
 

группа Л-230911, 16.02.2024, литература 

Выполненную работу (фото) направить на адрес электронной почты 

elena.ganovicheva@mail.ru  в срок до 10.00 19.02 февраля. 

 

Тема: «Александр Александрович Блок (1880—1921). Лирика. Поэма 

«Двенадцать»» 

План работы: 

1. Прочитать стихотворения «Вхожу я в темные храмы…», 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «Балаган», «О, я хочу безумно 

жить…». 

2. Изучить материалы к уроку, составить хронологическую таблицу 

жизни и творчества А.Блока. 

Дата Событие  

  

3. Выписать в тетрадь основные мотивы лирики А.Блока.  

4. Прочитать поэму «Двенадцать» и письменно дать ответы на 

вопросы: 

• Какие конкретные образы в поэме указывают на время и место 

действия?  

• Какими показаны 12 красногвардейцев?  

• Какую роль играют Катька и Ванька?  

• Какова цветовая гамма мира, изображенного в поэме А. Блока 

"Двенадцать"?  

• Какую роль играет в поэме стихия?  

• Как вы понимаете образ Христа в финале поэмы? 

 
Блок является одним из чудотворцев русского 

стиха... Обыкновенный поэт отдает людям свои 

творения, людям самого себя. 

Н. Гумилев 

Александр Блок родился и воспитывался в высококультурной дворянско-

интеллигентской семье 16 ноября (28 ноября) 1880 г. Его отец, Александр 

Львович, вел свой род от врача Иоганна фон Блока, приехавшего в Россию в 

середине XVIII века из Мекленбурга, и был профессором Варшавского 

университета по кафедре государственного права. По отзывам сына, он был 

способным музыкантом, знатоком литературы и тонким стилистом. Однако 

его деспотический характер стал причиной того, что мать будущего поэта, 

Александра Андреевна, литератор, переводчица, была вынуждена уйти от 

мужа. Так в 1881 году А. Л. Блок возвращается в Варшаву, а А.А. Бекетова-

Блок остается в Петербурге в доме своего отца, Андрея Николаевича 

Бекетова, известного ученого-ботаника, общественного деятеля, ректора 

Санкт-Петербургского университета. В семье Бекетовых многие занимались 

литературным трудом. 
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Атмосфера литературных интересов очень рано пробудила в нем 

непреодолимую тягу к поэзии.  В 1894 г.  становится «редактором-

издателем» домашнего рукописного журнала «Вестник», готовит переводы, 

пародии, рецензии, стихотворные и прозаические опыты, привлекает к 

сотрудничеству двоюродных и троюродных братьев.  В 1894–1897 годах 

гимназист Блок выпускает 37 номеров журнала.  «Тогда уж меня пленила в 

нем (Блоке) любовь к технике литературного дела и особенная аккуратность», 

– вспоминал Сергей Соловьев, кузен Блока, будущий поэт-младо-символист. 

В юности Александр Блок мечтал стать актером, занимался декламацией, 

участвовал в любительских спектаклях. 1 августа 1898 года, будучи в гостях 

в соседнем имении Менделеевых Боблово (где и познакомился со своей 

будущей женой, дочерью великого русского химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева, Любой), играл в сценах из трагедии Шекспира «Гамлет». Роль 

Гамлета исполнял Блок, роль Офелии – Любовь Менделеева. Так 

начиналась история любви. 

История любви двух молодых людей не была безмятежной. Были и 

недопонимание, и временный разрыв отношений. А. Блок болезненно 

переживал разлуку с любимой девушкой, которая стала его поэтической 

Музой. А. Блок посвятит Менделеевой более 800 стихотворений. 

29 января 1902 года Блок пишет ей: «...Моя жизнь… немыслима без 

исходящего от Вас ко мне некоторого непознанного, а только еще смутно 

ощущаемого мной Духа». В дневниках Блока даже появляется тема 

самоубийства. 

7 ноября Блок пишет предсмертную записку и, с револьвером в кармане, 

отправляется в зал Дворянского собрания, на вечер Высших женских курсов.  

После вечера происходит решительное объяснение. Л. Д. Менделеева 

соглашается стать женой поэта. 

Еще в 1898 году Блок стал студентом юридического факультета 

Петербургского университета, но растет увлечение литературой и 

философией, и в 1901 году Блок начинает учиться на 1 курсе славяно-

русского отделения историко-филологического факультета Петербургского 

университета. В этом же году он начинает писать стихи (посвященные Л. 

Менделеевой), которые позже войдут в сборник «Стихи o Прекрасной 

даме». В 1903 г. в книге «Северные цветы. Третий альманах 

книгоиздательства «Скорпион» опубликован цикл из 10 стихотворений 

«Стихи о Прекрасной Даме». Именно в этом году состоялся литературный 

дебют Блока.  

22 ноября 1903 г. молодой поэт получает письмо от Брюсова с 

предложением сотрудничать в журнале «Весы» (это был влиятельнейший 

журнал русского модернизма). 

В 1906 г. Блок предлагает московскому издательству «Скорпион» вторую 

книгу стихов. В этом же году он начинает работу над первой пьесой 

«Балаганчик». Заканчивает Санкт-Петербургский университет с дипломом 

1-й степени. 30 декабря состоялась премьера спектакля «Балаганчик» в 

театре В. Комиссаржевской. 



