
Урок литературы в 6 классе.  Тема: «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Мир русской усадьбы. 

Цель: раскрыть сюжет художественного произведения, показать русскую усадьбу 19 века. 

Планируемые результаты: 

Предметные: Ученик научится определять особенности повествования. Оценивать 

интерпретацию художественного текста. 

Метапредметные: Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной 

литературе, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

Ход урока. 

Показ презентации с комментированием  учителя. 

      Российская империя делилась на губернии, а губернии делились на уезды. Действие 

повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка» происходит в уезде «одной из отдаленных 

наших губерний» (отдаленной от столиц). В начале XIX века главной характеристикой 

человека была принадлежность к тому или иному сословию: крестьян, мещан, купцов, 

чиновников или дворян. Принадлежность к сословию определяла имущественное 

положение и социальный статус, брак между мужчиной и женщиной разных сословий 

считался неравным. («Алексею хотелось уравнять их отношения». «Причина ясная: 

Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, 

существующее между им и бедной крестьянкою...») 

      В. И. Даль говорит, что дворянин — «начально придворный, знатный гражданин на 

службе при государе, чиновник при дворе; звание это обратилось в потомственное и 

означает благородного по роду или чину, принадлежащего к жалованному высшему 

сословию, коему одному только предоставлено было владеть населенными именьями, 

людьми», т. е. только дворяне имели право по закону владеть крепостными крестьянами, 

распоряжаться ими как рабами, быть хозяевами их жизни и судьбы. (Лиза: «Господа в 



ссоре, а слуги друг друга угощают». Настя: «К тому же я ваша, а не  папенькина».) 

Работа со словарем. 

Обратимся к Далю:  

«Усадьба — господский дом на селе со всеми ухожами, садом, огородом».  

Господский — принадлежащий господину, то есть дворянину, помещику, барину. 

      Село — обстроенное и заселенное крестьянами место — от деревни отличалось 

наличием  церкви. 

      Огородом или овощником называлось «место для разводки полезных, более съедомых 

 растений». 

      А вот слово сад имело несколько иное значение, чем в наше время. 

      Сад — «участок земли, засаженный стараньем человека деревьями, кустами, цветами, с 

убитыми дорожками и разного рода и вида затеями, украшениями». 

      В таком понимании слово сад более соответствует современному парк.  

В «Барышне-крестьянке» мы встретим еще английский сад — регулярный парк с четкой 

планировкой. Сады во французском стиле имитировали натуральный ландшафт. 

      Хозяйство в имениях было во многом натуральным, почти все основные потребности 

удовлетворялись изнутри. 

      Берестов, самый богатый в своем уезде помещик, предпочитал носить сюртук из сукна 

домашней работы и ездить в гости (за три версты) в коляске домашней же работы, в 

которую впряжена была шестерка лошадей. Берестов отнесен Пушкиным к тому 

небольшому числу помещиков, которые построили на своих землях небольшие суконные 

фабрики, полотняные, бумажные или иные заводы, но не были капиталистами конца XIX 

века, а продолжали жить крепко, по старинке. 

      Каждая помещичья усадьба была как бы самостоятельным государством, каждый барин 

был полноправным хозяином над своими землями, крепостными крестьянами и их 

семьями. Будучи фактически диктатором во всем околотке, такой помещик не церемонился 

и со своими собственными детьми, присваивая себе право распоряжаться их судьбами. 

(Берестов Алексею: «...а покамест намерен я тебя  женить».) 

        Центром усадьбы был барский дом, в нем — столовая 

 «Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже 

накрыт...»,  



гостиная («Возвратясь в гостиную, они уселись втроем...»), библиотека, спальни, комнаты 

для гостей, комнаты для гувернантки или гувернера, горничной, кухня, девичья (Лиза 

«засадила за шитье всю девичью»).  

Этот дом необходимо было отапливать (нужен истопник, а среди хозяйственных 

построек — дровяной сарай), убирать его, стирать белье, стряпать не только на господ, но 

и на их гостей, и на всю дворню (в повести упоминается поварова  жена). 

