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Аннотация
Сборник содержит сочинения по русской литературе XIX

века на темы, связанные с творчеством А.Н. Островского,
А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-
Щедрина. И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М.
Достоевского, А.П. Чехова. Пособие предназначено родителям,
чьи дети испытывают трудности в написании сочинений, а
также учащимся 10-х классов, занимающихся по любому из
действующих учебников по литературе.
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Все сочинения по
литературе за 10 класс

 
А. Н. Островский

 
 

1. «Темное царство» и его жертвы
(по пьесе А. Н. Островского «Гроза»)

 
«Гроза» вышла в свет в 1859 г. (накануне революционной

ситуации в России, в «предгрозовую» эпоху). Ее историзм
заключается в самом конфликте, непримиримых противоре-
чиях, отраженных в пьесе. Она отвечает духу времени.

«Гроза» представляет собой идиллию «темного царства».
Самодурство и безгласие доведены в ней до предела. В пьесе
появляется настоящая героиня из народной среды и именно
описанию ее характера уделено основное внимание, а мирок
города Калинова и сам конфликт описываются более обоб-
щенно.

«Их жизнь течет ровно и мирно, никакие интересы ми-
ра их не тревожат, потому, что не доходят до них; царства
могут рушиться, новые страны открываться, лицо земли из-
меняться… – обитатели городка Калинова будут себе суще-



 
 
 

ствовать по-прежнему в полнейшем неведении об остальном
мире… Принятые ими понятия и образ жизни – наилучшие
в мире, все новое происходит от нечистой силы…находят
неловким и даже дерзким настойчиво доискиваться разум-
ных оснований… Сведения, сообщаемые Феклушами, тако-
вы, что не способны внушить большого желания променять
свою жизнь на иную… Темная масса, ужасная в своей наив-
ности и искренности».

Страшна и тяжела для каждого попытка идти наперекор
требованиям и убеждениям этой темной массы. Отсутствие
всякого закона, всякой логики – вот закон и логика этой
жизни. В своем непререкаемом, безответственном темном
владычестве, давая полную свободу прихотям, ни во что не
ставя всякие законы и логику, «самодуры» жизни начинают
ощущать какое-то недовольство и страх, сами не зная перед
чем и почему. Они ожесточенно ищут своего врага, готовы
напуститься на самого невинного, на какого-нибудь кулиги-
на: но нет ни врага, ни виновного, которого могли бы уничто-
жить: закон времени, закон природы и истории берет свое, и
тяжело дышат старые кабановы, чувствуя, что есть сила вы-
ше их, которую они одолеть не могут… Они не хотят усту-
пать, хлопочут только о том, как бы на их век стало…

Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старых
порядков, с которыми она век изжила, говоря о крахе усто-
явшегося мира: «И хуже этого, милая, будет», и в ответ на
слова странницы: «Нам бы только не дожить до этого». Ка-



 
 
 

баниха веско бросает: «Может, и доживем». Она только тем
и утешается, что еще как-нибудь с ее помощью простоят ста-
рые порядки до ее смерти.

Кабановы и дикие хлопочут теперь о том, чтобы только
продолжить прежнее. Они знают, что их своевольство еще
будет иметь довольно простора до тех пор, пока все будут
робеть перед ними; вот почему они так упорны.

Образ Катерины – важнейшее открытие Островского – от-
крытие рожденного патриархальным миром сильного народ-
ного характера с просыпающимся чувством личности. От-
ношения Катерины и Кабанихи в пьесе не бытовая враж-
да свекрови и невестки, их судьбы выразили столкновение
двух исторических эпох, что и определяет трагедийный ха-
рактер конфликта. В душе вполне «калиновской» по воспи-
танию и нравственным представлениям женщины рождается
новое отношение к миру, чувство, еще не ясное самой геро-
ине: «Что-то со мной недоброе делается, чудо какое-то! Точ-
но я снова жить начинаю, или уж и не знаю». Проснувшую-
ся любовь Катерина воспринимает как страшный, несмывае-
мый грех, потому что любовь к чужому человеку для нее, за-
мужней женщины, есть нарушение нравственного долга. Она
всей душой хочет быть чистой и безупречной, ее нравствен-
ная требовательность к себе не допускает компромисса. Уже
осознав свою любовь а Борису, она изо всех сил противится
ей, но не находит опоры в этой борьбе: «точно я стою над
пропастью и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не



