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-Здравствуйте, ребята!  

 Изучение творчества А.П. Чехова сопряжено с определенными 

трудностями. До этого мы с вами изучали произведения Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого. Эти выдающиеся писатели буквально «ведут» читателя, 

объясняя все, что происходит с героями посредством внутренних диалогов, 

прямых высказываний героев, своими рассуждениями и сентенциями. 

Чеховская же поэтика тонка, сложна и лишена всякой настойчивости и 

аффектации. Прямая проповедь, страстный нажим не  свойственны Чехову, так 

как в его сознании жизнь богаче любых определений и мудрее прямых 

намерений. Чехов доверяет читателю и считает, что тот сам разберется, что к 

чему. Писатель не навязывает читателю какую бы то ни было идею, и это 

затрудняет понимание его произведений. 

Если врач А.П. Чехов лечил тело, то писатель Чехов врачевал души. 

Литература и медицина всю жизнь шли рядом. Мешали ли эти два направления 

деятельности Антону Павловичу или дополняли друг друга.  

 «Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал 

и ее изображал бесстрастным пером, умея найти плесень пошлости даже там, 

где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже – с 

блеском…», - писал М. Горький. Горький отмечал искусство А.П. Чехова 

писать так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно. Незначительные 

детали, непосредственно между собой не связанные, приобретают у писателя 

особый смысл в соседстве друг с другом. Эта многозначительность 

художественных деталей получила название подтекста или «подводного 

течения».  

Чехов завершил тему маленького человека в русской литературе. Он 

писал о том, что мешает людям стать большими, что делает их маленькими. 

Герои Чехова постоянно испытывают дефицит общения. Находясь среди 

людей, они глубоко одиноки и несчастны. Герои не слышат другу друга, хотя 



разговаривают между собой. Разрыв человеческих связей выступает у Чехова 

как характерная примета времени. 

В свое записной книжке А.П. Чехов записал: «То, что испытываем, когда 

бываем влюблены, может быть, есть нормальное состояние человека. 

Влюбленность показывает человеку, каким он должен быть». 

Говоря о прозе А.П. Чехова, мы не может не сказать о новаторстве 

драматургии писателя, открывшего новую эпоху в истории сценического 

искусства. Его пьесы, не понятые поначалу, потерпевшие провал при первых 

постановках, опередили время. Сейчас на всех театральных подмостках мира 

продолжают ставить пьесы Чехова, что свидетельствует об их актуальности и 

современности, спустя более столетия после их создания.  

Антон Павлович Чехов — необычный писатель, очень откровенный, 

прямой. Он и человек необыкновенный, главными чертами которого являются 

интеллигентность, деликатность, умение сильно чувствовать, любить. Не 

случайно все его работы полемичны, споры о его творчестве начались еще 

среди современников. «…Тупоумны, холодны и пошлы», — это слова 

современника о чеховских рассказах. Говорили, что Чехов — поэт будней, 

серых людей. С такой точкой зрения спорили и К. С. Станиславский, и И.А. 

Бунин, и М. Горький. «Слишком своеобразный, сложный был он человек», — 

писал о Чехове И. Бунин. Мягкость, интеллигентность и внутренняя сила; 

поэтичность и сатира — все это было в нем. Ключом к пониманию творчества 

Чехова могут стать слова Горького: «Мимо всей этой скучной, серой толпы 

бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, 

посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, 

тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, 

красивым искренним голосом сказал: 

— Скверно вы живете, господа!» 

Можно много говорить о творчестве А.П. Чехова. Сегодня мы 

попытались охватить какие-то темы, некоторые особенности, характерные 

детали. И подводя итог, хочется сказать о том, что Чехов, показывая скучную 

жизнь обывателей, пошлость обыденщины, мечтал о прекрасном мире и 

прекрасном человеке. Если каждый на своем месте будет творчески трудиться, 

украшать окружающий мир, то жизнь станет прекрасной. Чехов всю жизнь 

стремился и себя, и мир вокруг себя сделать лучше, добрее, нравственнее. Один 

из персонажей его пьесы говорил: «В человеке все должно быть прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мысли». Эти слова можно считать убеждением и 

самого писателя. Он всю жизнь лечил людей, писал книги, строил школы, 

открывал санаторий и сажал сады. Прекрасный сад посадил в Мелихове, в Ялте 

также есть сад, посаженный А.П.Чеховым. 

