовали в школе Екимовские чтения.
Откликнулись педагоги и учащиеся девяти
школ Новониколаевского района и педагоги
города Калач-на-Дону. Особенно много было
участников в номинации «Инсценировка про-
изведения Б.Екимова». Самыми лучшими
признаны театрализованные постановки про-
изведений «Ёлка для матери», «Ралли».

Ваш конкурс — тоже яркое подтвержде-
ние актуальности и востребованности твор-
чества замечательного земляка. В качестве
благодарности в заключение хочу процити-
ровать строки из письма Бориса Петровича:
«Повторяю с давних пор и поныне: “Спасибо
великое нашим учителям. Только они посиль-
но, совестливо воспитывают детей. Школа —
последний остров надежды в разливе теле-
визионного, печатного совращения молодых
душ враньём, развратом и попрания мирских
и Божьих законов”».
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Расставаясь с людьми, мы обычно бросаем
вслед: «До встречи!» Хорошо, если встретимся
или просто затеряемся в сутолоке дней нена-
долго. Ну а если это всё? И больше мы никогда
этого человека не увидим? Ведь может быть и
так. Именно тогда начинаем вспоминать, ви-
ниться, ссылаясь на дела. Но не признаёмся
себе, потому что стыдно, что не ценили, не за-
ботились, как того заслуживает человек.

Почему об этом пишу? Да потому что в
маленьком городке на Дону живёт удиви-
тельный писатель. Ходит по земле этот чело-
вечище, наблюдает, запоминает, произносит
мудрые слова, пишет рассказы-были об уми-
рающих посёлках и деревнях, а главное, о

людях — тоже «немного» забытых своими
близкими, о людях от земли, от родных исто-
ков и потому искренних и живых, сердечных
и отзывчивых. Задумаешься: а может быть,
мы до конца не осознаём, как важны для нас,
и взрослых, и наших детей, его простое слово
и жизненный опыт…

А сам писатель очень простой и открытый,
мудрый и прямой. Не слишком публичный, но,
если надо отстоять правду, всегда добивается
успеха. Надо просто читать его рассказы и по-
вести, питаться мудростью, слушать его нето-
ропливую беседу, а главное — передавать де-
тям и внукам эту всеобъемлющую любовь пи-
сателя к дому, родным, Родине.

Что же в нём такого, чего нет в других лю-
дях? Конечно, талант, владение живым сло-
вом, умение вызвать такие чувства, которые
переворачивают душу. Иногда хочется за-
кричать от боли, но боишься расплескать,
обнажить эти чувства, раскрыться перед всем
миром. И тогда несёшь в себе, в глубине
сердца необъятную любовь к ним, природе,
всему живому и становишься таким счастли-
вым и радостным, как будто сделал великое
открытие для себя и окружающие люди стали
близкими и дорогими.

Я пишу о Борисе Петровиче Екимове —
русском писателе, прошедшем трудную, но,
по его словам, счастливую жизнь, так как его
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произведения читают и любят многие, о чём
с благодарностью пишут ему в письмах. И
этот отклик сердец дороже любой награды.

В его рассказах найдёшь ответы на мно-
гие волнующие вопросы, окунешься в мир
людей, которые ведут на первый взгляд не-
торопливый образ жизни. Заботы и интересы
их не вселенского масштаба, а обычные, мир-
ские: собрать небогатый урожай, чтобы хва-
тило до весны, починить протекающую кры-
шу, продать избёнку и уехать к детям в город.
Но для пожилых сельчан они не менее важны,
чем запуск ракеты в космос. Поэтому так не-
обходима им поддержка выросших детей, у
которых жизнь «протекает со скоростью све-
та». Вот и доживают они свой век в забро-
шенных поселках «на краю земли», пряча
боль и отчаяние за себя, за близких, и ждут
хоть какой-то весточки «с большой земли».

Например, прочтёшь рассказ «Говори,
мама, говори» и хочется, чтобы его герои
встретились: маленькая, «согбенная» старуш-
ка и её «строгая» дочь. Посидели, держась за
руки и обнявшись, согрели друг друга, наго-
ворились, наслушались на всю жизнь. Мне ка-
жется, что автор это и подразумевает, но хо-

чет, чтобы мы сами представили эту картинку
и домыслили концовку… И ещё долго звучат в
памяти слова: «Говори, мама, говори».

А «Ночь исцеления» потрясает своей от-
кровенностью. Характеры взрослых как будто
списаны с конкретных людей, и подросток,
взрослея к концу повествования, понимает
лучше родителей, как нужно относиться к ба-
бушке, как помочь ей забыть страшные воен-
ные годы. Гриша «сидел у печки и плакал.
Слёзы катились и катились. Они шли от серд-
ца, потому что сердце болело и ныло, жалея
бабу Дуню и кого-то ещё…».

Небольшая зарисовка «Перед праздни-
ком» вселяет надежду на лучшее, доброе.
Если в начале рассказа «радости как раз
было мало», то к концу обстановка меняется
и сердце наполняется теплом и светом от-
кровения молоденькой девушки о подарках
своим близким к Рождеству: «Маме я купила
домашние тапочки на войлоке. Ручная рабо-
та, недорого. У мамочки ноги болят от рези-
ны. Они, конечно, грубоватые, но я их облаго-
родила: обшила голубенькой каймой, а тесь-
мой сделала цветочек. Получилось —
картинка. Ой, как мама обрадуется!» 

Я могу долго рассуждать о повестях и
рассказах Бориса Петровича, потому что они
живут во мне постоянно, как музыка звучат.
Удивляешься, как удаётся писателю столь тон-
ко рисовать характеры, описывать ситуации:
«Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом
просторе земли, среди полей…» Поэзия!!!

Напоследок хочу обратиться ко всем. Чи-
тайте рассказы и повести Бориса Петровича
Екимова, только тогда вы познаете нашу мно-
гогранную и многонациональную Россию с её
большими городами и маленькими посёлка-
ми. Россию без прикрас, а такую, какая она
есть: с её проблемными дорогами, быстрыми
реками, сложным климатом, суровыми зима-
ми, — такую, какую мы видим её в произведе-
ниях писателя и любим безоглядно и верно.

В 2018 году Борису Петровичу Екимову
исполнилось 80 лет, и отрадно сознавать,
что он с нами, среди нас, смотрит своими
мудрыми глазами и как будто говорит: «Бе-
регите друг друга, не обижайте ни старших,
ни младших. Жизнь так коротка и мимолётна,
что можно опоздать сказать доброе слово,
взять за руку, улыбнуться, а главное, выслу-
шать и помочь справиться с любой бедой».
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В классе стоит тишина. Мои восьмикласс-
ники молчат, у некоторых девчонок в глазах
слёзы. Как тут не поверить в силу Слова!

Я читаю им «Ночь исцеления» Бориса Еки-
мова. Этого рассказа нет в программе, но
мне захотелось поделиться его необычайной
добротой, красотой и мудростью со своими
мальчишками и девчонками, захотелось до-
нести истины, которые он помогает понять.

Чтение закончено. Все молчат. И лишь
спустя минуту я слышу: «Я бы так, наверное,
не смог». Теперь каждый хочет что-то сказать,
выразить свои чувства. Порой детям не хвата-
ет слов, чтобы облечь свои эмоции в слова, но
это не беда. Главное, что они услышали, по-
чувствовали, поняли. А я поняла, что совре-
менные дети вовсе не бездушные и равно-
душные ко всему. Зря говорят, что нынешнее
поколение, воспитанное гаджетами, не спо-
собно сочувствовать, сопереживать. Вот они,
мои подопечные, которые открыли для себя
сегодня что-то новое и хотят поделиться свои-
ми мыслями и переживаниями.

Для себя я открыла Бориса Екимова много
лет назад. В одном из журналов прочитала его
рассказы, среди них был и рассказ «Ночь ис-
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целения». Он заставил меня, как и моих вось-
миклассников, задуматься и всплакнуть. Эта
сторона войны, о которой пишет Екимов, мне
известна из рассказов моей бабушки, которая
тогда была подростком. Вечный голод, поиск
еды, желание во что бы то ни стало выжить…
Об этом мало пишут, мало снимают фильмов,
но ведь война не только победы и поражения,
не только подвиги солдат, но это ещё и судьбы
людей, оставшихся дома, это их переживания
как за тех, кто ушёл на фронт, так и за тех, кто
остался рядом, казалось бы, в безопасности,
далеко от фронта, бомб и снарядов, но может
умереть от недоедания, голода, истощения.
В одном из дневников детей, переживших
блокаду, написано: «В мире есть царь. Имя
ему Голод». Страдания бабушки Дуни не по-
нять, кажется, невозможно. Однако близкие
ей люди, родители Гриши, не хотят вникнуть в
происходящее, говорят, чтобы и Гриша при-
крикнул на неё. Но мальчик оказался добрее,
чем его родители. Он захотел помочь своей
бабушке избавиться от кошмаров прошлого.

И, дай бог, ему это удастся, потому что такое
благое дело обязательно должно принести
свои плоды.

Очень жаль, что творчество Бориса Еки-
мова не изучается в школе подробно. Мне
кажется, что его произведения смогли бы
стряхнуть с человека равнодушие к происхо-
дящему вокруг. Ибо остаться равнодушным,
читая Бориса Екимова, нельзя. Нельзя, пото-
му что то, о чём он пишет, близко, знакомо,
понятно. Нельзя, потому что проблемы, о ко-
торых он говорит, злободневны. Нельзя, по-
тому что каждое слово проникает в сердце и
заставляет его биться сильнее.

Поражает диапазон тем, затрагиваемых
Борисом Екимовым в его произведениях. Это
и отношение к старым людям, и человеческие
страхи и страдания, и современное положение
дел в селе и многое другое. О чём бы ни писал
он, всё ему знакомо. Его рассказы говорят о
неравнодушии человека к тому, что творится
вокруг, о понимании тех проблем, с которыми
приходится сталкиваться каждому из нас.

Не быть безразличным ко всему, что про-
исходит вокруг, — вот главное, чему учат нас
рассказы Бориса Екимова. Если каждый из
нас остановится на минуту, подумает, огля-
нется вокруг, он увидит, как много в этом мире
прекрасного, поймёт, что нужно ценить каждый
миг этой жизни. Писатель призывает остано-
виться, чтобы позвонить своим стареньким
родителям, стать на защиту природы, понять
чувства своих детей, не пройти мимо человека
или животного, попавшего в беду. Только тогда
наш мир изменится, станет добрее, радостнее,
потому что мы сами его сделаем таким. 

Нам нужно брать пример с екимовского
Фетисыча, который заботится о своей ма-
ленькой старой школе, так как понимает, что
на селе школа — это средоточие всего доб-
рого. Не будет её, не станет села. 

Очень многое зависит от человека, от его
неравнодушия ко всему происходящему. Чем
больше вокруг будет небезразличных людей,
тем добрее станет наш мир. К этому и призы-
вает Борис Екимов.
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Предметный ряд и оборудование
Интерьеры экспозиции: планшет «Под-

вижники земли родной», архивы и экспонаты
музея, книги Б.П.Екимова, презентация, ком-
пьютер, проектор, музыкальный центр.

Цели:
— пробуждение познавательного интере-

са к личности и творчеству Б.П.Екимова;
— воспитание эмоциональной отзывчи-

вости и культуры восприятия произведений
писателя;

— воспитание любви к своему народу и
своей малой Родине.

Задачи:
— развивать познавательную активность;
— содействовать формированию патрио-

тических чувств;
— развивать общественную активность

учащихся путём овладения ими практически-
ми навыками музейной работы. 

Методы и приёмы:
рассказ-повествование на основе архив-

ных материалов и документов, наглядность,
обыгрывание ситуаций, музыкальное сопро-
вождение, художественное слово, погружение
в прошлое.

1-й экскурсовод. Сегодня мы совер-
шим увлекательнейшее путешествие по про-
шлому и настоящему. Я хотел бы рассказать

вам о нашей экспозиции, которая называется
«Подвижники земли родной». И поговорим
мы об известнейшем писателе, но самое
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главное — нашем земляке Борисе Петрови-
че Екимове. (Весь рассказ сопровождается
презентацией.)

Борис Петрович родился в г. Игарке
Красноярского края в 1938 году, вот как сам
автор говорит о своём детстве:

«Родился я 19 ноября 1938 года в далёкой
северной Игарке Красноярского края, куда
родители мои — специалисты по пушнине —
приехали работать. Отец мой, Пётр Алексан-
дрович, вскоре тяжело заболел и умер в мае
1939 года, в Иркутске, на своей родине. Мать
моя, Антонина Алексеевна, недолго пожила
в Иркутске, со свекровью, но скоро уехала в
Казахстан, на станцию Или, неподалёку от
Алма-Аты, куда была выслана с малолетним
сыном её родная сестра, моя тётушка, Анна
Алексеевна — жена “врага народа”. Решили
сёстры жить вместе. И прожили всю жизнь.
Так что вторая моя мать — тётя Нюра. Муж её,
к счастью, из лагеря вернулся живым, и в
конце войны разрешили нам выехать в Рос-
сию, “на восстановление разрушенного на-
родного хозяйства”, правда, “без права про-
живания в областных центрах”. 

Так я и оказался в Калаче-на-Дону Вол-
гоградской области».

С тех пор писатель считает наш город
своей малой родиной. Б.П.Екимов окончил
среднюю школу № 2. После школы учился в
Сталинградском техническом институте, слу-
жил в армии, работал токарем, слесарем, на-
ладчиком, электромонтёром на заводе. Ра-
бочий стаж Екимова на заводах продлился до
1973 года, затем Борис Петрович работал
учителем труда в школе хутора Вертячего на-
шего района, отдавая всё свободное время
литературному творчеству.

2-й экскурсовод. В начале 1970-х годов
в газете «Борьба» и в Волгоградской област-
ной газете «Молодой ленинец» появляются
его первые рассказы. В 1974—1975 годах
публикации рассказов Б.П.Екимова появи-
лись в журналах «Звезда» и «Наш современ-
ник». И уже в 1974 году издаётся его первая
книга «Девушка в красном пальто».

