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Судьба

     Один из ведущих русских писателей двадцатого столетия, 
Александр Исаевич Солженицын родился  в Кисловодске 
11 декабря 1918 года. Лауреат Нобелевской премии по 
литературе (1970) "за нравственную силу, с которой он 
продолжил традицию русской литературы". Академик 
Российской Академии Наук (1997). 



    Он провоевал три года в 
Красной Армии 
(артиллерия) и достиг 
звания капитана. 9 
февраля 1945 года его 
арестовала фронтовая 
контрразведка за 
критические замечания 
о Сталине, высказанные 
им другу  в письмах, 
перлюстрированных 
военной цензурой. 
Приговоренный к 
восьми годам лагерей, 
он пробыл в них до 1953 
года. В 1952 
Солженицын заболел 
раком, от которого 
чудом вылечился в 
ташкентской больнице в 
1954. 



   Во время хрущевской эры он был реабилитирован 
и в 1956 смог вернуться в Центральную Россию. 

  Солженицын поселился в Рязани и стал 
преподавать в школе математику и физику, 
одновременно работая над своими книгами.  
Написал рассказ "Один день Ивана Денисовича" 
(1962).

   После 1966 на долгие годы его перестали 
публиковать. Наружу конфликт выплеснулся 
"Письмом IV-му сьезду советских писателей", в 
котором Солженицын потребовал ликвидации 
цензуры, реабилитации многих писателей, 
уничтоженных во время репрессий, и возврата его 
личного архива, конфискованного КГБ в 1965 году. 

   После выхода в свет за рубежом романа "В круге 
первом" (1968) и повести "Раковый 
корпус"(1968-69) и получения им Нобелевской 
премии (1970) конфронтация только возросла.



• После опубликования 
"Архипелага ГУЛАГ" 
писатель был 
арестован, обвинен 
в государственной 
измене, лишен 
советского 
гражданства 
и депортирован 
в Западную Германию. 
Оттуда — в Цюрих, 
затем на долгие 20 
лет семья 
оказывается 
в американском штате 
Вермонт. На родину 
они смогли вернуться 
только в 1994 году. 



    В 1989 журнал "Новый мир" напечатал главы из 
"Архипелага ГУЛАГ", а в августе 1990 
Солженицыну было возвращено советское 
гражданство. В сентябре того же года тиражом 27 
миллионов экземпляров в СССР был опубликован 
его манифест "Как нам обустроить Россию". 

    В мае 1994 писатель вернулся на Родину; среди 
его новых работ - "Русский вопрос к концу ХХ века", 
рассказы, публицистика. Весной 1998 он завершил 
книгу "Россия в обвале"; продолжение "Теленка" - 
"Угодило зернышко промеж двух жерновов: очерки 
изгнания" с сентября 1998 печатает журнал "Новый 
мир". В 2001 г. в свет вышла первая часть 
исторического исследования "Двести лет вместе". 

   Писатель, публицист, историк и общественный 
деятель, он скончался на 90-ом году жизни 
в Москве. 



Все мы жили рядом с 
ней и не поняли, что 
есть она тот самый 

праведник, без 
которого, по 

пословице, не стоит 
село.

А.И. Солженицын. 
«Матрёнин двор»



   Героиня рассказа — не выдуманный 
писателем персонаж. Автор пишет 
о реальном человеке — Матрене 
Васильевне Захаровой, у которой он жил 
в 50-е годы. В книге Натальи Решетовской 
«Александр Солженицын и читающая 
Россия» помещены сделанные 
Солженицыным фотографии Матрены 
Васильевны, ее дома, комнаты, которую 
снимал писатель. Его рассказ-воспоминание 
перекликается со словами 
А. Т. Твардовского, который вспоминает 
о своей соседке тетке Дарье:



   С ее терпеньем 
безнадежным,
С ее избою 
без сеней,
И с трудоднем 
пустопорожним,

   Со всей бедой —
Войной вчерашней
И тяжкой 
нынешней бедой.



 «Матренин двор» — произведение 
автобиографическое

    Это рассказ Солженицына и о самом себе, о той 
ситуации, в которой он оказался, вернувшись 
летом 1956 года «из пыльной горячей пустыни». 
Ему «хотелось затесаться и затеряться в самой 
нутряной России», найти «тихий уголок России 
подальше от железных дорог». Игнатич (под таким 
именем предстает перед нами автор) чувствует 
щекотливость своего положения: бывший лагерник 
(Солженицын был реабилитирован в 1957 году) мог 
наняться только на тяжелые работы — таскать 
носилки. У него же были другие желания: «А меня 
тянуло — учительствовать». И в строении этой 
фразы с ее выразительным тире, и в выборе слов 
передается настроение героя, выражается самое 
заветное.