 

 

Домашнее задание на 27.05.2020:  

Письменно ответить на вопрос: «Новое слово А.П.Чехова в изображении 

«маленького человека». 
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-Здравствуйте, ребята!  

 

Ознакомьтесь с теорией к уроку по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/main/49102/ 

 

Выполните тренировочные задания по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/train/49108/ 

 

 

 

Домашнее задание на 29.05.2020: решить тест,  пройдите по ссылке - 

https://edu.skysmart.ru/student/ginudivuni 
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Ход урока: 

-Здравствуйте, ребята!  

 

Краткий анализ произведения «Вишневый сад» 

Год написания — 1903 

История создания — Личный пример отца писателя, вынужденного продать 

свое родовое поместье, подсказал писателю сюжет пьесы. 

Тема — В произведении автор раскрывает тему времени, вырождение старого 

общества и развитие будущего. 

Композиция — Композиция пьесы состоит из 4-х действий. 

Жанр — По признанию самого автора, он писал комедию. С точки зрения 

современности, жанр «Вишневого сада» более относим к жанру трагедии. 

Направление — Реализм. 

История создания 

Из письма Чехова к своей жене известно, что работу над своей новой 

пьесой автор начал в 1901 году. Стимулом к созданию этого произведения 

послужила личная семейная трагедия писателя. Жизненные обстоятельства 

сложились так, что отцу Антона Павловича пришлось продавать свое родовое 

поместье, чтобы выпутаться из долгов. 



Писателю были близки и понятны те чувства, которыми он наделил 

героев пьесы. И такое случалось не только в его семье. Повсюду, по всей 

великой России шло вырождение дворянства как класса. Разорялись 

зажиточные крепкие хозяйства, огромное количество бывших когда-то 

богатейших имений шло с молотка. Так начиналась новая веха в истории 

страны. 

Весь этот разрушительный процесс не мог оставить в стороне гения 

русского писателя, и из-под пера автора вышла его последняя пьеса, ставшая 

вершиной творчества драматурга. Во время создания этого шедевра русской 

классики писатель был уже тяжело болен, работа двигалась не так быстро, как 

хотелось, и была завершена только в 1903 году. 

Основная тема пьесы — продажа имения Раневской. И именно на этом 

примере писатель описывает происходящую в России ситуацию. 

Все действие в пьесе разворачивается вокруг вишневого сада, в это 

понятие автор вкладывает очень глубокий смысл. Образ вишневого сада Чехов 

олицетворяет с Россией. Во времена дворянства фактически все имения были 

окружены садами, это был их отличительный признак. С ними сравнивается и 

ситуация в стране: в прошлом все было благополучно, было буйство садов и 

зелени. Вишневый сад расцветает, наполняя все вокруг своим благоуханием. И 

страна поднялась и расцвела. Но сады в цвету стоят не более недели, приходит 

время, и цвет облетает. Так и в России все начинает рушиться. 

Приходит время, когда появляется другое поколение. Оно готово 

безжалостно вырубить эти сады. Начинается вырождение целого класса, 

умирает дворянство. Имения продаются с молотка, деревья вырубаются. 

Последующее поколение еще стоит на распутье, и что оно выберет, неизвестно. 

С продажей родовых гнезд уничтожается и память о прошлом, нарушается 

связь поколений. Настоящее полно неизвестности, а будущее — страшит. 

Грядут перемены, но что они несут, трудно понять. Разрушается связь 

поколений, рушатся памятники, хранящие историю рода, а без прошлого 

будущего не построишь. 

Система образов в пьесе Чехова подразделена на три категории, на 

примере которых описывается жизнь страны. Ее прошлое символизируют 

Раневская, ее брат Гаев, старый слуга Фирс. Это то поколение, живущее, не 

задумываясь о завтрашнем дне. Они пришли на все готовое, не прилагая к 

этому никаких усилий и не делая попыток что-либо улучшить или изменить. 

Получилось время застоя, которое неизбежно привело их к разорению и 

обнищанию. Обнищанию не только материальному, но и духовному, когда 

история рода уже не имеет для них никакой ценности. 

