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Взаимосвязь экологии и педагогики: литературное эссе : 

аннотированный рекомендательный указатель литературы : [12+] / МКУК 
«ЦБС» города Кирово-Чепецка, библиотека им. Д. С. Лихачёва ; сост. и комп. 
верстка Т. Н. Ковалева ; отв. за выпуск О. А. Горохова. – Кирово-Чепецк, 
2023. – 18 с. – (2023 – Год педагога и наставника).  

Сегодня усиливается процесс внедрения идей сохранения природы и 
устойчивой окружающей среды, проникновение экологических 
представлений и концепций в сложившуюся систему науки. Для 
современной педагогики в большой степени характерна междисциплинарная 
экологизация – выявление знаний о взаимоотношениях человека и природы в 
системе знаний о воспитании человека. 

В издании приводится рекомендательный список книг по данной теме, 
хранящихся в фондах библиотеки им. Д.С. Лихачёва. Представленные книги 
расположены в алфавите авторов и заглавий. 

Издание предназначено широкому кругу читателей. 
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«…Леса без птиц и земли без воды.  
Всё меньше окружающей природы,  
всё больше – окружающей среды»  

Р. И. Рождественский 

Современная экология представляет собой сложную систему 
взаимосвязанных наук. Ее границы расширились от исследований системы 
«организм – среда» до системы «общество – биосфера». Экологическая 
педагогика возникла на стыке трех научных дисциплин: экологии, 
экологической педагогики и психологии.  

Эту педагогику часто называют нравственной педагогикой, так как в её 

основе лежит духовно-нравственное воспитание человека. 
Понятие экологической педагогики в отличие 

от классической педагогики последовательно 
выводится из понятий экологизация образования, 
экологическое образование, экологическое 
воспитание, экологическая культура. 

Человек несет нравственную ответственность за сохранение себя как 
вида на Земле, за животный и растительный мир. Он призван и способен 
создавать на земле своего рода «моральные сообщества». Экологическая 
педагогика несет новую экологическую этику. Это педагогика ненасилия, 
сохранения и укрепления человеческого здоровья, формирования здорового 
образа жизни.  

О проблемах взаимосвязи человека и природы говорили многие 
писатели прошлых веков и современности. Экологические идеи проникли и в 
художественную литературу, которая дает представление читателям о том, 
что ценность природы не исчерпывается богатством её ресурсов, она 
способствует воспитанию морально-этического отношения к природе. Все 
писатели, как убеждённые ценители подлинной красоты, доказывают, что 
влияние человека на природу не должно быть губительно для неё, ведь 
каждая встреча с природой – это встреча с прекрасным, прикосновение к 
тайне.  

Любить природу – значит, не только наслаждаться ею, но и бережно 
относиться. 
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Термин «экологическое образование» 

появился в педагогической науке сравнительно 
недавно, однако проблема взаимодействия 
человека и окружающей среды, природы с 

разных точек зрения рассматривалась на 
протяжении всей истории педагогической мысли. 

Современная педагогика требует исполнения новых стандартов, одним 
из которых провозглашены межпредметные связи. Впрочем, они не являются 
новшеством: о необходимости взаимодействия школьных дисциплин писали 
ещё такие выдающиеся педагоги XVIII-XIX веков, как Я.А. Коменский,             
Д. Локк, И. Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт и русские просветители XVIII-XIX 

веков В.Г. Белинский, В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский. 
Актуальность реализации межпредметных связей в обучении 

обусловлена современным уровнем развития наук, объединяющихся для 
изучения комплексных проблем современности, одной из которых является 
«человек и природа».  

Ни для кого в современном обществе понятие «экология» не является 
ни секретом, ни экзотикой. На эту тему говорят, пишут, снимают фильмы, 
проводят просветительские, благотворительные и общественные 
мероприятия. Однако если спросить человека, что такое экология, наверняка 
он ответит, что это охрана окружающей среды. И в этом кроется одна из 
главных проблем. 

