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СВЕТЛАНА ГОЛЯКОВА,

țȟȐȚȍȓȤ ȘțșșȒȖȋȖ яȏȣȒȈ 

Ȑ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȣ șȘȍȌȕяя ȠȒȖȓȈ, 

ș. ǸȖȡȐȕșȒȐȑ

ДżƉƙƊſƂƃŷƉƉƅſƂŷƄ ƇƈżŻƉƊƆſƊ 
ƉƆƇƆƉƊŷŹſƊƖ ƂŷƈƊſƅƕ źƆƈƆŻŷ 

Ź ƇƈƆſžŹżŻżƅſƙƍ ťƋƐƂſƅŷ, 

ГƆźƆƃƙ ſ ţżƂƈŷƉƆŹŷ. 

КƃŷƉƉ ŻżƃſƊƉƙ ƅŷ Ɗƈſ 

ƈŷŸƆƏſż źƈƋƇƇƕ, ƂƆƊƆƈƕż, 

ƇƆƈŷŸƆƊŷŹ Ɖ ƆƊƈƕŹƂŷƄſ 

ſž ƇƈƆſžŹżŻżƅſƁ, ŹƕƙƉƅƙƊ, 
ƂŷƂſż ƈżŷƃſſ ƇƆƇŷŻŷƘƊ 
Ź ƇƆƃż žƈżƅſƙ ƂŷŽŻƆźƆ 

ſž ƇƆƗƊƆŹ ſ ƇſƉŷƊżƃżƁ…

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 

ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ»

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ

Ц
ели урока: закрепить основные зна-

ния, умения, навыки анализа художественного 

произведения, совершить заочную экскурсию 

по Петербургу, показать учащимся своеобра-

зие изображения этого города Достоевским 

и его литературными предшественниками, 

понять причины подобного изображения, 

увидеть, как создан в романе образ тупика, 

в котором оказались герои, как показывает 

писатель жизнь униженных и оскорблённых, 

подвести к осмыслению главного конфликта 

романа – конфликта между Раскольниковым 

и миром им отрицаемым; развивать образ-

ное мышление, речь, логику; воспитывать 

любовь к городу на Неве, развивать чувство 

прекрасного.

Оборудование и материалы к уроку: ком-

пьютер; медиапроектор; экран; компьютерная 

презентация, выставка с видами современного 

Петербурга.

I. АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМЫ, ЭПИГРАФЫ 
(СЛАЙДЫ № 2–3)

Великий и священный град, Петром и Пуш-

киным созданный. (И. Бунин) 

В атмосфере туманов этого призрачного го-

рода зарождаются безумные мысли, созревают 

замыслы преступлений… (Н. Бердяев) 
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II. ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО ПЕТЕРБУРГУ

Город, основанный Петром I 

в 1703 году, в 1712 году становится 

русской столицей и почти сразу же 

художественным образом.

Красота Петербурга поистине 

легендарна. Его великолепные 

архитектурные памятники, цар-

ственные площади и набережные, 

многочисленные фонтаны, его бе-

лые ночи и туманы навсегда заво-

рожили русское искусство.

Петербург, по мнению многих, 

явление мировой цивилизации. Го-

род рядится в античные одежды, 

что не соответствует ни его клима-

ту, ни его географии, ни его исто-

рии, ни его культуре.

СЛАЙДЫ № 4–8. 
ПООЧЕРЁДНЫЙ ПОКАЗ.

– Летний сад.

– Петродворец. Золотая гора.

– Вид на Большой каскад, Мор-

ской канал и Аллею фонтанов.

– Эрмитаж. Три грации.

– Эрмитаж «Зал Августа».

Да и само название города 

Санкт-Петербург означает на рус-

ском языке «город святого Петра», 

и лишь в 1914 году название зазву-

чало по-русски – Петроград.

Сегодня, вновь став Петербургом, 

он по-прежнему влечёт к себе по-

этов, художников, фотографов, сюда 

приезжают толпы туристов со всех 

концов света, чтобы восхититься од-

ним из красивейших городов мира.

Его улицы, площади (Дворцовая 

площадь), набережные (Универси-

тетская набережная Невы) – под-

линные произведения искусства, 

созданные по замыслу великих зод-

чих. Это город рек и каналов (Канал 

Грибоедова), перевитых ажурными 

мостами (Дворцовый мост).

