
	
	

Уроки	5-6.	А.Т.	Твардовский	(1910–1971).
Творчество	и	судьба.	Поэма	«Страна	Муравия»	

	
Цели урока: дать обзор жизненного и творческого пути А.Т. Твардовского;
показать значение его творчества и общественной деятельности; определить
жанровые особенности и идейное содержание поэмы «Стана Муравия».

Ход урока
II. Слово  о Твардовском
Александр Трифонович Твардовский — одна из самых ярких и

противоречивых фигур в русской советской литературе. Сын раскулаченного
и сосланного крестьянина, он в годы массовых репрессий стал одним из
первых в советской поэзии, создал произведения, ставшие классикой
социалистического реализма. Прошел через две войны (Финскую и Великую
Отечественную) военным корреспондентом, а в годы «оттепели» резко
критиковал советскую власть (поэма «Теркин на том свете»), стал лидером
оппозиции застойному режиму. Будучи главным редактором «Нового мира
сделал журнал проводником демократических идей, добился публикации
рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича», вызвавшего мощный
резонанс не только в стане, но и в мире. При этом Твардовский был
настоящим советским поэтом, искренне верил в идеалы коммунизма, хотя
считал, что государственная система извратила первоначальный, ленинский
замысел. Трагически переживал поэт многолетние муки раскаяния перед
своим отцом, перенесшим разорение и ссылку.

Вся жизнь Твардовского — постоянный и мучительный путь к правде,
«как бы ни была горька» эта правда.

Авторитет Твардовского был очень велик и в обществе, и в
писательской среде. Его личность вызывает глубокое уважение, это был
внутренне противоречивый, но честный перед собой и читателями писатель.

Один из главных эстетических принципов поэта — народность.
— Что понимается под народностью в литературе?
(Народность — связь литературы с народом, выражение в

литературе интересов, психологии народа, обусловленность литературных
произведений жизнью, идеями, чувствами народа.)

Произведения Твардовского — стихотворения, поэмы — народны,
потому что они являются поэтическими свидетельствами истории народа. В
них отражены все важнейшие события страны, происходившие на глазах
поэта: коллективизация — в «Стране Муравии», Великая Отечественная
война — в «Василии Теркине», «оттепель» — в поэме «За далью — даль»,
разоблачение сталинизма — в поэмах «Теркин на том свете» и «По праву
памяти».



III. Поэма «Страна Муравия»
В большинстве ранних стихов юный поэт восторженно писал о

наступавших в деревне переменах. Даже когда началась коллективизация, от
которой пострадала в числе прочих и семья Твардовских, он старался, как
вспоминал позднее, «представить дело так, как всем нам тогда казалось», как
необходимый и прогрессивный «великий перелом». В 1934-36 годах
Твардовский пишет поэму «Страна Муравия». Герой поэмы, крестьянин-
единоличник Никита Моргунок ищет «старинную Муравскую страну», где
«Земля в длину и ширину — / Кругом своя. / Посеешь бубочку одну, / И та —
твоя». Поиски заканчиваются решением героя пойти в колхоз.

— Каковы особенности сюжета и жанра поэмы? Какие литературные
традиции продолжает Твардовский в этой поэме?

(Сюжет поэмы почти сказочный — путешествие в поисках
счастливой страны (вспомним поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо»), и сказочные элементы: выбор дороги, поиски коня (цыгане
трижды выводят коней для Моргунка). Соответствуют жанру волшебной
сказки и герои: главный герой, претерпевающий множество приключений на
пути и возвращающийся в родные места, где его и ждет счастье, верный
конь («То конь был — нет таких коней! / Не конь, а человек»), герои-
помощники (паренек-тракторист, подвозивший Моргунка, глава 13), герои-
враги (укравшие коня, глава 8), спаситель — сам «Сталин… на вороном
коне», который «В одном краю, / В другом краю / Глядит, с людьми беседует
/  И пишет в книжечку свою /  Подробно все,  что следует»  (глава 7).
Песенный лад поэмы, огромное количество присказок, пословиц, поговорок
тоже соответствуют фольклорному стилю: «Как в двадцать лет / Силенки
нет,  —  /  Не будет,  и не жди.  /  Как в тридцать лет рассудка нет,  —  /  Не
будет,  так ходи.  /  Как в сорок лет /  Зажитка нет,  —  /  Так дальше не
гляди...» (глава 4), «Пропадай, моя телега, / Все четыре колеса», «Косить
пошел — покашивай, / Поехал — поезжай». Народная лексика —
просторечия, диалектизмы, уменьшительные суффиксы — все это создает
насыщенную атмосферу сказочности.)

— Как соотносятся сказочные элементы, сказочный сюжет с
жизненным материалом, который хотел выразить автор в поэме?

Твардовский мифологизирует действительность, и порой
реалистические эпизоды приобретают символический смысл. Например, в
главе 1 описание переправы символизирует «переправу» к какой-то
неизвестной, новой жизни:

Паром скрипит, канат трещит,
Народ стоит бочком,
Уполномоченный спешит
И баба с сундучком.
Паром идет, как карусель,
Кружась от быстрины.
Гармошку плотничья артель



Везет на край страны.

