
III. МЕТОДИКА И ОПЫТ

Жигалова М.П.

О ПУТЯХ И ПРИЕМАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА РОМАНА М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» В 11 КЛАССЕ

После того, как книга Булгакова «Мастер и Маргарита» впервые 
попала в руки читателя, он еще не знал, какой долгий и нелегкий путь 
пришлось ей преодолеть, чтобы предстать перед ним в том виде, в 
каком она была создана автором. Когда-то Алексей Симонов, сын из
вестного писателя, вспоминал, что уже через много лет после смерти 
Булгакова его жена Елена Сергеевна передала рукопись родителям 
Алексея с просьбой попробовать напечатать ее. Публикация стоила мно
гих хлопот и терпения. Когда же роман, наконец, вышел в свет в 1967- 
68 гг. в двух номерах журнала «Москва», у Алексея с матерью возник
ла мысль сопоставить оригинал с журнальным вариантом, вклеив в 
него урезанные отрывки: «Мы перепечатали, а затем вложили и вкле
или в три двухномерных экземпляра все, что оттуда было изъято. Два 
номера открывались на каждом развороте как два огромных бумаж
ных ежа. Там были вклейки-слова и вклейки-фразы, вклейки-эпитеты 
и вклейки-абзацы, вклейки-метафоры и вклейки-страницы. И три боль
ших многостраничных куска: «Сон Никанора Босого», половина «Бала 
у Сатаны» и «Разгром Торгсина».

Но даже в таком «искалеченном» виде роман привлек внимание 
читателей. Известные советские писатели приветствовали публикацию 
романа. Книгу перевели и откликнулись на нее более чем в 20-ти стра
нах мира.

На сегодняшний день публикаций о нравственно-философской 
проблематике романа существует множество. В то же время методи
ческой литературы, касающейся преподавания этого произведения в 
школе, немного.

В школьную программу роман введен в 1993 году. Но в учебниках 
по литературе сведения о произведении появились лишь в 1998 г., в 
московских изданиях. Учебных пособий для школьников по этой теме 
также не много: книга В.Б. Боборыкина «М. Булгаков» (1991); своеоб
разная хрестоматия составителя Э.Безносова «М. Булгаков «Мастер и
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Маргарита». Книга для учителя» (1996).
Школьная программа отводит на изучение романа 6 часов. Из них 

3 часа посвящены анализу произведения, что не так много, принимая 
во внимание его композиционную многоплановость, жанровое своеоб
разие, сложность и неоднозначность образов, проблематики, мотивов.

Как известно, методисты выделяют несколько основных путей 
анализа литературного текста:

- «вслед за автором», в основе которого лежит изучение сюжета 
произведения, а целью анализа становится развитие у учащихся пони
мания текста «от поступка к характеру, от события к смыслу». Это путь 
постижения на событийной основе смысла произведения;

- пообразный анализ, в основе которого лежит рассмотрение сис
темы образов-персонажей, а характер каждого персонажа сопрягает
ся со всей системой образов, причем к каждому из них должен быть 
найден свой ключ;

- проблемный путь анализа, который основан на постановке слож
ного, дискуссионного вопроса и создании на уроках проблемных ситуа
ций, ведущих к ответу на него.

Некоторые методисты выделяют и композиционный путь анализа, 
в основе которого лежит изучение структуры литературного текста, 
связи частей и целого, отдельных компонентов произведения между 
собой; такой анализ включает в себя рассмотрение и внефабульных 
элементов, авторских отступлений, описаний обстановки т.д.

Многие словесники говорят о смешанном пути анализа, в ходе 
которого рассматриваются то события произведения в их художествен
ной последовательности, то образы героев, то сквозные темы или про
блемы (А.Д. Жижина, О.Ю. Богданова, В.М. Маранцман и др.). По мне
нию большинства методистов, при изучении произведения большой 
эпической формы целесообразно использовать именно этот путь ана
лиза как наиболее эффективный.