Потому что экология – это, прежде всего, наука о законах 

взаимодействия живых организмов со средой их обитания. Ключевое слово 
здесь – «взаимодействие». Оно подразумевает сотрудничество, а не только 
эксплуатацию природных ресурсов, уборку мусора на газонах и установку 
очистительных средств на сливных и дымовых трубах промышленных 
предприятий. 

Основатель экологии, немецкий биолог Э. Геккель писал: «Под 
экологией мы подразумеваем общую науку об отношении организма и 
окружающей среды, куда мы относим все «условия существования» в 
широком смысле этого слова». Все условия – это и социальные, и 
психологические, и педагогические сферы жизни человека. В настоящее 
время экология превратилась в междисциплинарную науку, изучающую 
взаимодействие человека с тем миром, в котором он живёт. 
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Люди наделены разумом, который позволяет им осознать своё место в 
природе. С древнейших времён они ощущали себя неотъемлемой частью 
окружающего его мира, не беспощадными эксплуататорами, а одними из 
многих обитателей планеты. 

Это ярко отразилось в процессах мифологизации пространства, 
который начался в эпоху, когда человек должен был объяснить явления 
природы, понять, какие силы влияют на его жизнь. И делал он это для того, 
чтобы вступить с этими силами во взаимодействие. Именно так появляется 
тенденция к очеловечиванию, ведь, если грозу, огонь, землю, небо, солнце 
представить в виде людей, то легче понять, как с ними договориться. Об этом 
– о сотрудничестве, об уважительном отношении к окружающему миру – 

рассказывает нам история языческой Руси с её пантеоном, русский фольклор, 
начиная народными приметами, загадками и заканчивая обрядовыми 
песнями, сказками и былинами. 

Можно сказать, что представление наших предков о природе – говоря 
научным языком – было экологосообразным. И всё-таки именно тогда уже 
закладывается фундамент тех проблем, с которыми вплотную столкнулось 
современное общество. Дело в том, что люди не только сотрудничали с 
богами – силами природы – но и боялись их. Боялись и мечтали однажды 
победить… 

С развитием цивилизации не только это желание, но и необходимость в 
его осуществлении усиливались. Человек создавал собственную среду 
обитания, которая вступала во всё большее противоречие с природой. 
Трагическое ощущение разлада с природой пронизывает библейские тексты. 
В знаменитом сюжете о сотворении первых людей рассказывается о том, как 
Адам давал имена живым тварям и благоденствовал с Евой в Эдемском саду. 
Затем первые люди изгоняются из Рая и начинают осваивать пахотные земли, 
чтобы при помощи тяжёлого труда прокормить себя. В этом контрасте мы 
видим, как глубоко древний человек переживал тот факт, что всё более 
отдалялся от природы. 

Христианское представление тоже было экологосообразным. 
Православные люди холили и лелеяли матушку землю, отождествляли её с 
Богородицей, что нашло отражение в так называемой «колосковой» 

иконописной традиции, сообразно с которой Богоматерь изображается с 
узором из колосков на плате или одежде. Кроме того, на иконе «Собор 
Богоматери» из собрания Третьяковской галереи Богородица на траве 



7 

 

является аллегорией земли. Ту же мысль высказывает в романе Ф.М. 
Достоевского «Бесы» Марья Тимофеевна: «А по-моему, Бог и природа есть 
всё одно». 

Подобно древнему Антею, черпавшему силы из Геи, русские богатыри 
обретали победу над врагами, пользуясь поддержкой русской земли, а порой 
и вовсе разбивали хазарских и печенежских ханов, ударяя их о «сыру 
землю», что, безусловно, носило символический характер: сама земля 
помогала им в их подвигах, и это говорит о том, что люди и природа 
действовали заодно, вместе выступая против общего врага. Нельзя не 
вспомнить сцену из знаменитого фильма С. Эйзенштейна «Александр 
Невский», где лёд Чудского озера проламывается, и воды поглощают 
вражеское войско, оставляя нетронутым русское. 