 
 
 

за что». Не только внешние формы домашнего обихода, но
даже и молитва делается ей недоступна, так как она почув-
ствовала над собой власть грешной страсти. Она чувствует
страх перед собой, перед выросшим в ней стремлением к во-
ле, неразделимо слившимся в ее сознании с любовью: «Ко-
нечно, не дай Бог этому случиться! А уж коли очень мне
здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно
выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану,
хоть ты меня режь!»

Сознание греха не оставляет ее в момент упоения сча-
стьем и с огромной силой овладевает ею, когда счастье кон-
чилось. Катерина кается всенародно без надежды на про-
щение, и именно полное отсутствие надежды толкает ее на
самоубийство, грех еще более тяжкий: «Все равно уж ду-
шу свою погубила». Полная невозможность примирить свою
любовь с требованиями совести и физическое отвращение к
домашней тюрьме, к неволе убивают Катерину.

Катерина жертва не кого-либо персонально из ее окружа-
ющих, а хода жизни. Мир патриархальных отношений уми-
рает, и душа этого мира уходит из жизни в муках и страдани-
ях, задавленная формой житейских связей, и сама себе вы-
носит нравственный приговор, потому что в ней-то и живет
патриархальный идеал.



 
 
 

 
2. Трагедия Катерины (по пьесе

А. Н. Островского «Гроза»)
 

Катерина – главный персонаж драмы Островского «Гро-
за», жена Тихона, невестка Кабанихи. Основная идея про-
изведения – конфликт этой девушки с «темным царством»,
царством самодуров, деспотов и невежд.

Узнать, почему возник этот конфликт и почему конец
драмы такой трагичный, можно, поняв представления Кате-
рины о жизни. Автор показал истоки характера героини. Из
слов Катерины мы узнаем о ее детстве и отрочестве. Здесь
нарисован идеальный вариант патриархальных отношений и
патриархального мира вообще: «Я жила, не о чем не тужи-
ла, точно птичка на воле, что хочу, бывало, то и делаю». Но
это была «воля», совершенно не вступавшая в противоре-
чия с вековым укладом замкнутой жизни, весь круг которой
ограничен домашней работой. Жила Катя свободно: встава-
ла рано, умывалась родниковой водой, ходила с матерью в
церковь, потом садилась за какую-нибудь работу и слуша-
ла странниц и богомолок, которых было много в их доме.
Это рассказ о мире, в котором человеку не приходит в го-
лову противопоставить себя общему, поскольку он еще не
отделяет себя от этой общности. Именно поэтому здесь нет
насилия и принуждения. Идиллическая гармония патриар-
хальной семейной жизни для Катерины – безусловный нрав-



 
 
 

ственный идеал. Но она живет в эпоху, когда самый дух этой
морали исчез и окостеневшая форма держится на насилии
и принуждении. Чуткая Катерина улавливает это в своей се-
мейной жизни в доме Кабановых. Выслушав рассказ о жизни
невестки до замужества, Варвара (сестра Тихона) удивленно
восклицает: «Да ведь у нас то же самое». «Да здесь все как
будто из-под неволи», – роняет Катерина, и в этом для нее
главная драма.

Катерину отдали замуж молодой, судьбу ее решила семья,
и она принимает это как вполне естественное, обычное де-
ло. Она входит в семью Кабановых, готовая любить и почи-
тать свекровь («Для меня, маменька, все одно, что родная
мать, что ты…» – говорит она Кабанихе), заранее ожидая,
что муж будет над ней господином, но и ее опорой, и защи-
той. Но Тихон не годится на роль главы патриархальной се-
мьи, и Катерина говорит о своей к нему любви: «Мне жал-
ко его очень!» И в борьбе с незаконной любовью к Борису
Катерине, несмотря на ее попытки, не удается опереться на
Тихона.