Героем настоящего страны является Лопахин. Это слой населения, 

выбившийся в люди с самых низов человеческого общества, разбогатевших 



собственным трудом. Но и это поколение бедно духовно. Их цель жизни — 

сохранить и приумножить свой достаток, накопление материальных ценностей. 

Будущее России олицетворяют представители молодого поколения. Дочь 

Раневской Аня и Петя Трофимов мечтают о будущем, которое видят светлым и 

счастливым. Эти герои стоят на распутье, они не готовы изменить что-то сами. 

Есть вероятность, что они пойдут методом проб и ошибок. Впереди у них целая 

жизнь, и, может быть, они сумеют построить счастливое будущее. 

Композиция 

Пьеса разделяется на четыре действия. Экспозиция — обитатели имения 

ожидают приезда своей хозяйки из-за границы. Все что-то говорят, совершенно 

не обращая внимания друг на друга, не слушая собеседника. Таким образом, 

Чехов показал многоликость разобщенной России. 

В первом действии происходит завязка — наконец-то появляется хозяйка 

имения Любовь Андреевна Раневская и окружающим становится известно, что 

имение находится на грани разорения. Уже нельзя ничего предпринять. 

Лопахин, бывший крепостной, а теперь разбогатевший помещик, предлагает 

хоть как-то спасти имение. Суть его предложения заключается в том, чтобы 

вырубить вишневый сад, а освободившиеся участки сдать в аренду. 

Во втором действии продолжается развитие сюжета. Все так же идет 

обсуждение судьбы имения. Раневская не принимает никаких решительных 

действий, она ностальгирует по безвозвратно уходящему прошлому. 

Кульминация происходит в третьем действии. Любовь Андреевна 

устраивает прощальный бал в имении, которое на торгах приобретает бывший 

крепостной Раневских, нынешний купец из семьи Лопахиных, Ермолай. 

В четвертом действии пьесы история приходит к развязке. Любовь 

Андреевна вновь покидает родную страну. Планы ее недальновидны и 

бестолковы. Она промотает последние сбережения, и больше ей не на что 

надеяться. Бывшая хозяйка имения настолько безответственна и 

легкомысленна, что она забывает старого и преданного слугу Фирса в доме. 

Никому не нужный и забытый всеми слуга остается в заколоченном доме, где и 

умирает. Прощальным аккордом по уходящему прошлому звучит одинокий 

стук топора о вырубаемые деревья вишневого сада. 

Жанр 

Трудно определить жанр этого произведения. Сам автор признавал, что 

начинал писать комедию, а она превратилась в фарс. Когда пьеса вышла на 

сцене театра, ей дали определение «драма». С точки зрения современности, ее 

легко можно причислить к жанру трагедии. До сих пор нет однозначного 

ответа на этот вопрос. Чехов размышлял о судьбе России, думал о том, что ее 



ожидает. Философская направленность этого произведения каждому дает 

возможность определить это со своей точки зрения. Главное, что пьеса никого 

не оставит равнодушным. Каждого она заставляет задуматься и о себе, и о 

смысле жизни, и о судьбе своей Родины. 

В драматургии, существовавшей до Чехова, действие должно было быть 

динамичным и строилось как борьба характеров для достижения явной цели. 

Драматургическая интрига включалась в рамки заданного и четко 

разработанного конфликта, вращающегося преимущественно в области 

социальной этики. 

Конфликт в «новой драме» Чехова имеет принципиально иной характер. 

Как его определил А. П. Скафтымов: «Драматически-конфликтные положения 

у Чехова состоят не в противопоставлении волевой направленности разных 

сторон, а в объективно вызванных противоречиях, перед которыми 

индивидуальная воля бессильна... И каждая пьеса говорит: виноваты не 

отдельные люди, а все имеющееся сложение жизни в целом». Особая природа 

конфликта позволяет обнаружить в чеховских произведениях внутреннее и 

внешнее действие, внутренний и внешний сюжеты. Если внешний сюжет 

разработан достаточно традиционно, то внутренний — и главный — 

просвечивает сквозь фабулу, незримо присутствует в ткани пьесы, лишь иногда 

приближаясь к ее поверхности. Такую форму выражения внутренней жизни 

образа пьесы Вл. И. Немирович-Данченко назвал «вторым планом» или 

«подводным течением». 