            В пределах усадьбы находилась ферма 

 («Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в 

ферму...»), конюшни (у Берестова был стременной, о Муромском: «Конюхи его были 

одеты английскими жокеями»). Для лошадей, коров нужны были выгоны, пастбища, 

сенокосные угодья,  сеновалы. 

       

Любимым развлечением дворян была охота.  

«...Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою 

пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками». Любил 

охотиться и Алексей Берестов с «прекрасной легавой собакой». Значит, в усадьбе должна 

была быть псарня, псари ухаживали за собаками, кормили их. Но псарня не могла 

располагаться близко к господскому дому, дабы собаки не мешали сну барина.  

      Господа ездили друг к другу в гости. Например, к Берестову соседи приезжали 

«гостить с своими семействами и собаками». Общались друг с другом и крестьяне 

окрестных деревень («...господа в ссоре, а слуги друг друга угощают»). Предложим 

ученикам посчитать, сколько народу было на обеде у именинницы — поваровой жены в 

Тугилове. О празднике по порядку рассказывает Настя: «...пошли мы, я, Ненила, 

Дунька...». «Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с 

дочерьми, хлупинские...» 

           Сюжет и герои  повести  

      Характер человека не определен при рождении, он развивается на основе природных 

данных под влиянием среды и общества, проявляясь особенно ярко в переломные моменты 

 жизни. 

      Пушкин не дает оценочных определений характерам Берестова и Муромского, Алексея 

и Лизы. Анализ художественных средств создания характеров неотделим от анализа самих 

образов этих героев. С другой стороны, говорить об образах мы можем, только опираясь на 



художественные средства. Пушкинский способ прорисовки характеров можно сравнить с 

пластичной и прочной  графикой. 

      Уверенно прочерченная история жизни героев, лаконичные линии портретов, краткие и 

емкие речевые характеристики, в том числе и не собственно прямая речь, само поведение 

героев в сложившейся ситуации, — все это художественные средства создания характеров 

в повести. 

      Обратимся к началу  повести. 

      Иван Петрович Берестов в молодости служил в гвардии. При Екатерине II служба в 

гвардии была привилегией богатых дворянских фамилий. Гвардейцы всегда были опорой 

императрицы. Не случайно Берестов выходит в отставку в начале 1797 года, когда после 

смерти Екатерины II на престоле оказывается Павел I, насаждавший в России прусские 

порядки. Молодой, пылкий гвардеец, Берестов, как и большинство русских людей, не 

желает повиноваться Павлу I, и его протест против новых порядков выражается 

прошением об отставке. Можем предположить, что Берестову в это время было около 30 

лет, то есть родился он около  1767 года. 

      В 1801 году императором стал Александр I. Крепостное право казалось незыблемым. 

Дворянство пользовалось всеми привилегиями. Дворяне понимали, что мануфактуры и 

фабрики — выгодное дело, поэтому количество промышленных предприятий в России 

значительно увеличилось. Став единоличным хозяином имения, Берестов не 

удовлетворился родительским домом, а решил построить свой, по собственному плану 

(ему было с чем сравнивать — в Петербурге служил!). Деньги, вложенные в строительство 

фабрики, быстро возвратились, доходы утроились. Крепостным не нужно было платить, 

как наемным рабочим. Берестов стал одним из самых богатых помещиков губернии, 

отправил сына, подросшего к тому времени, учиться в столицы, а потом в университет 

(наиболее популярным у русских студентов был Геттингенский университет), сам же 

принимал гостей, занимался лошадьми, собаками, ничего не читал, кроме «Сенатских 

ведомостей», и сам записывал расход. 

