


 Коллектив авторов

Все сочинения по
литературе за 7 класс

«Научная книга»



Коллектив авторов

Все сочинения по литературе за 7 класс  /  Коллектив авторов — 
«Научная книга», 

В этой книге представлены варианты сочинений по литературе за 7 класс.
Используя ее при подготовке к написанию сочинения, школьники смогут в
предельно сжатые сроки написать творческую работу по любой теме.

© Коллектив авторов
© Научная книга



.  Коллектив авторов.  «Все сочинения по литературе за 7 класс»

4

Содержание
1. Образ главного героя в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 5
2. Пейзаж и его роль в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 7
3. Гипербола как основной прием повести Н. В. Гоголя «Тарас
Бульба»

8

4. Фольклорные элементы в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 10
5. Идеальный образ святого в русской литературе (на примере
«Жития преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского,
нового чудотворца»)

11

Конец ознакомительного фрагмента. 12



.  Коллектив авторов.  «Все сочинения по литературе за 7 класс»

5

Все сочинения по литературе за 7 класс
 

1. Образ главного героя в повести
Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»

 
Повесть «Тарас Бульба» – это одно из самых совершенных творений Николая Василье-

вича Гоголя. Произведение посвящено героической борьбе украинского народа за националь-
ное освобождение, свободу и равенство. Большое внимание в повести уделяется Запорожской
Сечи. Это вольная республика, где все свободны и равны, где интересы народа, свобода и неза-
висимость выше всего на свете, где воспитываются сильные и мужественные характеры.

Замечателен образ главного героя – Тараса Бульбы. Суровый и непреклонный Тарас ведет
жизнь, полную опасностей и невзгод, он не создан для семейного очага. Гоголь о нем пишет:
«Весь он был создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава».

Тарас Бульба – один из представителей командного состава казачества. Он прекрасно
управляет войском, наделен огромной силой воли и умом, относится с любовью к товарищам,
уважает обычаи Запорожской Сечи. Его душа проникнута стремлением к свободе и независи-
мости своего народа. Герой карает польских магнатов и защищает угнетенных и обездоленных.
Тарас Бульба беспощаден к изменникам и трусам, вот почему он с огромной ненавистью гово-
рит о предателях: «Знаю, подло завелось теперь на земле нашей: перенимают черт знает какие
басурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой народ продают…»

Гордость Тараса Бульбы – это его сыновья Остап и Андрий, которые приехали с учебы.
По его мнению, духовное образование – это лишь малая часть того, что необходимо молодому
человеку для жизни, а самое главное – это боевая учеба в условиях Запорожской Сечи.

Остап – это настоящий молодец, из которого впоследствии вырастает добрый запорожец,
Андрий обладает более мягким характером, но тоже обещает стать хорошим воином. Однако
мечты Тараса Бульбы не сбываются. Остап погибает героем, а Андрий предает Родину и пере-
ходит на сторону врага.

Тарасу свойственно проявление отваги, например когда он пробирается на территорию
врага, чтобы увидеть Остапа. Сцена встречи отца и сына потрясает своим драматизмом. Зате-
рявшись в толпе чужих людей, Тарас смотрел, как выводят на лобное место его сына. Что
почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? «Что было тогда в его сердце?» –
вопрошает Гоголь. Но Тарас ничем не выдал напряжения. Он смотрел на сына и говорил:
«Добре, сынку, добре!»

Выразительно раскрывается характер Тараса Бульбы в трагическом конфликте с Анд-
рием. Любовь не принесла Андрию ничего хорошего, напротив, она отгородила его от отца,
друзей и Отчизны. Предательство не прощается даже самому храброму казаку. На предателя
ложится печать проклятия: «Пропал, пропал бесславно, как подлая собака…» Измену Родине
нельзя оправдать и искупить, жизнь предателя бесславна, а смерть позорна. Тарас – человек
суровый, он не может простить сына и не чувствует к нему никакой жалости. Тарас приводит
в исполнение свой приговор: «Я тебя породил, я тебя убью!» Побеждая собственную любовь к
сыну, Бульба убивает Андрия. Теперь его никто не может обвинить в пренебрежении идеалами
Запорожской Сечи.

Очень трогательна сцена гибели главного героя. Погибая на костре, Тарас произносит
речь, проникнутую любовью к Русской земле, гневом и презрением к врагам: «Да разве най-
дутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу». Он спо-
койно следит за тем, как уплывают его запорожцы. Здесь проявляется могучая сила характера
Бульбы.
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Николай Васильевич Гоголь был патриотом родной Малороссии. Все его творчество при-
шлось на эпоху Николая I. Это было время жестокого подавления свободомыслия и проявле-
ний народного духа. Тарас Бульбы на многие десятилетия стал воплощением образа борца за
независимость и справедливость, верного запорожским традициям, уверенного в победе над
врагом, а повесть стала гимном свободолюбию.

