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Дорогие друзья!В программу 11-го класса по русской литературе включено
большое количество литературных произведений: стихотворения,
драматические и прозаические произведения. Многие из них достаточно
объёмны и представляют собой значительный по образовательному уровню
материал.Программа знакомит вас с различными периодами в развитии и
становлении русской литературы, с разными литературными направлениями.
Вы познакомитесь с лирикой Серебряного века, прочитаете стихи А. А.
Блока, А. А. Ахматовой, С. А. Есенина. Вас ждёт изучение рассказов и
повестей И. А. Бунина, А. И. Куприна, М. Горького, В. М. Шукшина,
А. И. Солженицына, романов М. А. Шолохова, М. А. Булгакова, Б. Л.
Пастернака.Все художественные тексты, которые вам предстоит изучить,
необыкновенно глубоки и интересны. Для того чтобы получать удовольствие
от чтения литературных произведений, необходимо многое узнать и
осмыслить, погрузиться во время и обстановку описываемых событий.
Вы познакомитесь с новыми литературными жанрами и художественными
приёмами, научитесь понимать и чувствовать красоту авторского слова.После
разбора и обсуждения каждого произведения в классе обычно следует
домашнее задание учителя написать сочинение. Учащиеся часто испытывают
трудности в обобщении своих знаний. Представленные в книге готовые
сочинения помогут вам в этом. Используя план, который даётся к каждому
сочинению, вы сможете выразить свои мысли, привести примеры из текста,
дополнить или изменить сочинение. Помните, что каждое сочинение –
индивидуальная творческая работа, выражение ваших личных суждений
и впечатлений. При этом не забывайте, что любое ваше мнение должно
опираться прежде всего на хорошее знание содержания произведения, о
котором вы пишете, и на теоретические знания, которые вы получаете на
уроках литературы в школе.Не торопитесь механически переписать готовое



сочинение в свою тетрадь. Учитесь самостоятельно выражать мысли и
чувства, формулировать собственное мнение. Пусть приведённые в нашей
книге сочинения станут для вас обучающими образцами, которые помогут в
развитии вашей письменной речи.Желаем успехов!
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Марина Селиванова
Готовые сочинения по литературе. 11 класс

Дорогие друзья!

В программу 11-го класса по русской литературе включено большое количество литера-
турных произведений: стихотворения, драматические и прозаические произведения. Многие
из них достаточно объёмны и представляют собой значительный по образовательному уровню
материал.

Программа знакомит вас с различными периодами в развитии и становлении русской
литературы, с разными литературными направлениями. Вы познакомитесь с лирикой Сереб-
ряного века, прочитаете стихи А. А. Блока, А. А. Ахматовой, С. А. Есенина. Вас ждёт изуче-
ние рассказов и повестей И. А. Бунина, А. И. Куприна, М. Горького, В. М. Шукшина, А. И.
Солженицына, романов М. А. Шолохова, М. А. Булгакова, Б. Л. Пастернака.

Все художественные тексты, которые вам предстоит изучить, необыкновенно глубоки
и интересны. Для того чтобы получать удовольствие от чтения литературных произведений,
необходимо многое узнать и осмыслить, погрузиться во время и обстановку описываемых
событий. Вы познакомитесь с новыми литературными жанрами и художественными приёмами,
научитесь понимать и чувствовать красоту авторского слова.

После разбора и обсуждения каждого произведения в классе обычно следует домашнее
задание учителя написать сочинение. Учащиеся часто испытывают трудности в обобщении
своих знаний. Представленные в книге готовые сочинения помогут вам в этом. Используя план,
который даётся к каждому сочинению, вы сможете выразить свои мысли, привести примеры
из текста, дополнить или изменить сочинение. Помните, что каждое сочинение – индивиду-
альная творческая работа, выражение ваших личных суждений и впечатлений. При этом не
забывайте, что любое ваше мнение должно опираться прежде всего на хорошее знание содер-
жания произведения, о котором вы пишете, и на теоретические знания, которые вы получаете
на уроках литературы в школе.