Постепенно человек перестал бояться природу. Конечно, люди 
понимали, что она полна опасностей, но вселенский ужас уже не 
испытывали: они упорядочили мир вокруг себя, научились с ним 
взаимодействовать, внесли в первозданный хаос гармонию. Теперь природой 
можно было наслаждаться. «О, светло светлая и прекрасно украшенная земля 
русская! – писал Нестор в «Повести временных лет». – Многими красотами 
дивишь ты, озерами многими, дивишь ты реками и источниками, горами 
крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми 
различными, городами великими, сёлами дивными». 

В эпоху Возрождения произошла смена ценностных ориентиров. 
Философы Френсис Бекон и Рене Декарт провозгласили господство человека 
над природой, а его оружием – естественные науки, призванные открыть 
тайны бытия. Именно их прославляют оды Ломоносова и Державина, не 
только воспевающие необъятные просторы и неисчислимые богатства 
России, но и призывающие к их освоению: «Тогда божественны науки \ Чрез 
горы, реки и моря \ В Россию простирали руки… («Ода на день восшествия 
на Российский престол императрицы Елизаветы …»). 

И всё же в этот период у человека возникает ощущение, что не всегда 
он поступает правильно, что порой его действия оказываются губительными 
для природы, её красоты и гармонии. Герои литературных произведений 
попеременно предстают то героями, первопроходцами и покорителями 
стихии, то разрушителями и губителями. Так, в поэме А.С. Пушкина 
«Медный всадник» образ Петра I неоднозначен. Сначала это 
государственный муж, радеющий о нуждах своей страны и единой волей 
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превращающий хаос болот и топей в гармоничное сочетание мостов, оград и 
гранитных набережных. Но затем читатель становится свидетелем того, как 
плоды всех этих усилий оказываются вмиг затоплены вырвавшейся из клетки 
города природой – наводнением, которое сравнивается с диким зверем, 
взбешённым попыткой ограничить его свободу. И под напором воды не 
только всплывают мёртвые, вымытые из кладбищенской земли, но и живые 
гибнут, становясь жертвами преследующей их стихии. Все труды людей 
оказываются ничтожными перед лицом природы, заявляющей о своих 
правах, и даже сам Пётр словно встаёт на сторону хаоса, превращаясь в 
демона – медного всадника, мчащегося по мощёным улицам Петербурга на 
фоне апокалиптического пейзажа. 

В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров утверждает, 
что «природа – не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Он 
отрицает не только искусство, человеческие чувства и традиции, но и само 
понятие красоты, эстетическую ценность природы. 

Его взглядам противостоит не только сама жизнь, расставляющая в 
конце романа всё по своим местам (наука не помогла Базарову избежать ни 
любви, ни смерти, и вернулся он туда, откуда появился – в природу), не 
только Николай Кирсанов, ни разу не вступивший со своим гостем в спор, но 
опровергающий его позиции собственными поступками, но и сам автор, 

который каждый раз после слов Базарова, отрицающих красоту природы, 
даёт в романе картину русского пейзажа, тем самым наглядно показывая, как 
сильно заблуждается его герой. И это замечательно было отражено в 
одноимённом фильме 1958 года, снятом А. Бергункером и Н. Рашевской, а 
также телесериале А. Смирновой 2008 года, где природа является важной 
частью «декораций», а не просто случайно попадает время от времени в кадр. 

Постепенно в рассуждениях о природе в литературе появилась 
философская составляющая, которая нашла отражение в лирике 
замечательного поэта Ф.И. Тютчева. Его всю жизнь не покидало ощущение, 
что в мире заключена непостижимая тайны. Он чувствовал себя стоящим на 
краю бездны, перед лицом хаоса. Человек в его стихах – песчинка, не 
знающая своего места в огромной вселенной, стремящаяся слиться с 
природой, но не способная сделать это: «Невозмутимый строй во всем, \ 

Созвучье полное в природе, – \ Лишь в нашей призрачной свободе \ Разлад 
мы с нею сознаем». И всё же Тютчев понимает, что природа – это не просто 
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пейзаж: «Не то, что мните вы, природа: \ Не слепок, не бездушный лик... \ В 
ней есть душа, в ней есть свобода, \ В ней есть любовь, в ней есть язык...». 