В образе Тараса и его сыновей выражаются характеры всех слоев общества. Старый Тарас
– это воплощение идеалов рыцарства, Андрий проявляет черты неустойчивой части казаче-
ства, которая склонна к предательству и измене, а Остап – воплощение молодой запорожской
силы, зреющей в украинском народе.
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2. Пейзаж и его роль в повести

Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»
 

Повесть «Тарас Бульба» – это одно из самых прекрасных поэтических созданий русской
художественной литературы. В центре повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба»
находится героический образ народа, который борется за справедливость и свою независи-
мость от захватчиков. Никогда еще в русской литературе не отражался так полно и ярко раз-
мах народной жизни. Каждый герой повести своеобразен, индивидуален и является составной
частью жизни народа.

В своем произведении Гоголь показывает народ не подневольным и покорным, а свобод-
ным и гордым, беспощадным к врагам Родины и народа, предателям и изменникам. Герои
наделены чувством собственного достоинства, умом, благородством, свободолюбием, способ-
ным вытерпеть любые муки во имя Отчизны.

Образ Тараса проникнут суровой и нежной поэзией отцовства. Он является отцом не
только для своих сыновей, но и для казаков, которые доверили ему командование. Образ
Тараса – один из самых трагичных образов в мировой литературе. Его героическая гибель
подтверждает величие борьбы за свободу народа.

В своей повести Николай Васильевич Гоголь не только рассказывает о бесстрашных вои-
нах, но и дает развернутые картины пышной и прекрасной природы. Характерные черты гого-
левского мастерства выражены в пейзажных зарисовках. Николай Васильевич Гоголь велико-
лепно живописал природу. «Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все
пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеле-
ною девственной пустынею… Ничего в природе не могла быть лучше. Вся поверхность земли
представляется зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов…»

Образ степи для писателя – это образ Родины, сильной, могучей и прекрасной. В описа-
нии степи и сказалась прежде всего горячая любовь Гоголя к родной земле, вера в ее силу и
могущество, восхищение ее красотой и бескрайними просторами. Привольные, безграничные
степи помогают понять характер запорожцев, истоки их героизма. В такой степи могут жить
только мужественные люди, гордые, сильные, смелые, наделенные широтой души и щедростью
сердца. Степь – родина героев, богатырей-запорожцев.

Пейзаж Николая Васильевича Гоголя очень лиричен, проникнут чувством восхищения
и поражает богатством красок. Природа помогает читателю полнее понять внутренний мир
героев. Когда сыновья Тараса, распрощавшись с опечаленной матерью, покидают родной хутор,
Гоголь, вместо того чтобы показать угнетенное настроение путников, ограничивается фразой:
«День был серый, зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то вразлад». Мгновенно раскры-
вается внутренний мир и состояние души героев. Люди расстроены, они не могут сосредото-
читься, все окружающее кажется им лишенным единства и гармонии.

Природа живет у Гоголя такой же напряженной и многогранной жизнью, как и его герои.
При описании осады города Дубно перед встречей Андрия со служанкой прекрасной

панночки тоже есть пейзажная зарисовка. «Какая-то духота на сердце», которую чувствует
юноша, сопоставлена Гоголем с картиной июльской ночи. Однако восхищения ее красотами
нет, а есть ощущение тревоги. Рядом с описанием звездного неба возникает вид засыпающего
лагеря запорожцев, и «что-то величественное и грозное», оказавшееся «заревом вдали дого-
равших окрестностей», как бы предупреждает о надвигающихся страшных событиях.

Пейзаж в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» играет немаловажную роль, скупо, но
очень точно обрисовывая место действия и настроения героев.
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3. Гипербола как основной прием

повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»
 

Повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» посвящена героической борьбе
украинского народа против чужеземцев. Образ Тараса Бульбы эпичен и масштабен, глав-
ным источником при создании этого образа был фольклор. Это украинские народные песни,
былины, сказки о богатырях. Его судьба показана на фоне борьбы против турецкого и татар-
ского владычества. Это положительный герой, он является неотъемлемой частью казачьего
братства. Он сражается и умирает во имя интересов Русской земли и православной веры.

Портрет Тараса Бульбы гиперболичен. Основу облика Тараса составляют богатырская
сила, суровость и прямолинейность. Вот примеры его характеристик: «Бульба вскочил на сво-
его Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому
что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст»; «навесил он на свои очи хмурые, исчерна-белые
брови, подобные кустам, выросшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес
иглистый северный иней»; «весь он был создан для бранной тревоги и отличался грубой пря-
мотой своего нрава».