Не торопитесь механически переписать готовое сочинение в свою тетрадь. Учитесь само-
стоятельно выражать мысли и чувства, формулировать собственное мнение. Пусть приведён-
ные в нашей книге сочинения станут для вас обучающими образцами, которые помогут в раз-
витии вашей письменной речи.

Желаем успехов!
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Композиция рассказа М. Горького «Старуха Изергиль»

 
Видно, ничего не напишу я так стройно и красиво, как «Старуху

Изергиль» написал.
М. Горький

План
I. Вступление.
Реализм и романтизм в раннем творчестве М. Горького.
II. Основная часть.
Композиция рассказа «Старуха Изергиль».
1. Легенда о Ларре.
2. Судьба старухи-рассказчицы.
3. Легенда о Данко.
4. Образ героя в ранних рассказах М. Горького.
5. Образ рассказчика.
III. Заключение.
Красота свободного человека.

В раннем творчестве Максима Горького реализовались два литературных направления –
реализм и романтизм. Реалистические рассказы писателя не скрывают суровую правду жизни,
ярко рисуя тяжёлую действительность. Попытки героев вырваться из беспросветного суще-
ствования, как правило, обречены на неудачу. Но их характеры привлекают свободолюбием
и независимостью. Романтические же произведения Горького напоминают красивые легенды,
поэтичные и загадочные, сказочные и проникновенные. Таков рассказ «Старуха Изергиль».

Произведение состоит из трёх частей: легенды о Ларре, рассказа старухи Изергиль о
своей жизни и сказки о Данко. Такая композиция полна смысла.

Легенда о Ларре, эгоистичном и жестоком, открывает произведение. Герой, сын орла
и женщины, не боится идти против соплеменников. В жизни он руководствуется только соб-
ственными желаниями и потребностями («считает себя первым на земле и, кроме себя, не
видит ничего»), вызывая в окружающих неприязнь, ненависть и страх. Несомненно, герой
силён и мужественен. Но эгоизм и гордыня делают его безжалостным. За убийство девушки
Ларра осуждён на вечное одиночество. Поначалу он не понимает всего ужаса полученного
наказания. И только через много лет герой осознаёт, что одиночество хуже смерти и он сам
виноват в том, что люди отвернулись от него. Ларра ищет смерти, но смерть не берёт его. Он
осуждён на вечные скитания, ему нет места среди людей. Автор полагает, что человек не дол-
жен считать себя выше и лучше других, этот путь ведёт к одиночеству и отчаянию.

Далее следует рассказ старухи Изергиль о собственной жизни, тоже напоминающий
легенду. Много лет назад молодая, сильная и красивая Изергиль жила, повинуясь только веле-
ниям своего сердца. Она любила многих мужчин, бросаясь с головой в омут нового чувства,
не ведая ограничений и запретов и думая только о себе. Изергиль может быть жестокой, как
Ларра, но в отличие от него также великодушной и чуткой. Ради любимого героиня способна на
самопожертвование. Она вызывает восхищение и сочувствие. Образ старухи Изергиль объеди-
няет две рассказанные ею легенды. В характере Изергиль есть черты как Ларры, так и Данко. Но
доброта, готовность забыть о себе ради любимого сближают её характер с характером Данко.

Третью часть произведения составляет легенда о Данко, который ради людей пожертво-
вал жизнью. Чтобы спасти свой народ и вывести его из леса, он вырывает из груди сердце,
освещая им дорогу. У Ларры и Данко много общих черт. Это сила, отвага, презрение к опас-
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ности, мужество. Но Данко готов расстаться с жизнью, чтобы спасти людей; он, в отличие от
Ларры, человечен. Оба героя противопоставлены толпе. Ларра воспринимает других людей
как врагов, не позволяющих ему жить так, как хочется. Данко же, несмотря на непонимание
соплеменников, готов ради них на жертву.