Это желание постичь роль человека в мироздании мы видим и в лирике 
другого русского поэта, А.А. Фета. Его герой будто находится в центре 
райского сада-усадьбы. Окно – это точка, с которой обозревается 
окружающий мир, полный чудес. Фет представляется читателю этаким 
бородатым Адамом, восхищающимся первородной красотой вселенной и, 
быть может, готовящимся дать животным имена… 

Взгляд поэта переключается с общего плана на крупный, он 
вглядывается в детали, из которых складывается цельная картина природного 
мира: «Шепот, робкое дыханье. \ Трели соловья, \ Серебро и колыханье \ 

Сонного ручья. \ <…> В дымных тучках пурпур розы, \ Отблеск янтаря, \ И 
лобзания, и слезы, \ И заря, заря!..». 

Красоту природы можно усмотреть и запечатлеть в едином мгновении, 
но это не значит, что она мимолётна. Напротив, она вечна, ибо разлита по 
всему миру. Просто взгляд человека выхватывает этот миг гармонии, а затем 
перемещается дальше, скользя по всему божьему творенью: «Ты прав. Одним 
воздушным очертаньем \ Я так мила. \ Весь бархат мой с его живым 
миганьем – \ Лишь два крыла. \ Не спрашивай: откуда появилась? \ Куда 
спешу? \ Здесь на цветок я легкий опустилась \ И вот – дышу. \ Надолго ли, 
без цели, без усилья, \ Дышать хочу? \ Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину 
крылья \ И улечу». 

В литературе отразились искания лучших умов России, их 
философские и личные переживания, стремление к открытию тайн бытия. Но 
не только размышления о природе и месте в ней человека занимали русских 
писателей. Экологические проблемы охраны природных ресурсов и 
рационального использования богатств родины также не оставляли их 
равнодушными.  

В повести «Тарас Бульба» Н. В. Гоголь описывает степь: «Степь, чем 
далее, тем становилась прекраснее… вся поверхность земли представлялася 
зелёно-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов… 
Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов… В небе 
неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив 
глаза свои в траву». Здесь природе ещё не тронута, она девственно-чиста и 
подобна тому русскому полю, где русские богатыри сражались за отчизну и 
куда наезживали изливать горести и печали. Здесь картина идиллична, и 
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кажется, ничто не грозит этому великолепию. Но ситуация меняется 
довольно быстро – уже в конце девятнадцатого века. 

А.П. Чехов в повести «Степь», а вслед за ним и И.А. Бунин в повести 
«Суходол» выступили в защиту природы, отстаивая рациональные правила 
использования природы. Густые леса вырублены, повсюду появляются 
овраги, и даром гибнет «богатство и вдохновение» прекрасной родины: 
когда-то здесь были «…густые леса», а теперь наблюдателю открывается 
лишь «…полустепной простор, голые косогоры…», «желтизна каменистых 
оврагов». 

Озабоченность Чехова и Бунина передалась и писателям двадцатого 
века, которые стали свидетелями прогресса, не щадящего природы, и того, 
как легко приносятся ему в жертву её красоты и богатства. Несмотря на то, 
что идея прогресса стала главенствующей в послереволюционные годы, и 
некоторые поэты искренне восхищались им (например, прославляя подвиг 
строителей Кузнецкстроя, Владимир Маяковский радовался тому, что «аж за 
Байкал отброшенная попятилась тайга»), многие писатели выражали 
озабоченность тем, что при освоении ресурсов не учитываются последствия 
деятельности человека: «В природе шагу не ступить \ Чтоб тотчас, так ли сяк, 
\ Ей чем-нибудь не заплатить \ За этот самый шаг» (А. Твардовский). 

