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«Повесть о житии Александра 
Невского».

• Князь Александр был отпрыском великого князя Ярослава. Он был мощным, разумным и 
смелым.

• Однажды король Римской веры из Полуночной страны пожелал захватить территорию князя. 
Узнав об этом, Александр сразу же отправился к противникам с небольшой дружиной. 
Старшему по имени Пелугий Александр поручил военно-морской караул. Князь Александр 
пошел в бой и принес удар самому королю. Остальные оппоненты мчались.

• Через год  снова объявился люд с Западной страной, и они построили небольшой городок на 
чужой для них земле. Александр немедленно разрушил город. Он наказал некоторых из 
противников, а некоторых пощадил.

• На третий год, Александр отправился на немецкую территорию с огромной армией. Он 
освободил город, который был взят раньше. Битва состоялась на Чудском озере. Когда князь 
вернулся с победой, население города, величественно приветствовало его у своих стен.

• В Восточной стране, в то же время был могущественный правитель. Он послал людей к 
князю и приказал ему прийти к нему в Орду. Александр отправился к королю Батыю. Второй 
разозлился на Андрея, суздальского князя, а его командир Невруй опустошил Суздальскую 
землю. Уже после этого великий князь Александр возобновил соборы и города.

• Между тем, царь Восточной страны заставил христиан пойти с ним в дорогу. Услышав это, 
Александр прибыл в Орду, чтобы убедить короля не поступать, таким образом, каким он 
желает. А отпрыска его собственного Дмитрия отправил в Западные государства. Он взял 
город Юрьев и вернулся в Новгород.

• В то время, когда князь Александр возвращался домой, он занемог. Он принял монашеские 
обеты перед тем, как скончался. Он умер 14 ноября. Во Владимире тело великого князя было 
похоронено. Священники и весь люд большой приняли его в Боголюбове. Стоял в воздухе 
громкий, долгий крик и плач.



 «Сказание о Борисе и Глебе».
• Борис и брат его, Глеб, были сыновьями князя Владимира. Всего сыновей у него было 12. Посадил он Бориса в Ростове 

княжить, а Глеба в Муроме.

• Дошла весть о нападении печенегов на русские земли. Отправил против них Владимир Бориса с войском. Тот врага не нашел. 
И, стал возвращаться.

• Тем временем, скончался Владимир. А еще один из его сыновей, Святополк, решил скрыть эту весть, убить всех наследников 
его и один завладеть престолом.

• До Бориса же уже дошла весть о смерти отца и о коварных планах брата. Остановился он на реке Альте. Получил он письмо от 
Святополка. В предчувствии скорой смерти своей, всю ночь молился в шатре Борис. А наутро приказал служить заутреню. В это 
время и подоспели убийцы, посланные братом.

• Было это 24 июля. Борис был убит. Не пощадили подосланные и слуг его. Большинство из них тоже полегло вместе с 
господином своим. Погребли молодого князя подле церкви святого Василия в Вышгороде.

• А Святополк продолжает братоубийство. Пишет он письмо к Глебу. Обманывает его, говоря, что зовет его отец их. Прочитав о 
том, отправляется Глеб в Киев.

• Княжил еще один брат их в то время в Новгородской земле – Ярослав. До него дошли известия и о смерти отца, и о бесчинствах 
страшных Святополка. Решил предупредить он о том Глеба.

• Глеб получил эти известия, находясь возле реки Смядыни. В тот момент и убийцы нагнали его. Поплыл Глеб в ладье по реке. 
Но, нагнан был. Попрыгали с мечами обнаженными в ладью его слуги Святополка. Стал он умолять их не убивать его. Затем, 
стал молиться. Мольбы его были и о братьях, и о отце, и, даже, о братоубийце Святополке. Тогда, зарезал Глеба повар его. А 
тело бросили на пустыре. Пролежало там оно, покуда не было найдено Ярославом. Прохожие видели, будто в том месте 
являлся столп огненный и слышалось пение ангельское.

• Тем временем, собрал войско Ярослав. И двинулся он на Святополка. Битва произошла на реке Альте. На месте, где был убит 
Борис, Ярослав обратился к господу с мольбами о победе. И, бежал Святополк, как обезумевший. Во время бегства своего он и 
скончался.