      Из привязанности ко всему домашнему, русскому — или из экономии, граничащей со 

скупостью, он носил сюртук из сукна домашней работы, в будни же ходил в плисовой 

куртке. Казалось, он был радушным хозяином, но за угощение соседи платили ему 

громкими похвалами в адрес хозяйственных распоряжений, соглашались с тем, что он 

умнейший человек, не мешали его самолюбованию, изображали покорность, а потом ехали 



рассказывать о Берестове Муромскому и развлекались бешенством Григория Ивановича. 

      Безусловно, Берестов был хорошим хозяином. Про таких русские люди говорили: 

«Спесь дворянская, а ум крестьянский» (В. И. Даль). Он знал цену труду и времени, знал 

цену деньгам и поэтому не мог понять сумасбродства Муромского. Уверенность в себе 

позволяла Ивану Петровичу везде чувствовать себя как дома. Он привык к тому, что 

окружающие слушают его, и не особенно задумывался о настроении  людей. 

      На первом месте в ценностном ряду Берестова стояло благосостояние, имение. Он не 

упускает случая подчеркнуть свое богатство: чтобы проехать три версты, запрягает 

шестерку лошадей; упрямому Алексею, не желающему жениться на Лизе Муромской, 

грозит лишением наследства. На женитьбу сына он смотрит как на выгодную сделку: 

«Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и 

сильному; граф мог быть очень полезен  Алексею...» 

      От образа Берестова всего несколько шагов до образа Кирилы Петровича Троекурова. 

Главной, наиболее рельефной, выпуклой чертой характера обоих является любовь к 

самому  себе. 

      Если условно разделить повесть, как пьесу, на пять актов, то в первых двух актах мы 

видим якобы ярко выраженный конфликт между Берестовым и Муромским. 

      Григорий Иванович Муромский был близким родственником графу Пронскому, 

имел значительное состояние. Возможно, он родился в Москве и в детстве в своем 

поместье если и бывал, то крайне редко. Именно такие люди, не знающие цену труду и 

затраченному на работу времени, не представляющие, как хлеб родится, беспечно 

проматывали в столицах свое состояние, проигрывали в карты, устраивали балы 

(вспомним отца Евгения Онегина). Муромский служил, но, вероятно, недолго («старики 

вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы»). Возможно, он ездил за границу, где 

и заразился англоманией, т. е. стал страстным приверженцем всего  английского. 

      В Москве у него родилась и подросла дочь. После смерти жены Муромский уехал с 

дочерью в свою деревню. Его «проказы» — английский сад, костюмы английских жокеев 

на конюхах, содержание «мадам мисс Жаксон», которая «получала... две тысячи рублей и 

умирала со скуки в этой варварской России», — все это оборачивалось новыми долгами, 

к тому же крестьяне имения, заложенного Григорием Ивановичем в Опекунский совет, 

должны были выплачивать проценты на сумму, которую помещик благополучно потратил. 

Крестьяне разорялись, а соседи восхищались, как Муромский любит и балует свою дочь, 



которую он оставил без наследства, фактически с одними долгами («...все брильянты ее 

матери, еще не заложенные в ломбард, сияли на ее пальцах, шее и ушах»). К тому же он 

никогда не пытался проникнуть в ее внутренний мир. Все поступки, непонятные для него, 

он истолковывал удобным для себя образом: после первой ранней прогулки Лизы он 

толкует о «принципах человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов»; 

после переодевания Лизы к обеду он задает ей вопрос и, не дожидаясь ответа, советует 

дочери пользоваться  белилами. 

      Как Берестов не видит и не понимает своего сына, так Муромский видит в Лизе только 

проказницу и шалунью Бетси. Но если Берестов похож на трудолюбивого крыловского 

Муравья, то сосед его скользит по жизни, как Мотылек. Это скольжение, привычка 

избегать серьезного решения проблем, беззаботность и безответственность проявляются и 

в его речи. («Что ты, с ума сошла? — возразил отец, — давно ли ты стала так застенчива, 

или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая  героиня?») 

