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Акутагава Рюноскэ (芥川 龍之介)
⚫ Будущий писатель родился в семье небогатого торговца молоком по имени Тосидзо Ниихара в час Дракона дня Дракона года 

Дракона, и поэтому был назван Рюноскэ (первый иероглиф, 龍, означает «дракон»). Матери Рюноскэ было уже за 30, а отцу за 
40, когда тот появился на свет, что считалось в Японии того времени плохой приметой. Когда Рюноскэ было десять месяцев, в 
сумасшедшем доме покончила жизнь самоубийством его мать, после чего он был усыновлён бездетным братом матери Митиаки 
Акутагавой, чью фамилию впоследствии и принял. Старая интеллигентная семья дяди имела в числе своих предков писателей и 
учёных, бережно хранила древние культурные традиции. Здесь увлекались средневековой поэзией и старинной живописью, 
строго соблюдался старинный уклад, построенный на повиновении главе дома.

⚫ В 1913 году поступил на отделение английской литературы филологического факультета Токийского университета, где вместе с 
друзьями издавал литературный журнал «Синситё» («Новое течение»). Там же был опубликован дебютный рассказ «Старик» 
(1914). Его творчество отмечено ранним успехом. Известность принесли рассказы из жизни средневековой Японии: «Ворота 
Расёмон» (1915), «Нос» (1916), «Муки ада» (1918) и другие.

⚫ В молодости испытал сильное влияние таких японских авторов эпохи Мэйдзи, как Нацумэ Сосэки и Мори Огай, а также 
европейской литературы (Мопассан, Франс, Стриндберг, Достоевский). Акутагава хорошо знал европейскую, в том числе, 
русскую литературу. Рассказ «Бататовая каша» был вдохновлён повестью Гоголя «Шинель», «Нос» — одноимённой повестью 
Гоголя, а рассказ «Сад» — пьесой Чехова «Вишнёвый сад». В рассказе «Вальдшнеп» (1921) главные герои — русские писатели Лев 
Толстой и Иван Тургенев. После публикации рассказа «В чаще» существенно изменяется творческая манера, в результате чего 
темой произведений становится повседневное и безыскусное, а сам стиль — лаконичным и ясным («Мандарины», «Вагонетка» 
и др. рассказы). В 1920-х годах Акутагава также обращается к автобиографической прозе. Характерно название одного 
рассказа — «О себе в те годы». О периоде преподавания он написал в цикле рассказов о Ясукити («Рыбный рынок», 
«Сочинение», «А-ба-ба-ба-ба» и другие). «Слова пигмея» (1923-26) — собрание афоризмов и эссе на разные темы. В них 
Акутагава говорит о себе: «У меня нет совести. У меня есть только нервы». В автобиографичных «Зубчатых колёсах» писатель 
описывает свои галлюцинации.

⚫ Все последние годы жизни Акутагава переживал сильное нервное напряжение. Навязчивыми стали мысли о самоубийстве. Всё 
это выражено в предсмертных «Жизни идиота», «Зубчатых колёсах» и «Письме старому другу». После долгих и мучительных 
раздумий о способе и месте смерти 24 июля 1927 года он покончил с собой, приняв смертельную дозу веронала.



Фёдор Миха́йлович Достое́вский
⚫ Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве на улице 

Новая Божедомка (ныне: ул. Достоевского, д. 2) в казенной квартире лекаря Мариинской 
больницы для бедных Московского воспитательного дома и был вторым сыном из восьми детей 
семейства. Наиболее тесную родственную и духовную связь Ф. М. Достоевский имел со старшим 
братом Михаилом.  В конце 1843 и начале 1844 года Достоевский переводил роман Эжена 
Сю «Матильда», и, немного позднее, роман Жорж Санд «Последняя из Альдини», 
одновременно начав работу над собственным романом «Бедные люди». Оба перевода не были 
завершены. В то же время Достоевский писал рассказы, которые не были закончены. Менее чем 
за год до увольнения с военной службы Достоевский в январе 1844 года завершил первый 
перевод на русский язык романа «Евгения Гранде» Бальзака, опубликованный в журнале 
«Репертуар и пантеон» в 1844 году без указания имени переводчика. В конце мая 1845 
года начинающий писатель завершил свой первый роман «Бедные люди». При посредничестве 
Д. В. Григоровича с рукописью ознакомились Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский. «Неистовый 
Виссарион» поначалу высоко оценил это произведение. Достоевский был радушно принят 
в кружок Белинского и стал знаменитым до публикации романа Н. А. Некрасовым в январе 1846 
года. Все заговорили о «новом Гоголе». Через много лет Достоевский вспоминал слова 
Белинского в «Дневнике писателя»:

⚫ „Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и 
оставайтесь верным и будете великим писателем!..“<...> Это была самая восхитительная 
минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. — Достоевский Ф. М. 
«Дневник писателя» 1877 год. Январь. Гл. 2. § 4

⚫



Никола́й Васи́льевич 
Го́голь

⚫ Никола́й Васи́льевич Го́голь (фамилия при рождении Яно́вский, с 1821 года — Го́голь-
Яно́вский; 20 марта[1 апреля 1809 года, Сорочинцы, Миргородский уезд, Полтавская 
губерния — 21 февраля [4 марта] 1852 года, Москва) —
русский прозаик, драматург, поэт критик, публицист, признанный одним из классиков русской 
литературы. Происходил из старинного дворянского рода Гоголь-Яновских. Николай Васильевич Гоголь 
родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в Сорочинцах близ реки Псёл, на границе Полтавского 
и Миргородского уездов (Полтавская губерния). Николаем его назвали в честь Святителя Николая. 
Согласно семейному преданию, он происходил из старинного казацкого рода и предположительно был 
потомком Остапа Гоголя — гетмана Правобережного Войска Запорожского Речи Посполитой. Некоторые 
из его предков приставали и к шляхетству, и ещё дед Гоголя, Афанасий Демьянович Гоголь-
Яновский (1738—1805), писал в официальной бумаге, что «его предки, фамилией Гоголь, польской нации», 
хотя большинство биографов склонно считать, что он всё же был «малороссом». Ряд исследователей, чьё 
мнение сформулировал В. В. Вересаев, считает, что происхождение от Остапа Гоголя могло быть 
сфальсифицировано Афанасием Демьяновичем для получения им дворянства, так как священническая 
родословная была непреодолимым препятствием для приобретения дворянского титула. В декабре 1828 
года Гоголь переехал в Санкт-Петербург. Здесь впервые ждало его жестокое разочарование: скромные 
средства оказались в большом городе совершенно недостаточными, а блестящие надежды не 
осуществлялись так скоро, как он ожидал. Его письма домой того времени смешаны из этого 
разочарования и туманного упования на лучшее будущее. В запасе у него были сила характера и 
практическая предприимчивость: он пробовал поступить на сцену, стать чиновником, отдаться 
литературе.

⚫ Несмотря на его многочисленные попытки, в актёры его так и не приняли. Служба его была настолько 
бессодержательна и монотонна, что стала ему невыносима.Литературное поприще стало единственной 
возможностью его самовыражения. В Петербурге он первое время держался общества земляков, 
состоявшего отчасти из прежних товарищей. Он нашёл, что Малороссия возбуждает живой интерес в 
петербургском обществе; испытанные неудачи обратили его поэтические мечтания к родному краю, и 
отсюда возникли первые планы труда, который должен был дать исход потребности художественного 
творчества, а также принести и практическую пользу: это были планы «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
С конца января 1852 года в доме графа Александра Толстого гостил ржевский протоиерей Матфей 
Константиновский, с которым Гоголь познакомился в 1849 году, а до того был знаком по переписке. Между 
ними происходили сложные, подчас резкие беседы, основным содержанием которых было недостаточное 
смирение и благочестие Гоголя, например, требование о. Матфея: «Отрекись от Пушкина»[. Гоголь 
предложил ему прочесть беловой вариант второй части «Мёртвых душ» для ознакомления, с тем, чтобы 
выслушать его мнение, но получил отказ священника. Гоголь настаивал на своём, пока тот не взял тетради 
с рукописью для прочтения[. Протоиерей Матфей стал единственным прижизненным читателем рукописи 
2-й части. Возвращая её автору, он высказался против опубликования ряда глав, «даже просил 
уничтожить» их (ранее, он также давал отрицательный отзыв на «Выбранные места …», назвав книгу 
«вредной»[).