Как и Рим когда-то, Петербург 

начинался со строительства ад-

министративного центра: Петро-

павловской крепости и Адмирал-

тейства, башня которого стала 

своеобразным символом города. 

XIX век по праву считается «золо-

тым» не только для русской литера-

туры, но и для всей русской культу-

ры. Именно он подарил Петербургу 

Зимний дворец, Казанский собор, 

знаменитый Исаакиевский собор, 

массивное здание высотой 101 м, 

завершённое куполом. (Показ 

слайдов № 9–16 во время расска-

за учителя.) 

Так выглядит город сегодня. 

И если с этих прекрасных улиц 

убрать транспорт, электричество, 

а людям надеть одежды в соответ-

ствии с модой XIX столетия, то при 

известном воображении, легко себе 

представить, как выглядела когда-

то эта Северная Пальмира. (Слайд 

№ 17 – репродукция картины Б. Па-

терсона «Вид на Дворцовую пло-

щадь от начала Невского проспекта).
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II. ПЕТЕРБУРГ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ 

I ПОЛОВИНЫ XIXВЕКА

Необходимо помнить, что Петер-

бург не просто город. Это особый 

мир, весьма значимый и в русской 

культуре, и в русской литературе. 

Об этом хорошо сказал С. Маршак:

Давно стихами 
  говорит Нева, 
Страницей Гоголя  
  ложится Невский, 
Весь Летний сад – 
  Онегина глава, 
О Блоке вспоминают 
  острова, 
А по Разъезжей бродит 
  Достоевский.

Как художественный образ Пе-

тербург – город-призрак, город-фан-

тасмагория, где соседствуют торже-

ственное и повседневное, реальное 

и фантастическое. Эта традиция 

изображения Петербурга открыва-

ется в русской литературе именами 

Гоголя, Пушкина, Некрасова.

Продолжим разговор о различ-

ных образах Петербурга в русской 

литературе. Вам предлагается со-

поставить картины города в про-

изведениях названных писателей. 

Для этого класс разделён на три 

рабочие группы. Поработайте 

с отрывками из произведений Пуш-

кина, Гоголя и Некрасова, пред-

ставленными на карточках-инфор-

маторах. Выясните, какие реалии 

попадают в поле зрения каждого 

из поэтов и писателей. Подготовь-

те небольшие сообщения по данно-

му материалу.

МАТЕРИЛ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ

ПЕТЕРБУРГ ПУШКИНА 
(CЛАЙД № 18)

– Пушкин воздал «державно-

му» городу положенные почести. 

Прочтите, пожалуйста, отрывок 

из вступления к поэме «Медный 

всадник».

Карточка № 1

Город пышный, город бедный, 
Дух неволи, стройный вид.
Свод небес зелёно-бледный, 
Скука, холод и гранит…
Прошло сто лет, и юный град, 
Полнощных стран краса и диво, 
Из тьмы лесов, из топи блат 
Вознёсся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов, 
Печальный пасынок природы, 
Один у низких берегов 
Бросал в неведомые воды 
Свой ветхий невод, ныне там 
По оживлённым берегам 
Громады стройные теснятся 
Дворцов и башен; корабли 
Толпой со всех концов земли 
К богатым пристаням 
   стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Тёмно-зелёными садами 
Её покрылись острова, 
И перед младшею столицей 
Померкла старая Москва, 
Как перед новою царицей 
Порфироносная вдова.

(Отрывки из поэмы 
А. С. Пушкина 

«Медный всадник»)

– Каков ракурс изображения 

Петербурга и эмоциональный коло-

рит поэтической картины в каждом 

отрывке?
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Карточка № 2

Пушкинский Петербург – это 

и великолепный город вступления 

к поэме «Медный всадник», оли-

цетворение русской государствен-

ности, и город, разорённый взбун-

товавшейся Невой, это и жестокий 

город «Станционного смотрителя», 

оскорбивший Самсона Вырина, 

лишивший его последней надеж-

ды, это и город пышных особняков 

и сумрачных белых ночей «Евгения 

Онегина».

Именно А. С. Пушкин первым 

сказал о многоликости, о контраст-

ности Петербурга.