В композиции драматургического сюжета отсутствует завязка конфликта, 

ибо нет внешне выраженного противоборства сторон и столкновения 

характеров. Социальное амплуа Лопахина не исчерпывается традиционным 

представлением о купце-приобретателе. Он не чужд сентиментальности. 

Встреча с Раневской для него долгожданное событие. 

Однако в то же время Лопахин прагматик, человек дела, который уже в I 

действии радостно провозглашает: «Выход есть... Вот мой проект. Прошу 

внимания! » 

Правда, «выход» этот в иную — материальную — плоскость пользы и 

выгоды, но не красоты, поэтому он представляется хозяевам сада «пошлым». В 

сущности, никакого противостояния нет. Есть мольбы о помощи, с одной 

стороны: «Что же нам делать? Научите, что?» (Раневская) и готовность 

помочь— с другой: «Я вас каждый день учу. Каждой день и говорю все одно и 

то же» (Лопахин). Персонажи не понимают друг друга, словно разговаривают 

на разных языках. В этом смысле показателен диалог во II акте, где Чехов 

показывает противостояние различных жизненных позиций, но не борьбу воль. 

Лопахин умоляет, просит — его не слышат, точнее, не хотят слышать. В I и II 

действиях у зрителя сохраняется иллюзия, что именно этому герою предстоит 

сыграть роль покровителя и друга и спасти вишневый сад. 



Кульминация внешнего сюжета — продажа с аукциона 22 августа 

вишневого сада — совпадает с развязкой. Надежда, что все как-нибудь само 

собой устроится, растаяла как дым. Вишневый сад и имение проданы, но в 

расстановке действующих лиц и их судьбах ничего не изменилось. Более того, 

развязка внешнего сюжета даже оптимистична. 

Собственно, важнейшее событие оказалось на периферии — за сценой. 

Оно, по логике драматурга, частный эпизод в вечном круговороте жизни. Что 

же в таком случае является сюжетообразующим началом комедии? 

Уже современники Чехова заметили, что «главное, невидимое 

действующее лицо» в его произведениях — беспощадно уходящее время» (В. 

Курдюмов). Пьеса «Вишневый сад» дает почти «физическое ощущение 

текучести времени». Его неумолимый ход — главный нерв внутреннего сюжета 

комедии. 

В «Вишневом саде» внешнее действие имеет временные границы — с мая 

по октябрь. I акт пьесы переполнен упоминаниями о времени. На два часа 

опаздывает поезд. Пять лет назад уехала из имения Раневская. Шесть лет назад 

умер ее муж, а через месяц утонул семилетний сын Гриша. Лопахин 

вспоминает о себе, пятнадцатилетнем, когда он впервые увидел Раневскую. По 

мере развития действия время уходит в неопределенное прошлое: «Я тут спала, 

когда была маленькой...» (Раневская); «В прежнее время, лет сорок— пятьдесят 

назад...» (Фирс); «Шкаф сделан ровно сто лет тому назад» (Гаев). 

Сюжет настоящего времени ведет один персонаж — Лопахин. С его 

реплики: «Который час?» — начинается действие. Он контролирует время, о 

чем свидетельствует постоянная авторская ремарка» (Смотрит на часы), и не 

опоздает на поезд: «Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать». Лопахин 

поставлен в жесткие рамки настоящего, и, возможно, поэтому он наиболее 

чутко улавливает ход времени. В I действии Лопахин дважды по вторит 

реплику: «Время идет», — прежде чем назовет роковую дату ближайшего 

будущего — 22 августа. Практически все персонажи в I действии пребывают в 

некоем пограничном состоянии сна и яви. Они вспоминают прошлое, которое 

для них оказывается большей духовной реальностью, нежели настоящее. Их 

мир — мир призрачных грез, чуждый действительности. «Посмотрите, 

покойная мама идет по саду...» — радостно восклицает Раневская. 