⚫ Смерть Хомяковой, осуждение Константиновского и, возможно, иные причины убедили Гоголя отказаться 
от творчества и начать говеть за неделю до Великого поста. 5 февраля он провожает Константиновского и с 
того дня почти ничего не ест. 10 февраля он вручил графу А. Толстому портфель с рукописями для передачи 
митрополиту Московскому Филарету, но граф отказался от этого поручения, чтобы не усугубить Гоголя в 
мрачных мыслях.

⚫ Гоголь перестаёт выезжать из дому. В 3 часа ночи с понедельника на вторник 11—12 (23—24) февраля 1852 
года, то есть в великое повечерие понедельника первой седмицы Великого поста, Гоголь разбудил слугу 
Семёна, велел ему открыть печные задвижки и принести из шкафа портфель. Вынув из него связку 
тетрадей, Гоголь положил их в камин и сжёг их. Наутро он рассказал графу Толстому, что хотел сжечь 
только некоторые вещи, заранее на то приготовленные, а сжёг всё под влиянием злого духа. Гоголь, 
несмотря на увещевания друзей, продолжал строго соблюдать пост; 18 февраля слёг в постель и совсем 
перестал есть. Всё это время друзья и врачи пытаются помочь писателю, но он отказывается от помощи, 
внутренне готовясь к смерти.

⚫ 20 февраля врачебный консилиум (профессор А. Е. Эвениус, профессор С. И. Клименков, 
доктор К. И. Сокологорский, доктор А. Т. Тарасенков, профессорИ. В. Варвинский, 
профессор А. А. Альфонский, профессор А. И. Овер) решается на принудительное лечение Гоголя, 
результатом которого явилось окончательное истощение и утрата сил, вечером он впал в беспамятство, а 
на утро 21 февраля в четверг скончался[17].



Достойны упоминания
(писатели)

Осаму Дадзай

Джек Лондон



Пушкова Елена Михайловна
Учитель  математики в нашей школе. 

Она добрая, отзывчивая, 
очаровательная женщина, которая 
всегда поможет и даст совет. Я 
считаю ее идеальным человеком, 
потому что она искренне радуется 
нашим успехам, и ей не жалко 
пятерок если ученик этого реально 
заслужил, зовет на дополнительные 
занятия,  не берет за это денег, и не 
ждет награды, как мне кажется 
самая главная награда для нее это 
наше: «Спасибо»,хорошая 
успеваемость ,и поведение.

Ее улыбка, и : «Молодец, садись, 5»для 
меня, как новый год посреди мая.



Учитель русского/литературы в нашей 
школе. Это самый мудрый человек в 
нашей школе, она решительная, 
правильная и вообще просто 
сказочный человек, который служит 
мне примером.Ее речи можно 
слушать часами. Многие в нашем 
классе ее не уважают,но я считаю ее 
идеальным человеком потому что 
она самый сильный учитель 
русского в нашей школе, и в 
совершенстве знает свой предмет и 
свою работу.Она тоже всегда сможет 
помочь, и хорошо объяснить. Я 
уверена,что напишу экзамен на 
90-100 баллов с такой учительницей!

Авдеева Неля Ивановна



Достойны упоминания(учителя)

Гудова О.В

Чубукова К.С
Карманова Г.А



⚫                                    

Спасибо за внимание!



Вике, Соне Гриненко( за ссылки на учителей). 
Своему соавтору(Назарян Армине)

По братски от души душевно в душу.

Говорю спасибо