“Не стоит село без праведника”
   В «Толковом словаре русского языка» С.

Ожегова и Н.Шведовой читаем: “Праведник — у 
верующих: человек, который живёт праведной 
жизнью, не имеет грехов. Праведный — 
благочестивый, безгрешный, соответствующий 
религиозным нормам”. 

   «Полный православный богословский 
энциклопедический словарь» даёт такое 
толкование: “Праведники — или праведные — 
название святых, пребывавших в мире не в 
отшельничестве или монашестве, а в обычных 
условиях семейной и общественной жизни. 
Праведниками называются также лица 
местночтимые как святые, но ещё не 
канонизированные Церковью”.



1 группа. Вопросы для размышления 
1. Что привело героя-рассказчика в деревню 

Тальново?
2. Перечитайте самое первое описание дома Матрёны. 

На что прежде всего невольно обращаешь 
внимание? Меняется ли впечатление от увиденного, 
когда переступаешь порог этой избы?

3. Русская печь, тёмное тряпьё, тусклое зеркало, толпа 
фикусов…Каково предназначение каждой  из этих 
вещей? Чем Матрёна особенно дорожила? Почему?

4. Вспомните, кто ещё проживал с Матрёной под одной 
крышей? Как истории этих «жильцов» раскрывают 
образ хозяйки дома?

5. Чем поразила эта изба Игнатича снаружи и изнутри?
6. Что побудило героя-рассказчика поселиться именно 

у Матрёны? 



•   «Матренин двор». Солженицын не случайно так назвал свое 
произведение. Это один из ключевых образов рассказа. 
Описание двора, подробное, с массой деталей, лишено ярких 
красок: Матрена живет «в запущи». Автору важно 
подчеркнуть неразрывность дома и человека: разрушат 
дом — погибнет и его хозяйка.



•           «И шли года, как плыла вода…» Словно из народной 
песни пришло в рассказ это удивительное присловье. Оно 
вместит в себя всю жизнь Матрены, все сорок лет, что 
прошли здесь. В этом доме она переживет две войны — 
германскую и Отечественную, смерть шестерых детей, 
которые погибали в младенчестве, потерю мужа, который 
на войне пропал без вести. Здесь она постареет, останется 
одинокой, будет терпеть нужду. Все ее богатство — 
колченогая кошка, коза и толпа фикусов.       Бедность 
Матрены смотрит из всех углов. Да откуда придет достаток 
в крестьянской дом? «Я только потом узнал, — 
рассказывает Игнатич, — что год за годом, многие годы, 
ниоткуда не зарабатывала Матрена Васильевна ни рубля. 
Потому что пенсии ей не платили. Родные ей помогали 
мало. А в колхозе она работала не за деньги — за палочки. 
За палочки трудодней в замусоленной книжке учетчика». 
Эти слова будут дополнены рассказом самой Матрены 
о том, сколько обид она перенесла, хлопоча о пенсии, 
о том, как добывала торф для печки, сено для козы.



2 группа. Один день из жизни Матрёны 
Васильевны

1. Когда и как начинался Матренин день?
2. Какие хлопоты Матрёне были в 

тягость, какие – доставляли радость и 
почему?

3. Отчего образ жизни Матрёны так 
приглянулся Игнатичу, человеку 
«дальнему», недеревенскому?

4. В чём находила Матрёна смысл 
повседневного существования? 



3 группа. «Общение» с Богом
1. Каким образом в Матрёне уживались такие качества, 

как языческое суеверие и вера в Бога? В каких 
эпизодах Матрёна ведёт себя как дремучая 
язычница, в каких – как истинная христианка?

2. Вспомните случай с котелком.
3. Подумайте, почему именно с Матрёной произошла 

эта история? Обиделась она после этого на людей? 
Ожесточилась? Отдалилась от Бога?

4. Почему Матрёна, если и молилась, то не «показно», 
будто стесняясь или боясь притеснить того, кто 
рядом?

5. Сделайте вывод. С какой молитвой Матрёна могла 
чаще всего обращаться к Богу? Что это было - 
просьба о помощи, жалобы или слова 
благодарности? 



4 группа. История жизни 
Матрёны

   Подготовьте пересказ-анализ 
важнейших эпизодов её жизни.



    Пережить то, что пережила Матрена Васильевна Захарова, 
и остаться человеком бескорыстным, открытым, 
деликатным, отзывчивым, не озлобиться на судьбу и 
людей, сохранить до старости свою «лучезарную улыбку»… 
Какие же душевные силы нужны для этого?!