«Быстрина» происходящих событий срывает с обжитого места не
только Никиту Моргунка. В дороге он слышит рассказ про деда и бабу,
которые тоже «жили век в своей избе», пока не случилось небывалое
половодье, представляющее явную аллегорию (глава 6):

Разлились по всей России
Воды всех морей и рек...
Подняла вода избушку,
Как кораблик, понесла...
Спали воды. Стало сухо.
Смотрит дед — на солнце дверь:
«Ну, тому бывать, старуха,
Жить нам заново теперь...»

Эта история про деда и бабу, напоминающая и историю Ноева
ковчега, заканчивается благополучно, как и положено в сказках. В жизни же
весна 1930 года рушила человеческие судьбы: шло массовое раскулачивание,
аресты и высылки крестьян целыми семьями.

— Как Твардовский отвечает на вопрос, поставленный его любимым
поэтом, Некрасовым: «Кому на Руси жить хорошо»?

(После долгих мытарств единоличник Моргунок осознает, что
страну Муравию искать не надо: хорошая жизнь рядом, в колхозе. В конце
поэмы Моргунок попадает на колхозную свадьбу, где гуляют счастливые
люди: «Неохота из артели / Даже замуж выходить»,

И над крыльцом невестиным,
Как первомайский знак,
Тревожно и торжественно
Похлопывает флаг...

Таким образом, ответ на один из вечных русских вопросов, казалось,
был найден.)

Вывод: Трагическая явь русской деревни превращается в эпическое
предание о счастье, которое ждет народ в колхозном раю. С этой поэмы
начался целый поток произведений — романов, повестей, сценариев —
преображавших жестокую реальность в «сказочную быль».

 Задание
Прочитать поэму Твардовского «По праву памяти».

Урок 6.
Народный характер поэмы «Василий Теркин»



Цели урока: показать роль поэмы в годы Великой Отечественной войны, ее место в русской
литературе, народность и новаторство поэмы.

Поэма «Василий Теркин», пожалуй, самое известное, популярное произведение Твардовского,
которое высоко оценивали люди самых разных политических и эстетических взглядов. Даже И. А.
Бунин, резко негативно относившийся ко всему советскому, восторженно отозвался о поэме: «Это
поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и
какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка ни задоринки, ни единого
фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого, слова. Возможно, что он останется автором
только одной такой книги, на чнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить
(ему за «Теркина» (И. Бунин. Письмо к Н. Д. Телешову от 10 сентября 1947 г. // Бунин И. Кн. 1.
Лит. наследство. Т. 84. Кн. 1. М., 1973).

Сам Твардовский так рассказывает о творческой истории своей поэмы: «Василий Теркин...
известен читателю, в первую очередь армейскому, с 1942 года. Но «Вася Теркин» был известен
еще с 1939—1940 годов — с периода финской кампании. Как-то, обсуждая совместно с
работниками редакции задачи и характер нашей работы в военной газете, мы решили, что нужно
завести что-нибудь вроде «уголка юмора» или еженедельного коллективного фельетона, где были
бы стихи и картинки... И вот мы, литераторы, работавшие в редакции «На страже Родины»,
решили избрать персонаж, который выступал бы в сериях занятных картинок, снабженных
стихотворными подписями. Это должен был быть некий веселый, удачливый боец, фигура
условная, лубочная... Кто-то предложил назвать нашего героя Васей Теркиным, именно Васей, а
не Василием. Были предложения назвать Ваней, Федей, еще как-то, но остановились на Васе. Так
родилось это имя...
Перед весной 1942 года я приехал в Москву и, заглянув в свои тетрадки, вдруг решил оживить
«Василия Теркина». Сразу было написано вступление о воде, еде, шутке и правде.
Быстро дописались главы «На привале», «Переправа», «Теркин ранен», «О награде», лежавшие в
черновых набросках. Перемещение героя из обстановки финской кампании в обстановку фронта
Великой Отечественной войны сообщило ему совсем иное, чем в первоначальном замысле,
значение».

Изменился не только герой поэмы — другим стал ее характер, ее содержание, философия, форма:
композиция, жанр, сюжет. Главной темой стали родина и народ, народ на войне. «Книга про
бойца» — такой подзаголовок дал автор своей поэме.

II. Беседа по тексту поэмы

— Каков он, Василий Теркин, что мы знаем о его внешности, его биографии, его судьбе?
(Автор отвечает на этот вопрос так:
Теркин — кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.)

Образ Теркина предельно обобщен. Теркин «большой охотник жить лет до девяноста»,
гражданский, мирный человек, «из запаса рядовой», солдат по необходимости. Обычная его
жизнь в колхозе прервана войной, и война для него — «работа», продолжение обычной жизни. И
вся поэма о войне пронизана мечтой о мирной жизни.