Две легенды, обрамляющие биографию старухи Изергиль, построены на контрасте. Этот
приём направлен на создание образа романтического героя произведения. Им становится гор-
дый и свободный человек, способный пожертвовать жизнью во имя счастья других людей.
Задачей автора было выявить истинную ценность и цель человеческой жизни. Каждая легенда
рисует свою концепцию существования человека. С одной стороны, можно жить лишь для
себя, не заботясь ни о ком, но остаться одиноким и всеми покинутым. С другой стороны, можно
жить для других, жертвуя собой во имя их жизней. Биография Изергиль является центром
произведения, объединяя обе концепции. Понятно, что автор считает правильной жизненную
позицию, в соответствии с которой человек живёт не для себя, а для других.

Образ рассказчика является объединяющим началом для всех трёх повествований. Это
человек, странствующий по родному краю в поисках легенд, сказаний, преданий о славном
прошлом своего народа. Рассказчик отождествляет себя с героями некоторых историй. Через
его восприятие мы угадываем авторскую позицию. Этот образ также несёт на себе печать
романтизма. Не случайно объектом внимания рассказчика является пейзаж, яркий, прекрас-
ный, необычный. Рассказчик любуется восхитительной южной природой, на фоне которой
легко представить романтические и героические события, описанные в легендах. Он поражён
историей старухи Изергиль, преклоняется перед подвигом Данко, не приемлет эгоизма Ларры.

Горький восхищается человеком свободным и гордым. Он любуется его силой, мощью,
мужеством. Однако свобода не может быть абсолютной. Противопоставление себя людям ведёт
к одиночеству и гибели.
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Социальный фон пьесы М. Горького «На дне»

 
Анна: Не помню – когда я сыта была… Над каждым куском

хлеба тряслась… Всю жизнь мою дрожала… Мучилась… как бы больше
другого не съесть… Всю жизнь в отрепьях ходила… всю мою несчастную
жизнь… За что?
М. Горький

План
I. Вступление.
Обращение М. Горького к драматургии.
II. Основная часть.
Социальная проблематика пьесы.
1. Экономическое положение России в конце ХIХ века.
2. Смысл заглавия.
3. Система персонажей.
4. Место действия.
5. Судьбы героев.
III. Заключение.
Пьеса «На дне» – социально-философское произведение.

В начале ХХ века Максим Горький, широко известный в России и Европе как автор рас-
сказов, очерков, романа «Фома Гордеев», поэмы «Человек», обратился к новому для себя роду
литературы – к драме. В это время театр воспринимался писателями как своеобразная трибуна,
с которой можно обращаться к массам и воспитывать народ. Одна за другой появились пьесы
М. Горького «Мещане», «На дне», «Дачники», «Варвары». Драма «На дне» явилась наиболее
ярким отражением социальных проблем русского общества того времени.

В конце ХIХ века Россия переживала глубокий экономический кризис. Неурожаи, без-
работица, нищета заставили многих людей опуститься на самое социальное «дно». Тысячи
бывших крестьян, рабочих, мещан, мастеровых оказались без средств к существованию. Это
привело к возникновению так называемых ночлежных домов, где в нищете и грязи ютились
толпы бедняков. Пьеса Горького «На дне» переносит читателей в мир ночлежек, трущоб, тём-
ных грязных улиц.

Название пьесы говорит само за себя. Первоначальные его варианты – «В ночлежном
доме», «Ночлежка», «Без солнца», «По пути на дно» – указывают читателю на степень социаль-
ного падения героев произведения. Ночлежка ассоциируется с бесправием, безысходностью,
несчастьем. Люди, оказавшиеся на «дне», обречены, они не смогут подняться и возродиться.