Этот город становится го-

родом «маленького человека». 

На первый план выступают «пе-

реулки», «трущобы», «углы», «ка-

морки» и «щели». В. Г. Белинский 

признавался, как ненавистен ему 

Петербург, где так тяжело и му-

чительно жить.

Словарная работа

Ребята, вы обратили внима-

ние на то, что главной чертой по-

этического облика Петербурга 

становится контраст, который лёг 

в основу приёма «антиномии». Да-

вайте запишем, что такое антино-

мия. (Слайд № 19, 20)

Антиномия – это противоречие 

между положениями, каждое из ко-

торых признаётся логически дока-

зуемым.

Какие слова противопоставля-

ются в отрывке из стихотворения 

А. С. Пушкина?

Город пышный, город бедный, 
Дух неволи, стройный вид.
Свод небес зелёно-бледный, 
Скука, холод и гранит…

МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ

ПЕТЕРБУРГ НЕКРАСОВА

(CЛАЙД № 21)

А теперь попробуем увидеть, как 

изображает Петербург Н. А. Некра-

сов.

Карточка № 1 (слайд № 22)

Серебром отливают колонны, 
Орнаменты ворот и мостов, 
В серебре лошадиные гривы, 
Шапки, бороды, брови людей, 
И, как бабочек крылья, красивы 
Ореолы вокруг фонарей. 

(«Кому холодно, 
кому жарко»)

Там высох человек, 
погрязнув в барыши, 
Улыбка на устах, а на уме 
  коварность:
Святого ничего – одна 
утилитарность! 

(«Дружеская переписка 
Москвы с Петербургом»)

Все больны, торжествует аптека 
И варит свои зелья гуртом;
В целом городе нет человека, 
В ком бы желчь не 
кипела ключом… 

(«До сумерек»)

– В чём образ некрасовского 

Петербурга полемичен по отноше-

нию к пушкинскому?
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Карточка № 2

Рисуя облик столицы, Пушкин 

и Некрасов обращаются к одним 

и тем же реалиям. Но в противовес 

высокому, величественному об-

разу Петербурга Пушкина Некра-

сов создаёт трагическую хро-

нику жизни большого города. 

Для Некрасова Петербург – со-

циальное пространство, напол-

ненное самыми прозаическими 

реалиями. Город, кажется, обора-

чивается своей «оборотной сто-

роной»: «строгий и стройный вид» 

Петербурга Пушкина – «грязные 

улицы, лавки, мосты» Некрасова, 

«береговой гранит» Невы – «гро-

мадная гробница».

Пушкинская поэтизация Петер-

бурга уступает место подчёркнуто 

прозаическому его изображению 

у Некрасова. Но образ Петер-

бурга у Пушкина сложнее, порою 

он противоречив, как, например, 

в «Медном всаднике». Вспомните 

Евгения. Он безразличен городу. 

Холодом бьёт от Петербурга. Ев-

гений и его погибшая девушка – 

песчинки по сравнению с громадой 

большого города…

Петербург Пушкина – класси-

ческая архитектура, статуя Петра 

и безымянная могилка на взморье 

(одиночество, безразличие, холод), 

шум приятный, весело.

Петербург Некрасова – грязные 

улицы, сырость, гниль, стон, смрад. 

Поэт внимательно всматривает-

ся в очертания северной столицы. 

Но постепенно со страниц произве-

дений исчезает удивительная кра-

сота города. Пейзаж становится 

не только унылым, он провоцирует 

человека на безнравственные по-

ступки. (Слайд № 23)

МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ

ПЕТЕРБУРГ ГОГОЛЯ 
(СЛАЙД № 24)

– А каков Петербург Гоголя? Ка-

кую тайну скрывает он? Прочитайте, 

пожалуйста, отрывки из «Невского 

проспекта» и «Шинели» Гоголя.

Карточка № 1 (слайд № 25)

«Пустынные улицы даже и днём 

не так веселы, а тем более вече-

ром. Теперь они сделались ещё 

глуше и уединённее: фонари стали 

мелькать реже; пошли деревянные 

домы, заборы, нигде нет ни души; 

сверкал только один снег по ули-

цам да печально чернели с закры-

тыми ставнями заснувшие низень-

кие лачужки». («Шинель») 

«Он лжёт во всякое время, 

этот Невский проспект, но более 

всего тогда, когда ночь сгущённою 

массою наляжет на него…» («Не-

вский проспект») 

Подытожим ваши ответы.