      Мы видим те же мысли Муромского о замужестве Лизы: «...по смерти Ивана 

Петровича все его имение перейдет в руки к Алексею Ивановичу; что в таком случае 

Алексей Иванович будет одним из самых богатых помещиков той губернии и что ему нет 

никакой причины не жениться на Лизе». Мысль Муромского о смерти соседа 

способствовала превращению знакомства в дружбу! 

      Так же легко, как к финансовым делам, Муромский относится к делам сердечным: 

«...если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. 

Это в порядке вещей. Время все сладит». Григорий Иванович хочет поскорее сбыть с рук 

дочь, потому что самое тяжелое бремя — бремя ответственности. 

      Сам Пушкин благодаря рассказчику — Белкину не дает прямой оценки жизни 

«образованного европейца», лишь один раз мы трезвыми глазами — глазами Алексея — 

видим Муромского просто «самовлюбленным англоманом», а Берестова — «расчетливым 

 помещиком». 

      Итак, жизненные позиции Берестова и Муромского строятся на одной и той же 

платформе — на самолюбии. Именно это, а не «пугливость куцой кобылки» стало 

причиной прекращения вражды «старинной и глубоко укоренившейся». А была ли вражда? 

Старинной она не могла быть, Муромский не так уж долго жил в Прилучине, а глубину ее 

изображали соседи, усердствуя в передаче слов одного помещика  другому. 

      Автор пародирует тему вражды отцов, популярную благодаря У. Шекспиру, поэтому 



употребляет такое количество слов вдруг, неожиданно, ненависть, противник и 

многообещающее «вдруг очутился от него на расстоянии пистолетного выстрела». Но 

вражда раздута соседями и лопается, как мыльный пузырь, при первой же встрече двух 

 помещиков. 

      Надо отметить, что в «Дубровском» конфликт уже настоящий, в его основе — 

независимость одного и властолюбие другого соседа. 

      Берестов и Муромский — два типичных представителя дворянства начала XIX века, их 

образы найдут продолжение в героях И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, И. А. Гончарова и 

 И. А. Бунина. 

      Алексей Берестов. В XIX веке еще более усиливается относительная скорость течения 

времени, и задолго до И. С. Тургенева А. С. Пушкин намечает тему конфликта отцов и 

детей. Иван Петрович Берестов, читая в своем поместье «Сенатские ведомости», не 

представляет, чем наполнена жизнь студента *** университета. Отец — фигура 

монолитная, застывшая в своих привычках. В Алексее мы можем различить и выделить 

несколько субличностей, каждая из которых живет как бы своей жизнью, в то же время 

они составляют единое целое. 

      Алексей-гусар. Отец не пускает его на военную службу, но Алексей отпускает усы на 

всякий случай. «Алексей был, в самом деле, молодец. Право было бы жаль, если бы его 

стройного стана никогда не стягивал военный мундир и если бы он, вместо того чтоб 

рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими 

 бумагами». 

      Алексей — таинственный меланхолик, принесший новую моду из столиц в 

провинцию. «Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил 

им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо 

с изображением мертвой  головы». 

            Алексей-барин. «Удивительно хорош, — говорит о нем Настя, — красавец, можно 

сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...» С крестьянками и дворовыми 

девушками он «привык не церемониться» и ведет себя не как барин, а как избалованный 

 барчук. 

      Алексей-сын хорошо знает нрав своего батюшки, который если «заберет себе в голову, 

то уже того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь», поэтому в 



разговоре с отцом он принимает позу почтительного сына и предпочитает выглядеть 

послушным отцовской воле, пока его не берут за живое. 

      Искренним и изумленным предстает перед нами Алексей после слов отца о женитьбе. 

Шоковое состояние проходит, и во время нескольких последующих реплик у Алексея идет 

выбор роли, варианта поведения. Он еще не вышел окончательно из образа послушного 

сына и не может мотивировать свой отказ, но в своей комнате, размышляя «о пределах 

власти родительской», он делает попытку разобраться в своих чувствах и принимает 

решение объясниться с Муромским и жениться на крестьянке. И чувство удовлетворения 

приносит ему не столько идея, сколько сам факт принятия решения. Но решение жениться 

на крестьянке не подвергается жизненной проверке, так как крестьянка оказывается 

мнимой. Конфликт с отцом тоже лишается своей  почвы. 

