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Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

Добрый день, ребята! 

 

Иоганна Вольфганга Гете называют королем поэзии. Над произведением «Фауст», которое 

принесло автору мировую славу, Гете работал 57 лет. После завершения работы над трагедией 

Гете записал в своем дневнике: «Я закончил работу над произведением всей своей жизни».   

 

Целью нашего урока является раскрытие понимания автором признания величия человека. Герой 

Гете ищет истину, которая поможет понять смысл жизни.         

 

II. Изучение нового материала. 
 

      Перейдите по ссылке: 

 

      https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/main/ 

 

XVIII век в Западной Европе характеризуется освободительным движением буржуазии. 

Следствием этого являлось культурное движение, поднятое идеологами буржуазного класса. Поэтому 

XVIII век принято называть веком Просвещения. 

 

Просветители боролись за свободу, равенство и справедливость для всех сословий в будущем 

буржуазном обществе. 

 

"Религия, понимание природы, общество, государственный строй – все было подвергнуто самой 

беспощадной критике ... ", – писал Ф.Энгельс. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/main/


Наиболее активно просвещение буржуазии прошло во Франции, где совершилась в конце XVIII века 

буржуазно – демократическая революция. 

 

Просвещение в Германии, на родине Гете, носило более умеренный характер. С конца XV! века 

Германия стала отставать в своем экономическом развитии от других европейских стран 

(перемещение торговых путей к Атлантическому океану). 30-ти летняя война (1618 – 1648 гг.), а затем 

междоусобные войны окончательно разорили ее экономику. Германия представляла собой 

политически раздробленную страну. В ее состав входило более трехсот самостоятельных владений. В 

немецких княжествах царил жестокий режим. 

 

Князья, утопая в разврате и удовольствии, представляли неограниченную власть своим министрам и 

чиновникам, которые получали возможность угнетать несчастный народ безжалостно. 

 

В Германии не было такой общественной силы, которая могла бы противостоять феодально-

абсолютистскому режиму. Ни народ, ни немецкие буржуа не могли активно включиться в 

политическую борьбу. 

 

В стране господствовало французское подражательство. Князья всячески стремились походить на 

французского короля, устраивали пышные празднества, при дворах говорили и писали только по-

французски. 

 

В этих условиях в Германии особенно обострялось национальное чувство, стремление возродить 

героический дух немецкого народа и национальную немецкую культуру. 

 

Много усилий для этого приложили просветители – представители бурного, но кратковременного 

движения "Бури и натиска", штюрмеры, как они себя называли. Среди них были Гете и Шиллер. 

 

 

За 82 года жизни Гете создал большое количество произведений: 1600 стихов, 3 поэмы – "Герман и 

Доротея", "Рейнеке – Лис", "Ахиллес"; 3 романа – "Страдание молодого Вертера", "Сродство по 

выбору", "Вильгельм Мейстер"; 54 драмы, среди которых "Фауст"; 20 книг автобиографии, "Поэзия и 

правда", описания путешествий; дневники, очерки и т.п. 

 

Творчество Гете противоречиво. Став министром при дворе веймарского герцога, он провозглашал 

примирение с действительностью, хотя и сохранял веру в гуманистические идеалы. Он был сыном 

своего века и вынужден был уступать обстоятельствам. 

 

Энгельс писал: "Гете то колоссально велик, то мелок ... ". 

 

Гете не искал выхода из сложившихся условий в борьбе народных масс. Он видел выход только в 

личной деятельности и в нравственном перевоспитании человека, в развитии в нем чувства 

коллективизма и отказа от эгоистических, собственнических интересов. 

 

В связи с этим следует вспомнить еще одно суждение Энгельса: "И Гете был не в силах победить 

немецкое убожество; напротив, оно побеждает его; и эта победа убожества над величайшим немцем 

является лучшим доказательством того, что "изнyтpи" его нельзя победить". 

 

 

Идея "Фауста" владела сознанием Гете всю его жизнь (с 1774 г. – 1830 г.). Это говорит о том, что 

ему был близок образ искателя истины. 

 

Композиция и идейно-тематическое содержание трагедии. 

Обзор "Пролога на небе; Сцены 1,2,3,4 первой части.  