Примечательна и необычна система персонажей произведения. У многих героев пьесы
нет имён и фамилий. Часть из них именуется по социальной принадлежности, характерной для
их прошлой жизни (Барон). Другие имеют прозвища (Квашня). Третьи обозначаются в соот-
ветствии с бывшей профессией (Актёр). Все герои пьесы – люди среднего возраста (от два-
дцати до сорока лет). Из жизни оказались выброшены те, кто обладает наибольшими жизнен-
ными силами, опытом, возможностями. Это люди, которые должны жить полноценной жизнью,
работать, приносить пользу обществу. Но они никому не нужны, их жизнь пропадает зря, ока-
зывается бессмысленной. Ремесленники, воры, интеллигенты и бывшие аристократы объеди-
нены общей бедой.

Действие пьесы «На дне» происходит в необычном месте. Это мрачный подвал, грязный
и убогий: «Подвал, похожий на пещеру. Потолок – тяжёлые каменные своды, закопчённые, с
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обвалившейся штукатуркой. Свет – от зрителя и, сверху вниз, – из квадратного окна с правой
стороны». Герои отделены друг от друга тонкими перегородками. Вместо кроватей – нары.
Обитателей ночлежки окружают грязь и нищета: какие-то коробки, тряпки, куски клеёнки. В
таком месте вынуждены сосуществовать самые разные люди, строить отношения друг с другом,
пытаться как-то выжить.

Герои оказались на самом «дне» жизни. Многие из них не плохие люди. Васька Пепел,
сильная и широкая натура, находится под властью своего прошлого. Пепел уверен, что един-
ственный жизненный путь для него – воровство, потому что его дед и отец промышляли тем
же. Актёр, мягкий и ранимый человек, потихоньку спивается и деградирует. Клещ, упорный
и трудолюбивый, в своём стремлении выбраться со «дна» становится озлобленным и жесто-
ким. Судьбы героев произведения служат иллюстрацией социальных противоречий, которые
возникли в быстро развивающемся капиталистическом российском обществе.

С появлением старика-странника Луки герои на какой-то момент обретают надежду на
будущее. У каждого появляется иллюзия того, что можно изменить свою жизнь. Умирающая
Анна надеется на выздоровление. Лука успокаивает героиню, говоря ей, что за мучения на этом
свете после смерти её ожидает рай. Актёр, узнав от Луки о бесплатных лечебницах, надеется
избавиться от пристрастия к алкоголю и начать новую жизнь. Васька Пепел собирается уехать
в Сибирь, взяв с собой Наташу, и жить честно.

Однако судьбы героев складываются трагически. Анна умирает, и её смерть никого не
огорчает. Василиса, узнав о планах Васьки и Наташи, обливает сестру кипятком. Васька Пепел
случайно убивает Коростылёва и попадает в тюрьму. Актёр, узнав о том, что Лука лгал, кончает
жизнь самоубийством. В итоге никто из героев не смог преодолеть жизненные невзгоды, путь
«наверх» оказался для них невозможным.

Пьеса М. Горького «На дне» отражает социальные противоречия своего времени. Однако
её проблематика не исчерпывается только социальным контекстом. Философское содержание
делает это произведение интересным и понятным для читателей и зрителей любой эпохи.
Споры героев о человеке, его предназначении и роли в обществе обессмертили произведение
Горького, а социальная составляющая конфликта придаёт пьесе остроту и трагизм.
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Столкновение природы и цивилизации

в повести А. И. Куприна «Олеся»
 

Как ни грустно в этом непонятном мире, но он всё же прекрасен…
И. А. Бунин

План
I. Вступление.
Проза А. И. Куприна.
II. Основная часть.
Основной конфликт повести «Олеся».
1. Образ главной героини повести.
2. Иван Тимофеевич – образ цивилизованного человека.
3. Мир природы и мир человека.
III. Заключение.
Трагедия любви в повести «Олеся».

Русская литература начала ХХ века отразила пессимистическое, трагическое восприя-
тие жизни писателями. Многие их произведения полны мистических предчувствий, ощуще-
ния надвигающейся катастрофы. Выдающийся русский писатель Александр Иванович Куприн
также создавал свои рассказы и повести в это время. Он продолжил реалистические традиции
русской литературы. Герои его произведений обычные люди, как правило, не очень удачливые,
с множеством нерешённых проблем. Но рассказы и повести Куприна не производят мрачного
впечатления, не вызывают тягостных ощущений. Проза писателя человечная, светлая и лёгкая,
его слог мягкий и немного грустный.