      Вот это и хочет понять и об этом хочет рассказать 
Александр Исаевич Солженицын. Все движение сюжета его 
рассказа направлено на постижение тайны характера 
главной героини. Матрена раскрывается не столько в своем 
обыденном настоящем, сколько в своем прошлом. Она и 
сама, вспоминая о молодости своей, призналась Игнатичу: 
«Это ты меня прежде не видал, Игнатич. Все мешки мои 
были, по пять пудов ти́желью не считала. Свекор кричал: 
«Матрена! Спину сломаешь!» Ко мне дивирь не подходил, 
чтоб мой конец бревна на передок подсадить».

      



   Молодая, сильная, красивая, Матрена была из той породы 
русских крестьянок, что «коня на скаку остановит». И такое 
было: «Раз конь с испугу сани понес в озеро, мужики 
отскакали, а я, правда, за узду схватила, остановила…» — 
рассказывает Матрена. И в последний миг своей жизни она 
кинулась «пособлять мужикам» на переезде — и погибла.



5 группа. Матрёна и Фаддей Миронович 
1. Первая встреча с Фаддеем на страницах рассказа. Каким 

человеком предстаёт перед вами старик? Что поражает в 
его внешности? Какое впечатление произвёл Фаддей на 
Игнатича, какое – лично на вас?

2. Почему во время визита Фаддея Матрёна почти не 
участвует в разговоре? Даже после ухода старика весь 
долгий вечер Матрёна предпочитает отмалчиваться. О 
чём молчит Матрёна Васильевна?

3. Проанализировать поведение Матрёны и Фаддея во 2 
части рассказа и составить  «глагольные» характеристики 
героев Определите присутствующий здесь подтекст.

4. Сделайте вывод, перечитав строчки из текста: «…что 
добром нашим, народным или моим, странно называет 
язык имущество наше. И его-то терять считается перед 
людьми постыдно и глупо». 

5. (Работа с ресурсами сети Интернет) Выйти на сайт 
www. gramota.ru, работая с толковым словарём, ответить 
на вопрос: Каким добром живёт Матрёна, каким – Фаддей 
и ему подобные? 

6. Почему слово добро автор выделяет курсивом?



6 группа. История с горницей
1. Почему именно Кире Матрёна завещала 

свою горницу?
2. Как Матрёна воспринимает всё 

происходящее с её домом? Что даёт ей 
силы пережить это?

3. Что необычного (даже странного) 
происходит за то время, пока горницу 
готовились вывезти со двора? Объясните 
эти «странности».

4. Сделайте вывод. Как рисует Солженицын 
сцену «разбирания» Матрениной горницы? 
Какое значение имеет образ изломанной 
избы в характеристике ломателей и самой 
Матрёны?



   Вопрос о горнице, как и всякий вопрос о разделе 
имущества, раскрывает то, что до поры скрыто в 
душе человека. Если Матрёне, не спавшей две ночи, 
“жутко” ломать “крышу, под которой прожила сорок 
лет”, если Игнатичу “больно” от одной мысли, что 
“начнут обрывать доски и выворачивать брёвна”, то 
требующий слома избы Фаддей не испытывает и 
тени сомнения: “он наседал с горячностью”, глаза его 
“деловито поблёскивали”, он “живо суетился внизу, 
покрикивая на помощников”, “яро разбирал её [избу] 
по рёбрышкам”. : “Дочь его трогалась разумом, над 
зятем висел суд, в собственном доме его лежал 
убитый им сын, на той же улице — убитая им 
женщина, которую он любил когда-то, — Фаддей 
только ненадолго приходил постоять у гробов... 
высокий лоб его был омрачён тяжёлой думой, но 
дума эта была — спасти брёвна горницы от огня и от 
козней Матрёниных сестёр”. 



7 группа. Прощание с Матрёной
1. Как прощаются с Матрёной деревенские 

жители и как – её близкие родственники? О 
чём плачут сёстры, мужнина родня? Чьё 
поведение «выбивается» из общего 
сценария прощания?

2. Перечитайте сцену поминок. Почему во 
время поминовения души усопшей ни слова 
не прозвучало о самой душе?

3. Объясните, почему именно 
неодобрительные отзывы золовки позволили 
Игнатичу по-новому взглянуть на образ 
Матрёны? Что при этом было для него 
главной неожиданностью?

4. Сделайте вывод. Как повлияла гибель 
Матрёны на окружающих?



   Одна Кира выглядит человеком среди 
этой стаи воронья. Одна она жалеет 
Матрёну — значит, сумела Матрёна 
сформировать в ней душу, способность 
к сожалению, человечность.



Устоит ли земля наша без праведника? 
И чего она стoит без таких 
“прирождённых ангелов”?

    Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год — 
Коня на скаку остановит, 
В горящую избу войдёт.
Ей жить бы хотелось иначе, 
Носить драгоценный наряд…
Но кони всё скачут и скачут…
А избы горят и горят.
Наум Коржавин (1960)



   Что в характере Матрёны Васильевны вы 
считаете самым главным? Почему не поняли 
Матрёну ни муж, ни сёстры, ни соседи? Кто же 
она — “глупая” или святая?