Люди обустраивают мир вокруг себя, стараются сделать его более 
комфортным и безопасным. Это желание естественно и понятно. Однако так 
получается, что все эти удобства приобретаются за счёт уничтожения 
природы, за счёт сокращения площадей лесов, за счёт изменения условий 
обитания жителей водоёмов, которые приносятся в жертву более белой 
бумаге, более яркому свету, более быстрым автомобилям – всему тому, что 
не является необходимым для жизни человека, но делает её комфортней. При 
этом совершенно не учитывается, что подобные приобретения могут 
оказаться однажды бесполезными – например, при условии, что атмосфера 
планеты загрязнится настолько, что перестанет быть пригодной для дыхания. 
И чего тогда будут стоить плоский телевизор или самый мощный 
компьютер? 

Сергей Есенин в последние годы жизни остро чувствовал, как мир 
дорогой его сердцу деревни уходит в прошлое, уступая набирающей темп 
урбанизации. Не случайно в его поэзии появился образ чугунного зверя – 

паровоза – символизирующего прогресс и обгоняющего жеребёнка, в 
котором воплотился мир русской деревни, сама природа: «Милый, милый, 
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смешной дуралей, Ну куда он, куда он гонится? \ Неужель он не знает, что 
живых коней \ Победила стальная конница?». 

Ради этих железных титанов, несущихся по рельсам в будущее, люди 
забивали табуны прекрасных животных, которые становились всего лишь 
разменной монетой в условиях развивающейся цивилизации: «По-иному 
судьба на торгах перекрасила \ Наш разбуженный скрежетом плёс, \ И за 
тысячи пудов конской кожи и мяса \ Покупают теперь паровоз». 

«После нас хоть потоп» – эти слова, сказанные фавориткой Людовика 
XV маркизой де Помпадур, стали девизом его королевского двора. Иногда 
кажется, что ими же руководствовались в советское время, стремясь в 
сжатые сроки наверстать упущенное за годы войны: «Нас пленяли цифры, 
размах… Нам предстояло затопить сотни, тысячи квадратных километров 
земли под водохранилища, затопить деревни, леса, посёлки, мы меняли лик 
земли, мы создавали море, перегораживали реки тысячами, сотнями тысяч 
кубометров бетона… У реки, у леса был один единственный смысл – 

служить человеку. Ни о каком другом смысле мы не догадывались, в расчёт 
не брали» – писал Д. Гранин в повести «Обратный билет» о сложившейся в 
те годы ситуации. 

Однако очень быстро стало ясно, что природные ресурсы не 
бесконечны, и любое вмешательство приводит к последствиям, почти всегда 
плачевным. Постепенно отношение к миру природы в литературе стало 
одним из определяющих нравственных критериев, своеобразной проверкой 
персонажей на человечность. 

Именно с этих позиций проблему взаимоотношений человека и 
природы рассматривает в своём творчестве Чингиз Айтматов. Главный герой 
повести 1970 года «Белый пароход», семилетний мальчик, видит мир 
мифологизированным пространством, в котором прародительница 
киргизского племени бугинцев, Рогатая мать-олениха, противопоставлена 
Орозкулу, начальнику заповедника. Этот так называемый «хранитель» леса 
способен убить забредшего из заповедника оленя-марала, оправдывая это 
тем, что «запрещена охота там, где они водятся. А у нас они не водятся. И мы 
за них не отвечаем». Он воплощает в себе косность и жестокость, 
нравственное уродство тех, кто предал природу и народные идеалы, заботясь 
лишь о собственном благосостоянии. 

В произведении В. Распутина «Прощание с Матёрой» 1976 года 
поднимается проблема насильственного отрыва людей от их корней, 
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уничтожения того мира, без которого ещё недавно жизнь человека казалась 
немыслимой. 