С 1976 года, после вступления в Союз
писателей России и окончив в начале 1980-х
годов Высшие литературные курсы при Ли-
тературном институте имени Горького, Борис
Петрович занят профессиональной писатель-
ской работой.

За свою многолетнюю писательскую дея-
тельность Борис Екимов создал более
200 произведений. Они переводились на анг-
лийский, испанский, итальянский, немецкий,
французский и другие языки. По его расска-
зам и повестям снято около 10 фильмов, а
кинофильму «В том краю» присуждена Госу-
дарственная премия РФ. Борис Петрович
Екимов — член правления Союза писателей
России и член комиссии по государственным
премиям при Президенте РФ.

Большой мастера слова, Б.П.Екимов удо-
стоен множества литературных премий, сре-
ди них Государственная премия РФ (1998). В
2011 году Борис Петрович стал первым лау-
реатом премии А.Платонова. Самым ёмким
определением признания его творчества ста-
ла формулировка премии Александра Со-
лженицына, которой писатель был удостоен
в 2008 году: «За остроту и боль в описании
потерянного состояния русской провинции и
отражение неистребимого достоинства
скромного человека; за бьющий в прозе пи-
сателя источник живого народного языка».

Нельзя не вспомнить и о том, что в 2016 году
наш прославленный земляк стал одним из
лауреатов Патриаршей литературной премии
имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия. Эта премия присуждается совре-
менным литераторам, утверждающим своим
творчеством духовные и нравственные идеа-
лы в обществе.

Борис Петрович не прекращает свою дея-
тельность и сейчас. Он постоянно проводит
встречи с читателями, в том числе и с учащи-
мися нашей школы. Результатом таких встреч
стало пополнение нашей библиотеки книгами
с автографами автора, аудиокнигами собст-
венного прочтения. И вот сейчас один из
аудиоэлементов книги мы с вами прослуша-
ем. (Прослушивается запись рассказа в ис-
полнении Б.П.Екимова.)

Но самым важным итогом встреч Б.П.Еки-
мова с читателями является продолжение
творчества писателя в работах детей. Вашему
вниманию представлены три сборника: «Со-
чинения учащихся по творчеству Б.П.Екимо-
ва»; «Толковый словарь диалектных слов и вы-
ражений», встречающихся в произведениях
Б.П.Екимова; «Творческие работы читателей».
Пролистывая эти сборники, вы убедитесь, что
интерес к творчеству Б.П.Екимова не угасает.

А завершить свой сегодняшний рассказ о
писателе хотелось бы словами самого Бориса
Петровича: «Нужно жить. Осмотреться, огля-
деться, подумать — и молодым, и старым — и
жить. Потому что второй жизни не дано, плачь
не плачь. Я думаю, что все мои книги и прежние
рассказы и повести — они об этом же: о жизни
на земле, о жизни в России, о жизни всё-таки
прекрасной, несмотря ни на что».

Разве можно сказать лучше?..
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Цель: определить своеобразие отражения
темы отцов и детей в рассказах Бориса Екимова.

Задачи урока:
— формировать умение анализа фраг-

ментов художественного произведения;
— освоить приём контент-анализа;

— вызвать эмоциональный отклик на про-
изведение, подвести учащихся к осмыслению
трудной судьбы человека старшего поколе-
ния, вызвать стремление гуманно относиться
к страдающему человеку, к беспомощной ста-
рости, разделять чужую боль.

Подготовка к уроку
1. Учащиеся читают рассказы Б.Екимова:

«Как она хорошо танцевала», «Кардабон», «Воз-
вращение», «Набег», «Ночь исцеления», «Про-
дажа», «Охота на хозяина», «Белые воды», «Па-
стушья звезда», «Проснётся день», «Фетисыч».

КИРИЧЕНКО Антонина Анатольевна — 
учитель русского языка и литературы лицея № 5 им. А.Ю.Гагарина, г. Волгоград
liceum5@inbox.ru

«СТАРЫЙ ДА МАЛЫЙ» 
В РАССКАЗАХ БОРИСА ЕКИМОВА
УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ

Аннотация. На уроке анализируются рассказы Екимова, рассматривающие
отношения отцов (бабушек, дедушек) и детей (детей и внуков), и устанав-
ливается своеобразие раскрытия этой темы писателем.
Ключевые слова: «вечные» темы литературы, взаимоотношения отцов и
детей, чистые детские души, непутёвые взрослые (дети), близость поколе-
ния внуков дедушкам (бабушкам), «старый да малый», с одной стороны, —
«отцы», с другой.

Abstract. The lesson analyzes the stories of B.Ekimov which are examining the
relationship of fathers (grandmothers, grand-fathers) and children (children
and grandchildren) and establishes the originality of the disclosure of this topic
by the writer.
Keywords: “eternal” topics of literature, relations between fathers and children,
pure children’s souls, unattractive adults (children), proximity of the generation
of grandchildren to grandparents.



2. Выписывают цитаты из рассказов по
группам: «Изображение детей в рассказах»,
«Изображение родителей в рассказах»,
«Изображение стариков в рассказах».

3. Определяют авторское отношение к
детям, их родителям, к старикам.

Предварительное знакомство с поня-
тиями «контент-анализ», «вечные» темы

Контент-анализ — количественный ана-
лиз текстов с целью последующей содержа-
тельной интерпретации выявленных число-
вых закономерностей. Данный вид анализа
позволяет систематизировать и формализи-
ровать исследуемый материал. (Дмитриев
И.В. Контент-анализ: сущность, задачи, про-
цедуры. — М., 2005).

«Вечные» темы — темы, которые всегда,
во все времена интересуют человечество. В
них заложено общезначимое и нравственное
содержание, но каждая эпоха вкладывает в
их трактовку свой смысл. «Вечные» темы
имеют особенность — неисчерпаемость и
актуальность в любом обществе. Сколько ва-
риантов их раскрытия ни было бы, всё равно
каждый раз остаётся что-то недосказанное,
а также то, что иначе интерпретируется в но-
вых исторических условиях.

Ход урока

Вступительное слово учителя. Знако-
мясь с различными литературными произве-
дениями, мы поражаемся тому, как одна и та
же тема видится разным писателям. По боль-
шому счёту, многие литературные произве-
дения, дошедшие до нас, описывают один и
тот же сюжет, но разделённый и подкоррек-
тированный веками.

Проблема отцов и детей не раз поднима-
лась в русской литературе. Тема эта стара
как мир, относится к вышеупомянутым «веч-
ным» темам. Является она лишь частью той
бесконечной естественной борьбы старого с
новым, из которой новое не всегда выходит
победителем, и трудно сказать, хорошо это
или плохо. В семье, от своих родителей, че-
ловек получает первые знания о жизни, об
отношениях между людьми, поэтому от взаи-
моотношений в семье между родителями и
детьми зависит то, как в будущем человек
будет относиться к другим людям, какие
нравственные принципы изберёт для себя,
что для него будет самым главным и святым.

Какое же «своё» слово в этой вечной
теме сказал писатель Борис Екимов? 

На наш взгляд, это и есть «своё» или,
возможно, даже новое слово нашего замеча-
тельного писателя в проблеме «отцы и дети»,
или «старый да малый». Именно такое выра-
жение мы встречаем довольно часто в рас-
сказах писателя.

В этой паре мы говорим о бабушках и де-
душках, с одой стороны, и внуках, с другой.
Причём иногда родственных связей мы во-
обще не наблюдаем. Речь идёт о поколении
дедов и поколении внуков. Давайте просле-
дим за этим тандемом, пройдя по сборнику
«Проснётся день», отметим особенности

изображения стариков и детей у Екимова и
сделаем вывод о своеобразии раскрытия
темы «отцов и детей» в его произведениях.

1. Выступление групп с материалом до-
машнего задания. В течение урока за-
полняется обобщающая таблица.

Беседа
— Какими же изображает писатель роди-

телей?
Роль родителей в рассказах Б.П.Екимова

очень часто неприглядна. Время сделало их
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Рассказ Образы стариков Образы детей Образы родителей Основные события

«Как она хорошо
танцевала»

— Димка, смышлёный маль-
чишка, до которого никому
нет дела, предоставлен
сам себе

Мать, замотанная рабо-
той. То жалеет сына, то
шлёпает

Мать посмеялась над сыном в присут-
ствии девочки. Произошёл конфликт.
Мальчик рассердился, нагрубил. Мать
поняла свою ошибку

«Кардабон» Баба Дуня. Доверчивая, работя-
щая, сердечная. 
«С большими лопатистыми руками,
тёмным ликом, лишь глаза… игра-
ли молодо»

Городской внучек — «го-
родское дите. Белолицее,
прям неправдашнее»

— Бабу Дуню и её соседок обманули га-
стролёры-мошенники, прикинувшие-
ся беженцами из Кардабона. Старуш-
ки отдали им всё, что могли

Обобщающая таблица

Г.Л.Чайников. Васины думы. 2004
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Рассказ Образы стариков Образы детей Образы родителей Основные события

«Возвращение» Баба Надежда. Всё село ходит
к ней за помощью, она никому
не откажет. «Живые мощи. Уз-
кие худые плечики, за ними
горб; иссохшие плети рук с
большими ладонями и шиш-
коватыми пальцами» 

Девочка, далёкая, но род-
ная, живёт у бабы Нади, ко-
гда запьют родители. Ста-
рательная, добрая, ответ-
ственная

Мать, печальная, уста-
лая женщина. Вместе с
мужем время от време-
ни запивают

Украли иконы у бабы Нади. Старушка
горюет, винит себя. Девочка, видя, как
страдает баба Надя, решила сама на-
рисовать икону

«Набег» Николай, бывший пастух.
Больной человек, в прошлом
не без греха, любил выпить.
Но в целом работящий,
скромный, но твёрдый чело-
век. В борьбе за внука согла-
сился на нелёгкое дело — па-
сти бычков

Артур, 16 лет. Вырос у деда
с бабкой. Когда родители
забрали его, за 3 года попал
на учёт в милицию, научил-
ся пить. В работе силён, вы-
нослив, очень похож на отца
Николая. Характер горячий

Ищут, где длинный
рубль заработать, где не
сеют, не пашут. С сыном
не справляются. Под ро-
дительским кровом
мира нет, а всякий день
лишь ругня да пьянка

Дед с внуком взялись пасти бычков, дед
предложил внуку взяться за дело, чтобы
затем после продать их, а на выручен-
ные деньги купить Артуру мотоцикл.
Дед с внуком прекрасно справляются с
делом, они ладят друг с другом, болеют
душой за общее дело, борются за ста-
до, когда у них то чеченцы пытаются
угнать быков, то председатель колхоза
хочет аннулировать договор

«Ночь исцеления» Баба Дуня. Живёт, как все од-
носельчанки: работает, любит
внука, старается помочь де-
тям. Работящая, скромная,
добрая

Внук Гриша. Живёт в горо-
де. Приезжает лишь на ка-
никулы, но бабушкино горе,
даже во сне, он принимает
близко к сердцу

Мать даёт совет сыну:
«Она лишь начнёт с
вечера говорить, а ты
крикни: “Молчать!” Она
перестаёт. Мы пробова-
ли»

Бабу Дуню мучают ночные кошмары; во
сне к ней возвращаются ужасы войны,
она то теряет карточки, то детей выкли-
кает. Кричит так по ночам, не даёт спать
никому. Бабушкину беду Гриша прини-
мает близко к сердцу. Не ложится
спать, разговаривает с бабушкой, успо-
каивает её. «Он сидел у печки и плакал.
Слёзы катились и катились. Они шли от
сердца, потому что сердце болело и
ныло, жалея бабу Дуню и ещё кого-то»

«Продажа» Мать и дочь, беженки из Ду-
шанбе, потерявшие всё.
Скромные, сердечные, отзыв-
чивые на чужую беду

Маленькая беженка из по-
езда. Ходит по купе, её под-
кармливают. Помнит ба-
бушку и дедушку. Смышлё-
ная, ласковая

Мать девочки. Пьяная,
потерявшая совесть.
Девочка для неё лишь
обуза

В поезде Душанбе—Москва две жен-
щины «покупают» у непутёвой матери
девочку, которую та собирается про-
дать за границу. Женщины отдают по-
следние деньги, чтобы спасти девочку

«Охота на хозяина» Бабушка Катерина, дед — за-
ядлый рыбак

Городской внук. Приехал на
осенние каникулы, чтобы по-
рыбачить с дедом. Совест-
ливый мальчик, различаю-
щий грани добра и зла

Беспечные родители,
посадили сына на по-
езд. С поезда до хутора
мальчик шёл один

На рыбалке деду с внуком везёт: нало-
вили много судаков. Деда охватывает
жадность. Он никак не может остано-
виться, пытается поймать «хозяина»,
огромного сома, но тот утягивает ста-
рика в воду. Мальчик решил, что это
наказание за жадность, он выбросил
весь улов в реку. В эту минуту он видит
деда, который выплыл

«Белые воды» Дед Тимофей, бывший фрон-
товик, всю жизнь работал в
школе. Мудрый человек, на-
стоящий патриот, философ,
живёт и умирает с достоин-
ством

Алексей, выпускник ленин-
градского вуза, сейчас ра-
ботает в сельской школе

Родители Алексея не по-
нимают сына, его реше-
ния жить в деревне, объ-
ясняют это увлечением
местной «молодухой».
Приехали отговаривать
сына от его выбора

Алексей, так же как и его дед Тимофей,
очень любит родную землю, находит ра-
дость в ежедневном бытии. Им обоим
присуще чувство спокойной гармонии.
Чувствуют себя счастливыми

«Пастушья звезда» Тимофей, бывший пастух, жи-
вёт в городе. Продал свой
дом, уехал к детям. Страшно
тоскует по прежней жизни