Антитеза Фауст – Мефистофель;  

Фауст – Вагнер; 

 



"Что дашь ты, жалкий бес, 

какие наслажденья? 

Дух человеческий и гордые стремленья 

Таким, как ты, возможно ли понять?" 

(Гете И. "Фауст") 

 

Свою трагедию "Фауст" Гете построил очень своеобразно. Она имеет две композиции: внешнюю и 

внутреннюю. Внешняя композиция: два пролога (пролог в театре и пролог на небе) и две части. 

 

Внутренняя композиция основана на резком контрасте верхов и низов общества. В первой части Гете 

показывает жизнь третьего сословия в маленьком немецком городке в эпоху средневековья. 

 

Во второй части Гете знакомит читателей с жизнью верхов общества. 

 

Гете обличает "мир" верхов. Он не изображает и не упоминает ни одного исторического события, но 

все идеи, выраженные в трагедии, соотносятся с эпохой Гете, эпохой больших революционных 

сдвигов. 

 

Он не был сторонником революционных преобразований, но ясно понимал, что начинается новая 

эпоха всемирной истории. Каково место человека в новой эпохе, смысл его жизни, его призвание – 

разрешение этого философского вопроса становится идейной задачей Гете в "Фаусте". Автор ставит 

проблему активного и пассивного разума. Для понимания этой проблемы важен "Пролог на небе", где 

дана предыстория событий, развертывающихся в трагедии: спор о Фаусте между богом и чертом и 

предсказания благополучной развязки трагедии. Пролог открывается гимном гармонии Вселенной, 

движение которой непостижимо и таинственно. 

 

Но вслед за прославлением бога – творца Вселенной – следуют резкие и насмешливые слова 

Мефистофеля: 

 

Мне нечего сказать о солнцах и мирах: 

Я вижу лишь одни мученья человека. 

Смешной божок земли, всегда, во всех веках, 

Чудак такой же он, как был в начале века. 

 

"Разум свой, говорит Мефистофель, человек смог употребить лишь на то, чтоб из скотов скотиной 

быть!"  

От слов "Ты знаешь Фауста?" до слов "Сознаньем истины полна!". 

 

Мефистофель в своем монологе представляет человека как смешного и несчастного чудака, разум 

которого пассивен. Но среди людей он выделяет доктора Фауста, "не такого, как все". Это одинокий 

печальный мечтатель, наделенный активным, ищущим разумом. 

 

– Как вы думаете, какая форма человеческого разума более полезна для людей, для общества? 

 

Да, Гете в трагедии "Фауст" прославляет активный человеческий разум, искания которого направлены 

на благо людей. 

 

Это составляет идею трагедии. 

 

С Фаустом Гете знакомит нас уже в первой сцене первого действия. 

 

Фауст стар годами, но не умом, и силы его для исканий еще не иссякли. Он говорит: 

 

"Мне хочется борьбы, готов я с бурей биться!" 

 



Оказавшись бессильным познать тайну мироздания и место человека в нем с помощью науки, 

волшебства, магии, доктор Фауст решает умереть. 

 

Он уже подносит чашу с ядом к своим устам, но раздается пасхальный звон. Фауст опускает чашу: не 

религия, не вера останавливает его ("Не имею веры! Могу ли верить я?"). Он вспоминает о своей 

юности. 

 

О нет! Не сделаю я рокового шага; 

Воспоминанием все муки смягчены! 

О звуки дивные, плывете надо мною! 

Я слезы лью, мирюсь я с жизнию земною! 

 

Фауст идет к людям. 

 

Во II сцене ("У городских ворот") Гете показывает, как народ радуется первым весенним дням и 

стремится на природу. 

 

– Чем отличается эта сцена от пролога на небе? 

 

(Там – космический фон и фантастические образы из христианской мифологии: бог, черт, архангелы. 

Здесь – реалистическая бытовая картина. Ее действующие лица – представители различных сословий 

средневекового города: подмастерья, служанки, студенты, горожане, нищие и др.). 

 

Мефистофель говорит, что Фауст не такой, как все люди, и Гете проверяет своего героя через 

взаимоотношения с народом. 