Жизнь Кати сильно изменилась. Из свободного, радостно-
го мира она попала в мир, полный обмана, жестокости. Она
всей душой хочет быть чистой и безупречной.

Катерина уже не чувствует такого восторга от посещения
церкви. Религиозные настроения Катерины усиливаются по
мере нарастания ее душевной грозы. Но именно несоответ-
ствие между ее греховным внутренним состоянием и тем,



 
 
 

чего требуют религиозные заповеди, и не дает ей молиться,
как прежде: слишком далека Катерина от ханжеского разры-
ва между внешним исполнением обрядов и житейской прак-
тикой. Она чувствует страх перед собой, перед стремлением
к воле. Катерина не может заниматься привычными ей де-
лами. Грустные, тревожные мысли не дают ей спокойно лю-
боваться природой. Кате остается терпеть, пока терпится, и
мечтать, но она уже не может жить своими мыслями, потому
что жестокая действительность возвращает ее на землю, ту-
да, где унижение и страдание.

Обстановка, в которой живет Катерина, требует, чтобы
она лгала и обманывала. Но Катерина не такова. К Борису
ее влечет не одно то, что он ей нравится, что он не похож
на остальных, окружающих ее, к нему влечет ее потребность
любви, не нашедшая себе отзыва в муже, оскорбленное чув-
ство жены, смертельная тоска ее однообразной жизни. Надо
было таиться, хитрить; она этого не хотела, да и не умела; на-
до было воротиться к своей тоскливой жизни, и это ей каза-
лось горше прежнего. Грех лежит на ее сердце тяжким кам-
нем. Катерина ужасно боится надвигающейся грозы, считая
ее наказанием за совершенное. Катя не может жить дальше
со своим грехом, и единственным способом хоть частично
от него избавиться она считает покаяние. Она признается во
всем мужу и Кабанихе.

Что ей остается? Остается ей покориться, отречься от са-
мостоятельной жизни и сделаться беспрекословной угодни-



 
 
 

цей свекрови, кроткою рабою своего мужа. Но не таков ха-
рактер Катерины – она уже не возвратится к прежней жизни:
если ей нельзя наслаждаться своим чувством, своей волей,
то она ничего не хочет в жизни, она и жизни не хочет. Она
решилась умереть, но ее страшит мысль, что это грех. Ни на
кого она не жалуется, никого не винит, просто она не может
жить больше. В последний момент особенно живо мелька-
ют в ее воображении все домашние ужасы. Нет, она не бу-
дет более жертвою бездушной свекрови и не будет томиться
взаперти с бесхарактерным и противным ей мужем. Смерть
– ее освобождение.



 
 
 

 
3. «Трагедия совести» (по пьесе

А. Н. Островского «Гроза»)
 

В «Грозе» Островский показывает жизнь русской купече-
ской семьи и положение в ней женщины. Характер Катери-
ны сформировался в простой купеческой семье, где царила
любовь и дочери предоставлялась полная свобода. Она при-
обрела и сохранила все прекрасные черты русского характе-
ра. Это чистая, открытая душа, не умеющая врать. «Обма-
нывать-то я не умею; скрыть-то ничего не могу», – говорит
она Варваре. В религии Катерина находила высшую правду
и красоту. Ее стремление к прекрасному, доброму выража-
лось в молитвах.

Выйдя замуж за Тихона, Катерина попадает в семью куп-
чихи Кабановой – Кабанихи, нрав которой соответствует ее
фамилии. Кабаниха пытается сохранить устои своей семьи,
«домашних своих заела совсем». Орудие ее власти – страх,
который делает членов ее семьи безвольными и бездушны-
ми. Постоянными подозрениями, незаслуженными упрека-
ми она обижает Катерину. Кабаниха твердо уверена в том,
что только страх является прочной основой семейных отно-
шений, а не любовь и уважение.