Алик, пятнадцатилетний
сын хозяина, очень боится
казаться слабым, ведёт
себя заносчиво, высоко-
мерно. Но на самом деле
это очень одинокий ребё-
нок, ему не хватает роди-
тельского тепла. Привязы-
вается к Тимофею

Хозяин отары, чеченец,
отец Алика. Хитрый,
способный на преступ-
ление, обман. Сына по-
ощряет, но тепла и лас-
ки не даёт

Тимофей нанимается пасти отару к че-
ченцу. С удовольствием принимается за
работу, так как соскучился по делу.
Вначале у него складываются напря-
жённые отношения с Аликом, затем
мальчик привязался к пастуху. Тимофей
уходит от чеченца, так как тот способен
пойти на преступление, обман, а это не
по нутру Тимофею. Алик бежит за на-
ёмным рабочим, он огорчён

«Проснётся день» Старик Пономарь, его жена
живут на хуторе одни. Пере-
ехали из районного центра,
купили землю. «Возле собеса
лучше сидеть с протянутой
рукой? Слава богу, сыты, оде-
ты-обуты, никому не должны»

Родители его привезли,
«хворого, тощего», к бабке
с дедом. На глазах попра-
вился, подрос, лицо округ-
лилось. Живёт у стариков,
наслаждаясь каждым днём,
помогает по хозяйству,
ждёт с нетерпением жере-
бёнка, который должен по-
явиться со дня не день

По родителям мальчик
не скучает и не вспоми-
нает о них. Живут в го-
роде, получают копейки

Живут в хуторе дед, баба и маленький
шестилетний внучок. Их жизнь полна
ежедневными заботами, но они радуют-
ся каждому дню. Одно их огорчает: срок
подошёл мальчику идти в школу, а там,
где они живут, школы нет

«Фетисыч» — Девятилетний мальчик
Яков, по прозвищу Фети-
сыч, очень рассудительный,
маленький старичок, чув-
ствует стыд за взрослых, за
их поведение

Мать Якова, заморенная
работой, отчим, дармоед
и пьяница, которого раз-
дражает пасынок. Отчим
даже для дома, где жи-
вёт, делает всё за бутыл-
ку. Дома ругань и разго-
воры, где бы что стащить

В сельской школе всего 5 учеников.
Единственная учительница умерла. Но
ученики по-прежнему ходят в школу,
там спокойнее, лучше. Фетисыч идёт в
соседнее село, чтобы найти учителя
для школы. А пока учителя нет, сам ве-
дёт уроки

Обобщающая таблица (продолжение)



вечно спешащими, ничего не видящими во-
круг себя. Социально-нравственная коллизия.
Родители обеспокоены добыванием хлеба на-
сущного, причём они как-то быстро и легко
отрываются от родной земли в погоне за за-
работком, лёгкой жизнью. Их существование
в рассказах писателя довольно незначитель-
но. Не они являются тем кладезем мудрости,
доброты, терпения, любви к своим детям, к
своей земле. Нечему учиться у них детям. 

— Какими изображает писатель детей?
На другой стороне этих отношений —

дети. Каких только ребят мы не увидим в рас-
сказе Екимова: малышей и подростков, спо-
койных и бесшабашных, «своих» и приезжих,
городских и сельских! И все, все они пре-
красны, с чистой душой, и все, все нуждаются
в любви взрослых, чувствуют себя счастли-
выми, соприкасаясь с природой. Эти чистые
души легко обучаются житейской мудрости.
Только вот родителям до них порой нет дела.
Но родителям нет дела и до своих стариков.

И вот тут-то и интересен этот тандем: дети и
старики, или «старый да малый», как говорит
Борис Екимов. 

— Какими изображает писатель стари-
ков?

Другое дело старики. Видно, как писа-
телю дороги они. Прожили эти люди труд-
ную жизнь, потрепала она их, отняла здо-
ровье, но не забрала самое главное — душу
и сердце. В этом сердце так много и воспо-
минаний о прошлой жизни, и любви к роди-
не, природе, и неусыпной заботы о людях, и
обожание своих (да и не только своих!) «ма-
лых детушек». 

— Если рассматривать проблему отцов и
детей в рассказах Екимова, то какую «еки-
мовскую» особенность можно увидеть?

Это и есть «своё» или, возможно, даже
новое слово писателя в проблеме «отцы и
дети», или «старый да малый». «Вечная»
тема отцов и детей у Бориса Екимова при-
обретает новый смысл: старики, накопив-

шие огромный опыт, аккумулировавшие в
своём сердце доброту и любовь, — это отцы,
в широком смысле этого слова. Дети — это
неразумные родители, потерявшие привыч-
ку к труду, стремящиеся легко «срубить» на-
живу. К детям можно и нужно отнести самих
ребят, с открытым сердцем, ещё не растра-
ченной любовью к Родине. Можно сказать,
что на екимовских стариков легла двойная
ноша: непутёвые взрослые и не по-детски
взрослые ребята.

— Какой же можно сделать вывод из ре-
зультатов нашего наблюдения?

Вечный конфликт отцов и детей никуда
не делся, только, как всегда у Екимова, пред-
лагается свой выход, своё решение: «под-
крепить» поколение детей мудростью стари-
ков, поставив их в один ряд: «старый да ма-
лый», с одной стороны, — «отцы», с другой. В
этом, на наш взгляд, и заключается свое-
образие раскрытия темы «отцов и детей»
Б.П.Екимовым.
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ХОД УРОКА
Стадия вызова
— Добрый день. Сегодня у нас урок по рас-

сказу Б.Екимова. Что вы знаете об этом писате-
ле? О чём, о ком его произведения? (Этот писа-
тель — наш современник, земляк. Он пишет о
жизни простых людей, своими рассказами за-
ставляет задуматься о сострадании, внимании
к людям.)

— Чему мы обычно учимся на таких уроках?
(Строить предположения о развитии сюжета
рассказа, участвовать в диалоге с автором и
учителем, определять проблему и идею расска-
за, высказывать собственное аргументирован-
ное мнение и соотносить его с мнением других,
проводить взаимооценку и самооценку своих
высказываний.)

— В центре нашего внимания будет рассказ
Б.Екимова «Продажа». Давайте составим «дере-
во предсказаний». Для этого каждый возьмёт ли-
сток дерева (они у вас на партах) и напишет на
нём фломастером свои ассоциации, предполо-
жения, связанные с этим названием. 

Теперь повернёмся друг к другу так, чтобы у
нас получились группы по 4 человека, приклеим
наши листочки к общей ветке дерева, и пусть кто-

нибудь от группы прочитает слова на листочках
(не повторяя прочитанное другими). Прикрепляем
ветки магнитами к стволу дерева на доске.

— Спасибо. Посмотрим, какое дерево у нас
получилось! (Торговля, рынок, магазин, деньги,
обман и др.) А теперь обратимся к рассказу
Б.Екимова «Продажа».

Чтение с остановками. Осмысление
прочитанного 

Учитель начинает читать рассказ
«С полудня простояв в тупике, поезд Душан-

бе — Саратов всё же тронулся с места и пошёл,
помаленьку набирая ход. Многочисленные его
пассажиры облегчения не почуяли: они сидели
молча и напряжённо, боясь спугнуть неожиданное
везение. Поезд сбавлял ход, и тут же замирало
сердце: сейчас остановится и начнут выгонять из
вагонов, а может, и хуже что... Поезд шёл и шёл,
оставив позади редкие огни города. Но впереди
было много страшного: на любом полустанке, у
каждого столба мог окончиться путь.

Так прошла ночь. Рано утром прибыли на
станцию Карши. После неё заснули спокойно и
отсыпались до полудня. А уж потом, наконец по-
верив, что вырвались и уехали, начали раскла-
дывать вещи, устраиваться поудобнее, потому

что дорога к России лежала далёкая — почти
четверо суток.

Стали жить обычной вагонной жизнью. С
чаем, знакомствами, долгими беседами, в ко-
торых доброй была лишь надежда. Кто-то ехал
на место уже присмотренное, а кто-то наобум.
Вот и думали-гадали, на великое везенье не на-
деясь. Был бы покой…»

1-я остановка
— Какие вопросы возникли у вас во время

чтения? (Почему было страшно? Чего боялись
люди?)

— Почему перестали бояться после станции
Карши? (Это уже Узбекистан, значит, проехали
границу.) Предположите, что будет дальше.

Продолжение чтения
«К вечеру все перезнакомились. И, конечно,

приметили крайнее, у самого входа, купе, где
ехали молодая женщина и чернявый спутник её,
а белобрысая девочка-малышка неприкаянно
бродила по вагону, заглядывая в открытые две-
ри и охотно принимая угощение.

Если первое купе было шумным, то вто-
рое — тихая вода. На верхних полках мирно по-
сапывали; на нижних, друг против друга, покойно
угнездились две женщины — мать и дочь. В оди-
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наковых вязаных тёплых кофтах, в пушистых се-
рых платках, спущенных на плечи, они были
очень похожи: сероглазые, круглолицые, пше-
ничного цвета волосы тяжёлым узлом скручены
на затылке. Младшей — лет сорок, старшую бо-
лезненно старили чёрные круги подглазий. Раз-
говаривали они тихо, спокойно. Телом были
крупны, но в тесном купе управлялись ловко,
бесшумно. Когда садились чай пить, будто сами
собой объявлялись на столе стаканы, баночки,
ложки. И так же всё убиралось, без лишней суе-
ты. Даже чайные ложечки звякали в этом купе
мягко, спокойно. И теплился разговор, не выходя
из стен и не тревожа тех, кто спал рядом…»

2-я остановка
— Какие вопросы вы бы задали автору?

(Почему никто не присматривал за девочкой?
Кто эти женщины? Что с ними случилось?)

— Что нам известно о героинях? Можно ли
понять авторское отношение к ним? Какое оно?
Как вы это определили?

(Это мать и дочь. Они спокойные, старают-
ся не беспокоить других. Автор говорит о них
тепло, с уважением: «угнездились», «пшенич-
ные волосы», «теплился разговор», «ложечки
звякали мягко и спокойно».)

Продолжение чтения
«Мать засыпала ли, задрёмывала. Дочь, от-

страняясь, глядела в окно, но видела там не
день нынешний — пустыню, серое небо, а про-
шлое — посёлок, в котором родилась и выросла,
вышла замуж, построила свой дом, детей роди-
ла. Казалось, всё так и будет течь непрерывно:

дети вырастут, заживут своими семьями, по-
строят свои дома, появятся внуки... А потом
вдруг всё сломалось, Советский Союз распал-
ся — и началось страшное: грабежи, убийства,
слёзы, кровь. Слава богу, вовремя успели
уехать, детей увезти и притулиться успели в
России, домишко купить, найти работу.

Конечно, надо было подниматься всем вме-
сте, разом, не оставлять отца с матерью. Но по-
жилые люди — премудрые. А может, просто у
них корни глубже. Отец все надеялся, говорил:
“Переждём... Это пройдёт...” Не прошло.

Обедать собрались лишь к вечеру, когда
стало смеркаться. Не просто чаю попить да пе-
рекусить, а по-настоящему пообедать.

На бряканье посуды и запах осторожно за-
глянула в купе соседская девочка-невеличка.
Её позвали: 

— Заходи. Хочешь, садись с нами пообедай.
— Хочу.
Прежде чем усадить гостью за стол, повели

её к умывальнику и как следует отмыли грязные
руки, заодно и лицо.

— Мылом, мылом... — мягко напомнила
женщина.

— Умывался без конца, — с готовностью
продолжила девочка. — Смыл он ваксу и чер-
нила с неумытого лица.

Умытая, досуха вытертая и причёсанная,
белобрысая девчушка, с белым же хвостиком
волос на затылке, засветилась, словно свежая
редисочка из грядки.

Будем, будем умываться
По утрам и вечерам! —

звонко читала она по дороге из умывальника и
смолкла лишь над едой.

Девочка хлебала борщ жадно, пригнувшись
к миске и по сторонам поглядывая, будто боя-
лась, что остановят её.

Женщины смотрели на неё с печалью.
Младшая погладила, успокаивая:

— Не торопись, не спеши, моя хорошая...
Хлебушко кусай, жуй... не спеши.

Потом она ела жаркое и зелень, осваиваясь
и рассказывая о себе, прежде чем её стали
спрашивать, уже привыкнув к расспросам.

— Мы с бабушкой тоже борщ варили. Каждый
день. А потом дедушку убили, они стрельнули, а
он упал насовсем, а бабушка сама умерла, и всех
похоронили. Мама меня забрала, мы на вокзале
жили, а там варить негде, там не разрешают. 

Девчушка оказалась живость сама. Тарах-
тела без умолку:

Шли бараны по дороге, 
Промочили в луже ноги. 
Стали кашлять и чихать, 
Стали ноги вытирать.

— Какие хорошие стишки ты знаешь! —
удивлялись женщины.

— Это меня дедушка научил, он много
стишков знал. Он учителем был в школе.

Ну а потом она неожиданно, прямо за сто-
лом, уснула, уронив голову на руки. Её уложили.
Старшая женщина прикрыла девочку своим пу-
ховым платком.

Они говорили про тёплую одежду для сына
и внука, какой теперь в институте учился, на
врача. Первым делом его нужно было в тёплое
одеть и обуть.

— С сеном, говоришь, плохо?
— Плохо. Не было дождей.
— Значит, коровы дёшевы. Стельную надо

брать.
— Возьмём. Как без коровы...
С девочкой в купе сделалось веселее. Появи-

лись заботы. Колготки, носки на ней были заноше-
ны до дыр, а на бельишко и вовсе смотреть срам.
Кое-как, но состирнули в умывальнике, в кочегарке
над печкой высушили; и старая женщина целый
день штопала да латала, добро, что мешочек с
лоскутами да катушками ниток везла с собой.

— Вот и пригодилось моё имение. Найди та-
кой лоскуток... Это самое дорогое, что у меня
осталось, да альбом с фотокарточками. Вот и
всё...