Даже в названии острова – Матёра – слышится что-то материнское. Это 
Эдем, но Эдем не потерянный, а уничтоженный: «Но от берега до берега, от 
края до края хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и 
всякой твари по паре…» 

Триста лет жили в Матёре люди, ощущая себя частью природы. Из 
поколения в поколение передавались её красоты. Но этот маленький участок 
суши решили затопить, чтобы решить проблему с электричеством. Мать-

земля, всегдашняя кормилица и заступница, принесена в жертву прогрессу, 
сиюминутной потребности. Но даже не это самое страшное. Часть молодёжи, 
утратившей чувство причастности к природе, устраивает бесчинства на 
матёринском кладбище и жжёт пустые дома, оправдывая это тем, что 
«человек – царь природы». Эти молодые люди не думают о том, что человек 
и природа – понятия неразделимые. 

Современная литература, наследуя и развивая традиции классиков, 
воспитывает в читателе чувство единения с землёй, при этом расширяя 
понятие Родины – теперь это не только страна, где человек появился на свет, 
но вся планета, за которую люди должны нести общую ответственность. Эта 
идея прекрасно отражена в знаменитом фильме А.А. Тарковского «Солярис»: 

в конце кинокартины камера поднимается над домом проходит сквозь облака 
и возносится над планетой, тем самым показывая, что обитель человека – это 
вся Земля, целый мир. 

Невозможно рассуждать об экологии и воспитании подрастающего 
поколения без того, чтобы не задумать о будущем. Писатели разных стран из 
времён обращались к этой теме, пытаясь представить, что ждёт человечество 
через сто, двести, тысячу лет. 

В конце 19 века Н. Г. Чернышевский призывал любить человечество и 
трудиться ради его общего блага. Слово «благо» имеет общий корень со 
словом «благополучие», которое понимается нынче как дом, автомобиль, 
одежда, электронные гаджеты. Но всё это атрибуты комфорта, и не более 
того. Истинное благополучие невозможно без чистых воздуха и воды, 
здоровой пищи, деревьев, цветов, птиц и зверей. Недаром в Японии лучшим 
подарком считается цикада – насекомое, радующее душу и заставляющее 
человека чувствовать свою сопричастность вселенной. 
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Писатели конца двадцатого века предсказывали экологическую 
катастрофу. Но они опасались, что она произойдёт из-за того, что человек 
покусится на тайны бытия, которые окажутся ему не по силам. Безусловно, 
немалую роль в этом сыграло изобретение водородной и атомной бомб.  

Важно помнить – и закладывать это необходимо с детства – что 
окружающая нас среда не является беспорядочным и случайным сочетанием 
живых существ. Она представляет собой организованную систему, 
сложившуюся в процессе эволюции, и потому системный подход – это 
основа изучения проблем экологии. 

Современному обществу очевидно, что ни одна отдельная наука не 
способна решить все задачи, связанные с взаимодействия общества и 
природы. Современная экология вышла за пределы не только биологии, но и 
естествознания в целом, превратившись в комплексную междисциплинарную 
науку с ярко выраженной мировоззренческой составляющей. И литература, 
будучи мировоззренческим школьным предметом, играет в этом не 
последнюю роль. Конечно, она должна воспитывать учеников вместе с 
другими дисциплинами – химией, биологией, историй. В этом комплексном, 
межпредметном подходе и заключается залог сохранения природы и 
грамотного взаимодействия с ней человеческой цивилизации. 

Сейчас, когда сокращаются зелёные массивы, водные пространства, 
природные ресурсы, места, пригодные для обитания птиц и животных, рыб и 
прочих организмов, когда люди начинают воспринимать понятие 
«окружающей среды» узко, индивидуалистично – как конкретное место, где 
они проживают – особенно важно воспитывать в подрастающем поколении 
правильное (дальновидное и ответственное) видение перспектив развития 
человеческого общества. И помнить, что развитие это невозможно без 
продуктивного взаимодействия с природой, без бережного и уважительного 
отношения к ней. 
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12+ Айтматов, Ч. Белый пароход / Ч. Айтматов // 
Айтматов, Ч. Повести. – Москва : Сов. писатель, 1987. – С. 
159-258. 