 

Вот Фауст со своим учеником Вагнером наблюдает за народом, и каждый по-разному к ним 

относится. 

 

(Читаем их диалог от слов Фауста "Прошли бесконечные зимние дни ... " до "Крестьяне танцуют под 

липой ... " ) 

 

Фауст чувствует себя человеком среди крестьян, потому что он лечил их во время эпидемий. Народ 

благодарит его: "Ученый муж, ты многих спас; живи ж сто лет, спасая нас!" (Прочтите, что об этом 

говорит Вагнер). 

 

Вагнер предполагает, что доктор должен быть счастливым человеком, потому что он известный 

ученый и его так любит народ. Но он не может понять неудовлетворенности Фауста своими знаниями, 

его скептицизм и печали. Недаром Фауст говорит, наблюдая заходящее солнце: 

 

О, дайте крылья мне, чтоб улететь с земли 

И мчаться вслед за ним, в пути не уставая! 

 

(Прочитать, как на это отвечает Вагнер, человек ограниченный и педантичный "Нет, что мне крылья 

и зачем быть птицей!..) 

 

Вагнер не умеет мечтать, как Фауст, он не наделен ищущим, активным разумом. 

 

Гете заставляет Фауста вторично сказать о своей неудовлетворенности, о своем романтическом 

двоемирии. 

 

(Читать от слов: "Ах, две души живут в большой груди моей ... " до слов "О духи, если вы ... "). 

 

– Теперь скажите, каков в вашем представлении умный человек, и является ли им Фауст? 

 



Сцены III и IV вводят нас в кабинет доктора Фауста. Придя с народного гуляния, он садится за работу 

– перевод Евангелия с латинского языка на немецкий. 

 

Фауст дает свободный перевод Евангелия сообразно со своим мировоззрением материалиста, 

человека активно умного. 

 

(Читаем от слов: "Написано: "Вначале было Слово" до слов "Пудель, не смей же визжать ... ") 

 

Мы видим, переводя Евангелие, Фауст трудится для народа. 

 

Теперь посмотрим, какова в трагедии роль Мефистофеля? 

 

– Он своим отрицанием все разрушает и тем самым заставляет ищущий разум Фауста стремиться к 

созиданию, искать положительную истину. 

(Читаем: "Я отрицаю все – и в этом суть моя ... " по "Вот это все – моя стихия"). Но отрицание, 

разрушение, зло, которое символизирует Мефистофель, не всесильны, и он сам признает это. 

 

– Что оказывается сильнее зла и разрушения? 

(Сильнее зла – добро; сильнее разрушения – созидание; сильнее смерти – жизнь.) Мефистофель 

говорит: "Да, хоть с ума сойти – все в мире так ведется ... " до "В тепле и холоде зародыш разовьется 

... "  

 

Сцена IV дополняет наше представление о Мефистофеле. Вот он перед Фаустом уже не в виде пуделя 

или студента, а в облике бравого франта. Он является продолжить разговор, начатый Фаустом: 

"Может быть, с тобой и договор возможно заключить?". Мефистофель хочет выиграть пари, 

заключенное с богом: повести Фауста за собой "путем превратным" и завладеть его душой. – Обратите 

внимание на то, кто из спорящих, Фауст или Мефистофель, ставит условия договора и каковы они? 

 

(Условия ставит Фауст. Он хочет земных радостей: "Здесь, на земле, живут мои стремления, под 

солнцем, здесь, мои мучения". 

 

Главное условие, которое ставит Фауст, – быть довольным собой; "И буду я собой доволен сам ... 

тогда воскликну я: "Мгновенье, прекрасно ты, продлись, постой!". Мефистофель соглашается с 

Фаустом и ставит свое условие: скрепить договор кровью). 

 

Они собираются уже уходить, но появляется ученик. Вместо доктора с ним разговаривает 

Мефистофель. – Как характеризует Мефистофеля его разговор с учеником? (По разговору 

чувствуется, что Мефистофель умный, злой и насмешливый. Кажется, что он разговаривает с 

учеником серьезно, предлагая ему на выбор различные факультеты университета, но на самом деле 

он смеется над ним. 