Оценив возможности названных путей анализа художественного 
произведения и полифоническое содержание романа «Мастер и Мар
гарита», проанализировав систему уроков по его изучению, предло
женную А.К. Киселевым, в основу разработки которой положен про
блемный разбор произведения, мы пришли к выводу, что и проблемно
го, и смешанного подходов к изучению романа будет недостаточно. 
Необходим такой путь, который обеспечивал бы более глубокое пости
жение внутренних конфликтов произведения (подчеркнуто нами - 
Ж.М.), более основательное проникновение в душевный мир участни
ков этих конфликтов и ситуаций для того, чтобы не сделать поспешных 
выводов и не упростить понимание идейного замысла самого автора, 
как это произошло у А.К. Киселева, посчитавшего основой романа про
тивоборство сил Добра и Зла, а не, к примеру, раскрытие проблемы 
свободы личности и ее несвободы в широком понимании этого слова.
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Более приемлемым при изучении романа «Мастер и Маргарита» как 
произведения большой эпической формы мы склонны считать такой 
путь, при котором у учащихся формируется и развивается умение про
никать в глубь характеров персонажей, анализировать и сопоставлять 
мотивы, причины и следствия действий и поступков героев, видеть 
проблемы произведения, вытекающие не только из взаимоотношений 
его персонажей, но и преломляющиеся в духовном мире героев.

Одним из эффектных способов развития чувства прекрасного у уча
щихся, приобщения их к более тонкому, глубокому восприятию произве
дения является психологический анализ художественного текста, при
учающий школьника не только читать текст между строк, постигая идей
ный смысл произведения, но и «получать» из него такую информацию, 
которая побуждала бы фантазию читателя творчески подходить к со
держанию произведения, объяснять причины событий или явлений, лишь 
вскользь затронутые автором, но нередко имеющие важное значение 
для понимания поступков героев, их душевных переживаний; информа
цию, которая заставляла бы молодого читателя анализировать состоя
ние своего личного внутреннего мира, свою способность откликаться на 
нравственные сигналы, которые посылают произведения.

О психологическом анализе впервые заговорил И.В. Страхов в 
книге «Психологический анализ в литературном творчестве». Л.Н. Ро- 
жина первой применила его в методике, отметив, что «Исследователь
ский реализм писателей, их стремление, говоря словами Л.Н. Толсто
го, «высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, кото
рые нельзя высказать простыми словами», проявляет себя в тончай
шем психологическом анализе, где отражение «диалектики души» яв
ляется не только предметом, но и методом его познания».

Психологический анализ открывает широкие возможности для 
развития творческих способностей читателя, формирования умений 
анализировать внутренний мир героев на основе выполнения заданий 
творческого характера.

Задания при этом могут быть самыми разнообразными:
- психологические наблюдения читателей;
- составление психологической партитуры переживаний героев;
- ведение дневниковых записей;
- психологические комментарии и этюды;
- психологический словарь голосов, взглядов, улыбок, жестов как 

средство изображения душевного состояния героя;
- цветовой спектр чувств;
- режиссерский комментарий;
- график переживаний героев;
- психологическое досье и др.
Мы подробней остановимся на рассмотрении тех приемов психо
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логического анализа, которые можно использовать при характеристи
ке романа «Мастер и Маргарита».

Прежде всего, надо отметить, что роман основывается на вос
произведении трех бытийно-временных пластов: исторического, фан
тастического и реального. Поэтому предложенная нами система уро
ков анализа учитывает особенности каждого из них в отдельности.

На первом уроке, проведенном в форме конференции, анализи
руется сюжетно-композиционная линия Иешуа - Понтий Пилат. Учащимся 
предлагается ответить на следующие вопросы:

Кто такой человек?
- В состоянии ли он отвечать за свои дела и поступки?
- Почему обстоятельства «подавили» желания Пилата?
- Вследствие чего Иешуа оказался выше этих же обстоятельств?
- Была ли у Прокуратора возможность выбора?
- Почему он все-таки выбрал Зло?
- В чем заключается истинная вина Пилата?
Раскрывая эти вопросы, мы использовали такой прием психологи

ческого анализа, как составление партитуры переживаний героя с одно
временным анализом чувств самого читателя, возникших как отклик на 
происходящие события. При обсуждении малодушно-предательского по
ступка Пилата важно, чтобы учащиеся смогли прочувствовать всю слож
ность этого образа, ответственность положения героя, противоречивость 
переживаемых им чувств. С помощью психологической партитуры пере
живаний мы выявляем, что Пилат вовсе не такое «свирепое чудовище», 
как о нем все говорят и думают. Он способен сильно чувствовать. В его 
словах, глазах, голосе отображаются самые разнообразные чувства, осо
бенно, когда наступает момент утверждения смертного приговора. Это и 
безнадежность в тоне, и тоска в глазах, и ярость в голосе, и отчаяние в 
действиях и жестах. Партитура помогает понять школьнику, почему, выб
рав Зло, Пилат не вызывает у нас отвращения, презрения, негодования, а 
лишь сожаление, сочувствие его судьбе, судьбе человека, обреченного 
на вечные душевные муки, сильного, но не способного быть человечным.