Широта и могучий размах характера Тараса Бульбы в пиршестве и ратном деле приоб-
ретают былинные черты. «Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков,
тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние. Да горилки побольше, не с выдумками
горилки, не с изюмом и всякими вытребованьками. Чистой, пенной горилки, чтобы играла и
шипела как бешеная…»

В пылу боя «рубится и бьется» Тарас. Когда его ранили, он упал на землю как «подруб-
ленный дуб».

Образ Тараса Бульбы не однозначен. Ему свойственны жестокость и коварство. Тарас
Бульба низлагает кошевого, который отказался нарушить клятву и возобновить войну, только
потому, что сыновья Тараса должны были закалиться в бою. После казни старшего сына Остапа
Тарас мстит шляхте, «справляет поминки»: грабит замки, выжигает восемнадцать местечек,
уничтожает костелы. «Ничего не жалейте!» – повторял Тарас.

В образе Тараса Бульбы сливаются историческая конкретность и реализм изображения
грубого века. Сыноубийство мотивировано изменой и предательством младшего сына. Эпи-
ческое единство образа Тараса раздваивается в образах его сыновей. Образ Остапа выражает
верность Отечеству и вере, а образ Андрия – идею разобщенности и предательства людей.

Боевые сцены – это центральные сцены повести. Запорожские казаки сражаются доб-
лестно, вызывая восхищение даже у своих противников. Гоголь рисует героев Сечи резкими
и выразительными штрихами. Остап, бесстрашно поднимающийся на плаху, Бовдюг, страстно
призывающий к товариществу, Шило, преодолевающий неимоверные препятствия, чтобы вер-
нуться в родную Сечь, Кукубенко, высказывающий перед смертью свою заветную мечту:
«Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы». Этим людям свойственна одна общая черта
– беззаветная преданность Сечи и родной земле. В них Николай Васильевич Гоголь видит
воплощение лучших черт национального русского характера.

Действия казаков представлены крупным планом, яркими штрихами, заключающими в
себе патетическую гиперболу, которая характерна для героического эпоса. Мы видим весь ход
боя, действия отдельных бойцов, их наружность, оружие, одежду. В повести виден образец
эпического стиля. Работая над книгой, Николай Васильевич Гоголь пересмотрел множество
летописей и исторических источников. Но самым важным источником, который помог описать
запорожцев, были песни. В 1883 г. Гоголь писал своему другу, фольклористу Михаилу Макси-
мовичу: «Что теперь все эти чертовы летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звон-
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кими живыми летописями!» В статье о малороссийских песнях Гоголь писал: «Это народная
история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа…»

Повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» популярна не только в России,
но и во всем мире. Ее приравнивают к такому классическому эпическому произведению, как
«Илиада» Гомера. Такое художественное средство, как гипербола, помогло писателю ярко и
выпукло нарисовать образы героев. И в настоящее время повесть Гоголя утверждает добрые
чувства, воспитывает мужество и патриотизм в юных сердцах.
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4. Фольклорные элементы в

повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»
 

Повесть – это излюбленный жанр Николая Васильевича Гоголя. Образ главного героя
повести «Тарас Бульба» создан на основе образов выдающихся деятелей национально-освобо-
дительного движения украинского народа – Наливайко, Тараса Трясыло, Лобода, Гуня, Остра-
ница и др. В повести «Тарас Бульба» писатель создал образ простого свободолюбивого украин-
ского народа. Судьба Тараса Бульбы описывается на фоне борьбы казачества против турецкого
и татарского владычества. В образе Тараса сливаются две стихии повествования – обычные
явления и торжественно-лирический пафос народно-поэтического эпоса, смысл которого –
прославление мощи Русской земли. Создавая историческую повесть «Тарас Бульба», Николай
Васильевич Гоголь внимательно изучал документально-исторические материалы и фольклор-
ные произведения. Автор был глубоким знатоком и собирателем народного творчества. В пес-
нях он находил отражение народной жизни.

Автор обращается к поэтике фольклора и из героических народных песен черпает
образы. В центре внимания писателя находится национально-освободительное движение укра-
инского народа. Он использует былинно-песенный прием: «Как плавающий в небе ястреб,
давши много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распластанный среди воздуха
на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскачивающегося у самой дороги самца-перепела, –
так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего и сразу накинул ему на шею веревку».