 

Мефистофель издевается над зубрежкой, он советует ученику заучивать то, что ему будет твердить 

учитель, "слово в слово, лишь то, что в книге, – ничего другого."). 

 

– Какой общеизвестный афоризм высказывает в разговоре с учеником Мефистофель? 

 

(Суха, мой друг, теория везде, 

А древо жизни пышно зеленеет.) 

 

Т.о. Гете устами Мефистофеля еще раз высказывает мысль о вечности жизни. Он противопоставляет 

двух активно умных людей. Фауст ищет истину созидания и стремится принести добро людям. 

Мефистофель несет зло и разрушение – различные цели. 

 

 

III. Домашнее задание на 03.06.: Читать сцены 12, 19, 25 1 части. 

http://lib.ru/POEZIQ/GETE/faust_holod.txt 

http://lib.ru/POEZIQ/GETE/faust_holod.txt
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Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

       Добрый день, ребята! Мы продолжаем изучать творчество Гёте. 

 

 

II. Изучение нового материала. 

  

Обзор сцен 12, 19, 25 первой части.  

 

Образная антитеза Фауст – Маргарита.  

 

Особенности реализма трагедии, роль условности и фантастики. "Вечные образы" мировой 

литературы. В чем смысл жизни человека.  

 

"Лишь тот достоин жизни и свободы, 

Кто каждый день за них идет на бой!" 

"Фауст" 

 

И.В.Гете – представитель просветительского реализма. Что характерно для этого метода? Это 

приближение литературы к современной действительности и правдивое ее отражение. Это 

критическое освещение современной писателю жизни; отказ от революционных преобразований 

жизни, ориентация на перевоспитание человека, перестройку его сознания. 

 

В своей трагедии Гете уделяет много места теме любви, как источника нравственного 

перевоспитания своего героя. Именно через любовь к Маргарите, а потом к Елене он дорисовывает 

облик Фауста. 

 

В нескольких сценах 1 части Гете рассказывает о трагической судьбе Маргариты, ставшей, по 

замыслу Мефистофеля, жертвой Фауста. 



 

Совращение девушки продумано чертом. Фауст якобы случайно знакомится с Маргаритой, он 

хочет ее проводить, но она убегает. Мефистофель подкладывает ей подарок, он попадает в руки 

пастора (священнослужителя). Второй подарок Маргарита утаивает от матери и, по совету Марты, 

соглашается тайно встретиться с Фаустом. Так Мефистофель совращает наивную, чистую 

девушку. 

 

Маргарита воспитана в домостроевских (строгих) традициях, основанных на вере. Фауста 

привлекает в Маргарите, прежде всего ее спокойная и ясная душа, искренность. Он не замечает 

того, что она вместе с тем пассивная представительница мещанской среды. Маргарита не ищет 

сама и не помогает Фаусту искать выход из ненавистного ему обывательского мира, напротив, она 

привязывает его к нему. 

 

К уроку вы прочитали сцены 12, 19, 25, в которых наиболее полно раскрывается нравственный 

облик героев. 

 

– Какова Маргарита по первому впечатлению? 

 

(Скромная труженица. Фауст называет ее ангелом, прекрасной. Он сразу говорит ей, что ценит в 

ней "невинность, простоту, смиренье, скромность чувств невинную ... "). Фауст говорит Марго о 

своей любви, о том, что их "счастье будет бесконечно, а блаженство вечно". Но в этот момент он 

заблуждается. В любви к Марго он не находит счастья. 

 

Из его уст рвутся трагические слова, говорящие о его неудовлетворенности: "Для человека, вижу 

я теперь, нет совершенного", а чуть позднее: "В душе моей давно огонь не блещет".  

 

В сцене 19 Гете вводит новый персонаж – брата Маргариты, солдата Валентина. В своем монологе 

он полностью выражает свои чувства. 

 

(Читаем: до слов "Не скажешь им, что это ложь!") 

 

– Как вы думаете, в чем причина страданий Валентина? 

 

(Валентин страдает от своего бессилия перед молвой, которая осудила Маргариту за незаконную 

любовь к Фаусту. Валентин страдает еще и потому, что раньше он мог гордиться своей сестрой, а 

теперь ему стыдно за нее.) 