Теркин — национальный тип, сходный с типом русских былинных богатырей, в то же время
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балагур и весельчак, связанный с образом находчивого солдата из старинной бытовой сказки,
удальца-умельца, мастера на все руки.

Теркин — пехотинец. «В нем — пафос пехоты, войска, самого близкого к земле, к холоду, к огню
и смерти», — писал Твардовский. Это обобщенный образ русского солдата, вынесшего на себе
всю тяжесть войны. Уже в начале повествования, в главе «На привале» бойцы определяют
Теркина так: «Свой». В главе «От автора»:

Словом, Теркин, тот, который
На войне лихой солдат,
На гулянке гость не лишний,
На работе — хоть куда...

— Какие качества сделали Теркина любимейшим героем читателей?
Теркин — яркая личность, жизнерадостная, добро душная русская натура, «щедрое сердце»,
«помочь любитель», человек с открытой душой, соединивший в себе душевность и благородство,
остроумие и веселость, простоту, сметливость и мудрость с выдержкой и терпением, здравым
смыслом, жизнестойкостью, смелостью, с чувством воинского долга, ответственностью,
скромностью. Основа всех этих качеств — искренний патриотизм.

Задание :

Подобрать эпизоды, в которых раскрываются эти качества героя.

— О чем говорит фамилия героя?
(«Теркин» значит тертый жизнью, бывалый. Есть поговорка «тертый калач». «Этот тертый
человек», — определяет его автор. В то же время фамилия звучит простонародно, коротко, ярко.

В главе «Теркин — Теркин» герой встречает своего однофамильца, Ивана Теркина. Оба герои, оба
гармонисты, весельчаки. И старшина заключает: «По уставу каждой роте / Будет придан Теркин
свой».)

— Как развивается характер Теркина?
(С одной стороны, Теркин — персонаж почти былинный, сказочный, а значит, не развивающийся.
Он не теряет присутствия духа, не унывает ни при каких обстоятельствах. В первых главах Теркин
балагур, глядя на него, всем становится легче: «Хорошо, как есть такой / Парень на походе».
Однако этот образ выходит за фольклорные рамки. Веселость Теркина не то что напускная,
скорее, он маскирует свои переживания — так ему легче самому и так он поддерживает других.
Он, как политрук, поднимает дух солдат в дни отступлений: «Шли бойцы за нами следом, / Пока
дая пленный край, / Я одну политбеседу / Повторял: / — Не унывай!» (глава «Перед боем»).
Теркин испытывает и боль, и горечь, и досаду, которые он может скрывать за шуткой, может
порой откровенно плакать (глава «На Днепре»). Образ развивается и за пределами поэмы, в
произведении, написанном Твардовским уже после войны — «Теркин на том свете».)

— Каковы отношения Автора и его героя? Какова роль Автора в поэме?
(Образ Автора — в лирических отступлениях, в специальных главах «От автора». В них Автор
представляет Теркина своим другом, товарищем: «Не шутя, Василий Теркин, / Подружились мы с
тобой». Не случайно многие думали, что Теркин — реальный человек. Общая у автора и его героя
«малая родина» — Твардовский сделал Теркина своим земляком, уроженцем Смоленщины. Война
для героя и Автора становится битвой за родной дом. Представление о большой, общей Родине
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неотделимо от памяти о конкретных родных местах.

Твардовский с необычайной теплотой и лиризмом пишет о своем герое:

От Москвы до Сталинграда
Неизменно ты со мной —
Боль моя, моя отрада,
Отдых мой и подвиг мой!

Вся поэма пронизана авторским лиризмом. Автор ведет с читателем свободный разговор,
обращается к нему уважительно: «друг-читатель». Доверительный разговор Автора приближает
читателя к изображаемым событиям, к героям поэмы. Автор выступает посредником между
героем и читателем.)
«Василий Теркин» был, по признанию самого поэта, его лирикой и публицистикой, песней и
поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю. Можно сказать,
что Автор и его герой прошагали дорогами войны рядом. Публикация первых глав началась в 1942
году после тяжелого летнего отступления наших войск к Волге и Северному Кавказу. Поэма была
оперативной, реагировала на военные события. Печаталась она по главам, которые обладают
относительной самостоятельностью, и в то же время поэма — целостное произведение.

Три части поэмы соответствуют трем этапам положения на фронтах: начальное отступление,
переломный этап после победы под Сталинградом, победное наступление 1944—1945 годов и
полный разгром врага на его территории: одна из последних глав называется «По дороге на
Берлин». Закончил Твардовский поэму синхронно с окончанием войны.

Конфликт в поэме носит, как пишет Н. Л. Лейдерман, «надличный» характер — он поднят на
высоту Великой Отечественной войны, когда все люди одной страны объединяются в народ,
единый в своем стремлении спасти свою Родину, а значит и свою семью, свой дом от
порабощения и унижения.
 Задание:

1. Познакомиться с лирикой А. Т. Твардовского, ответить на вопрос: какие традиции русской
лирики нашли отражение в творчестве поэта?

2.

Подготовка к сочинению по творчеству А. Т. Твардовского
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