• Ярослав, после победы над братоубийцей, отыскал труп Глеба и похоронил подле Бориса. На местах убийств их возведены 
после были церкви. А к могилам святых приходил люд для исцеления. После смерти своей творили чудеса мученики. 
Целебными были мощи их.

• Один из стршных самых грехов – это братоубийство. Жить нужно с близким в мире. Этому и учит сказание. У Бориса и Глеба 
были кроткие сердца и любили они ближних. Молитвы их были и за того, по вине которого приходится принимать смерть им. А 
убийца получил по заслугам. Зло, особенно страшное, должно наказываться.



И. А. Бунин. «Кавказ».
• Чтобы встретиться с ней, он приехал в Москву и остановился 

«в незаметных номерах на Арбате». Она прибегала к нему тайком, была 
прекрасна, бледна и очень страдала: её муж что-то подозревал, следил 
за каждым её шагом, и твердил, что сумеет защитить «свою честь мужа 
и офицера».

• У них был дерзкий план: «уехать в одном и том же поезде на кавказское 
побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте три-
четыре недели». Он почти не верил в осуществление этого плана, но она 
сказала мужу, что умрёт, если не увидит моря, и её отпустили.

• На вокзал он приехал раньше, и видел, как её провожал муж. Она 
послала мужу по открытке из Геленджика и Гагр, а затем они спустились 
вдоль берега к югу и нашли «первобытное место, заросшее чинаровыми 
лесами». Она смотрела на море, закатные облака и плакала при мысли, 
что придётся возвращаться в Москву.

• Муж искал её и в Гаграх, и в Геленджике. Приехав в Сочи, он искупался, 
побрился и надел чистое бельё. Затем позавтракал, выпил бутылку 
шампанского, кофе с шартрезом, выкурил сигару. Вернувшись в номер, 
муж «лёг на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов».



А. И. Куприн. «Куст сирени».

• Николай Евграфович Алмазов, молодой небогатый офицер, учится в Академии 
генерального штаба. Два года подряд он проваливается и, наконец, на третий, 
поступает. Все экзамены он проходит благополучно. Наступает последний, 
решающий. Все это время Алмазова поддерживает его жена Верочка. Она 
отказывает себе во всём необходимом, пытаясь создать мужу условия для учёбы, 
поддерживает в нём бодрость духа.

• С последнего экзамена Алмазов приходит домой, насупившись. Ему нужно было 
представить профессору план местности. Алмазов чертил его накануне вечером 
и от усталости посадил на карту чернильное пятно. Чтоб его замаскировать, 
он нарисовал на пятне кусты. Профессор попался очень педантичный. Он сказал, что 
знает эту местность лучше, чем свою собственную спальню, никаких кустов там нет, 
и выгнал Алмазова с экзамена.

• Подумав, Верочка отвозит в ломбард все свои драгоценности. Она выручает намного 
меньше, чем они стоили на самом деле, но этой суммы ей хватает. Поздним вечером 
Верочка приезжает к садовнику и уговаривает его сейчас же посадить на указанном 
месте кусты. Садовник проникается сочувствием и предлагает посадить сирень. 
Верочка следит за рабочими и успокаивается только когда те заравнивают землю. 
Теперь не видно, что кусты только что посажены.

• На следующий день Алмазов показывает профессору растущий куст сирени. 
Удивлённый профессор извиняется перед Алмазовым, которому становится стыдно 
за свой обман.

• С тех пор сирень становится у Верочки любимым цветком.



С. А. Есенин. «Пугачёв».

• Мечтающий о воле крестьянин и воин Пугачев после долгих странствий приходит на 
Яик и в разговоре с казаком-сторожем узнает о том, что мужики ждут нового царя — 
мужицкого. Таким царём представляется убитый Петр III — он бы дал народу волю. 
Эта мысль захватывает Пугачева.