— У нас тоже был альбом. Дедушка сам фо-
тографировал, — похвасталась девочка.

— Много-много фотокарточек. Покажи...
Я люблю смотреть фотокарточки…

— Это кто? — спрашивает.
— А это кто? 
Старая женщина глянет поверх очков, объ-

ясняет:
— Это моя мама-покойница, царствие ей…

А это наши соседи, хорошие люди, немцы. Они в
Германию уехали. Как началось всё, они уехали.

— А я тоже в Германию поеду, — объявила
девочка…»

3-я остановка
— Какие возникли вопросы? Как бы вы отве-

тили на них? (Почему девочка была грязная, обо-
рванная, голодная, ведь она ехала с матерью?
Почему она говорит, что поедет в Германию?)

— Как рассказчик относится к девочке? Какие
выразительные средства он использует, преда-
вая отношение к ребёнку? (Рассказчику жаль де-
вочку, он относится к ней ласково и с сочувстви-
ем, использует уменьшительно-ласкательные
суффиксы, эпитеты, сравнения: «девчушка», «де-
вочка-невеличка», «малышка», засветилась, слов-
но свежая редисочка из грядки».)

— Почему женщины стали заботиться о де-
вочке? (Были добрые, жалели её, хотели забыть
своё горе, ухаживая за девочкой.)

— Как вы думаете, почему девочка говорит,
что поедет в Германию? Как вы думаете, что
произойдёт дальше?..

Продолжение чтения
«— Куда-куда?
— В Германию, а может, в Америку. 
— И чувствуя, что ей не верят, горячо при-

нялась убеждать: — Да-да... Меня в Америку
продадут. Там дети нужны. Там люди бездетные.
Они в Москву приезжают. И я с ними уеду. А по-
том мама, если захочет, будет в гости ко мне
приезжать. И вы тоже приезжайте.

Женщины переглянулись. Старшая погла-
дила девочку по светлой головке, тронула хво-
стик косички с голубой ленточкой, которую
нынче вплели. 

— Господи, до чего мы дожили, — вздохну-
ла старая женщина, — дитя продавать, как по-
росёнка... Надо бы ещё на вес... — И тут же
вспомнила мужа: 
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— Ушёл, кинул меня... 
Она заплакала. Началось обычное: дочь

пересела к ней ближе, стала успокаивать. А по-
том плакала сама. Спасибо, что объявилась
девчушка. При ребёнке слёзы лить — грех.

— Лучше бы мне помереть. И осталась бы
там...

К вечеру, улучив момент, когда мать девоч-
ки маялась в вагонном коридоре от безделья
ли, от похмелья, зазвали её в купе.

— Заходи. Здесь твоя дочка.
— Бродит, поблуда...
— Не ругай её, — заступилась старая жен-

щина. — Нам скучно, а она нам песенки поёт.
Почаёвничай и ты с нами.

— У меня от чая одышка, — отказалась
гостья, женщина ещё молодая, но по лицу было
видно: пожито и попито.

Её поняли, нашли угощение покрепче, ко-
торое хранили «для случая» в плоской бутылоч-
ке с винтовой пробкой. 

Она выпила и сразу помягчала, обняла
дочку.

— Это я за упокой, — сказала она. — Схо-
ронили мы деда с бабкой... Всех схоронили...

— А куда же теперь? Работа, жильё есть?
— Ничего у нас нету. В Москву едем. Пра-

вительство обязано помочь. 
— С девочкой трудно... — посочувствова-

ли ей. — Одной-то полегче устроиться.
— Была бы одна, ушла бы в рейс. Я в рейсе,

в загранку ходила. А с ней...»
4-я остановка
— Какие возникли у вас вопросы? Что же

может произойти дальше? (Что будет с девоч-
кой? Почему маме её не жаль? Почему при ре-
бёнке слёзы лить грех?) 

Продолжение чтения
«— Отдай её нам, — неожиданно сказала

старая женщина. И дочь её поддержала:
— Отдай. Пока ты устроишься с жильём, с

работой. Это — колгота да маета. А она — дитё.
Пусть у нас поживёт. Мои дети — уж взрослые.
Кусок хлеба да угол есть. Мы с мамой пригля-
дим за ней. А как устроишься, заберёшь. По-
едешь с нами, дитё?

— Поеду, — ответила девочка.
— У нас ей хорошо будет. Мы корову заве-

дём, привыкли с коровой. Молочко парное бу-
дет пить.

Мать девочки внимательно поглядела на
женщин, переводя взгляд с одной на другую.
Простые их лица, простая одежда поведали ей
больше, чем бесхитростные речи.

Свежий хмель уже ударил в голову, и она
сказала многозначительно:

— Я её получше устрою. 
Женщины поняли.
— Спаси и сохрани, — прошептала старшая.
— Спаси и сохрани, — повторила за ней

дочь и продолжала горячо: — Она же — кровин-
ка твоя... Кому? Куда? В какую сторону?

— В какую надо... 
Но, выйдя из купе, она поманила за собой

младшую из женщин. И в коридоре сказала ей:
— Тысячу долларов или пять миллионов.

Все документы есть. Свидетельство и меди-
цинская карта. Только втихую. Чтобы мой абрек
не слыхал. Поняла?

— Да где же... Да что ты... — всплеснула
руками женщина.

— Тогда нечего и рот разевать.
Отрезала и пошла коридором, на ходу за-

курив…»
5-я остановка
— Что мы узнали о матери девочки? (Мать

девочки пьёт, не заботится о ребёнке.)
— Что она поняла по простым лицам и про-

стой одежде женщин? (Она поняла, что это
простые и небогатые люди, взять с них нечего.)

— Как относятся к ней мать с дочерью?
(Женщины относятся с сочувствием к матери де-
вочки, несмотря на её поведение и образ жизни.)

— А как относится к ней автор? (Автор же до-
статочно сдержан и холоден, не удостаивает её
какими-либо комментариями — только факты.)

— Попробуйте предположить, что будет
дальше…

Продолжение чтения
«Соседи загуляли. Девочку покормили и

уложили спать. А мать с дочерью, устроившись
друг возле друга, шептались и шептались, пла-
кали и снова шептались:

— Господь с ними, с деньгами... Чем казню
потом принимать всякий день... Душа будет на
покое... Сколь потеряли, сколь бросили... Чего
жалеть... Здоровья бы дал Господь, остальное
будет... Господи, Царица Небесная... — и снова
плакали, и снова шептались.

Ночь не спали. За окном ещё не серело, ко-
гда приготовили деньги и младшая пошла в со-
седнее купе, в тёплую вонь его, растолкала
мать девочки и привела к себе.

Часом позже поезд встал на станции Урбах.
Среди сошедших были две женщины со спящей
на руках девочкой, укутанной в тёплый пуховый
платок.

А на рассвете, на станции следующей, со-
шла с поезда мать девочки, оставив в купе хра-
пящего своего спутника.

Поезд пошёл дальше, теперь уже по Рос-
сии. Вослед за ним, пересекая великую степь,
спешили другой и третий. И так всякий день. На
станциях, на вокзалах даже теперь, поздней
осенью, было людно. Ехал народ и ехал». 

— Скажите, ждали ли вы такой конец расска-
за? Радует ли вас такое завершение этой истории
или огорчает? (Нет, не ждали. Завершение исто-
рии и радует, и огорчает. Радует, потому что де-
вочка оказалась у заботливых, добрых, простых
людей, которые не дадут её в обиду. Огорчает
тем, что мать, по сути, продала дочь, нет веры,
что она за ней вернётся: писатель не дал нам для
этого никаких оснований: женщина пьёт, забыва-
ет о дочери в вагоне.) Мы закончили чтение рас-
сказа. А теперь вернёмся к нашему «дереву
предсказаний» и посмотрим, что из наших пред-
сказаний сбылось. (Все предположения детей
были связаны с продажей, что и произошло в
рассказе Екимова. Но никто не мог подумать, что
это будет продажа человека, девочки — её мате-
рью. У этой истории хорошее завершение. Но ав-
тор сам обеспокоен и нас заставляет переживать:
один за другим пересекают границу поезда. «И
так всякий день. На станциях, на вокзалах даже
теперь, поздней осенью, было людно. Ехал народ
и ехал». Сколько таких девочек и мальчиков едут
в этих поездах? Какой будет их судьба?) 

— Ребята, как бы вы определили проблему
рассказа? (Проблема милосердия, добра, про-
блема отцов (матерей) и детей. Проблема от-
ветственности родителей за детей.)

— А в чём главный смысл, идея рассказа?
(Милосердие необходимо в нашей жизни. В нём
особенно нуждаются самые беззащитные —
дети. С людьми в наше время происходит что-
то страшное: мать может продать дочь, оста-
вить её. Не взять адреса тех, кто её взял.)

— Что значит милосердие в вашем пони-
мании? Закончите предложение: «Милосердие
в моём понимании — это…»

Как вы думаете, можно ли считать, что
женщины, забрав девочку, проявили мило-
сердие? Ведь получается, что они купили де-
вочку? И кроме того, лишили её матери…
В чём же тогда состоит милосердие?.. (На-
стоящей матерью эту молодую женщину счи-
тать трудно. Да, она родила ребёнка, но даже
самой простой заботы, не говоря уж о любви,
о нём не проявляет: девочка голодная, в не-
свежей одежде, с грязными руками. Трудно
представить, как бы сложилась жизнь девочки,
к кому она бы попала, если бы её не пожалели
и не взяли эти добрые женщины, которые
проявили жалость и любовь к, по сути, одино-
кой девочке, о которой раньше заботились
бабушка и дедушка.) 

Словари и высказывание Л.Н.Толстого под-
тверждают мысль о том, что вы верно понимае-
те смысл слова милосердие.

Милосердие — сердоболие, сочувствие,
любовь на деле, готовность делать добро вся-
кому (В.Даль. Толковый словарь).

Милосердие — сострадание, доброжела-
тельность, заботливое, любовное отношение к
другому человеку. Противоположно: равноду-
шие, жестокосердие, враждебность, насилие.

«Милосердие начинается дома. Если для
проявления милосердия нужно куда-то ехать,
то это едва ли милосердие» (Л.Н.Толстой).

Рефлексия
— А теперь обратимся к листкам самоконт-

роля и заполним их… 
— Чья работа на уроке вам показалась наи-

более успешной?
— А как вы оценили себя?
— Какие можем дать рекомендации себе и

другим?
— Заинтересовал ли вас этот рассказ? За-

хотелось ли вам прочитать ещё другие расска-
зы этого писателя? Прошу вас дома прочитать
несколько рассказов Б.П.Екимова и подгото-
вить небольшую, но ёмкую аннотацию к понра-
вившемуся произведению, такую, чтобы и нам
захотелось его прочитать.

А в конце урока я дарю вам строки из сти-
хотворения Е.Евтушенко, которые созвучны
тому, о чём мы говорили с вами сегодня. Слова
выведены на экран:

Тревожьтесь обо мне
Пристрастно и глубоко.
Не стойте в стороне,
Когда мне одиноко.
Желайте мне добра
И рядом и не рядом…

Е.Евтушенко
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Цели урока: 
Обучающая: знакомство с творчеством

Б.Екимова.
Развивающая: овладение навыками ана-

лиза литературного произведения посред-
ством портретной характеристики, умениями
работать в группе, анализировать текст, об-
общать полученные наблюдения и формули-
ровать выводы. 

Воспитательная: на примере рассказа
Б.Екимова «Пиночет» обсудить ряд важных
нравственных проблем, побудить учеников
соотнести рассказанные писателем истории
с собственными поступками. 

Задачи урока:
1. Узнать о творчестве Б.П.Екимова.
2. Сформировать представление об ос-

новных темах, волнующих писателя, об осо-
бенностях его стиля.

3. Отработать навыки работы в группе,
приёмы анализа и интерпретации произве-
дения малого жанра.

Оборудование: учебная презентация,
кластеры, изготовленные детьми, по творче-
ству Б.Екимова.

Эпиграф к уроку:

Где родился, там и пригодился.
Пословица

ХОД УРОКА
1. Организационный момент
На слайде: Где родился, там и приго-

дился (пословица).
— Здравствуйте, ребята. Вы уже одинна-

дцатиклассники. Скоро закончится учебный год,
вы сдадите ЕГЭ и поступите в разные учебные
заведения. Кто-то уедет в другой город и, мо-
жет, никогда не вернётся на свою малую родину.
Размышляя об этом, я вспомнила вот эту по-
словицу. Как вы понимаете это высказывание?
(Возможно, на своей родине человек принесёт
больше пользы, чем в другом месте.)

На слайде портрет писателя.
— Ребята, вы знаете этого человека?

(Это Борис Петрович Екимов — наш земляк,
писатель, лауреат многочисленных премий.)

— Верно, дома вы знакомились с его
творчеством. Сведения из его биографии,
собранные вами, вы должны были оформить
в виде кластера или схемы.

На доске выставка работ учащихся. Один
ученик рассказывает, опираясь на схему или
кластер, о жизни и творчестве писателя.

Анализ произведения
— Думая о рассказах Б.Екимова, я вспом-

нила притчу.
Притча
Однажды тёплым летним вечером пожилая

супружеская пара сидела около своего дома,
любуясь закатом. После долгого молчания муж

повернулся к жене и, вглядевшись в её доброе
лицо, на котором запечатлелись следы много-
летнего жизненного опыта, спросил: «Недо-
ставало ли нам чего-нибудь за все эти годы?»
Старая женщина посмотрела на мужа, и мысли
её унеслись далеко в прошлое, полное и радо-
сти, и горя. «Да, — сказала она, — мне хотелось
бы больше отдавать другим людям». И глядя
прямо перед собой, в зарево догорающего
солнца, они задумались над этими словами.
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— Можно соотнести эту притчу с расска-
зами Б.Екимова? Почему? (Можно, все герои
его рассказов стремятся помочь ближнему:
внук стремится помочь бабушке в «Ночи ис-
целения», Корытин хочет помочь всем жите-
лям деревни, восстанавливая колхоз.)