Трагизм положения Катерины в том, что она не находит
поддержки и защиты против Кабанихи у своего мужа. Ее
безвольный муж сам является жертвой «темного царства»:



 
 
 

он безропотно переносит все издевательства матери, не смея
протестовать. Поэтому душе Катерины тесно, тяжело, «все
как будто из-под неволи».

В атмосфере «жестоких нравов», лжи, притворства, стра-
дая от одиночества, Катерина полюбила Бориса, племянни-
ка Дикого, тоже человека безвольного, не способного на ре-
шительные действия. Хотя он и стоит выше окружающих его
«благодетелей», но у него не хватает смелости и характера
вырваться из-под их власти. Он единственный, кто понимает
Катерину, но помочь ей не в силах; он даже советует ей по-
кориться судьбе. Любовь к Борису вызывает в ней эмоцио-
нальный подъем, страстное желание стать птицей и полететь,
раскинув крылья. Познав высшее счастье через земную лю-
бовь, Катерина ощутила себя грешницей. Это сознание гре-
ховности, внутреннего суда – суда совести – будет преследо-
вать ее до последних дней.

Чувство любви для Катерины – это огромный несмывае-
мый грех, потому что любовь к чужому человеку для замуж-
ней женщины есть нарушение нравственного долга. Она по-
нимает, что катастрофа неизбежна. Катерина предчувствует
беду: «Я умру скоро… Что-то со мной недоброе делается!»
Она всей душой хочет быть чистой и безупречной; ее нрав-
ственная требовательность к себе безгранична и бескомпро-
миссна. А жить в семье мужа, не умея притворяться, невоз-
можно. Именно гроза и страх кары господней, да еще чув-
ство вины перед мужем побудили ее публично признаться в



 
 
 

своем грехе. Катерина боится грозы не потому, «что убьет, а
то, что смерть вдруг застанет, какая ты есть, со всеми твоими
грехами». И в своем покаянии она отдает себя перед всем
миром на суд людской. Высокое покаяние, говорящее о вели-
чии правдивой и совестливой души, требует великодушного
прощения, которого она не получает. «Жить на свете да му-
читься» она не могла. Идти некуда. От себя не уйдешь. Об-
раз Катерины зовет к свободе, духовному раскрепощению.
«Она рвется к новой жизни, хотя бы ей пришлось умереть в
этом порыве». Ее порыв, гибель не зря: ведь ушла Варвара
из дома, взбунтовался Тихон, рушится мир Кабанихи (после
утраты авторитета ей остается только уйти в монастырь).

«Гроза» – не «трагедия любви», а скорее «трагедия сове-
сти». Самоубийство Катерины – акт отчаяния, когда смерть
воспринимается как избавление от мук земных, которые ка-
жутся ей страшнее ада.



 
 
 

 
4. «Маленький человек» в мире

Островского (по пьесе А. Н.
Островского «Бесприданница»)

 
Особенный герой в мире Островского, примыкающий к

типу бедного чиновника, обладающего чувством собствен-
ного достоинства, – Карандышев Юлий Капитонович. При
этом самолюбие в нем гипертрофировано настолько, что ста-
новится заменой другим чувствам. Лариса для него – это
не просто любимая девушка, она еще и «приз», дающий
возможность восторжествовать над Паратовым, шикарным и
богатым соперником.

Одновременно Карандышев ощущает себя благодетелем,
берущим в жены бесприданницу, отчасти скомпрометиро-
ванную отношениями с Паратовым. Ему все время дают по-
нять, что его избрали просто из-за неудачных обстоятельств,
в другом случае его не пустили бы в дом Огудаловых. Даже
будучи почти официальным женихом, Карандышев воспри-
нимается Огудаловыми как «запасной вариант» на тот слу-
чай, если не подвернется богатый и красивый, «идеал муж-
чины», и это его унижает, лишает чувства победы.