 

Фауст, пришедший на свидание к Марго, смертельно ранит Валентина на поединке. (Читаем: 

конец сцены 19 от слов Валентина "Я умираю. Так легко сказать ... " до конца сцены). 

 

Умирая, Валентин говорит Марго об ожидающей ее трагичной участи: грешницу ждет всеобщее 

презрение. И как мастерски Гете только в двух репликах Маргариты подтверждает ее согласие с 

братом. Сначала она говорит: "О боже! Брат мой, что такое?" После его монолога – "О муки ада! 

Брат мой, брат!" Гете вкладывает эти слова в ее уста согласно средневековому поверью: 

праведники обращаются за помощью к силам небесным, грешники – к силам ада. Так Марго 

признала перед людьми свой грех. Это же подтверждает сцена 20: под давлением угрызений 

совести Марго падает без сознания в соборе. 

 



(Читаем: из последней 25 сцены 1 действия. Марго в тюрьме, к ней приходит Фауст, чтобы увести 

ее и спасти. им руководит скорее чувство долга, чем любви. От слов Марго "Так это ты? Наверно 

это ты? До конца). 

 

– Виновен ли Фауст в трагедии Гретхен? 

 

(Виновен, потому что, любя Маргариту, хотел быть счастливым прежде всего сам, думая только о 

себе.) 

 

Обратите внимание на то, Фауст всегда исчезает в самый трагический для Маргариты момент: он 

бросает ее с тяжело раненым братом; дает яд ее матери; в тот момент, когда она должна решать 

судьбу их ребенка; в тюрьме перед казнью. Все это подтверждает эгоизм Фауста. 

 

– Как вы понимаете чувство ответственности, долга за тех, кого вы любите?  

 

– Теперь подумайте, можно ли, сказать, что любовь Марго сделала Фауста лучше, "окрыляла его"? 

Что значит выражение "любовь не дает крыльев"? 

 

(Любовь к Маргарите не могла "окрылять" Фауста на искания, потому что она была ограниченным 

человеком. Ее удовлетворяло то малое, что она имела, не стремилась к другому, лучшему. В 

умственном отношении она была ниже Фауста и не могла его понять. Фауста удовлетворило в ней 

только плотская любовь, физиологическая.) 

 

Итак, эпизод с Марго важен был для Гете потому, что он смог показать, как в любви к 

обыкновенной, ограниченной девушке Фауст не нашел смысла своей жизни и не сказал своих 

"вещих слов". 

 

Автор показал, что из-за Фауста, лишенного чувства долга перед любимой, погибает Маргарита. 

В любви он был эгоистом, думая только о себе, поэтому потерял свое счастье и свою любимую. В 

этом эпизоде Гете, несомненно, осуждает своего героя. 

 

Выписать и выучить из прочитанных глав афоризмы Гете. 

 

III. Домашнее задание на 04.06.: Выписать и выучить из прочитанных глав афоризмы Гете. 
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Тема урока 
Тематика и проблематика комедии Ж.Б.Мольера 

«Мнимый больной». 

 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

            Добрый день, ребята! 

 

   II. Изучение нового материала.     
 

Жан-Батист Поклен - французский комедиограф XVII века, создатель классической комедии, 

снискавший популярность под театральным псевдонимом Мольер. Жан-Батист Поклен родился 

15 января 1622 года, в столице Франции – Париже. 

 

 
 

Глава семейства, Жан Поклен, и оба деда драматурга были обойщиками. Судя по тому, что отец 

писателя купил себе должность королевского обойщика и камердинера короля, проблем с 

финансами у него не было. Мать, Мари Крессе, умерла от туберкулеза еще в молодости. 

 

Жан Поклен видел в первенце преемника своей придворной должности и даже добился того, чтобы 

король закрепил за ним место официально. Поскольку это дело не требовало особой 

образованности, Жан-Батист к четырнадцати годам едва научился читать и писать. Однако дед 

настоял на том, чтобы внука отдали в Клермонский иезуитский колледж. 