Карточка № 2

Глубоко отрицательные впечат-

ления и горестные размышления 

в «Петербургских повестях Гоголя».

Петербург у Н. В. – оборотень 

с двойным лицом: за парадной кра-

сотой («Ночь перед Рождеством») 

скрыта бедная и убогая жизнь, по-

казанная в «Шинели».
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Призрачный свет фонарей об-

манывает нас и скрывает жуткую 

суть «фантасмагории». Именно 

у Гоголя блестяще показана оппо-

зиция внешнего блеска и внутрен-

него разложения, в его Петербурге 

всё дышит обманом – это дьяволь-

ский мираж. Город трактуется как 

призрак.

В произведениях Гоголя образ 

Петербурга как бы раздваивается: 

его великолепие отходит на второй 

план, отступая перед проблемами 

обезличивания человека. Холод-

ный, равнодушный, бюрократи-

ческий, он враждебен человеку 

и порождает странные зловещие 

фантазии. Петербург Гоголя – это 

город чердаков и замусоренных 

проходных. (Слайд № 26)

III. ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО СОВРЕМЕННОМУ 

ПЕТЕРБУРГУ ДОСТОЕВСКОГО

Давайте теперь совершим за-

очное путешествие по Петербур-

гу, ставшему одним из основных 

художественных образов рома-

на «Преступление и наказание». 

Если мы возьмём роман писателя 

и пройдёмся с ним по современ-

ному городу, то убедимся прежде 

всего в предельной конкретности 

и топографической достоверности 

изображения. (Рассказ учителя со-

провождается показом слайдов 

27–36 с изображением всех назы-

ваемых объектов).

Для жительства Раскольникова 

Достоевский избрал самую «пья-

ную» улицу – Столярный пере-

улок. Переулок этот, состоявший 

из 16 домов, насчитывал 18 пи-

тейных заведений. Поэтому крики 

и брань постоянно сопровождали 

героя.

Через грязную Сенную пло-

щадь, где ещё в XVIII рынок для 

продажи скота, дров, сена, овса, 

лежал путь Родиона Романовича 

в город. Здесь же, на этой площа-

ди, Раскольников попытался испро-

сить у мира прощения себе.

С площади путь лежал в улицу 

Садовую. «В последнее время его 

даже тянуло шляться по всем этим 

местам, когда тошно становилось, 

чтоб ещё тошней не было». По адо-

вой и Гороховой шёл Раскольни-

ков к старухе-процентщице (всего 

730 шагов от его дома).

Столярный переулок находил-

ся на Екатерининском канале, 

поэтому основные маршруты ге-

роя пролегали либо вдоль этого 

канала, либо по его пересечению, 

то есть по мостам (например, 

по Кокушкину).

Здесь же, на канале находи-

лась квартира Сони Мармеладовой 

и здесь же, на набережной канала, 

погибает Катерина Ивановна.

Друг Раскольникова Раз-

умихин живёт на Васильевском 

острове, и Родион Романович 

добирался к нему по Вознесен-

скому проспекту. Он не уступал 

Столярному переулку. В нем поме-

щалось 6 трактиров, 19 кабаков, 

11 пивных, 16 винных погребов. 

Именно на этом проспекте, в од-
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ном из дворов, находился камень, 

под которым Раскольников зарыл 

украденное. Проходя этим марш-

рутом, герой встретил девушку 

на Конногвардейском бульва-

ре. Далее, идя по Вознесенскому 

проспекту, Раскольников выхо-

дил к Неве и по Николаевскому 

мосту попадал на Васильевский 

остров.

Тот, кто прочитал роман никог-

да не сможет забыть сон Расколь-

никова о забитой клячонке. Прои-

зошло это на Петровском острове, 

куда герой попал, направляясь 

к Разумихину и не дойдя до це-

ли, прошёл весь Васильевский 

остров, вышел на Набережную 

Малой Невы, перешёл Тучков 

мост и оказался на острове, где 

упал в траву и заснул.