Карандышев отвергает тот путь к подлинному обладанию,
который ему предписывает Лариса: «Вы видите, я стою на
распутье; поддержите меня, мне нужно одобрение, сочув-



 
 
 

ствие; отнеситесь ко мне нежно, с лаской! Ловите минуты,
не пропустите их!», т. е. путь смирения, возможность заслу-
жить любовь кротостью и преданностью. Он, как и Лариса,
находится в плену иллюзии величия и блеска Паратова. Его
раздраженное, болезненное самолюбие берет верх над любо-
вью, желание выглядеть соперником Паратова оказывается
выше стремления быть любимым. На просьбы Ларисы уехать
в глушь от городской жизни он отвечает: «Только венчаться
– непременно здесь; чтоб не сказали, что мы прячемся, по-
тому что я не жених вам, не пара, а только та соломинка, за
которую хватается утопающий…»

Островский не сочувствует самолюбию маленького чи-
новника. Для него это не путь к «самостоянью человека», к
осознанию им своей абсолютной ценности, напротив – лишь
приводит к стремлению жить такой же фантомной, иллюзор-
ной жизнью, как у Паратова, к отказу от подлинных нрав-
ственных ценностей.

Это особенно ясно в финальной сцене. Когда Карандышев
бросается на колени и кричит: «Люблю, люблю», – оказыва-
ется слишком поздно, ситуация уже непоправима и возмож-
ность победить Ларису силой страсти потеряна. За этим при-
знанием следует поступок, невозможный для человека лю-
бящего – убийство. «Не доставайся же ты никому» – это кар-
тинный жест, поза маленького человека, самоутверждающе-
гося в обладании женщиной, которая ему «не пара». Каран-
дышев не может обладать этой женщиной и утверждает свою



 
 
 

власть над ее смертью.
Совершаемое им убийство не возмездие за поруганные

представления о добродетели, но акт присвоения, послед-
няя попытка восторжествовать над соперниками, превосхо-
дящими во всем. «Я много, очень много перенес уколов для
своего самолюбия, моя гордость не раз была оскорблена; те-
перь я хочу и вправе погордиться и повеличаться». И имен-
но в этом он особенно смешон и жалок.



 
 
 

 
5. Трагедия героини пьесы А. Н.
Островского «Бесприданница»

 
Действие драмы происходит в волжском городе Бряхимо-

ве. И в нем, как и повсюду, царят жестокие порядки. Обще-
ство здесь такое же, как и в других городах.

Главная героиня пьесы – Лариса Огудалова – беспридан-
ница. Семейство Огудаловых небогато, но, благодаря на-
стойчивости Хариты Игнатьевны водит знакомство с силь-
ными мира сего. Мать внушает Ларисе, что та, хотя и не
имеет приданого, должна выйти замуж за богатого жениха.
И Лариса до поры до времени принимает эти правила игры,
наивно надеясь, что любовь и богатство соединятся в ее из-
браннике. Она выбирает амплуа бедной невесты, являющей-
ся предметом соперничества между несколькими претенден-
тами на ее чувство или руку. Как и всегда, такой героине
предоставлен достаточно мнимый выбор, она выбирает толь-
ко в сердце, тогда как права совершить поступок на самом
деле лишена.

Лариса любит Паратова, она «больна» им, с ним в ее со-
знании раз и навсегда вошло представление совсем о дру-
гом, поэтическом мире, который непременно существует, но
не доступен ей, хотя она и предназначена, по мнению всех
окружающих, именно для него. Для Ларисы это мир фанта-
зии, намного более поэтичный, чем он есть на самом деле.



 
 
 

Элементами этого мира в ее собственной жизни являются
любимые ею стихи, романсы, мечты, которые сообщают его
образу привлекательность.