Элегически-лирический тон I действия, опрокинутого в прошлое, сменяет 

философский диспут о «гордом человеке» в поле у заброшенной часовни перед 

заходом солнца. Бегство от настоящего в будущее чревато не менее страшными 

последствиями, нежели погружение в прошлое. Внимая Пете Трофимову, 

пророчествующему о будущих путях человечества, герои не слышат 

предупреждения Лопахина, развивающего заявленную в I действии тему 

времени: «Надо окончательно решить, — время не ждет». Настоящее время 

требует не восклицаний, но поступков и решений, однако чеховские герои на 



них не способны. В этом смысле Петя Трофимов сущностно близок Гаеву и 

Раневской. Абсурдность их в том, что они утратили чувство настоящего. 

Неспособность к сильному чувству ставится у Чехова в прямую зависимость от 

отношений персонажа со временем. Привязанность одних осталась в прошлом 

(сюжетная линия Раневская — парижский любовник), другие по пути в 

будущее растеряли свои человеческие качества («Мы выше любви» — Петя 

Трофимов). Практически все чеховские герои не подвластны чувству любви, 

ибо оно требует душевных затрат и живет только в настоящем. 

III акт — встреча с настоящим, сопротивляться которому бессмысленно. 

Нервный эмоциональный тон «бала некстати» — ритм текущей жизни и 

стремительная скорость, с которой она неизбежно уходит. В этом контексте 

победный возглас нового хозяина: «Вишневый сад теперь мой!» — обнажает 

комичность притязаний человека остановить время и ограничить его рамками 

«теперь». Впрочем, в монологе Лопахина зазвучала неожиданная для него тема: 

«Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется...» Интуитивно он 

чувствует иллюзорность победы: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы 

изменилась бы наша нескладная, несчастливая жизнь». 

Дом пока еще стоит, но предчувствие Раневской, высказанное во II 

действии, оправдалось: «Я все жду чего-то, как будто над нами должен 

обвалиться дом». 

Он и правда «обвалится» под бравурные напевы лезгинки и «топотанье» 

Лопахина. 

IV действие в пьесе наиболее динамично. Авторская ремарка «пустота» 

— нейтральный фон ускорившемуся, почти осязаемому ходу времени: счет 

идет на минуты. Лопахин объявляет: «На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как 

летом. Строиться хорошо. (Поглядев на часы в дверь.) Господа, имейте в виду, 

до поезда осталось всего сорок шесть минут! Значит, через двадцать минут на 

станцию ехать. Поторапливайтесь». 

Раневская предстает в ином временном измерении: «Минут через десять 

давайте уже в экипажи садиться...»; «Еще минут пять можно»; «Ведь одна 

минута нужна только»; «Я посижу еще одну минутку». Изменяется 

ритмический рисунок образа. В этой «минутке» — вся прошлая жизнь: «Моя 

жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..» 

Конкретика минут оборачивается иной гранью проблемы: «А жизнь знай 

себе проходит» (Лопахин); 

«Да, жизнь в этом доме кончилась...» (Варя); 

«Жизнь-то прошла, словно не жил...» (Фирс). 



Внутренний сюжет пьесы — то, что не случилось, не произошло. Что 

значит утрата имения по сравнению с прожитой жизнью, которую и не заметил, 

словно не жил! Ситуация встреч в доме и прощаний в беспредельности 

отражается в глубинном конфликте пьесы — человек в уходящем времени, — 

превращая комедию «Вишневый сад» в пьесу о жизни и смерти. Конфликт со 

временем неизбежен, и перед ним равны все — и побежденные, и победители. 

Единое сюжетное движение синтезирует внешнее действие (событийный 

ряд) и внутреннее его проявление (эмоционально смысловой ряд). В центре 

внимания Чехова — повседневное течение жизни, течение времени. Внешний 

сюжет пьесы — имение идет с молотка — рифмуется с внутренним сюжетом 

— человек в потоке времени, «время идет» — и обозначает важнейший 

философский конфликт пьесы. В своей последней пьесе Чехов размышляет о 

том, что делает с человеком время и в какие отношения вступает он с этой 

неуловимой и беспощадной силой. 

Время, таким образом, в пьесе Чехова становится не только 

сюжетообразующим фактором, но и главным действующим лицом «Вишневого 

сада», создающим его глубинный философский подтекст. 

Домашнее задание на 01.06.2020: решить тест,  пройдите по ссылке –  

https://edu.skysmart.ru/student/boxubexusu 
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