• Он приходит к калмыкам и призывает их оставить войско, бежать от российской 
присяги. Атаман Кирпичников узнает об этом и присоединяется к бунту. В казачьих 
войсках вспыхивает мятеж. Вместе с атаманами Оболяевым, Караваевым и 
Зарубиным ПугВскоре к нему присоединяется уральский беглый каторжник Хлопуша, 
мечтающий увидеть мужицкого царя. Он требует пропустить его к Пугачеву, видя в 
нем воплощение своего идеала. Хлопуша предлагает захватить Уфу — это позволит 
пугачевцам получить собственную артиллерию.

• Атаман Зарубин переманивает на сторону Пугачева все новые и новые войска — они 
сдаются без боя. Но уже после первых поражений в стане Пугачева начинаются 
раздоры. Один из восставших — Творогов — подговаривает выдать Пугачева 
правительственным войскам. Его поддерживает предатель Крямин. В войсках 
начинается паника, и вместе с Пугачевым гибнет вся его армия.

• Не последнее действующее лицо поэмы — русская тоска, степной пейзаж, плачущие 
деревья, бесконечные пески, солончаки, версты, ветлы... С этой Россией никаким 
одиночкам ничего не поделать. Гибнет Хлопуша, гибнет Пугачев, — «под душой так же 
падаешь, как под ношей».ачев решает двинуться на Москву.



М. М. Зощенко. «История болезни», 
«Аристократка», «Хозрасчёт», «Не надо иметь 

родственников».

• Начинается рассказ с признания героя, что «хворать» он предпочитает дома, хотя в больнице всё 
должно быть, в принципе, культурней и правильней. Однако тут уж – с брюшным тифом деваться 
герою было некуда, он попадает в больницу. Пациента привезли, и, хотя он и в бреду, но ему первым 
делом бросилось в глаза объявление о часах, когда можно забирать трупы. Кстати, у самого героя 
такой характер, что он начинает со всеми спорить, всему возмущаться, доказывать что-то… Над ним 
только смеются! Дескать, к вам часового ещё приставить?

• Но против системы и её «адептов» ничего нельзя сделать. Например, его приводят на «обмывочный 
пункт». Само это название до глубины души возмущает больного. Кроме того, на этом пункте уже 
моют старуху, а ему предлагают не обращать внимания на «маленькое» неудобство, но тут уж 
возмущается старая женщина. И это только начало его испытаний… Пижаму выдают ему не по 
размеру и, что самое неприятное, с печатью (почти клеймом), как и всем пациентам. В маленькой 
палате, куда его приводят, лежат около тридцати больных. Пациенты здесь не столько лечатся, 
сколько проводят время. И если бы это было приятным времяпровождением! Герою кажется, что он 
попал не в больницу, а просто в сумасшедший дом. Понятно, что все друг от друга заражаются.

• Когда этот «двужильный» пациент, к удивлению врачей, перенёс благополучно всё лечение, 
выздоровел, даже подготовился к выписке, его никак не могут отпустить. Тут, как всегда, Зощенко 
показывает нелогичность советской системы. Парадокс заключается здесь в том, что больных 
поступает так много, что выздоровевших не успевают выписывать. Это могло бы показаться бредом, 
но такое, действительно, возможно при бюрократичной системе, когда приходится выдавать каждому 
сотни справок.

• Когда герой всё-таки вернулся домой, его жене как раз и сообщили письменно, что нужно явиться за 
телом мужа. Оскорбившись, как всегда, он хотел было бежать в больницу, возмущаться, доказывать… 
но махнул рукой – систему не исправить. Вот только лучше держаться от нее подальше. В данном 
случае – болеть дома, а лучше совсем не болеть.



В. П. Астафьев. «Фотография, на 
которой меня нет».

• В деревню приезжает фотограф, все 
школьники мечтают попасть на общую 
фотографию. Главный герой Витя и его друг 
Санька обиделись, что их собираются 
посадить в конце и убежали на увал 
кататься на санках. Витя заболел и не смог 
сфотографироваться. Позже учитель 
принес ему фотографию, на которой Вити 
не было, и мальчик всегда бережно хранил 
ее. Старые довоенные фотографии — это 
народная летопись, и их надо беречь. С 
фотографией связано много воспоминаний.