Выходя за Карандышева, она чувствует себя униженной,
несправедливо приговоренной к той жизни, которую ей спо-
собен дать мелкий чиновник. Тем более она не может про-
стить его личного унижения, его неудач в попытках срав-
няться с Паратовым, для нее все более и более очевидной
становится разница между ними: «С кем вы равняетесь! Воз-
можно ли такое ослепление!» Она не только не хочет соот-
ветствовать его болезненно честолюбивым причудам, но и
наедине постоянно внушает ему, что не любит его, что он
бесконечно ниже Паратова, за которым она пойдет по пер-
вому его зову: «Разумеется, если б явился Сергей Сергеич и
был свободен, так довольно одного его взгляда…»

В ее душе происходит борьба между стремлением сми-
риться с неизбежной участью жены бедного чиновника и тос-
кой по яркой и красивой жизни. Чувство униженности, же-
лание иной жизни побуждают Ларису решить свою судьбу.
Кажется, что путь в романтический мир лежит через роман-
тический, безрассудный поступок. Но этот поступок опро-
метчив, ведет к гибели. Он совершается в погоне за призра-
ком, который олицетворяет собой Паратов..

Так же, как и Карандышев, она делает выбор в пользу ил-
люзии, а не реальности. Для Островского эта попытка сразу,
одним безрассудным поступком получить любовь и счастье



 
 
 

выглядит как отказ, бегство от собственной судьбы. Поездка
на мужской пикник, которую она ощущает как акт собствен-
ного выбора, открывает Ларисе глаза на ее подлинное поло-
жение: «Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась
в том, я испытала себя…я вещь!» Умирая, она благодарит
своего убийцу – Карандышева за то, что он дал ей возмож-
ность уйти из мира, в котором растоптан высокий идеал и
где она не чувствует себя человеком: «Я любви искала и не
нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда
и никто не постарался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я
не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердечного слова.
А ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не
нашла. Ее нет на свете… нечего искать».



 
 
 

 
А. А. Фет

 
 

6. Анализ стихотворение
А. А Фета «Ель рукавом

мне тропинку завесила…»
 

Афанасий Фет – замечательный русский поэт, основатель
поэтического жанра – лирической миниатюры. Тематика его
поэзии ограничена. Его поэзия – «чистая поэзия», в ней
нет социальных вопросов действительности, нет граждан-
ских мотивов. Он избрал такой стилистический прием по-
вествования, который позволил за внешним течением собы-
тий спрятать от читателя свою душу. Фета волнует только
красота – природа и любовь. Поэзию он считает храмом ис-
кусства, а поэта – жрецом этого храма. Эти две темы поэзии
Фета тесно связаны друг с другом. Фет считает, что только
природа и любовь могут отобразить всю красоту и очарова-
ние окружающей действительности. Характер, переживания,
мысли и чувства лирического героя в поэзии Фета зависят
от мироощущения поэта.

Фет стремился передать красоту мгновения, сиюминут-
ное состояние. Ярким примером этого можно назвать его
стихотворение «Ель рукавом мне тропинку завесила»:



 
 
 

Ель рукавом мне тропинку завесила.
Ветер. В лесу одному
Шумно, и жутко, и грустно, и весело, —
Я ничего не пойму.

Фет создает прекрасный образ, который позволяет чита-
телю увидеть нарисованную картину, полюбоваться ее непо-
вторимой красотой. В строках стихотворения поэт исполь-
зует назывные предложения и предложения с однородными
членами. Последние две строчки говорят о противоречивых
чувствах поэта. Его лирический герой чувствует состояние
природы. Стихотворение воздействует на читателя. Благода-
ря обилию шипящих и свистящих звуков можно услышать
шум ветра:

Все гудет и колышется,
Листья кружатся у ног.

Невозможно уловить настроение лирического героя. У
него смутные ощущения – «ничего не пойму». Он пытает-
ся раствориться в мире природы, старается постичь ее та-
инственные глубины, понять «прекрасную душу природы».
Но в шуме ветра это смятение развеивается. Герой слышит
«тонко взывающий рог», «зов глашатая медного» и настро-
ение его тотчас же меняется – «Сладостен зов мне глашатая
медного!» и «Мертвые что мне листы!»