Для более наглядного представления о сложности и трагичности 
образа Понтия Пилата можно использовать график переживаний и чувств 
героя (см. график на стр. 207). Из него видно, что до того момента, 
когда Понтий Пилат читает второй пергамент, оказавшийся роковым, 
чувства прокуратора находятся на уровне спада. Начиная же с момен
та чтения Пилатом второго пергамента, противоречивость его харак
тера обнажается. Начинается настоящая борьба Пилата-человека с Пи- 
латом-прокуратором.

Мы видим, что от эпизода к эпизоду чувства героя изменяются, 
причем амплитуда изменений поразительная. Он испытывает все: от 
тревоги и беспокойства до безнадежности и гнева по причине собствен
ного бессилия.
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Наоборот, гамму светлых чувств вызывает у нас Иешуа. Анализ 
этих чувств, преломленных в восприятии читателями этого образа, по
зволяет выявить в нем душевные качества, на фоне которых и в сравне
нии с которыми образ Пилата представляется еще более трагическим, а 
поступок, совершенный им, ужасным и мерзким. Для более выразитель
ного сопоставления образов Пилата и Иешуа целесообразно использо
вать цветовой спектр чувств обоих героев, где цвета отображают состо
яние их внутреннего мира. Основными чертами характера Иешуа явля
ются смирение, душевная теплота и т.д. ... Поэтому гамма цветов его 
спектра мягкая, теплая, светлая. Понтию Пилату характерны чувства 
могущества, верности законам и внутренняя зависимость от обстоя
тельств, жестокость, подозрительность. И еще: проницательность, бди
тельность, опытность, переживаемое ощущение страдания и одиноче
ства. И поэтому цвета в его спектре более темные, холодные тревож
ные. Присутствие же в нем красного цвета говорит о нервной активности 
Пилата (подробно об использовании цветовых спектров на уроке литера
туры читайте в книге М.П.Жигаловой «Изучение литературы XX века в 
старших классах». Мн., 2002).

В конце урока, подытоживая разговор о том, почему Пилат выб
рал зло, в чем его истинная вина, и почему он был так сурово наказан, 
учителем и учениками составляется «схема судьбы» Пилата, основан
ная на психологическом анализе, проделанном учениками.

Схема эта составляется на протяжении всего урока. После анализа 
цветовых спектров учитель воспроизводит их (без цветов) на доске и 
добивается того, чтобы учащиеся сделали следующие выводы: Иешуа - 
это идеал свободы личности (сверху пишет - «свобода»), главная его 
черта - человеколюбие, основная цель его земной жизни- мирная пропо
ведь царства истины и справедливости. А поэтому никакие силы не мо
гут заставить героя изменить добру, ибо он сам является его живым 
олицетворением. Пилат же отягчен различными страстями (раздражи
телен, озлоблен, недоверчив, жесток). Кроме того, ему приходится жить 
в городе, который он ненавидит, и управлять народом, который он не 
любит. Человек же по своей природе устроен так, что если не на уровне 
сознания, то подсознательно всегда тянется к идеалу, к чему-то чисто
му, светлому, царству гармонии и покоя. В Иешуа прокуратор почувство
вал то, чего, как воздуха, не хватало ему самому: понимание, искрен
ность Иешуа создают для Пилата почти безвыходную ситуацию. Он ли
цом к лицу оказывается перед выбором: либо сделать шаг к спасению 
(учитель в схеме пишет слово «спасение») и таким образом совершить 
добро; либо погубить Иешуа и тем самым ступить на стезю зла (учитель 
пишет слова «зло», «предательство»). Всеми силами своей души Пилат 
стремится спасти Иешуа, ибо находит в нем много черт, которые импо
нируют ему (нити-мотивы, соединяющие Пилата с Добром).
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С другой стороны, он могущественный правитель, верно следую
щий государственным законам, зависящий от своего положения (пол
номочия его не могли противоречить воле еще более высокой власти - 
Кесаря и всего Синедриона). Но самой страшной бедой Пилата оказа
лось его БЕЗВЕРИЕ (пишется слово «безверие» под спектром Пилата). 
Учитель говорит учащимся: «Помните слова Иешуа: «Беда в том, что 
ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей». Пилат раб 
Кесаря, своей должности и своей карьеры. Помните его восклицание: 
«О боги! Боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место?!» - И 
Пилат выбирает ЗЛО». (Рисуются нити-мотивы, ведущие к ЗЛУ). Затем 
подводится итог изучения материала.