 



В то время это было лучшее учебное заведение в Париже, в котором преподавались древние языки, 

естественные науки, философия, а также латинская словесность. Этих знаний будущему автору 

комедии «Мизантроп» хватило для того, чтобы читать в оригинале Плавта и Теренция и сделать 

стихотворный перевод поэмы Лукреция «О природе вещей». 

 

Он получил диплом преподавателя, имеющего право читать лекции. Из биографии писателя 

известно, что в его жизни также присутствовал опыт выступления в суде в роли адвоката. В итоге 

ни юристом, ни придворным обойщиком Мольер не стал. 

 

Отказавшись от прав на отцовскую должность и взяв свою долю из материнского наследства, он 

пошел на поводу у желания стать трагическим актером и начал осваивать лицедейскую стезю. Как 

раз в тот период театр переходил с уличных подмостков на сцены роскошных залов, превращался 

из забавы для простонародья в изысканное развлечение и философское поучение для 

аристократов, отказываясь от состряпанных на скорую руку фарсов в пользу высокой литературы. 

 

Вместе с несколькими актерами Жан-Батист создал свой театр, который, не сомневаясь в успехе, 

назвал «Блистательным», взял себе псевдоним Мольер и начал пробовать себя в трагических 

ролях. Стоит отметить, что «Блистательный театр» просуществовал недолго, не выдержав 

соперничества с профессиональными парижскими труппами. Наиболее стойкие энтузиасты 

вместе с Мольером решили попытать счастья в провинции. 

 

За время тринадцатилетних странствий по всей Франции (1646- 1658 год) Мольер 

переквалифицировался из трагика в комика, поскольку именно фарсовые спектакли нравились 

тогда провинциальной публике. Кроме того, необходимость постоянно обновлять репертуар 

заставила Мольера взяться за перо, чтобы самому сочинять пьесы. Так Жан-Батист, мечтавший 

играть главных героев в спектаклях, поневоле стал комедиографом. 

 

Следует заметить, что творческая дерзость Мольера (так называемое «новаторство») намного 

опережала эволюцию эстетических и этических норм, а его художественная раскованность, 

которую Гете называл «обаятельной естественностью», граничила в то время с нарушением норм 

морали. 

 

Всего Мольер оставил 29 комедий, часть из них была написана по случаю придворных празднеств 

- «Принцесса Элиды» (1664 год), «Господин де Пурсоньяк» (1669 год), «Блистательные 

любовники» (1670 год). 

 

Некоторые творения относятся к жанру семейно-бытовых комедий, как, например, «Жорж 

Данден, или Одураченный муж», «Брак поневоле», «Скупой», «Плутни Скапена», «Ученые 

женщины». Последние значительные произведения Мольера - «Мещанин во дворянстве» (1670 

год) и «Мнимый больной» (1673) - написаны как комедии-балеты.

 
 



Главные роли в спектаклях своей театральной труппы Мольер предпочитал исполнять сам, не 

доверяя их другим актерам. В свой последний день жизни, 17 февраля 1673 года, Жан-Батист 

также вышел на сцену, чтобы в четвертый раз сыграть в пьесе «Мнимый больной». Прямо во время 

спектакля драматургу стало плохо. Родные перенесли кашляющего кровью писателя домой, где 

он и скончался через пару часов. 

 

Церемония захоронения именитого комедиографа состоялась ночью. Могила находилась за 

оградой кладбища церкви Святого Иосифа, где по традиции хоронили самоубийц и некрещеных 

детей. Позднее останки Жана-Батиста Мольера были с большим пиететом и пышностью 

перезахоронены на кладбище Пер-Лашез. Творческое наследие основоположника комедийного 

жанра сохранилось в книгах, содержащих собрание его лучших произведений. 

 

Прочитайте комедию Ж.Б.Мольера «Мнимый больной». 

 

            https://mybook.ru/author/zhan-batist-moler/mnimyj-bolnoj/read/ 

 

III. Домашнее задание:  
Телеверсия спектакля Малого театра. В 2007 году спектакль был удостоен премии "Золотая 

Маска" в номинации "спектакль большой формы". 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31612/episode_id/1007339/video_id/1026651/ 
 

 

 

https://mybook.ru/author/zhan-batist-moler/mnimyj-bolnoj/read/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/31612/episode_id/1007339/video_id/1026651/