            Образ Лизы Муромской всегда привлекал исследователей. Внимание 

останавливали на количестве сменяемых масок: Лиза, Бетси, Акулина. 

      Маскарад — это место, где каждый может проявить свою сущность без опасения быть 

узнанным. В маскараде участвуют для того, чтобы иметь возможность побыть самим 

собой, если обстоятельства повседневной жизни не дают возможности реализоваться 

человеческой  сущности. 

      Алексей на протяжении повести не меняет своего внешнего облика, но выступает перед 

нами в разных ипостасях. Лиза, меняя маски, не изменяет главной идее — идее доверчивой 

и нежной — женской —  любви. 

      Лиза — дворянка, но в ней нет аристократической спеси, как в Марье Кириловне 

Троекуровой. Она с удовольствием беседует с Настей, входит в дела и заботы деревенских 

девушек, умеет говорить на местном наречии и не считает для себя зазорным надеть 

толстую рубашку и сарафан из синей  китайки. 

      Лиза — сирота. Мать не поможет ей советом. Отец, наняв мисс Жаксон, считает, что 

он все сделал для ее воспитания. Мисс Жаксон в свою очередь не докучает ей своими 

наставлениями. Таким образом, жизнь ее, как речка, течет прихотливо и свободно, не 

загнанная в гранитные берега светских условностей. Она уездная барышня, но не 

повторяющая слепо моды столичных журналов. Уездные новости были слишком просты и 

суетны, они не могли занять всего досуга  Лизы. 

            Для Лизы была очень значима верность Алексея крестьянке Акулине. Она была 

умна, она видела жизнь реальной, без пудры и томной страсти, и хотела себе в мужья 



человека, который будет ее любить и останется верен ей. 

      Первое переодевание было вызвано естественным женским любопытством. 

Переодевание — излюбленный прием комедийной традиции. Но и любопытство — 

главная черта провинциальной девушки. Второе переодевание было необходимо, чтобы 

сохранить сложившиеся отношения. Мысли о нравственности ее встреч с Алексеем 

тревожили ее, но недолго: молодость и любовь восторжествовали, Алексей и Акулина 

были вполне счастливы днем сегодняшним. 

      В наше время, в начале XXI века, умение быть счастливым встречается очень редко. 

Причина этого — повышенная тревожность, неуверенность в завтрашнем дне, в 

результате — постоянное состояние агрессии. Агрессия же несовместима с состоянием 

счастья, т. е. приятия мира таковым, какой он есть, осознания себя частью этого мира. 

Счастье — целостность, гармония с собой и миром. Немногие знают это состояние сейчас. 

Оно было доступно Лизе и Алексею. 

            В цикле «Повестей Белкина» А. С. Пушкин не раз обращается к вопросу о праве 

женщин на самостоятельный выбор жизненного пути. Во времена Пушкина для женщины 

не существовало возможности получить образование, в университеты принимали только 

мужчин, хотя женщины уже доказали, что им не занимать ума. 

      В литературе, в искусстве господствовали мужчины. Явление женщины на 

государственной должности было фактически невозможным, а занятия 

предпринимательством... Об этом нельзя было и  помыслить! 

      У барышни был только один путь, одобряемый обществом: выйти замуж и стать 

 матерью. 

      Свадьба Лизы и Алексея, решенная наперед их отцами, оказалась желанной и для 

детей — редкое  совпадение. 

      В «Барышне-крестьянке» в тонкой пародии, в увлекательном маскараде, в динамике 

сцен скрыты сюжеты, которые могли бы стать началом трагедий.  

Подведение итогов урока. 

Задавание домашнего задания.  

Прочитать самостоятельно повесть А. С. Пушкина  «Выстрел». 

 


