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Текст задачи: Сны в литературном произведении как компози-

ционный приём несут важную смысловую нагрузку. Они помогают по-

нять героев, проникнуть в потаённые уголки человеческой души, уз-

нать истинные стремления и ценности героев, определяют последую-

щие события произведения. Каково значение сна Петра Гринёва в

романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка»?

а) Выделите ключевые слова для информационного поиска.

б) Найдите и соберите ключевую информацию.

в) Обсудите и проанализируйте собранную информацию.

г) Сделайте выводы.

д) Сравните ваши выводы с культурным образцом.

Возможные информационные источники.

Пушкин А.С. Капитанская дочка. М.: Детская литература, 1977.

Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Повесть А.С. Пушкина «Капитан-

ская дочка»: Комментарий. Пособие для учителя. Л.: Просвещение,

1977.

Благой Д. Мастерство Пушкина. М.: Советский писатель, 1995.
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Культурный образец

Благой Д. Мастерство Пушкина.

М.: Сов. писатель, 1955. С. 254–255. 

«Пророческий» сон — важный

композиционный элемент ряда про-

изведений Пушкина (сон Татьяны в

«Евгении Онегине»; сон Григория в

«Борисе Годунове»), предвосхищаю-

щий дальнейшие события. В симво-

лике сна подсознательно и в искажён-

ном ракурсе проступает причинно-

следственная связь явлений, которая

предстанет перед читателем в после-

дующем повествовании. Именно

такова композиционная функция

«пророческого» сна Гринёва. Образ

Вожатого произвёл на героя сильное

впечатление, и оно отразилось в его

сновидении. Подмена отца посаже-

ным отцом, мужиком с чёрной боро-

дой, соединяет и личный план рома-

на, и его общественно-историческое

содержание. 

Участие Пугачёва в перипетиях

отношений между Гринёвым и его не-

вестой, предложение Пугачёва быть

посаженым отцом на их свадьбе лег-

ко соотносятся с «пророческим»

сном. Сложнее обнаружить намёк на

общественную коллизию, здесь не-

названным связующим звеном явля-

ется фигура Петра III. Вероятно, отец

Гринёва был приверженцем этого ца-

ря и, не желая нарушать верность

присяге, сразу же вышел в отставку

после его убийства; с другой сторо-

ны, Пугачёв примет в дальнейшем

имя Петра III. Так в символике «про-

роческого» сна, в замене отца поса-

женым отцом проступает симметрич-

ность сюжетного замысла: судьба

старшего Гринёва зависела от судь-

бы Петра III; судьба молодого Гринё-

ва будет зависеть от судьбы мнимого

Петра III, вождя крестьянской рево-

люции. 

Усилению роли «пророческого»

сна в повести способствует мастер-

ство повествования: «Яркая симво-

лика сна («топор», которым разма-

хивает «мужик», «мёртвые тела»,

«кровавые лужи») подчёркнуто пре-

образует реальные события, свиде-

телем которых был Гринёв после

взятия Пугачёвым Белогорской кре-

пости. А слова «страшный мужик лас-

ково меня кликал» точно определяют

отношения, складывающиеся в даль-

нейшем между Пугачёвым и Гринё-

вым, так же как и отношение Пугачё-

ва к Маше после того, как он узнал,

что она сирота и невеста Гринёва:

«Потом обратился он к Марье Ива-

новне и сказал ей ласково: «Выходи,

красная девица; дарую тебе волю. 

Я государь». 

То же слово «ласково» находим и

в эпиграфе, который Пушкин предпо-

сылает главе «Мятежная слобода»,

непосредственно связывая его с Пу-

гачёвым: «В ту пору лев был сыт, хоть

с роду он свиреп. «Зачем пожаловать

изволил в мой вертеп?» — спросил он

ласково. Эта тесная связь между

сном и последующей явью усилива-

ется и прямыми текстуальными пере-

кличками. Казаки-«губители», кото-

рые тащат Гринёва к виселице,

повторяют: «Не бось, не бось». Поми-

лованного Пугачёвым Гринёва приво-

дят к нему и ставят перед ним «на ко-

лени».

«Пугачёв протянул мне жилистую

свою руку. «Целуй руку, целуй ру-

ку!» — говорили около меня... «Ба-

тюшка, Пётр Андреич!» — шептал Са-

вельич, стоя за мною и толкая меня.

«Не упрямься! что тебе стоит? плюнь
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да поцелуй у злод... (тьфу) поцелуй у

него ручку».

Нетрудно установить и другие

параллели. Слова Гринёва в рассказе

о сне: «Вижу, в постели лежит мужик с

чёрной бородою, весело на меня по-

глядывая», перекликаются с последу-

ющим описанием облика Пугачёва. О

его чёрной бороде неоднократно

упоминается, начиная с той же вто-

рой главы: «Где же вожатый?» —

спрашивает Гринёв у Савельича по-

сле приезда на постоялый двор.

«Здесь, ваше благородие», — отве-

чал мне голос сверху. Я взглянул на

полати и увидел черную бороду и два

сверкающих глаза». 

Через несколько строк снова: «В

чёрной бороде его показывалась

проседь». В восьмой главе: «Пугачёв

на первом месте сидел, облокотясь

на стол и подпирая черную бороду

своим широким кулаком». То же и о

весёлости Пугачёва: «Пугачёв смот-

рел на меня пристально, изредка

прищуривая левый глаз с удивитель-

ным выражением плутовства и на-

смешливости. Наконец, он засмеял-

ся и с такою непритворной весёлос-

тию, что и я, глядя на него, стал

смеяться, сам не зная чему» (восьмая

глава). «Пугачёв весело со мною поз-

доровался» (одиннадцатая глава)». 

Был у Гринёва сон. Сон как

страшная сказка, сон про мужика,

который «выхватил топор из-за спи-

ны и стал махать во все стороны» ...А

проснувшись, увидел герой «рус-

ский бунт», потрясший до основания

огромное государство, и услышал

старую разбойничью песню о висе-

лице, распеваемую на пиру «людь-

ми, обречёнными виселице»; и «при-

сутствовал при казни Пугачёва, ко-

торый узнал его в толпе и кивнул ему

головою, которая через минуту,

мёртвая и окровавленная, показана

была народу». 

Методический комментарий

Предложенная задача имеет

практическую ценность для последу-

ющего изучения предмета, так как

знание сведений о композиции и её

элементах обязательно в школьном

курсе литературы. Первоначальные

сведения о роли сновидений дети по-

лучают ещё при изучении романтиче-

ских произведений, например,

«Светлана» В.А. Жуковского. Затем

этот приём встречается как в творче-

стве А.С. Пушкина (повесть «Гробов-

щик», роман «Евгений Онегин», тра-

гедия «Борис Годунов», изучаемая

непосредственно перед романом

«Капитанская дочка»), так и в произ-

ведениях других писателей, включён-

ных в школьную программу вплоть до

11-го класса.