Мы можем согласиться, что обстоятельства вынудили Пилата сде
лать этот выбор. Но вину Пилата, как оказалось, на обстоятельства 
переложить невозможно. Вина остается на собственной совести Пила
та. Иешуа ведь не поддается трагическим обстоятельствам и не реа
гирует на намеки Пилата, сохраняя за собой свободу в управлении сво
ими действиями до самого конца. И потому Пилат обречен на вечные 
душевные муки (проводится стрелка к «Наше мук»), которые в тече
ние двух тысяч лет он не в состоянии был искупить, так как «нет боль
шего порока, чем трусость» (эти слова Иешуа пишутся под чашами ве
сов). Таким образом, каковы бы ни были обстоятельства, человек пе
ред своей совестью всегда ответственен и одинок, и никакие внешние 
условия выбора не могут служить ему оправданием, если он выбрал 
ЗЛО. Именно об этом вселенском законе справедливого воздаяния каж
дому по его делам и будет говориться на следующем уроке.

На втором уроке, анализируя современные главы, касающиеся 
событий, произошедших в Москве в связи с появлением Воланда и его 
свиты, предлагается воспользоваться таким приемом психологическо
го анализа, как составление следственно-психологического досье на 
каждого из членов Воландовой свиты.

Следственное досье на Воланда.
Дело № 1.

Профессор Черной магии Воланд. (Он же Консультант. Он же Дья
вол. Он же Черт). Дата рождения не установлена. Внешние приметы: 
рост высокий, рот кривой, выбрит гладко, брюнет. Правый глаз чер
ный, левый - зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Голос низ
кий, тяжелый, порой переходящий в хрип. Смех раскатистый, громо
подобный. Одевается преимущественно во все черное. При себе носит 
трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. Не женат.

Характер жесткий, но справедливый. Вспыльчив. Не терпит и фаль
ши. Обладает способностью предугадывать события с поразительной 
точностью. В разговоре остроумен, но и нещадно правдив (до бесцере
монности). Предсказал смерть Сонова (буфетчика), барона Майгеля и
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т.д.. Крайне проницателен и услужлив, вежлив. Держится с достоин
ством и хладнокровием. Среди сообщников пользовался большим ав
торитетом. С поличным не взят, так как действует через посредников 
(своих сообщников). Неуловим.

Дело № 2.
Коровьев, бывший регент (он же Гаер - (переводчик). Он же Фа

гот. Он же рыцарь).
Дата и место рождения не установлены.
Внешние приметы: ростом в сажень, но в плечах узок. Худ неимо

верно. Физиология глумливая. Усики у него, как куриные перья. Глаз 
ки маленькие, иронические и полупьяные. Одет в клетчатые брюки 
(подтянутые настолько, что видны грязные белые носки), клетчатый 
картуз и клетчатый кургузый пиджачок. На носу носит странное, нико
му не нужное пенсне, в котором одного стекла вовсе нет, а другое 
треснуто. Способен к изменению физического состояния и переходам 
его из твердого в газообразное и наоборот.

Голос меняется в зависимости от ситуации. Среди «своих» гово
рит чисто и звучно, в прочих же случаях - отвратительным дребезжа
щим тенором, похожим на козлиный. Склонен прикидываться и ломать
ся. Характер язвительный и насмешливый. В обращении с жертвами 
склонен к чрезмерной любезности, чем и обезоруживает (а вернее ска
зать, обескураживает) собеседника. Подтверждением тому служат не
которые прилагающиеся к досье фрагменты из его разговоров: - «Иван 
Савельевич? Страшно рад слышать ваш голос! Как ваше здоровье?