Куприн любит своих героев и сочувствует им. Такова его знаменитая повесть «Олеся»,
печальное произведение о любви в жестоком реальном мире.

Главная героиня повести, Олеся, живёт в лесу вместе с бабушкой, которую считают в
Полесье ведьмой. Олеся – дитя природы, естественное и непосредственное. Она грациозна,
красива и без труда пленяет сердце столичного жителя Ивана Тимофеевича. «Прелесть её
лица заключалась в этих больших, блестящих, тёмных глазах, которым тонкие, надломленные
посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности». Перед
нами «цельная, самобытная, свободная натура». Олеся умна и одновременно по-детски наивна.
Она выросла на природе и способна тонко чувствовать её красоту.

Любовь героини к Ивану Тимофеевичу искренняя, крепкая и беззаветная. Олеся –
воплощение природной красоты и силы. Она отдаётся первому чувству без остатка. Именно
Олеся заставляет сердце главного героя забиться сильнее. Он начинает замечать красоту окру-
жающей природы и ценить её. «И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую
сказку. Взошёл месяц, и его сияние причудливо, пестро и таинственно расцветило лес… Тон-
кие стволы берёз белели и резко и отчётливо, а на их редкую листву, казалось, были набро-
шены серебристые, прозрачные, газовые покровы… И мы шли, обнявшись, среди этой улыба-
ющейся живой легенды, без единого слова, подавленные своим счастьем». Не случайно только
лес становится немым свидетелем любви главных героев, сохраняя их тайну.

Ради любимого Олеся не побоялась пойти в церковь, проявив немалое мужество и не
испугавшись последствий. Но нравы деревни жестокие. Жители не могут принять того, что
внучка ведьмы оказалась в церкви. «Послышались грубые насмешки… сопровождающиеся
хохотом, потом отдельные восклицания слились в общий пронзительный бабий гвалт… Вслед
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ей вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем полетели камни». Героине едва удаётся избежать
расправы, но её душевные переживания оказываются сильнее физических страданий.

Олеся чувствует, что её любовь не имеет будущего. Перед лицом разлуки именно она
утешает главного героя, а не наоборот. Сильная духом девушка говорит любимому ободряю-
щие слова, вселяя надежду на лучшее: «Так и знай же, мой дорогой, что никогда ты обо мне
не вспомнишь дурно или со злом… Как расстанемся мы с тобой, тяжело тебе в первое время
будет, ох как тяжело… Плакать будешь, места себе не найдёшь нигде. А потом всё пройдёт,
всё изгладится. И без горя ты будешь обо мне думать, а легко и радостно».

Иван Тимофеевич – главный герой повести, от лица которого и ведётся повествование.
Барин, интеллигентный и образованный, житель столицы, светский человек оказывается в
Полесье, глухой провинции. Иван Тимофеевич – типичный герой русской литературы. Умный,
добрый по характеру, он устал жить, его сердце «ленивое». Герою посчастливилось встретить
истинную любовь, безоглядную и жертвенную. Но в этой ситуации он ведёт себя, как слабый
человек. Не понимая страхов главной героини, Иван Тимофеевич настаивает на её посещении
церкви. В данном случае его больше заботят внешние приличия, волнует мнение общества, а не
чувства возлюбленной. Герой воплощает в себе современного цивилизованного человека, не
плохого, культурного, умного, но слабого, не чуткого, не способного на решительные поступки.