В своих лихорадочных блужда-

ниях по городу герой любил оста-

навливаться на мостах и глядеть 

на воду. Однажды на Вознесен-

ском мосту (на том же Екатери-

нинском канале) Раскольников 

стал свидетелем попытки само-

убийства. Среди мостов у героя 

были свои излюбленные места. 

Помните панораму на Зимний дво-

рец и Исаакиевский собор, велико-

лепную картину, от которой «вея-

ло необъяснимым холодом». Вот 

этот вид открывается с Николаев-

ского моста (ныне мост Лейтенан-

та Шмидта).

IV. ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ 
ГЛАЗАМИ ДОСТОЕВСКОГО

– Похоже то, что мы видели, 

на описанное в книге? Конечно, нет.

Этому есть объяснение. Ведь 

мы идём по городу вместе с героем 

и видим всё его глазами.

Преступление Раскольникова, 

отвратительное и низкое, имеет 

сообщником трущобы, подвалы, 

распивочные, трактиры, каба-

ки, подвалы, закоулки тёмных 

дворов-колодцев. Кажется, что 

ядовитые испарения большого 

города проникли в мозг нищего 

студента и породили в нём мысль 

об убийстве.

Окунёмся в эти грязные воды, 

опустимся на самое дно, чтобы по-

нять, почему и зачем он идёт уби-

вать… Итогом нашего разговора 

будет выполненный вами опорный 

конспект на тему: «Петербург До-

стоевского» в виде таблицы, схе-

мы или рисунка. По ходу урока вы 

можете записывать мысли, опор-

ные слова, которые пригодятся 

вам при выполнении домашнего 

задания.

– Какими вы видите улицы, 

по которым бродил Раскольников? 

Обратите внимание на общую ат-

мосферу улицы? (Слайд № 37)

Выборочное чтение отрывков 

из I части романа с описанием Сен-

ной площади (слайды № 38–41, ка-

дры из к/ф Д. Светозарова «Пре-

ступление и наказание»)

Обратите внимание на запахи, 

исходящие со страниц романа (ду-
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хота, пыль, извёстка, вонь дешёвой 

краски, гниющей рыбы, прокисших 

винных остатков…). Поневоле за-

дохнёшься и захочется на воздух. 

Сам Петербург провоцирует Рас-

кольникова на идею и поступок. 

Именно таким показан город в ил-

люстрациях к роману И. Глазуно-

вым. (Слайд № 42)

В XIX веке строили много 

и не только шедевры архитекту-

ры, часто в погоне за прибылью 

заказчики требовали от архитек-

торов только лишь дешевизны 

в работе. Так возникли тесно сто-

ящие доходные дома с дворами-

колодцами, с тёмными комнатами, 

с мрачными чёрными лестницами. 

В таких домах и поселил своих ге-

роев Ф. М. Достоевский.

– Как чувствует себя Раскольни-

ков в этом городе?

– Расскажите о внешнем облике 

людей, которые встречались ему 

на этих улицах?

(Учащиеся работают с текстом 

романа, характеризуют Расколь-

никова, Мармеладова, Екатерину 

Ивановну, старуху-процентщицу.) 

– Какое ощущение остаётся 

от встреч с этими людьми?

От встреч с этими людьми 

остаётся ощущение чего-то гряз-

ного. «Серединные» улицы Пе-

тербурга, где люди «так и кишат», 

вызывают в душе Раскольникова 

«чувство глубочайшего омер-

зения».

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
(СЛАЙД № 43)

– Какую роль играет в ро-

мане образ – символ « лестницы»?

(Анализ текста романа, сообще-

ние учащегося, проводившего ис-

следование.) 

Раскольников взбирается и спу-

скается с лестницы, по крайней 

мере, 48 раз. Его «путь» – это 

буквально путь «вверх» и «вниз». 

(Слайд № 44)

По этим лестницам поднимемся 

и мы в крохотную клетушку героя.

V. Описание помещений, в ко-

торых живут герои

– Каково ваше впечатление, 

когда вы, «покидая» улицу, входите 

в каморку Раскольникова? (Слайд 

№ 46 – отрывок из романа)

Работа с текстом.

– С чем сравнивает комна-

ту Раскольникова Достоевский? 