— Я согласна с вами. Как говорила критик
И.Б.Роднянская, «главное, что ценит в своих
героях Екимов, — это малая лепта помощи
другому — с пониманием чужой души, с отка-
зом от собственной прихоти».

— Вы говорите, что Корытин хочет помочь
жителям деревни, а как они его называют?
(Пиночет.)

— А кто такой Пиночет?
Историческая справка, подготовленная

учеником:
«Аугусто Пиночет (родился 25 ноября

1915 года, Вальпараисо, Чили — умер 10 де-
кабря 2006 года, Сантьяго, Чили) — чилий-
ский государственный и военный деятель,
генерал-капитан. Пришёл к власти в резуль-
тате военного переворота 1973 года, сверг-
нувшего социалистическое правительство
президента Сальвадора Альенде. 

Председатель Правительственной хунты
Чили (1973—1981), президент и диктатор Чили
в 1974—1990 годах. Главнокомандующий Во-
оружёнными силами Чили (1973—1998). Боль-
шую часть правления Пиночета сопровождал
массовый террор. Летом 1974 года была соз-
дана тайная полиция ДИНА, нацеленная на
обеспечение национальной безопасности
страны и физическое уничтожение недоволь-
ных режимом. Период президентства Пиноче-
та запомнился также воссозданием в Чили
свободной рыночной экономики, интегриро-
ванной в мировую экономику, и сильным при-
сутствием частного сектора. Это изменение в
экономической модели привело к быстрому
макроэкономическому росту, который пре-
вратил Чили в одну из стран с высоким уров-
нем развития в Латинской Америке». 

— За что же главного героя повести Ко-
рытина называют Пиночетом? (Жители счи-
тают, что он жестокий.)

— Как вы думаете, заслуживает Корытин
прозвища Пиночет? (Мнения детей разде-
ляются.)

— Я предлагаю вам объединиться в две
группы, каждая группа попытается доказать
свою точку зрения. Для доказательства своей
позиции прошу вас опираться на текст. Но
сначала составим план, по которому вам
предстоит работать.

1. Описание внешности.
2. Отношение к людям.
3. Отношение к животным.
4. Понятие о чести.
Ученики работают с текстом, выписывают

цитаты для ответа, готовят комментарий.
Портрет
1-я группа. Корытин — Пиночет
«Глаза его глядели холодно», «…поглядел

так, что она язык прикусила», «глаза у него
делались холодные, прямо ледяные».

2-я группа. Корытин — не Пиночет
«Мягкий рисунок губ», «мягкий подборо-

док», «излишняя мягкость».

Отношение к людям
1-я группа
«Ах, не можешь?.. Стыдно?.. — прогово-

рил Корытин и, поиграв желваками, рубанул
сплеча: — А перед своей семьёй, перед дев-
ками своими тебе не стыдно?! Нарожал, а
кормить кто будет? В драных чулках ходят. И
это тебе не стыдно?»

«Мы все помрём. Второго веку не будет.
Но помирать легче со спокойной душой. А не
в слезах да в соплях, из-за плетня выглядывая
да слушая, как колхозная скотина с голоду
ревёт. Работать надо, — постановил он, — а
не под бабьей юбкой сидеть. У меня у само-
го — сердце, — признался он. — При деле
оздоровеем, при людях. Они не дадут нам
дремать да хворать. Наши люди, они...»

«Забираешь семью, имущество, и тебя
везут по твоему адресу. Прямо сейчас. Вы-
бирай. Времени на раздумья у тебя нет».

«С машины его снять. Сажайте моего шо-
фёра. Вечером разберёмся».

«Кто хочет кровати, портреты, клубные
стулья, трибуну для выступлений? Кто? От-
вечайте! — обвёл Корытин взглядом каби-
нет. — Сегодня у нас — колхоз. Завтра — не-
известно что. Если ты трактора заберёшь,
нам одни портреты и останутся. И всякая
рухлядь».

2-я группа
«Корытин обнял сестру, нежно целуя»;

«сестру приголубил, обнял её за плечи».
«Корытин смотрел на дорогу, чуял тепло

мальчика, приникшего к нему, и думал: “Мо-
жет, и вправду — братишка, младший...”» 

«Ты на неё не шуми, она — взрослая.
Тоже про жизнь думает. Поспокойней надо».

«Что проку от пустых споров?.. Тем более
с людьми старыми. Их жалеть надо. И потому
он лишь улыбнулся, головой покивал, согла-
шаясь».

«Это ведь детский сад, детишки, как их
оставишь».

Отношение к животным
1-я группа
«…выскочил навстречу ей лохматый ко-

бель Тришка. Но хозяину нынче был недосуг
с ним баловать, он в дом спешил».

2-я группа
«…навстречу хозяину выскочил большой

пёс в длинной золотистой шерсти»; «По степи
осенью ехал, он бежит, замухоренный, страш-
ный. Кто-то бросил. Остановился, он — в ма-
шину. Это теперь отдыхался да отъелся, стал
на собаку похож»; «…страшные, на коров не
похожие скотиняки». 

Понимание чести
1-я группа
«А после уборки примешь бригадирство

на ферме. Будешь там работать. Будешь
деньги получать, — подчеркнул он, — семью
содержать».

2-я группа
«…воровства зерна не допущу». «Зер-

но — это жизнь колхоза». «Так что давай по-
честному. Но если народ сейчас скажет, что-
бы всё отдать тебе, как ты просишь, я отдам»;
«Но у вас слова, а у меня — живые люди. Их
держать надо внатяг, иначе всё пухом-прахом

пойдёт! Держаться надо нам, понимаешь,
держаться!»

Учащиеся доказывают свою точку зрения,
используя подготовленные материалы, спо-
рят. Вторая группа считает, что то, что пода-
ётся первой группой как отрицательные ка-
чества Корытина, на самом деле таковым не
является. Корытин суров с лодырями, без-
дельниками, ворами, безответственными, ко-
гда видит голодных коров, когда вразумляет
нерадивого отца семейства, когда взывает к
совести людей. Для них он Пиночет, жёсткий,
прямой, беспощадный. А если вдуматься в
смысл его поступков — справедливый. А как
иначе поднять хозяйство, дать людям надеж-
ду, работу?

Вывод. Коротыгин по сути — мягкий,
добрый человек, которого все называют Пи-
ночетом за жёсткость, а порой, как кажется,
и жестокость. Корытину-младшему выпало
жить в трудное время, хотя время Корыти-
на-отца едва ли было легче, но младшему
потребовалось проявить жёсткость, беском-
промиссность, волю. В основе его действий
лежит честность, справедливость. Когда он
вернулся председательствовать, он был оза-
бочен вопросом: «Что делать?» Он стано-
вится Пиночетом, почти боевым командиром
в мирных условиях. Он наступает ногой на
пискнувшую было в душе жалость и заслу-
живает репутацию жестокого хозяина, кото-
рого ненавидит половина села. Но он ставит
колхоз на ноги, вопреки всем разговорам об
обречённости колхозов вообще. Он мало го-
ворит, предельно сдержан, мы не слышим
его охов и ахов по поводу падения русской
деревни. Он хочет спасти колхоз — дело
отца, а значит, и людей. А люди — это живые
души. И сохранить их — это так же трудно,
как воспитать ребёнка.

— Хотел Корытин вернуться в деревню и
быть председателем? (Нет, его уговорил
отец.)

— Вспомните эпиграф к нашему уроку:
«Где родился, там и пригодился». Справед-
ливы эти слова по отношению к Корытину?
(Да, он понял, почувствовал, что это его дом,
его родина, он здесь нужен, его ждут…)

— Сумел он поднять колхоз, сделать всех
жителей довольными? (Не знаем, этого автор
не описывает, он оставляет открытым финал.
Что будет с героем, можно только догады-
ваться. У него сильный характер, и это даёт
надежду на то, что у него хватит силы духа
довести начатое до конца.)

— Наш урок называется «Душу живу…
сохранить». Смог ли герой сохранить «душу
живу»?

Вывод. Пиночет — жестокий диктатор
Чили. Корытин — жёсткий руководитель хо-
зяйства. Повесть «Пиночет» — о трагедии
разрушенной страны, людей, но и о вере в
них. Не позволяя себе расслабиться, герой
справляется с бедами, выпавшими народу в
это трудное время. И при этом сохраняет
душу, беспокоится о душах людей, о детях, о
животных.

О сохранении живой души народа была
всегда пеклась «деревенская» проза.
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— Чему учат герои рассказов Б.П.Екимо-
ва? (Большинство героев Б.П.Екимова — «жи-
вые души», они учат нас состраданию, мило-
сердию. Это герои-личности, люди, которые
не перекладывают вину за свои беды на об-
стоятельства («каждый повинен в жизни
своей и волен в ней»). Они противостоят, как
могут, «смерчу разрушения», как главный ге-
рой рассказа «Пиночет». Фетисыч, пережив-
ший разруху, противостоит ей и берёт на
себя ответственность за сохранение спокой-
ствия в жизни хутора. Гриша из рассказа
«Ночь исцеления» жалеет свою бабушку. Ав-
тор подчёркивает: нужно уметь сострадать
каждому живому существу на земле.)

— Порекомендовали бы вы своим
сверстникам читать рассказы Б.П.Екимова?

Домашнее задание. Создать буктрей-
лер по любому рассказу Б.П.Екимова. Вы мо-
жете сделать его индивидуально и в группе

по вашему желанию. Буктрейлеры, создан-
ные вами, будут демонстрироваться на экра-
не в классе и в школьной библиотеке для
всех, чтобы ребята читали рассказы Б.П.Еки-
мова.
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Урок входит в тематический блок про-
граммы «Обзор русской литературы второй
половины ХХ века. Постановка острых нрав-
ственных и социальных проблем».

Ход урока

Организационный момент. Привет-
ствие

Добрый день! Он подарил нам возмож-
ность провести эту встречу. Так пусть она бу-
дет доброй и запоминающейся! Все пришли
сюда с разным настроением, но здесь мы
одна команда, и от работы каждого зависит
общий успех! Не бойтесь говорить, высказы-
вайте вслух всё, что думаете. Любая мысль,
даже если она окажется ошибочной, ведёт
нас к достижению результата!

Объявление темы урока. Постановка
цели и задач урока

Готовясь к уроку, вы прочитали рассказ
Б.Екимова «Фетисыч». Рассказ никого не
оставляет равнодушным, события его остают-
ся в памяти. Обратите внимание на доску, на
слова, которые перед вами:

«Что такое сельская школа? Сама планета
и орбита, центр культуры, библиотека, празд-

ники… И когда её, якобы невыгодную, отсталую
и некачественную, убивают, то всё построен-
ное умирает вместе с ней: традиции, система
отношений, дисциплинирующее и цивилизую-
щее начало, перспективы… Это отлучение де-
ревни от будущего, и в конечном итоге одно из
самых тяжёлых социальных фиаско страны.
Без школы село превращается в кладбище». 

— Посмотрите, какие высокие слова ска-
заны о сельской школе: она сама «планета и
орбита», она целый мир! Как вы думаете, в ка-
кое время написаны эти строки?.. (Они напи-
саны в наше время, в январе 2018 года, когда
вологжане, обеспокоенные закрытием школ,
собирали подписи через Интернет в защиту
сельских школ.)

— Что связывают слова на слайде с рас-
сказом «Фетисыч»? (Школа — важная часть
жизни человека, особенно современной де-
ревни.)

— Как вы думаете, какова тема сегодняш-
него урока, посвящённого рассказу «Фети-
сыч»? (Предположения выпускников: роль
школы в жизни села; проблема выбора, от-
ветственность человека за принятое решение;
нравственный выбор.)

Итак, цель нашего урока — рассмотреть
на примере рассказа Б.Екимова «Фетисыч»
проблемы, поставленные автором в рассказе.
Назовите их. (Проблема становления лично-
сти, проблема нравственного выбора, про-
блема села и сельской школы.)

Давайте вспомним сюжет рассказа.
(Экспозиция — описание одного вечера

в доме Анны и Фёдора: Яков делает уроки, по-
могает матери, малая Светланка таскает
игрушки отцу.)

— Что является завязкой в рассказе? О
каком времени идёт речь? Найти приметы
времени, подтвердив своё мнение.

(Завязка — «Уроки сделаны, можно и в
школу отправляться». А в школе не стало учи-
теля.

Приметы времени: портрет Шварценег-
гера на стене; не осталось заборов на глав-
ной улице, дома «казённые, брошенные, за-
борам ли уцелеть», «двери да окна в домах
брошенных — настежь, а чаще — чернеют
пустыми глазницами», уже нет клуба, разво-
ровали медпункт. Время действия расска-
за — 90-е годы ХХ века, время после распада
СССР, когда закрывались предприятия, рас-
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падались колхозы, многие не могли найти
работу.)

— Говорит ли автор, что стало причиной
такого разрушения налаженной годами и
десятилетиями жизни? Как он относится к
тому, что произошло и происходит? Каково
отношение жителей хутора к происходяще-
му? (Вспоминаем разговор Анны и Фёдора
о том, что пропиты рамы медпункта. Анна:
«Всё на пропой и на пропой. А нам край
надо бы возле кухни затишку поставить, как
у кумы Таисы. Люди во двор тянут, для
дела, а ты...»

Фёдор: «Пузырь. И всё будет!» И автор-
ская ремарка: «…укоры были те же, что и
вчера, и позавчера, и всю долгую осень».
Нет прямой авторской оценки, но писатель
дал читателю понять: воровство обыденно
для хуторян, привычно, не вызывает осуж-
дения, и страшно оттого, что люди не видят
в этом ничего предосудительного, преступ-
ного.

(Развитие действия — сборы в школу
хуторских детей, их обязанности, отношение
к учёбе, школе, друг к другу, к старенькой
учительнице Марии Петровне. Смерть учи-
тельницы.