  “Есть такие прирождённые ангелы — они как будто 
невесомы, они скользят как бы поверх этой жижи 
(насилия, лжи, мифов о счастье), нисколько в ней 
не утопая, даже касаясь ли стопами её 
поверхности <...> это — праведники, мы их видели, 
удивлялись (“чудаки”), пользовались их добром... и 
тут же погружались опять на нашу обречённую 
глубину. Мы брели, кто по щиколотку (счастливцы), 
кто по колено, кто по пояс, кто по горло... а кто и 
вовсе погружался, лишь редкими пузырьками 
сохранившейся души ещё напоминая о себе на 
поверхности”. (А.Солженицын).

 



Тест
    Прочитайте приведённый ниже фрагмент

текста и выполните задания B1–B7; C1–С2
   Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из 

её золовок, неподалёку. Эта золовка потом по разным 
поводам вспоминала что-нибудь о Мат рёне и как-то с новой 
стороны осветила мне умершую.

— Ефим её не любил. Говорил: люблю одеваться культурно, 
а она — кое-как, всё по-деревенски. А одново мы с ним в 
город ездили, на заработки, так он себе там сударку завёл, 
к Матрёне и возвращаться не хотел.

   Все отзывы её о Матрене были неодобрительны: и 
нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не 
бережная; и даже поросёнка не держала, выкармливать 
почему-то не любила; и глупая, помогала чужим людям 
бесплатно (и самый повод вспомнить Матрёну выпал — 
некого было дозвать огород вспахать на себе сохою).



    И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые 
золовка за ней признавала, она говорила с презрительным 
сожалением.

   И только тут — из этих неодобрительных отзывов 
золовки — выплыл передо мною образ Мат рёны, какой я 
не понимал её, даже живя с нею бок о бок.

   В самом деле! — ведь поросёнок-то в каждой избе! А у неё 
не было. Что может быть легче — выкармливать жадного 
поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! 
Трижды в день варить ему, жить для него — и потом 
зарезать и иметь сало. 

   А она не имела…
   Не гналась за обзаводом… Не выбивалась, чтобы купить 

вещи и потом беречь их больше своей жизни. 
  Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей 

уродов и злодеев.



    Не понятая и брошенная даже мужем своим, 
схоронившая шесть детей, но не нрав свой 
общительный, чужая сёстрам, золовкам, смешная, 
по-глупому работающая на других бесплатно, — 
она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая 
коза, колченогая кошка, фикусы…

    Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть 
она тот самый праведник, без которого, по 
пословице, не стоит село.

    Ни город.
Ни вся земля наша. 

(А.И. Солженицын. Матрёнин двор.)



В1 Как зовут героя, от имени которого ведётся 
повествование?

В2 К какому эпическому жанру относится «Матрёнин 
двор»?

В3 Какое место в сюжете произведения занимает 
данный фрагмент?

В4 В третьем абзаце фрагмента (неодобрительные 
отзывы золовки о Матрёне) и в его финальной 
части (“…не стоит село. Ни город. Ни вся земля 
наша”) использован один и тот же стилистический 
приём, при котором каждое последующее 
словосочетание или предложение усиливает 
значение предыдущего, что позволяет воссоздать 
действия, мысли и чувства в развитии — от малого 
к большому, благодаря чему усиливается 
эмоциональность речи. Какой приём употреблён 
автором?



В5 Как называются восклицательные 
конструкции, использованные автором в 
шестом абзаце фрагмента и усиливающие 
эмоциональность высказывания?

В6 Как называется сниженная разговорная 
лексика (“за обзаводом”, “сударка”, “одново”, 
“дозвать” и др.), служащая для речевой 
характеристики золовки и употребляемая ею 
в отзывах о Матрёне?

В7 Содержание фрагмента показывает нам, что 
образы Матрёны и её золовки резко 
различаются между собой отношением к 
жизненным ценностям. Как называется такое 
противопоставление персонажей?



С1 Почему неодобрительные отзывы о 
Матрёне, которые рассказчик услышал 
после её смерти, наоборот, убедили его 
в том, что она и есть “тот самый 
праведник”? 

С2 Каким традициям русской литературы 
XIX века следовал А.И. Солженицын, 
поднимая нравственную проблему 
праведничества? (При сопоставлении 
укажите произведения и авторов.) 



Ответы к заданиям
1)Игнатич 
2)рассказ 
3)развязка
4)градация
 5)риторические <или> риторические 

восклицания
 6)просторечие <или> просторечная 
 7)антитеза <или> 

образная антитеза