Основные события повести разворачиваются в лесу, где живёт Олеся и где она встреча-
ется с главным героем. Дикая величественная природа прекрасно описана Куприным. Даже
такой уставший от жизни человек, как Иван Тимофеевич, проникается этой красотой. Только
в лесу он и Олеся находят душевный покой. Природа спокойна и торжественна. Но она может
быть грозной и неуправляемой стихией. Словно в ответ на оскорбление Олеси дождь и ветер
разоряют хозяйства жителей Полесья.

Любовь Олеси и Ивана Тимофеевича, взаимная и искренняя, оказывается несчастливой.
Она, как нечто естественное и природное, стихийное и необыкновенное, невозможна в проза-
ичном мире людей. Любовь у Куприна – «всегда трагедия».
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Цикл рассказов И. А. Бунина «Тёмные аллеи»

 

Была чудесная весна!
Они на берегу сидели —
Река была тиха, ясна,
Вставало солнце, птички пели;
Тянулся за рекою дол,
Спокойно, пышно зеленея;
Вблизи шиповник алый цвёл,
Стояла тёмных лип аллея.

Н. П. Огарёв

План
I. Вступление.
«Тёмные аллеи» – цикл рассказов.
II. Основная часть.
Композиционное и содержательное единство цикла «Тёмные аллеи».
1. Композиция цикла.
2. Тематика рассказов.
3. Образы главных героев рассказов.
4. Образ автора.
5. Особенности стиля рассказов.
III. Заключение.
Трагизм любви для И. А. Бунина.

«Тёмные аллеи» Ивана Алексеевича Бунина – книга прекрасных рассказов, посвящён-
ных одной теме – теме любви. В цикл вошли произведения, над которыми писатель работал в
эмиграции, в Париже, с 1937 по 1944 год.

Первое издание книги вышло в 1946 году и включало 37 рассказов. Разнообразные по
настроению, тематике рассказы иллюстрируют размышления автора над самой важной и тре-
петной темой для человека – темой любви.

Бунин говорил, что в этой книге он хочет «исследовать тёмные аллеи любовного чув-
ства». И действительно, любовь во всех её проявлениях изображена на страницах книги. Это
и возвышенное нежное чувство («Руся»), и безоглядная страсть, толкающая на преступление
(«Пароход «Саратов»), и низменное физическое влечение («Ночлег»).

Открывает цикл рассказ, который называется так же, как и книга, – «Тёмные аллеи». Он
проникнут лиризмом, грустью, вызванной воспоминаниями об ушедшей любви и молодости.
Последний рассказ цикла – «Ночлег», – напротив, рисует не любовь, а животную страсть. Ком-
позиционным центром цикла становится рассказ «Натали», самый большой по объёму в книге,
герой которого разрывается между телесным и духовным влечением к двум разным девушкам.
Таким образом, «Тёмные аллеи» объединили совершенно разные, с одной стороны, произве-
дения. Но, с другой стороны, все они посвящены единой теме – теме любви.

Первый рассказ цикла – типичное для Бунина произведение. Случайная встреча героев
через тридцать лет пробуждает их воспоминания. Выясняется, что Надежда продолжала
любить Николая Алексеевича всю жизнь, несмотря на то, что он в своё время оставил её.
«Молодость у всякого проходит, а любовь – другое дело», – говорит она.
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И Николай Алексеевич признаётся, что, видимо, и он потерял в ней «самое дорогое,
что имел в жизни». Судьба его сложилась не очень удачно: жена, которую он «без памяти
любил», бросила его, любимый сын вырос негодяем, «без сердца, без чести, без совести». Сей-
час Николай Алексеевич понимает, что именно Надежда подарила ему лучшие, волшебные
минуты жизни. В то же время он реалист и знает, что никогда не смог бы жениться на ней.
Слишком велика социальная пропасть между ними: он дворянин, барин, она крепостная, полу-
чившая вольную, хозяйка постоялого двора. «Какой вздор! Эта самая Надежда не содержа-
тельница постоялой гостиницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих
детей?» – думает он.