- Мерси, а с кем я говорю?
- Помощник, помощник его и переводчик Коровьев, весь к вашим 

услугам, милейший Иван Савельевич! Распоряжайтесь мною, как вам 
будет угодно...

- ... будьте добры передать мосье Воланду, что выступление его 
сегодня в третьем отделении.

- Слушаю. Как же. Непременно. Срочно. Все обязательно. Пере
дам... Прошу передать мои наилучшие, найгорячейшие приветы и по
желания! Успехов! Удач. Полного счастья. Всего!

Или в обращении к Римскому: «... алмаз вы наш небесный, драго
ценнейший господин директор...» и мн. др.

В разговоре до бесцеремонности, навязчив и нагл. Чрезвычайно 
разговорчив. Излюбленный прием воздействия - искушение (деньга
ми, нарядами) с последующим надувательством; а также словесное 
обличение скандального характера. При этом выражается резко и пря
молинейно. Не отказывает себе в рукоприкладстве. Действует в оди
ночку или с сообщником (в лице кота по кличке Бегемот). Неуловим по 
причине внеземного характера появления и исчезновения.

Список пострадавших прилагается (Босой Никанор Иванович, Бер
лиоз Михаил Александрович, Бездомный (Понырев) Иван Николаевич,

209



В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ. Выпуск 3.

Парчевский, Семплеяров Аркадий Аполлонович и др.).
Прием этот несколько необычен, но органически входит в структу

ру анализа, ибо продиктован самим содержанием произведения. Дело в 
том, что в ходе всех «дьявольских» событий, начиная с исчезновения 
Степы Лиходеева, на протяжении всего действия Булгаков постоянно 
напоминает о том, что органами внутренних дел Москвы велось беспре
рывное, скрупулезное следствие. А в эпилоге романа подробно описы
вается, каким продолжительным и тщательным оно было. С другой сто
роны, следственное досье будет перекликаться и с судьбой самого Бул
гакова, бывшего под надзором НКВД. Таким образом, подобный прием 
психологического анализа может определить и форму урока как урок- 
следствие. Особенность этого приема заключается в том, что само по
нятие «досье» содержит в себе элемент детективности, криминальнос
ти, что привлекает внимание учеников и как бы мобилизует их творчес
кие способности. Во-вторых, эта работа требует внимательного изуче
ния образов героев. Ведь досье включает в себя подробную характери
стику персонажа, его манеру поведения, привычки, внешний вид, ха
рактер его отношений с другими героями произведения и т. д.. В-треть
их, для того, чтобы досье было правдоподобным, ученик должен знать 
всю «историю» персонажа, вереницу его преступлений, то-есть хорошо 
владеть содержанием произведения. Таким образом, такое задание бу
дет способствовать более глубокому и тонкому пониманию идейно-смыс
ловой нагрузки художественного образа в романе, заключающей в себе 
мысль о том, что все действия героев совершаются не во зло другим 
персонажам, а исключительно как акт справедливого воздействия и 
воздаяния каждому из пострадавших «по его вере».

Давая учащимся такое задание, учитель может обозначить опорные 
пункты, сигналы, по которым будет составляться досье и которые будут 
своеобразным ориентиром поисков учащихся. Выполняя же задание, стар
шеклассники могут вносить в памятку коррективы в соответствии со сво
ей творческой фантазией. В конце урока ученики должны прийти к выво
ду, что благо, которое несет Воланд, отличается от добродетели Иешуа и 
его двойника Мастера, ибо кардинально различны их взгляды на челове
ческую природу. Иешуа считает, что злых людей на свете нет. Воланд же 
- что человек изначально порочен и сам измениться не в состоянии. По
этому и результаты их воздействия на людей отличаются.

«Следственная экспертиза», подготовленная «экспертной группой» 
учеников, показывает, что те, кто подвергся исправлению от своих 
пороков с помощью Воланда и его приближенных, оказываются как бы 
вывернутыми наизнанку.