«Школа оживала», когда приближалась
орава ребятишек, люди выходили глядеть на,
казалось бы, привычное зрелище: «горделиво
несущую пышные белые банты на аккуратной
головке» Маринку, на ревмя ревущего, про-
сящегося в школу Вовика. А со школой ожи-
вал весь хутор.

Вместе с хуторянами любуется детьми и
автор, именно этим ребятишкам посвятив-
ший самые поэтические свои строки. Нето-
роплив и обстоятелен рассказ о школьной
жизни: о доброте девочки, помогающей ста-
ренькой учительнице не только в школьных
делах, но и в домашних, когда Мария Петров-
на болеет; об официально принятых Яковом
обязанностях старосты и помощника старой
учительницы, поэтому «чувствовавшим себя
в школе свободней, чем дома», о «куликал-
ках», в которые дети будут играть, прячась в
пустых классах.)

— Какой эпизод можно считать кульми-
нацией рассказа? Почему? Как в этом эпизо-
де раскрывается основная идея рассказа?
(Кульминация рассказа — выбор Фетисы-
ча: уйти, поменять старую школу на новую,
каменную, современную, оставив всё; но без
него «всё прахом пойдёт», или взять на себя
ответственность за всё происходящее, пото-
му что лишь он, Фетисыч, знает, как надо, это
его Мария Петровна учила.

(Развязка. В рассказе нет ответа, что
будет завтра, но открытый конец заставляет
читателя задуматься о характере главного
героя и сделать свой выбор. Автор уверен:
жизнь продолжается, несмотря на все труд-
ности, потому что есть Фетисыч с его твёр-
дыми нравственными представлениями,
стойкостью, ответственностью перед собой
и перед другими. Благодаря ему, «хутор был
живой».)

— Слово «школа» сегодня — одно из
главных на уроке. Покажите на примерах из

текста роль школы в жизни хутора, детей и
взрослых.

— Наверное, не случайно писатель, рас-
сказывая о хуторе, говорит, что школа стояла
на въезде, давая нам понять, что всё начина-
ется с неё: «От дома Фетисыча видна была и
школа. Она лежала на въезде, в начале длин-
ной, через весь хутор, улицы, по которой
стояли бывшие клуб, медпункт, детский са-
дик, почта, баня да магазины». Всё, что от-
крывается взгляду за ней, — «бывшее», то
есть переставшее существовать, закрытое,
разворованное. Видно по всему, что школа
объединяет детей, они с радостью бегут в
школу, ждут, когда к их дому подойдёт Фети-
сыч и громким свистом даст понять, что пора,
он всех ждёт. «Напрямую, дворами да про-
улками, до школы можно было добраться в
два счёта. Но обычно Фетисыч не спешил,
выходя на улицу главную, мимо подворья
многодетного Капустина, где день и ночь мо-
тались на верёвке детские штаны да рубашки.
Фетисыч свистел, заложив пальцы в рот. И
тут же во всех окошках появлялись расплю-
щенные о стекло ребячьи носы».

— Школа для хуторских ребят — второй
дом, а для некоторых, у кого дома неблагопо-
лучно, может, и первый. Уже до их прихода в

здании натоплено, в школе тепло, приветли-
во, «в классе зеленели горшки с цветами, пе-
стрели на стенах рисунки, аппликации да вы-
шивки — детское рукоделье. Три светлых
окна глядели на хуторскую улицу». Школа со-
единила в себе и клуб, и Дом творчества, и
библиотеку, и спортзал: «в просторной школе
топили одну печку на две комнаты: класс и
ещё одну рядом, под названием “спортзал”,
со шведской стенкой, трапецией да перекла-
диной». Чувствуется, что ребятам здесь хо-
рошо. 

— «Хуторская школа… когда-то была
восьмилеткой», — говорит рассказчик. Сей-
час, судя по всему, осталась только началь-
ная. «Директор, завуч, завхоз, учителя...
Школьники с трёх хуторов сходились» — так
было раньше. Теперь учеников стало меньше,
осталась одна учительница, но школу не за-
крывают, очень много она значит и для детей,
и для их родителей.

— Старая учительница, к которой дети
относятся с такой заботой, воспитывает их
ответственными и надёжными людьми. Ведь
Якову — Фетисычу — всего девять лет, а на
него уже во всём можно положиться. Вообще
поражают отношения между учительницей и
её маленькими учениками. Автор пишет:
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«Ныне старая учительница Мария Петровна
пестовала, кроме главного своего ученика
Якова, трёх Капустиных да Маринку Башелу-
кову». Наверное, тех, кого она пестовала,
стало бы больше, если бы не беда.

— Автор подчёркивает, что, когда «шко-
ла оживала», оживал хутор. Событием для
хуторян было смотреть, как тянется малень-
кий народ в свою школу, как, опаздывая,
медленно поспешала первоклассница Ма-
ринка Башелукова — махонькая девчушка с
большим красным ранцем за плечами. «По
тёплому времени старые люди выходили
глядеть на нёе, когда она горделиво несла
через хутор белые пышные банты на акку-
ратной головке. Глядели и вздыхали, вспо-
миная былое». 

— Выражая чувства детей, писатель го-
ворит: «В школе было веселее, чем дома. В
куликалки будут играть, прячась в пустых
классах. Может, картошку напекут». Тут как-
то естественно соединяется обучение, полу-
чение знаний и какие-то тёплые, почти се-
мейные отношения.

— Удивительно, что «хоть и умерла Мария
Петровна, но каждый день в школу сходи-
лись». Дети поступают, как сознательные
взрослые. «Выбирался Яков из дома, свистел
возле Капустиных и Башелуковых. Техничка
тётя Варя топила печь. И уроки шли, как и
раньше: по расписанию, с переменами. “Чем
по домам сидеть, лучше в школе, — так Яков
решил. — А то пропустим, нам же и догонять”.
Всё было как прежде, лишь без Марии Пет-
ровны». 

— Когда бригадир предложил детям из
школы перейти в дом Башелуковых (у них
«хата большая, тёплая, и они не против»), «у
Якова перехватило дыхание.

— А библиотека? — бледнея от волнения,
показал он на шкафы с книгами. — А нагляд-
ные пособия? А уроки физкультуры? Комис-
сия какая приедет, и будем не числиться. А
беженцы, какие места ищут? Подъехали. Есть
школа? Вот она, — убеждал он бригадира. —
Значит, можно жить. А увидят замок — и раз-
вернутся».

Фетисыч, хотя и маленький мальчик,
очень хорошо понимает, как важна роль шко-
лы на хуторе. Видно, что школу ребята любят,
она им дорога. 

— Вспомним, какие шаги предпринял
Фетичыч, чтобы школу не закрыли. (Он идёт
в соседний хутор к директору просить при-
слать в их школу нового учителя. Его готовы
оставить здесь, и есть, у кого можно жить, и
он поначалу радуется такой возможности,
но недолго, понимая, что так поступить
нельзя.)

— Обратимся к тексту рассказа. Какие
поступки, какой нравственный выбор совер-
шает Фетисыч?

(Первый поступок связан с тем, что учи-
тельница Мария Петровна не пришла в школу.
Яков уже всех учеников по местам рассадил,
и перекличку сделал, а её всё не было. Тогда
он дал задание детям, как это делала учи-
тельница, а сам побежал к ней домой. Мария
Петровна умерла. Решение, которое прини-

мает Яков, было не детским: сначала он со-
общил об этом взрослым соседям, а в классе
о беде решил не говорить. «“Про уроки забу-
дут, — подумалось ему. — День пропал, его
не вернёшь”», — повторил он слова учитель-
ницы и вдруг почувствовал, что озяб, его
пробирала дрожь». Целую неделю после
смерти учительницы Яша был старшим в шко-
ле. Обычно, когда учительница, уезжая,
оставляла Якова старшим, ребятишкам под
его началом приходилось туго. «Старался
Фетисыч. Лишний раз не скажи, перемены
короче, точно в срок. Но нынче в тягость была
чужая ноша».

Второй поступок связан с решением пой-
ти в неблизкий путь просить найти новую учи-
тельницу. «Как ни отговаривала мать Яшу,
как ни пугала волками рыжими, он всё равно
пошёл в соседний хутор к Галине Фёдоровне,
директору, и обстоятельно, по-взрослому,
объяснил ей:

«— Когда Мария Петровна умерла, со-
общили в сельсовет, оттуда в районо. Там
велели перевести нас в Ендовку, на цент-
ральную усадьбу. А как добираться? Колхоз
не будет возить. Горючего нет, и вся техника
поломана. Думали в интернат устроиться.
Там большой интернат, двухэтажный. А его
закрыли. Говорят, становитесь по кварти-
рам. А квартиры в Ендовке — с ума сойти.
Хозяйки по сто тысяч требуют, а где их
взять? С лета денег не дают». Галина Фёдо-
ровна и её мать услышали в словах мальчика
такую душевную боль, что им стало жаль
его. Они предложили Яше жить у них и учить-
ся в их школе. «Сердце Якова дрогнуло:
жить у директора, учиться в школе со спорт-
залом. Не то, что у них — пустой дряхлый
дом с ржавою крышею, один-разъедин-
ственный класс. И дом у Галины Фёдоров-
ны — весь в книгах! Это не пьяный да по-
хмельный отчим да мать с ругнёй: “Замол-
чи... Прикуси длинный язык...” Здесь — книг
полная комната, все стены в полках.

— Я обещал к обеду вернуться, — сказал
Яков. — Мамка ждёт».

Жизнь, непростые обстоятельства тре-
буют от Якова решения, поступка.

«Радость в душе Якова стала угасать, ко-
гда он, вернувшись домой, схватил сумку и
побежал в школу: он уйдёт, а Капустина с
Крохой останутся. Что будет с ними? И что со
школой? Вечером он, как всегда, слышал ру-
гань отчима и матери, смотрел телевизор,
катал сестру на закорках, изображая коня. А
потом уснул… От бессилия что-либо сделать
мальчик Яков заплакал. То, что было гор-
достью, стало вдруг горем. Вообще он плакал
редко. А теперь хлынули слёзы, и казалось,
не будет им конца. Горячие, волна за волной,
они накатывались из груди.

То, о чём болит душа Якова, ему присни-
лось.

И мальчик плакал и плакал, пока не
уснул».)

— Якову кажется, что он бессилен. Но так
ли это, как вы думаете? (Он сделал очень
много, поступки его конкретные, мысли и по-
мыслы добрые. Он и дома мудрее старших,

матери и отчима, и в школе, где берёт на
себя ношу не по возрасту, но справляется с
ней достойно.)

Выводим на экран слайд репродукции
картины М.В.Нестерова «Видение отроку
Варфоломею». Вспоминаем сюжет картины:
отрок Варфоломей — это будущий Сергий
Радонежский. В отрочестве ему плохо дава-
лось учение. Однажды отец послал его за ло-
шадьми. Он встречает по дороге молящегося
монаха, которому жалуется на то, что ему не
даётся грамота. Старец благословляет его и
спрашивает о его желании. Отрок просит
старца помолиться перед Господом, чтобы
Он помог освоить учение. Монах выполняет
эту просьбу: «Отныне Бог даёт тебе, дитя
моё, уразуметь грамоту, ты превзойдёшь
своих братьев и сверстников».

— Хочу привлечь ваше внимание, ребята,
к словам современного российского писате-
ля и литературоведа Павла Басинского, ко-
торый помогает все наши размышления о
рассказе завершить философским обобще-
нием. Он утверждает: «Литература — это по-
иск смыслов». И даёт нам своё представле-
ние о смысле образа Фетисыча: «Я скажу
вам, кто этот мальчик. Это отрок Варфоло-
мей. В иные — иные! — времена по дороге
через лес явился бы перед ним старец-чер-
норизец и благословил бы на святость и на
духовное руководство Россией. И появился
бы новый Сергий Радонежский. Но только не
явился старец, а у писателя нет таких сак-
ральных полномочий. Только есть право па-
мяти, особой, не отобравшей, а собравшей
из тысячи таких вот мальчиков одного — Фе-
тисыча. Не нам в укор, а в оправдание. Да ка-
кое же это оправдание, скажете вы, если
мальчишка вместо учительницы уроки ведёт!
Ведь это ужас, развал, катастрофа!

Ох, не спешите! Настоящие развал и ка-
тастрофа начнутся там, где не будет ни одно-
го Фетисыча, мудрого мальчишки, глядя на
которого даже совхозный бригадир, послед-
нее время ходящий на людей не глядя, “роги
в землю” (стыдно!), оттаивает сердцем от
мёртвого бесчувствия, вдруг поразившего
деревенского жителя...» Вот какое высокое
предназначение видит критик (вслед за пи-
сателем) в маленьком Фетисыче. Найдите в
этом тексте ключевые, на ваш взгляд, слова
о назначении в жизни таких, как Фетисыч.
(«Новый Сергий Радонежский», «духовное ру-
ководство Россией», «…катастрофа начнётся
там, где не будет ни одного Фетисыча, муд-
рого мальчишки…».)

Итак, выбор пути остаётся личным делом
каждого, но это решение в определённых об-
стоятельствах может существенно влиять на
состояние общества.

Домашнее задание (на выбор). Написать
небольшое сочинение (эссе):

1. Согласны ли вы с высказыванием ав-
стрийского писателя и драматурга Р.Музиля:
«Человек делает то, что он есть, и становится
тем, что он делает»? (По рассказу Б.Екимова
«Фетисыч».)

2. Мои размышления о Фетисыче, герое
одноимённого рассказа Б.Екимова.
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Ход урока

Икары гибнут на лету,
Но через гибель и удары
Всё дальше дерзкую мечту
Несут крылатые Икары.
…Они прокладывают путь
Через земное притяженье,
Их души подвигом живут…
М.Дудин

Цели урока: совершенствовать умения ана-
лизировать художественный текст с опорой на
теоретико-литературные понятия; развивать уст-
ную и письменную речь учащихся; формировать
духовно-нравственные качества личности, на-
выки самостоятельной учебной деятельности.