 
 
 

Фет представляет природу как человека, видит ее пре-
красную душу, об этом свидетельствует метафора «Ель ру-
кавом мне тропинку завесила».

В этом стихотворении Фета природа сливается с челове-
ческими эмоциями. Поэт изображает своего героя в момент
наибольшего эмоционального напряжения, показывает его
душу на фоне прекрасного мгновения природы.



 
 
 

 
7. Анализ стихотворения А.
А. Фета «Сияла ночь. Луной
был полон сад. Лежали…»

 
Стихотворение «Сияла ночь…» – одно из лучших лири-

ческих произведений Фета. Более того, это один из лучших
образцов русской любовной лирики. Стихотворение посвя-
щено молодой, обаятельной девушке, которая вошла в исто-
рию не только благодаря стихотворению Фета, он была од-
ним из реальных прототипов толстовской Наташи Ростовой.
Стихотворение Фета не о чувстве Фета к милой Танечке
Берс, а о высокой человеческой любви. Как и вся истинная
поэзия, поэзия Фета обобщает и возвышает, уводит во все-
общее – в большой человеческий мир. Стихотворение «Си-
яла ночь…» в  восприятии читателя оказывается одновре-
менно и воспоминанием. Каждое слово стихотворения гово-
рит читателю о знакомом и близком – и говорит прекрас-
ными, будто неведомыми словами. В лирических стихотво-
рениях Фета незнакомое, единственное и неповторимое со-
бытие ощущается как знакомое, как близкое тебе, быть мо-
жет, даже бывшее и с тобой. Это ощущение и составляет
один из секретов того особенного, радостного и высокого
воздействия, которое производит стихотворение на читате-
ля. В стихотворении две основные темы – любовь и искус-



 
 
 

ство. На эти темы написаны многие стихи Фета, можно ска-
зать даже, что большинство его стихов. В лирической пьесе
«Сияла ночь…» темы эти слиты воедино. Любовь для Фета
– самое прекрасное в человеческой жизни. И искусство – са-
мое прекрасное. Стихотворение – о вдвойне прекрасном, о
самой полной красоте. Стихотворение написано шестистоп-
ным ямбом – одним из излюбленных размеров поэта. Это по-
могает здесь создать не только общий музыкальный тон, но и
очень гибкую, с живыми переходами и движением, свобод-
ную речь, свободное повествование. Отчасти это получается
благодаря паузам, которые возникают не в одном постоян-
ном месте, а в разных местах – то здесь, то там, как в живой,
ярко эмоциональной речи. В результате поэтический рассказ
о сильном и живом чувстве сам исполнен жизни. Произве-
дение это и очень живописное, и очень музыкальное. Одно
у Фета тесно связано с другим. Музыкальность образа помо-
гает ему быть живописным. Удивительно по яркой вырази-
тельности и зримости, наглядности уже само начало стихо-
творения. Та картина, которой открывается лирическая пье-
са, ощутима чувствами и незабываема. Живо видишь затем-
ненную гостиницу и за ее окнами сад – полный ночной све-
жести, лунного света и сияния. И слышишь музыку, тем бо-
лее удивительную и поражающую наше воображение, что о
музыке в первой строфе прямо ничего не говорится. Зато
говорится о рояле: «Рояль был весь раскрыт, и струны в нем
дрожали…» За этим образом мы видим не только сам рояль,



 
 
 

но и слышим звуки, которые исходят из него. Замечательный
фетовский образ воздействует на нас не только прямо, но и
косвенно. Поэт рисует предмет и, подталкивая наше вообра-
жение, заставляет нас увидеть и услышать то, что с ним свя-
зано. Мы сами это услышали, поэт не говорил нам об этом –
и мы благодарны ему, что он совершил такое чудо: заставил
нас услышать, помог нам без прямых словесных обозначе-
ний. Фетовский образ воздействует на читателя с помощью
особого звучания слов. Его стихам особую силу придает со-
четание слов, комбинации гласных и согласных, аллитера-
ция, внутреннее созвучие. Звуковые повторы присутствуют
в стихотворении:
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