В каждом рассказе Бунина два главных героя – он и она. Часто герои не имеют имён и
фамилий, их характеры подробно не раскрываются. Очень тщательно Бунин описывает внеш-
ность главных персонажей, их лица, телосложение, одежду: «А у неё красота была какая-то
индийская, персидская: смугло-янтарное лицо… мягко блестящие, как чёрный соболий мех,
брови, чёрные, как бархатный уголь, глаза» («Чистый понедельник»). Иногда мы узнаём о про-
шлом героев и об их дальнейшей судьбе. Но это не главное для автора. Для Бунина важнее
передать чувство, захватившее героев. Рассказы, как правило, невелики по объёму, но писа-
телю удаётся зримо и выразительно поведать о любви, которую переживают персонажи его
произведений. Для них любовь становится решающим событием в жизни, тем «солнечным
ударом», который меняет душу и от которого никогда не оправиться. Герои вызывают у чита-
теля разные чувства: интерес, сочувствие, любовь, ненависть и всегда – сопереживание. В этом
великое мастерство автора.

Чаще всего именно герой не выдерживает испытания любовью, оказывается слабым, не
способным бороться за неё, изменить своим привычкам и образу жизни во имя любви. Геро-
иня же, как правило, вызывает восхищение своими душевными качествами; часто она хрупкая
и уязвимая, но её чувство более глубокое и сильное. Бунин создал галерею притягательных
женских образов. Таковы крестьянка Таня («Таня»), героиня рассказа «Чистый понедельник»,
Натали («Натали»), испанка из рассказа «Камарг». Их яркие и выразительные характеристики
не могут оставить читателя равнодушным. В рассказах Бунина нет счастливых любовных
историй. Как правило, любовь заканчивается расставанием, иногда гибелью одного из героев.
Любовь становится недостижимым идеалом, который невозможен в реальном мире. В этом
трагизм мироощущения писателя.

Объединяющим началом для всех рассказов, безусловно, является образ автора. Бунин
прямо не выражает своё отношение к описываемым событиям, давая нам возможность самим
делать выводы. Однако меткие описания, точные характеристики героев, их поступки указы-
вают на авторскую позицию. Мы без труда угадываем его симпатии и антипатии. Бунин никогда
не судит своих героев, считая, что человек не может противостоять такой стихии, как любовь.

Лаконизм, точность, образность языка являются отличительными чертами прозы И. А.
Бунина. Нередко достаточно нескольких слов, чтобы нарисовать портрет героя. Часто автор
акцентирует наше внимание на какой-то отдельной черте внешности персонажа. И эта черта
оказывается самой яркой и запоминающейся. Средством характеристики героев является и
прямая речь. Именно из реплик складываются их образы, формируется наше к ним отношение.

Для Бунина любовь является неуправляемой силой, с которой человек не может и не
способен бороться. Любовь разрушает жизни героев, но в то же время оставляет неизгладимый
след в душе.
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Символика в рассказе И. А. Бунина

«Господин из Сан-Франциско»
 

Дьявол был громаден, как утёс, но громаден был и корабль,
многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со
старым сердцем.
И. А. Бунин

План
I. Вступление.
Проза И. А. Бунина.
II. Основная часть.
Вечное и земное в рассказе «Господин из Сан-Франциско».
1. Изображение современной цивилизации.
2. Два способа существования человека.
III. Заключение.
Гибельный путь современной цивилизации.

Иван Алексеевич Бунин – замечательный писатель русской литературы начала ХХ века
– был известен как гениальный поэт и выдающийся прозаик. Все произведения Бунина так
или иначе носят философский характер. И не важно, о любви или о социальных явлениях они.
Автор заставляет читателей задуматься о смысле человеческого существования, о месте чело-
века в этом мире. Рассказ «Господин из Сан-Франциско» – произведение Бунина, наиболее
насыщенное символами и метафорами. За простым сюжетом рассказа скрыты глубокий фило-
софский смысл и воззрения писателя на судьбу человеческой цивилизации.



М.  С.  Селиванова.  «Готовые сочинения по литературе. 11 класс»

16
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