В разное время и в разных местах живут герои Чингиза 
Айтматова: на берегу Охотского моря, в лесном кордоне 
рядом с озером Иссык-куль, в затерянном в горных ущельях 
киргизском аиле… Детство одного пришлось на суровые 
военные годы, другой живет в казалось бы безоблачные 

послевоенные… Ну а когда маленький нивх Кириск отправился на первую 
свою морскую охоту, кто знает? Каждому из этих мальчишек придется 
столкнуться с далеко не детским испытанием – как природной стихией, так и 
человеческой злобой и корыстью, выдержать проверку на силу воли, 
уверенность в своей правоте и веру в красоту мира. «Детство, не только 
славная пора, детство – ядро будущей человеческой личности», – считал 
Айтматов и заставлял героев сдавать тяжелейший экзамен – важнейший в их 
жизни. 

16+ Бунин, И. Суходол / И. Бунин // Бунин, И. 
Деревня : повести и рассказы. – Москва : Худож. лит., 1981. – 
С. 157-204. – (Классики и современники. Русская 
классическая литература). 

В сборник повестей и рассказов замечательного 
русского писателя И. А. Бунина вошли такие его широко 
известные произведения, как «Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Худая трава» и др. 
12+ Гоголь, Н. Тарас Бульба : повесть / Н. В. Гоголь. – 

Москва : Дет. лит., 1978. – 175 с. – (Школьная библиотека). 
Известная повесть Николая Васильевича Гоголя из 

цикла «Миргород», при создании которой автор широко 
использовал различные исторические источники: мемуары, 
летописи, исследования, фольклорные материалы. Н.В. 
Гоголь создавал повесть «Тарас Бульба» не просто как 
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героическое произведение из малороссийской истории, а как притчу о всей 
известной ему России. 

12+ Гранин Д. Обратный билет / Д. Гранин // Гранин, Д. 
Однофамилец : повести. – Ленинград : Худож. лит., 1984. – С. 
247-319. 

В однотомник произведений Даниила Гранина вошли 
известные повести писателя: «Дождь в чужом городе», 

«Обратный билет», «Однофамилец», «Кто-то должен», 

рассказ-притча «Место для памятника», рассказы, навеянные 
воспоминаниями военных лет: «Наш комбат», «Пленные», «Дом на 
Фонтанке». 

12+ Достоевский, Ф. Бес / Ф. М. Достоевский. – Пермь 
: Кн. изд-во, 1989. – 532 с. 

«Бесы» – гениальный роман-предсказание, роман-

предостережение – не оставляет равнодушным, потрясает и 
завораживает пугающей силой предвидения. Произведение 
великого русского писателя, являясь одним из наиболее 
сложных в идейно-философском отношении, остается 

злободневным и интересным для новых и новых поколений читателей. 
16+ Есенин, С. Сорокоуст / С. Есенин // Есенин, С. 

Стихотворения. – Ленинград : Худож. лит., 1988. – С. 221. 
Сергей Есенин – русский поэт, тонкий лирик, мастер 

психологического пейзажа, представитель новокрестьянской 

поэзии, а позднее имажинизма, стал по-настоящему народным 
поэтом. «...Земля русская не производила ничего более 
коренного, естественно уместного и родового, чем Сергей 

Есенин...» – писал Борис Пастернак. В книге представлены лучшие, ставшие 
почти народными стихи поэта. 

12+ Ломоносов, М. Оды. Стихотворения / М. В. 
Ломоносов, Г. Р. Державин. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 
147 с. 

В настоящее издание вошли избранные произведения 
двух величайших поэтов XVIII века Михаила Васильевича 
Ломоносова и Гавриила Романовича Державина, влияние 
которых на развитие русского литературного языка и 

литературу в целом переоценить невозможно. Поэтические произведения 
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первого признаны А.С. Пушкиным «вечными памятниками русской 
словесности»; по словам А.А. Бестужева-Марлинского, «русский язык обязан 
ему правилами, стихотворство и красноречие – формами, тот и другие – 

образцами». Второй сумел развить созданную Ломоносовым традицию 
стихосложения в соответствии с духом своего времени, за что был назван 
В.Г. Белинским «первым живым глаголом юной русской поэзии». Оба 
прославились в истории нашей культуры не на одном поэтическом поприще, 
но послужили отечеству в науке и на ниве государственной деятельности, 
однако творчество именно Ломоносова и Державина считается вершиной 
русского классицизма. 