Наиболее распространенным приемом является троекратное повторение. В повести Н.
В. Гоголя в самый разгар битвы Тарас трижды перекликается с казаками: «А что, паны? Есть
еще порох в пороховницах? Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли козаки?» И трижды
слышится ему ответ: «Есть еще, батько, порох в пороховницах; не ослабела еще козацкая сила,
еще не гнутся козаки!» Всем героям Запорожской Сечи свойственны патриотизм, преданность
Родине. Умирая, казаки прославляют родную землю: «Пусть же знают они все, что такое значит
в Русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж из них
не доведется так умирать!..»

В произведениях фольклора звучит мысль о несравнимой ценности Родины, о желании
отдать жизнь за ее свободу и независимость. На свете нет более позорного и страшного пре-
ступления, чем измена Родине. Увлекшись полячкой, Андрий переходит на сторону врага.
Последняя его встреча с отцом – это грозное возмездие. Тарас говорит: «Что, сынку! Помогли
тебе твои ляхи?» Андрий «был безответен». «Так продать? Продать веру?» – вопрошает раз-
гневанный отец. Тарас не чувствует никакой жалости к своему сыну-изменнику. Андрий пони-
мает, что ему нет никого оправдания, и покорно принимает волю отца.

Вскоре и сам Тарас погибает. Но его смерть – это смерть героя. В последние минуты
жизни он думает о товарищах, о Родине. «Уже казаки были на челнах и гребли веслами; пули
сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи старого атамана.

– Прощайте, товарищи! – кричал он им сверху. Вспоминайте меня и будущей весной
прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть
что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете
вы, что такое православная русская вера!»

Повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» навсегда вошла в нашу жизнь. Мы
часто говорим ее словами, как словами пословицы: «Отыскался след Тарасов!» Это надо пони-
мать так: никогда не искоренить бойцов за Отчизну и народ русский.
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5. Идеальный образ святого в русской литературе
(на примере «Жития преподобного отца нашего

Сергия, игумена Радонежского, нового чудотворца»)
 

Житие – это повествование о жизни человека, который достиг христианского идеала –
святости, дает образцы правильной христианской жизни, убеждает, что так прожить ее может
каждый. Герои жития – простые крестьяне, горожане, князья, которые однажды избрали этот
путь, идут по нему и стараются уподобиться Иисусу Христу.

Жития святых создавались на протяжении всего периода древнерусской литературы.
Большинство авторов нам неизвестны. Житийный канон оказался самым устойчивым из всех
жанров древнерусской литературы.

Агиографическая повесть Епифания Премудрого «Житие преподобного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского, нового чудотворца» рассказывает о выдающемся религиоз-
ном деятеле. Она содержит сведения об устройстве и быте монастырской жизни, о духовной
помощи братии Дмитрию Донскому во время войны с татарами.

Произведение начинается с самоуничижения автора и с благодарности Богу.
Автор наполняет описание жизни преподобного Сергия чудесами. Всеми мерами он

пытается доказать врожденную праведность учителя, прославить его как угодника Божия, как
истинного служителя Божественной троицы. Рассказывая о жизни и деяниях великого подвиж-
ника, автор проповедует исполнившиеся на нем «дела Божии». Причем проповедует, как сам
признается, с помощью самого Бога, Богоматери и Сергия. Отсюда и мистико-символический
подтекст его произведения.

Епифаний с большим мастерством использует библейские числа. Наиболее заметно в
«Житии Сергия Радонежского» использование числа «три». Автор придавал ему особое зна-
чение. Фон троичной символики неравномерен. Особой насыщенностью отличаются первые
три главы. Вступление в жизнь будущего основателя Троицкого монастыря было ознаменовано
чудесами, что предвещало ему необыкновенную судьбу. В главе «Начало житию Сергиеву»
рассказывается о четырех таких предзнаменованиях. Самое значительное предвестие произо-
шло тогда, когда еще не родившийся ребенок прокричал из чрева матери во время ее пребыва-
ния в церкви. «И свершилось некоторое чудо до рождения его. Когда ребенок был еще в утробе
матери, однажды в воскресенье мать его вошла в церковь во время пения святой литургии. И
стояла она с другими женщинами, когда должны были приступить к чтению святого Евангелия,
и все стояли молча, младенец начал кричать в утробе матери. Перед тем как начать петь херу-
вимскую песнь, младенец начал кричать вторично. Когда же иерей возгласил: „Вонмем, святая
святым!“ младенец в третий раз закричал. Когда наступил сороковой день после рождения его,
родители принесли ребенка в церковь Божию… Иерей окрестил его именем Варфоломей…
Отец и мать рассказали иерею, как их сын еще в утробе матери в церкви три раза прокричал:
„Не знаем, что означает это“. Иерей сказал: „Радуйтесь, ибо будет ребенок, избранный Бога,
обитель и слуга Святой Троицы“».
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