Одним из интереснейших приемов психологического анализа при 
характеристике образа является составление учащимися словаря опи
саний жестов, взглядов, голосов, чувств героя. Л.Н.Рожина говорила
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об этих опорных компонентах словаря как о деталях, служащих «само
разоблачению» героя. Ведь, скажем, одни только интонационные от
тенки голоса иногда могут выразить больше, чем содержание сказан
ного. Один из героев комедии Немировича-Данченко «Новое дело» 
сказал: «Звуки голоса! Понимаете, по ним я, словно пророк, всегда 
отмечу, есть ли у человека счастье в душе или нет».

И тем более ни для кого не новость, как много могут сказать 
читателю глаза, улыбка, взгляд персонажа, а также его телодвиже
ния и мимика.

Психологический словарь внутреннего мира героев позволяет педа
гогу увидеть, насколько полно отразились в восприятии читателя-школь- 
ника особенности авторской манеры изображения психологического со
стояния человека и насколько индивидуализировано это восприятие.

На уроке, посвященном анализу сюжетно-композиционной линии 
Мастер - Маргарита, ученики использовали словарь описания внутрен
него мира Маргариты и Мастера как прием психологического анализа.

Это задание они могут выполнять небольшой группкой в 2-3 чело
века. Учащиеся сопоставляют два периода в жизни Мастера: до воз
вращения к Маргарите и после встречи с Маргаритой у Воланда. Точно 
так же анализируется образ Маргариты: с помощью «Словаря...» срав
нивают Маргариту, ставшую ведьмой, и Маргариту, которой вернули 
возлюбленного.

Для того, чтобы школьники смогли правильно составить такой сло
варь, учитель должен подготовить заранее им памятку. Она может 
быть примерно следующей.

Как работать над «Словарем описаний».
1. Подумайте, для достижения какой цели при характеристике 

персонажа вы будете использовать «Словарь описаний...»
2. Определите, какие именно особенности характеристики образа 

персонажа вы будете использовать для составления словаря (голос, 
взгляд, жесты и т.д.)

3. Найдите и выпишите из текста слова и выражения, которые 
использует автор в описании голосов, жестов, взглядов...

4. Выявите их роль в характеристике образов героев, степень их 
наглядности.

5. Проанализируйте подобранные вами цитаты и составьте психо
логическую характеристику образа-персонажа, опираясь на «Словарь...»

6. Включите составленную характеристику в свой ответ для под
тверждения ваших мыслей.

Например, анализируя образ Маргариты, ученики сравнивают, как 
изменились ее голос, взгляд, жесты. Если раньше, как только она об
рела новый облик, в голосе ее звучал буйный смех, визг, крик и даже 
свист, а действия были решительны и сокрушительны (ударила молот
ком по клавишам рояля, стала бить все, что попадало под руку и т.д.),
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то после встречи с Мастером все чаще крик ее заменяется простой 
человеческой речью, а в голосе слышится мольба, жалость, дрожь и 
шепот. В глазах героини читается скорбь, а движения и жесты приоб
ретают сумбурный и взволнованый характер. На глазах ее постоянно 
блестят слезы, а в конце главы она даже молитвенно протянула руки к 
Воланду. Все это - доказательство того, что человеческая природа в 
Маргарите сильнее, чем дьявольская, ибо она подкреплена Любовью.

В заключение отметим, что все пути анализа романа эффективны 
в том случае, если они помогают достижению целей урока, раскрытию 
идейно-художественного смысла произведения и целостному его вос
приятию.

Выбрав за основу исследования художественного текста психоло
гический анализ, мы убедились, что этот путь рассмотрения произве
дения способствует формированию умений, связанных с исследовани
ем художественных произведений, о человеке, о сложности его психи
ки, разнообразной и неповторимой.

Психологический анализ как путь изучения художественного про
изведения апробирован на практике в школах г.Бреста и засвидетель
ствовал, что роман Булгакова представляет исключительные возмож
ности в познании психологии человека, обогащая наши знания и пред
ставления о сложности человеческой личности, различных путях ее са
мовыражения.

Проходят годы, меняются эпохи, а с ними - люди, идеология, ми
ропонимание, но главное все же остается - это вечные человеческие 
ценности: доброта, милосердие, сострадание, любовь и душевная чис
тота, обретающие особую актуальность в наше неспокойное время. 
Выработать моральные ориентации у старшеклассников во многом по
могает и школьный анализ художественных произведений, в котором, 
несомненно, важная роль принадлежит психологическому анализу как 
его важнейшей составной части.
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