Вступительное слово учителя
— Дома вы прочитали рассказ Б.Екимова

«Мальчик на велосипеде», сегодня мы будем
его анализировать.

На доске вы видите эпиграф к уроку. Это
строчки поэта ХХ века М.Дудина. Прочитайте.
Кто такой Икар?

(Икар — в древнегреческой мифологии сын
легендарного строителя и художника Дедала,
который построил царю Миносу на острове Крит
Лабиринт для чудовища Минотавра, и рабыни
Навкраты. 

Миф. Чтобы спастись с острова Крит от
раздражённого Миноса, мастер Дедал сделал
для себя и Икара крылья, скреплённые воском,
и попросил сына не подниматься слишком вы-
соко (солнце растопит воск) и не лететь слиш-
ком низко (морская вода попадёт на перья, и
они намокнут). Но уже по пути в Элладу Икар на-
столько увлекся полётом, что забыл наставле-
ние отца и поднялся слишком близко к Солнцу.
Лучи растопили воск, а он упал в море недалеко
от острова Самос и утонул. Тело Икара, приби-
тое волнами к берегу, было похоронено Герак-
лом на маленьком островке Долиха, которое
впоследствии получило название Икария.)

В ходе анализа текста восьмиклассникам
предстоит выяснить, как строчки стихотворения
соотносятся с рассказом «Мальчик на велоси-
педе».

Анализ текста
— С какого события начинается рассказ?

(Рассказ начинается с возвращения героя к ма-

тери, в родные места, где он не был пять лет, и
это завязка действия.)

— Давайте последуем за героем и отметим,
что он увидел на своём пути. Какие воспоминания
и чувства наполняют Хурдина? («…Стеклянный
теремок автовокзала лежал на отшибе от стан-
ции…»; «…милые для души степь и горячий тугой
ветер, просторное небо с его чистой синью, и
люди вокруг, их голоса и речи, от которых отвык,
а теперь слушал с жадностью…»; «…старые жен-
щины, чем-то похожие на мать…».

Герой испытывает двойственные чувства.
Прежде всего — радость, он ждёт встречи с мате-
рью, с другом детства: «…Хурдин ожиданием не
томился. Он не был на родине целых пять лет, а
последние три года и вовсе за границей работал,
и потому теперь всё казалось ему таким милым
для души…»; «…ему казалось, что только он да
Виктор помнят этот бешеный лёт с Вихляевской
горы на велосипеде…».

Вместе с тем героя мучает совесть: «…вспом-
нив о матери, Хурдин сразу же забеспокоился и
невольно поглядел в ту сторону, где лежал хутор и
где мать ждала…». В свой предыдущий приезд к
матери он не вытерпел суровых условий дере-
венской жизни: «…Хурдин четыре дня лишь вы-
держал, отговорился делами и уехал… Потом он
жалел, конечно, нужно было потерпеть. Потерпеть
и пожить… Но разве он предполагал в ту пору, что
не увидится с матерью целых пять лет…». 

Хурдин с грустью смотрит на заброшенный,
опустевший хутор: «…сам хутор Малоголовский
пропал давно, и теперь лишь одичавшие тёрны
и груши-дулины указывали место… Живое клад-
бище. Родные у кого лежат. Не бросишь…».

В самое сердце поражает Хурдина известие
о смерти друга детства Виктора, лётчика-испы-
тателя.

Высокое понятие родины приобретает в
рассказе зримую конкретность, воплощаясь в
«тёмных лицах, кипенно-белых платках, лопати-
стых, корявых руках» старых матерей, в светлых
крестах и памятниках отеческих могил и, конечно
же, в волшебном мире детства. «Родина… вдали
от неё каждый помнит клочок земли, с детства
прикипевший к сердцу…»)

— Уверена, вы можете теперь сказать, за-
чем писатель вводит в повествование воспоми-
нания героя.

(Воспоминания, описание увиденного ге-
роем в дороге, кажется, задерживают развитие

действия рассказа. Но в то же время позволяют
полнее раскрыть характер героя, идею про-
изведения, вызвать интерес к повествованию у
читателя. Замедление действия (или ретрада-
ция) — композиционный приём в художествен-
ном произведении, к которому относятся также
лирические отступления, вставные эпизоды.)

— Отметьте эпизоды, наиболее значимые
для развития действия.

(Встреча Хурдина с матерью, мальчиком
Серёжей и известие о смерти лучшего друга
Виктора.)

— Какая тема раскрывается в воспомина-
нии Хурдина о Викторе? Как воспринимает точку
зрения Виктора Хурдин?

(В воспоминаниях Хурдина о Викторе рас-
крывается тема природы и технического про-
гресса. «Камагор лес посадил, помог ему вы-
расти. На голых песках, какие хутор засыпали,
теперь там лес, грибы… А мы с тобой в технику
играемся… Летаем. Грохочем. Воняем. А рядом
стрекоза, — легко повёл рукою Виктор. — И
муха. Я, знаешь, муху люблю за посадку. А оса?
Чудо. Коршун. Сорока. Какой прекрасный лёт. А
все наши поделки — глупость… То, что природа
создаёт лишь дыханьем, естественно, человек
лепит огромным трудом. Он землю уродует,
тратит столько сил, а для чего? Машины, маши-
ны… А где им предел? Где разумный предел?
Нет, не на хлеб мы работаем. Матери наши — на
честный хлеб, а мы — на дьявола…»

Размышления Виктора прежде Хурдин вос-
принимал как проявление его усталости и нервного
напряжения в работе лётчика-испытателя. И толь-
ко сейчас, после гибели друга, он начинает осо-
знавать всю серьёзность высказанных тогда Вик-
тором мыслей о погоне человечества за комфор-
том, о сохранении природы и губительном влиянии
на неё технического прогресса и задумывается:
может, «…нужно всё бросить и уйти, покойно и
счастливо доживая свой век на родине».)

— Почему Хурдин помогает Серёже осуще-
ствить его мечту? 

(По-настоящему Хурдин и Виктор были
счастливы в беззаботном детстве, катаясь на ве-
лосипедах. И сейчас, приехав на родину, Хурдин
встречает Серёжу, напомнившего ему детские
годы. Оставшись наедине с семейными трудно-
стями, мальчик с удивительным упорством пре-
одолевает жизненные препятствия. И единствен-
ная на этот момент у Серёжи мечта — соорудить
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крылья и взлететь (о чём мечтали Хурдин и Виктор
в детстве). И Хурдин помогает мальчику.

Создавая образы своих героев, автор рас-
крывает их внутренний мир, используя диалоги,
монологи, пейзаж и др. Наиболее полно харак-
теризуют героя его действия и поступки. Хурдин
помогает мальчику осуществить его мечту. Про-
шли тысячелетия развития человечества. Маль-
чик Серёжа, живущий в эпоху покорения космо-
са, как и герой Древнего мира, мечтает взлететь
на крыльях. Полёт мальчика Серёжи словно со-
единил прошлое и настоящее. Хурдин понимает,
что человеку свойственно познавать тайны при-

роды, подражать ей, создавая технику. Но ему
близки и мысли Виктора о том, что человек,
увлекаясь техническим прогрессом, стремясь к
комфорту, не всегда задумывается должным
образом о сохранении природы.)

— В чём особенность финала произведе-
ния? (Финал рассказа открытый, он завершает-
ся взлётом Серёжи… Читатель не знает, вер-
нётся ли Хурдин в родные места. Важен сам
факт обращения героев к философским разду-
мьям о смысле жизни человека, о родине, о се-
мье, о милосердии, о природе и техническом
прогрессе, о душе человека.)

Домашнее задание
Ответьте письменно на вопрос: чья пози-

ция, Виктора или Хурдина, кажется вам верной
и на чьей стороне автор?
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Цели урока: совершенствовать навыки чте-
ния и анализа прозы, закрепить знание теорети-
ко-литературных понятий, развивать речь уча-
щихся, приобщать их к духовно-нравственным
ценностям русской литературы и культуры.

Оборудование урока: портрет Б.Екимова,
книга Б.Екимова «Рассказы разных лет»; карточ-
ки-задания для анализа текста произведения;
словарь к рассказу (дан перед прочтением и для
работы на уроке):

гирло — устье реки; 
займище — пойма реки, затопляемое место;
куржак — иней;
обомшелые — заросшие мхом;
окружье — окружность кольцом;
осокорь — тополь;
стылость — холод;
чакан — болотное растение, род камыша;
шуга — осенняя смесь изо льда и воды на реке.
Ход урока
Побуждение учащихся к деятельности
— С наступлением нового дня, ребята! Пусть

ваш новый день будет таким же солнечным, как
ваши улыбки. Вы готовы сегодня к уроку? Про-
читали дома рассказ? Тогда в путь!

Актуализация знаний

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…

Ф.И.Тютчев

— Эти великолепные строки из стихотво-
рения Фёдора Ивановича Тютчева, поэта
ХIХ века, я взяла эпиграфом к нашему уроку.
К кому обращается поэт, в чём убеждает своих
собеседников?

(Стихотворение «Не то, что мните вы, при-
рода…» — это обращение поэта к тем людям,
которые исключают природу из живого мира. Он
говорит о таких людях:

…Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!..

Постановка учебной задачи
Природа вдохновляла писателей и поэтов

всех времён. К уроку вы прочитали рассказ на-
шего современника, писателя Бориса Екимова
«На льду». Давайте в ходе анализа рассказа вы-
явим тему, которую раскрывает в нём автор.

Анализ рассказа 
— Вспомните, как называется описание при-

роды в художественном произведении. (Пей-
заж — описание природы, служит важным сред-
ством выражения чувств и мыслей героев и авто-
ра произведения.)

— Каким настроением пронизан городской
пейзаж в начале рассказа?

«Городское зимнее утро. Обычная прогулка,
чтобы продышаться да сон разогнать. Берег
Волги. Январский крепкий мороз. На том берегу
поднимается в тумане багровое солнце.

Ледяной панцирь реки изломан. Медленно
плывущие ледяные поля, прибелённые снегом,
там и здесь секутся широкими трещинами, раз-
водьями, просторными майнами. Пассажирские
теплоходы да их помощники ледоколы прокла-
дывают путь от берега к берегу. Льдины с хру-

стом ломаются, наползают одна на другую, скре-
жещут и тянутся вниз по теченью. Багровые, ро-
зовые, жёлтые морозные дымы курят над зябкой
водой. Утреннее солнце с трудом пробивает хо-
лодный туман.

Уже месяц стоят холода, и пора, давно уже
пора могучей реке застыть, а потом ещё снегом
укрыться и дремать до весны, в покое. Но не дают.
Недалеко, вверх по течению, гидростанция. У неё
зимы не бывает. А здесь ещё — переправа. Ло-
мают лёд и ломают. Январское утро. Над рекой —
ледовый скрежет и треск, морозные дымы. Нет
покоя реке даже в зимней стылости…» 

(Рассказ начинается четырьмя назывными
предложениями, и сразу представляешь время
дня, года, место действия: «Городское зимнее
утро. Обычная прогулка, чтобы продышаться да
сон разогнать. Берег Волги. Январский крепкий
мороз». Кажется, всё должно бодрить и радо-
вать: январский мороз, река, прогулка. Но, рас-
сказывая о январском утре в городе и о красоте
городской природы, герой с грустью говорит о
вторжении в неё технического прогресса, без-
условно, необходимого людям, но нарушающего
естественную жизнь реки, да и самого города.
Река должна отдыхать подо льдом, ждёт тишины,
но от движения теплоходов и ледоколов «льдины
с хрустом ломаются, наползают одна на другую»,
над рекой слышится ледовый «скрежет, треск».
У гидростанции зимы не бывает: она и реке не
даёт заснуть. Живую душу природы, её язык пе-
редают олицетворения: «пора реке дремать до
весны», «нет покоя реке» и др. Описание город-
ского пейзажа подводит читателя к мысли о не-
обходимости сохранять природу.)

— Какие воспоминания навеял городской
пейзаж герою рассказа?

(Герой вспомнил о малой родине, то есть о
местах, где родился и вырос:
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19 ноября 2018 года замечательному русскому
писателю, проводнику литературных традиций
Донского края, скромному и мудрому человеку,
Борису Петровичу Екимову исполнилось 80 лет.
Его имя критики давно уже ставят в один ряд с на-
шими классиками. Произведения Екимова глубоко
нравственны, он пишет про жизнь простого чело-
века, крестьянина, жителя донских хуторов, но лю-
бой читатель находит в этих рассказах, повестях
многое о себе, своей жизни, своих близких. Особую
миссию возлагает писатель на учительство:
«Школьные учителя… истинные герои сегодняш-
ней, а главное — завтрашней России. На них — на-
дежда». И эту надежду мы должны оправдать.

Класс разделён на 4 группы, в каждой груп-
пе: капитан, исследователи, ораторы; группы
получают предварительные задания.

Цели: знакомство с творчеством писателя,
формирование у учащихся навыков анализа
рассказа «Ночь исцеления» с использованием

приёма «погружение в текст»; углубление пред-
ставления о характере героя, знаний об истории
страны, воспитание чувства сострадания и со-
переживания к людям.

Звучит музыка. Горит свеча.
Слово учителя. Одиночество… Это когда

крикнешь, а в ответ только посуда зазвенит, ко-
гда протянешь руку и почувствуешь холод пу-
стоты. Одиночество души — это страшно. Что
делать мальчику, у которого болит душа о доро-
гом ему человеке? Дрогнуло детское сердце и
подсказало правильное решение.

Милосердие и сострадание… Присущи ли они
нам? На этот вопрос мы должны дать сегодня ответ.