(Гроб, сундук, шкаф, скорлупа… 

Только в такой тесной и низкой ка-

морке могла родиться дикая идея 

о преступлении). (Слайд № 47)

– Есть ли общее в описании 

комнаты Сони и Раскольникова? 

(Слайд № 48)

– Найдите описание комнаты 

бывшего чиновника Мармеладова. 

(Слайд № 49–50) Самое страшное, 

что здесь жили дети.

А вот комнаты, в которых су-

ществовали герои, глазами худож-

ника. (Презентация учащегося 

«Иллюстрации к роману худож-

ника Д. А. Шмаринова – Слайды 

№ 51–57.)
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Как видите перед нами те же 

мрачные краски, угрюмые здания 

и стены. Жилище старухи-процент-

щицы имеет те же мрачные уродли-

вые формы.

– Обратили ли вы внимание 

на цвет, преобладающий в описа-

нии помещений? (Жёлтый – цвет 

безумия, именно он создаёт ощу-

щение неправильности происхо-

дящего. Мы встречаемся с этим 

цветом неоднократно: жёлтые обои 

у Раскольникова, в комнате Сони, 

цвет его лица при болезни, мебель 

у Порфирия Петровича, лицо сле-

дователя, обои у старухи, мебель, 

рамы картин и т. д. (Слайд № 58)

– Почему основной цвет рома-

на – жёлтый? (Учащиеся делают 

выводы по таблице.) 

VI. ИТОГИ УРОКА

– Что общего между обликом 

комнат и судьбой живших в них лю-

дей?

– Как вы понимаете смысл 

афоризма Мармеладова: «Челове-

ку некуда пойти»?

(Учащиеся делают вывод о том, 

что Петербург Достоевского – это 

город, в котором невозможно жить.) 

– Каким показан Петербург 

в романе? (Слайды № 59–60)

– В чём заключается двойствен-

ность в изображении Петербурга?

– Как соотносятся в романе со-

стояние героя и состояние города?

Подводя итоги урока, мы мо-

жем сказать, что городской пейзаж 

в «Преступлении и наказании» – 

пейзаж психологический. Он орга-

нически связан с внутренним миром 

героев, с их душевным состоянием. 

Душа Петербурга – это душа Рас-

кольникова. (Слайд № 61)

Петербург так же двойственен, 

как порождённое им человеческое 

сознание.

– К какому из городов – пушкин-

скому, гоголевскому или некрасов-

скому – ближе Петербург Достоев-

ского? (Слайд № 62)

В создании образа города До-

стоевский развивает традиции 

предшественников: Пушкина – го-

род контрастов, Гоголя – город 

фантасмагория, Некрасова – вни-

мание к быту и деталям. Но при 

этом у Достоевского свой образ 

Петербурга.

В дымном городе душно, 
Тесно слуху и взору.
В нём убили мы скучно 
Жизни лучшую пору.
В небе – пыль, либо тучи, 
Либо жар, либо громы;
Тесно сжатые в кучи, 
Кверху кинулись домы… 

(Н. М. Коншин. 
«Жалобы на Петербург»)

Кажется, именно так мог бы 

сказать главный герой романа. 

Всё вместе: пейзажные картины, 

сцены уличной жизни, интерьеры 

«углов» – создаёт общее впечат-

ление города, который враждебен 

человеку. В нём все несёт на себе 

печать общей неустроенности, 

скудности человеческого суще-

ствования. Эта страшная жизнь 

пробуждает возмущение, уверен-
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ность в том, что так жить человек 

не должен. Страницы романа про-

никнуты болью о человеке, вынуж-

денном страдать. Образ Петербур-

га помогает понять главную мысль 

романа: оправдание униженных 

и всеми отринутых парий обще-

ства, осуждение общественного 

строя, обрекающего людей на по-

добную жизнь.

VII. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
(СЛАЙД № 63)

1. Сделать опорный конспект 

на тему: «Петербург Достоев-

ского» в виде таблицы, схемы 

или рисунка.

2. Перечитать эпизоды: ч. 1, гл.2–4, 

6–7.

3. Ответить на вопросы: Как 

родилась у Раскольникова идея 

убийства и на чём она основана?

Что несёт обездоленным теория 

Раскольникова?
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