12+ Маяковский В. Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и 
о людях Кузнецка / В. Маяковский // Маяковский, В. 
Избранное. – Москва : Правда, 1984. – С. 80-82. 

В сборник вошли стихотворения, поэмы и пьесы 
разных лет, наиболее ярко представляющие развитие 
творчества В. Маяковского. 

12+ Пушкин, А. Медный всадник / А. Пушкин // 
Пушкин, А. Поэмы. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 
1983. – С. 213-230. 

В книгу вошли замечательные поэмы великого 
русского поэта А.С. Пушкина: «Кавказский пленник», 

«Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыгане», 

«Граф Нулин», «Полтава», «Домик в Коломне», «Медный 
всадник». 

12+ Распутин, В. Прощание с Матёрой / Валентин 
Распутин. – Москва : Вече, 2011. – 459 с. – (Сибириада). 

Это щемящая история о затоплении острова и деревни 
с тем же названием ради грандиозного строительства 
Братской ГЭС, когда был покорен «Ангары своенравный 
поток» и создано искусственное море. На дно этого моря в 
числе прочих должна уйти и Матёра. Уйти вместе с 

березками и соснами, «болотцем с лягушкой», вместе с деревней и 
кладбищем. Без обжитого веками острова не мыслят своего существования и 
старики, которым трудно смириться с уничтожением родных могил, изб, в 
которых они родились, всего привычного уклада жизни, накрепко связанного 
с Матёрой. 

http://www.labirint.ru/books/363002/
http://www.labirint.ru/books/105605/
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12+ Тургенев, И. Отцы и дети / И. С. Тургенев. – 
Москва : Сов. Россия, 1985. – 256 с.: ил. – (Библиотека 
юношества). 

В романе отразилась идеологическая борьба двух 
поколений, являвшаяся одной из главных особенностей 
общественной жизни 60-х годов XIX века. Роман приобрел 
непреходящие общечеловеческий интерес и значение. 

12+ Тютчев, Ф. Певучесть есть в морских волнах / Ф. 
Тютчев // Тютчев, Ф. Стихотворения. – Москва : Сов. Россия, 
1986. – С. 87-88.  

Ф.И. Тютчев – выдающийся представитель русской 
философской лирики ХIХ века, великий русский поэт, 
стихотворениями которого восхищался А.С. Пушкин. Тютчев 
не будучи поэтом «по профессии» писал на грани озарения, с 

сердцем, «полным тревоги» и оттого книга его стихотворений, по известному 
надписанию Фета, «томов премногих тяжелей». Лирика Тютчева проникнута 
страстной, напряженной мыслью, острым чувством трагизма жизни, 
отражает сложность и противоречивость действительности, часто в образах 
природы. 

12+ Фет, А. Шепот, робкое дыханье / А. Фет // Фет, А. 
На заре ты её не буди : стихотворения. – Москва : Эксмо, 
2004. – С. 178. 

В жизни А. Фета была трагическая любовь, и это не 
могло не отразиться на его творчестве. На его стихи написаны 
знаменитые романсы: «На заре ты ее не буди», «Я тебе ничего 
не скажу», «В молчанье ночи тайной». Но «печаль его 

светла», и пробуждает в душе возвышенные чувства. 
12+ Чехов, А. Степь / А. Чехов // Чехов, А. Сочинения: 

в четырёх томах. Т. 1 : Рассказы и повести. 1880-1888. – под 
ред. Г. П. Бердникова. – Москва : Правда, 1984. – С. 314-406. 

В первый том сочинений великого русского писателя 
А.П. Чехова вошли рассказы и повести, написанные в 1880-

1888 гг. 
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