Дорогие ребята, сегодня мы с вами будем
говорить о людях, которые нуждаются в нашем
участии, в нашей поддержке. О людях, пережив-
ших войну, большие страдания, испытавших по-
тери, а сейчас чувствующих себя забытыми и
брошенными. В рассказе «Ночь исцеления» о

войне говорится не прямо, но мы видим, что она
оставила незаживающий шрам в душе человека.
Среди фронтовиков много женщин, приближав-
ших победу на фронте и в тылу. Воспоминания
об этом тяжёлом времени и по прошествии мно-
жества лет не дают им спокойно жить и спать. И
об этом мы будем размышлять сегодня, анали-
зируя рассказ Б.П.Екимова «Ночь исцеления». 

Наш урок разделён на части-сцены, каждая,
я верю, наполнит нас впечатлениями и глубоки-
ми и нужными знаниями.

1-я сцена — «Главное вам дано — жизнь»
(Б.Екимов)

Благодаря презентации, ребята совершают
путешествие в гости к Борису Петровичу Еки-
мову. На видео — река Дон, донские пейзажи,
Калач-на-Дону, портрет писателя.

Работает первая группа. Она представляет
краткую биографию писателя. Ребята подчёр-
кивают: в произведениях Бориса Екимова много

«И сразу вспоминается родина. Дон, озёра:
Нижнее, Бугаково да Назмище. Там сейчас по-
кой. Лёд лежит толстый, а сверху — снег…
мальчишками с таким нетерпением ждали мы
первых морозов, льда…»)

— Почему герой рассказа поехал в места
своего детства?

Ему хочется увидеть реку детства зимой,
под снегом, в тишине, вспомнить детство.

Выразительное чтение отрывка из рас-
сказа Б.Екимова со слов: «…а дальше покатил
по прозрачно-зеленоватой…» до слов: «…но так
хорошо, так славно — на душе ли, на сердце…»

— Что чувствует герой здесь, на родине?
(Умиротворение, радость.)

— Прочитайте отрывок из рассказа, опре-
делите изобразительно-выразительные сред-
ства языка речи.

«…С вечера проясняет. На закате свет солнца
режуще жёлт. Чуется стылость. Ночью — звёзды.
Земля задубеет. Хорошо, когда погода ясная, ти-
хая, мороз — без снега. Тогда лёд ложится зерка-
лом. Кинешь камешек — он скачет, подпрыгивая,
а лёд звенит, поёт. И чем дальше камешек убегает,
звон тоньше, хрустальней… Сияющий гладкий
лёд насколько хватает глаз, по всему окружью,
украшен узорчатыми снежными цветами. Словно
одуванчики разметал по льду тихий вей.

Приглядишься — и вправду волшебный цве-
ток: стрельчатые кристаллы, иглы, веточки.
Жарко дыхни — нет его…»

(Эпитеты: свет «режуще жёлт», звон «хру-
стальнее», «снежные» цветы…

Сравнения: лёд «ложится зеркалом», «слов-
но одуванчики»…

Олицетворения: лёд «звенит, поёт», каме-
шек «скачет, подпрыгивая»…

Метафора: «волшебный цветок: стрельча-
тые кристаллы, иглы, веточки»…

Диалектные слова способствуют созданию
местного колорита.)

— Что увидел герой подо льдом?
(Там идёт жизнь: струится вода, пузырьки

движутся по течению, рыбка сверкает чешуёй,
зубастая щука караулит добычу, рак шевелит
клешнёй…)

— Что поразило героя, городского жителя,
на придонских кручах?

(«Ни ветра, ни птичьих голосов». «Окрест-
ные хутора далеко. Звуки людской жизни сюда
не доносятся. И слава Богу…») 

Развитие устной речи шестиклассников
— Ребята, мы с вами тоже живём на берегу

Дона. Приходилось ли вам стоять зимой на берегу
реки? Что вы видели и слышали? Поделитесь с
одноклассниками своими впечатлениями…

— Герой рассказа вынужден покинуть пре-
красные места и вернуться домой к хлопотли-
вой городской жизни. С каким чувством он
уезжает?

(«А в душе остался этот серебряный звон.
Остался надолго, до следующего перволёдья.
Светлая память долга».)

Составление синквейна на тему «Зимний
день героя рассказа на малой родине»:

Зимний день
весёлый, необычный
бодрит, радует, запоминается
В душе остался серебряный звон
Счастье

Обратимся к эпиграфу. И.Ф.Тютчева и
Б.П.Екимова разделяет более столетия. Но от-
ношение к природе у этих художников слова об-
щее. Ведь природа во все времена находится в
тесной взаимосвязи с человеком и пробуждает
к жизни, к творчеству, к радости воспоминаний.

Домашнее задание (по выбору)
Опишите иллюстрации к рассказу Б.Екимо-

ва «На льду».
Напишите сочинение-эссе «На берегу

Дона».
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ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

описаний родной ему природы, родных ему мест.
Хотя родился он далеко отсюда.

«Лето наступало зелёное. Перепадали дожди.
День за днём солнце светило не скупясь. Трава
поднималась на глазах. Даже далёкие пески за
Доном, обычно голые, жёлтые, нынче гляделись
весело в зелёном пуху». «Сады отцвели. Высокие
груши, раскидистые яблони, вишни да тёрны стоя-
ли в зелени, растеряв белый цвет и озерняясь
дробью плодов. На смену им уже поднялась, вски-
пая, вторая волна весеннего цвета: распустила
белые зонтики калина, гроздья душистой акации
отдыхали от гудливой твари лишь в ночи…» 

2-я сцена — «Снится — и было. Не приве-
ди, Господи, не приведи…»

— Кому из героев рассказа принадлежат
эти слова?

— Их произносит бабушка Гриши, когда вспо-
минает о войне. Люди, пережившие войну, счи-
тают её самым тяжёлым и страшным временем.

— Что же произошло с бабой Дуней во
время Великой Отечественной? Откуда мы об
этом узнаём?

Работает вторая группа. Рассказ о жизни
бабы Дуни во время войны.

— Почему же в своих самых страшных снах
бабушка снова и снова теряет карточки? Что та-
кое продовольственные карточки?

— Карточка — это лист с отрывными талонами,
которые дают право на получение продуктов. По-
теря карточек в военное время могла привести к
голодной смерти. Можно представить, что испы-
тывает мать, не зная, как накормить своих детей.

Группа показывает видео о голоде в блокад-
ном Ленинграде.

— Первая массированная бомбёжка города
23 августа 1942 года застала людей врасплох.
Сколько людей погибло за 200 дней и ночей ве-
ликого сражения? Никто не знает. Но можно ска-
зать, что сегодня в Санкт-Петербурге люди ходят
по костям погребённых под руинами города жен-
щин, детей, стариков. 

— Когда практически всё было разрушено,
люди ушли под землю. Жили в землянках, окопах,
щелях, подвалах. Население страдало от жажды,
холода, болезней, копоти. Блокадникам давали хоть
какие-то граммы хлеба, а сталинградцам вообще
ничего. Воспоминания детей Сталинграда потря-
сают: «Наш дом был разрушен. Потом пришли нем-
цы и выгнали нас из блиндажа, и мы оказались на
улице. Кое-как соорудили сарайчик из всякого хла-
ма. Мама родила двойню. Одна девочка вскоре
умерла. Вторая осталась жить, но кормить её было
нечем. Кормились мы желудями, картофельными
очистками и кожей, которую собирали в овраге у
кожевенного завода. В нашем сарайчике были кры-
сы. И вот однажды крыса отгрызла два пальчика на
ноге у нашей девочки. Она кричала, а мы долго не
могли понять — отчего? Мы думали, что от голода...» 

— Б.П.Екимов использует такой приём, как
сон героини, чтобы показать, что память о войне
никогда не исчезнет из сознания людей, пере-
живших её. Страшные события даже во сне не
оставляют в покое. Горе, которое пережила баба
Дуня, не отпускает её даже ночью.

3-я сцена: «Пожалей меня так, как умеют
жалеть на Руси»

На слайде — изображение пожилых кресть-
янок. Работает третья группа.

— Ребята, что вы чувствовали во время и
после чтения произведения? Определите, како-
ва тема рассказа. (Рассказ о Гришиной способ-
ности излечить бабушку от душевных страда-
ний.) Какие проблемы можно выделить в про-
изведении? (Сострадания, милосердия,
одиночества, юности и старости, гуманного от-
ношения к людям и др.)

— В своих произведениях Б.П.Екимов часто
изображает детей восьми—одиннадцати лет.
Это тот возраст, когда складывается детский ха-
рактер, когда подростки учатся видеть истинное
и мнимое, подражают взрослым, стоят перед
выбором совершения нравственного поступка. 

— «Взросление человека начинается с беско-
рыстной готовности разделить боль, утешить стра-
дающего», — говорил писатель. Как же происходит
взросление Гриши? Обращаясь к образу Гриши,
ребята рисуют его словесный портрет, говорят о
его отношении к родителям, к бабушке, оценивают
его поведение, поступки, размышления.

— Гриша не сразу понимает бабушкину боль.
Поначалу он весело играет с ребятами после
бессонной ночи, затем эти описания отсут-
ствуют: бабушкино прошлое становится его
собственной болью.

— «Гриша подождал, послушал ровное ба-
бушкино дыхание, поднялся. Его бил озноб. Ка-
кой-то холод пронизывал до костей. И нельзя
было согреться. Печка была ещё тепла. Он сидел
у печки и плакал. Слёзы катились и катились.
Они шли от сердца, потому что сердце болело и
ныло, жалея бабу Дуню и кого-то ещё… Он не
спал, но находился в странном забытьи, словно
в годах далёких, иных, и в жизни чужой, и виде-
лось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая
беда и печаль, что он не мог не плакать. И он
плакал, вытирая слёзы кулаком».

— Гриша не последовал маминому совету, он
его не принял. Гриша не кричит, а действует по-
своему. Он старается перенестись в тревожный
мир бабушкиных снов. Внук любит бабушку и
хочет освободить родного человека от тяжёлого
душевного состояния. Чуткость, внимание, мило-
сердие, забота сделали то, чего не смогли сделать
врачи. «Сердце мальчика облилось жалостью и
болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени
перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:

— Вот ваши карточки, бабаня… В синем пла-
точке, да? Ваши в синем платочке? Это ваши, вы
обронили. А я поднял. Вот видите, возьмите, — на-
стойчиво повторял он. — Все целые, берегите…

Баба Дуня смолкла. Видимо, там во сне, она
всё слышала и понимала. Не сразу пришли сло-
ва. Но пришли:

— Мои, мои… Платочек мой, синий. Люди
скажут. Мои карточки, я обронила. Спаси Хри-
стос, добрый человек…

По голосу её Гриша понял, что сейчас она
заплачет.

— Не надо плакать, — громко сказал он. —
Карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите
хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и
ложитесь спать, — говорил он, словно приказы-
вая. — И спите спокойно. Спите».

Почему сын бабы Дуни не смог поступить как
Гриша? Я думаю, что бабушка в своё время все
жизненные проблемы взваливала на свои плечи,
тщательно оберегая своих детей. Наверное, по-

этому сын не прочувствовал материнскую боль, а
внук способен сострадать горю родного человека.

4-я сцена — «Как важно вовремя успеть»
Работает четвёртая группа
На слайдах и доске — иллюстрации, коллажи

(используются приёмы «Эмоциональный образ»,
«Впечатление от произведения»).

Учитель.
Как важно вовремя успеть
Сказать кому-то слово доброе,
Чтоб от волненья сердце дрогнуло! —
Ведь всё порушить может смерть.

Эти важные для каждого человека слова ска-
зал поэт Андрей Дементьев. Давайте задумаем-
ся, как они связаны с рассказом «Ночь исцеле-
ния». (Слушаем ответы учащихся.) Действитель-
но, очень важно сказать слова любви своим
близким именно тогда, когда это необходимо. А
то может быть поздно.

— Можно сказать, что баба Дуня страдала
от одиночества? Да. 

— Но разве она была одинока? (Нет, у неё
были родственники. Одиночество — состояние
человека не только физическое, но и душевное.
Его можно испытывать, когда вокруг люди, но
нет близкого по духу.)

— Давайте вспомним, какой была реакция
бабушки, когда к ней приехал внук. («…Баба
Дуня, разом оживев, резво суетилась в доме:
варила щи, пирожки затевала, доставала ва-
ренья да компоты и поглядывала в окошко, не
бежит ли Гриша». Даже когда Гриша убегал с ре-
бятами кататься на лыжах и баба Дуня остава-
лась одна, «…то было не одиночество. Лежала
на диване рубашка внука, книжки его — на столе,
сумка брошена у порога — всё не на месте,
вразлад. И живым духом веяло в доме», «...нынче
с Гришиным приездом она про хвори забыла».
Для бабушки Гриша был настоящим счастьем,
надеждой и опорой.)

— Как вы понимаете последние слова рас-
сказа? Почему исцеление можно считать двой-
ным? (Гриша исцелил не только бабушку от стра-
даний, но и себя от равнодушия, чёрствости. Он
возрождает и исцеляет всю семью.) Рассказ
«Ночь исцеления» — это настоящий урок добро-
ты и сострадания.

Ребята, мы восхищаемся мудрым поступ-
ком, добрым сердцем главного героя. А каким
вы видите будущее Гриши? («Гриша станет, ско-
рее всего, врачом или спасателем. Он будет по-
могать людям и воспитывать такого же, как он,
добросердечного сына».)

Итог. Б.П.Екимов заставляет нас оглянуться
и увидеть тех, кто рядом, кому нужны помощь,
понимание, поддержка. А это самые дорогие
нам люди. Умеем ли мы сострадать? Ответьте
сами себе на этот вопрос...

Наш урок называется «Хоть не вечен чело-
век, то, что вечно, — человечно». Как вы пони-
маете эти слова?.. Вечными являются ценности,
которым учат нас произведения Бориса Петро-
вича Екимова. Наши бабушки не всегда будут
рядом с нами, поэтому важно говорить им слова
признательности сейчас, чтобы не было поздно.
Дома попрошу вас написать добрые слова своим
бабушкам и порадовать их ими.
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