В 1906 году под впечатлением от знакомства с актрисой театра 

Комиссаржевской Натальей Волоховой Блок пишет цикл стихотворений 

«Снежная Маска». 

Летом 1908 года в родовом имении Шахматове написан цикл 

стихотворений «На поле Куликовом». 

В 1910 году в Обществе ревнителей художественного слова выступает с 

программным докладом «О современном состоянии русского символизма». 

В журнал «Русская мысль» отсылает цикл стихов «Страшный мир». Эти 

стихи стали символом «пробуждения» лирического героя, осознания им 

реальности страшного мира. Названия стихов этого цикла говорят сами за 

себя: «Песнь ада», «Пляски смерти», «Унижение». 

В 1913 году слушает оперу «Кармен» в постановке петербургского 

Театра музыкальной драмы. Заглавную партию пела Любовь Дельмас. Еще 

не будучи знаком с актрисой, поэт пишет ей: «Я смотрю на Вас в «Кармен» 

третий раз, и волнение мое растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что 

я неизбежно влюбляюсь в Вас, едва Вы появитесь на сцене». В течение 

марта этого года пишет цикл стихотворений «Кармен». 

В начале Первой мировой войны пишет поэмы «Возмездие», 

«Соловьиный сад». Выходит его книга «Стихи о России». 

В июле 1916 года призван в действующую армию, зачислен табельщиком 

в инженерно-строительную дружину. 

В мае 1917 года назначается редактором стенографического отчета 

Чрезвычайной следственной комиссии, учрежденной Временным 

правительством для расследования деятельности царских министров и 

сановников. 

После Октябрьской революции соглашается «сотрудничать с 

большевиками», но душу терзают сомнения. Первая восторженность 

случившимся историческим событием прошла. 

В январе 1918 года пишет поэму «Двенадцать». 3 марта она была 

опубликована в газете «Знамя труда». 

После публикации статьи «Интеллигенция и революция» и поэмы 

«Двенадцать» от него отвернулись многие прежде близкие ему люди 

(Гиппиус, Мережковский, Сологуб и др.) В 1918 г. в печати появилось около 

30 откликов на поэму «Двенадцать». В большинстве своем они содержали 

резкое осуждение «идей» поэмы. 

24 апреля 1919 года назначается председателем Управления Большого 

драматического театра. 

В 1920 году избирается председателем Петроградского отделения 

Всероссийского союза поэтов. 

Май-июнь 1921 года – начало, постепенное обострение предсмертной 

болезни. Уничтожение части архива. 

7 августа – умер. Похоронен на Смоленском кладбище. В 1944 году прах 

поэта был перенесен на Литераторские мостки Волкова кладбища. 

Основные мотивы лирики 



«Стихи о Прекрасной Даме» – это 687 стихотворений, посвящённых в 

большинстве своём его супруге, Любови Дмитриевне Менделеевой. Но не 

только страстная всепоглощающая любовь сподвигла поэта на написание 

этого сборника. На рубеже веков Блок увлекается философией Владимира 

Соловьева, который провозглашает Культ Божественной Софии. По мысли 

философа – это женственная по своей природе духовная субстанция, которая 

соединяет в себе телесное и моральное, благодаря ей в индивидуальном 

проявляется общее. «Любя одну женщину – любишь весь мир» – пишет 

Соловьев. 

Блок обожествляет земную женщину: 

Не призывай. И без призыва 

Приду во храм. 

Склонюсь главою молчаливо 

К твоим ногам. 

Облик лирической героини в «Стихах о Прекрасной Даме» 

многоплановый и многогранный: это и земная реальная женщина, и 

абстрактные понятия (такие, как Заря, или Лада), наделённые женственной 

энергетикой. 

Сюжетная линия всего сборника строится на постоянном ожидании 

встречи, боязни разминуться с возлюбленной, не узнать её: 

Она стройна и высока, 

Всегда надменна и сурова, 

Я каждый день издалека 

Следил за ней, на всё готовый. 

Я знал часы, когда сойдёт 

Она — и с нею отблеск шаткий. 

И, как злодей, за поворот 

Бежал за ней, играя в прятки. 

Первые стихотворения сборника символичны («Жизнь медленная шла, 

как старая гадалка»), в них есть благоговейная, торжественно-молитвенная 

интонация, ожидание чуда — появления Прекрасной Дамы «в мерцанье 

красных лампад». А в конце книги уже можно встретить реалистичные 

моменты: «Я любил твоё белое платье, утончённость души разлюбив…». В 

поздних стихотворениях появляется новый мотив — погибшая любовь, 

расставание, невозвратность и невосполнимость жизненной утраты. 

Несмотря на то, что это – одна из первых книг поэта, его стихи обладают 

почерком зрелого мастера. 

Вторая книга называется «Нечаянная радость» (1904-1908 гг.), она 

состоит из сборников «Город», «Пузыри земли», «Снежная маска», «Фаина». 

Здесь поэт говорит о трудностях жизни, о страданиях, разлуках, смерти. И 

в то же время восхищается жизнью, принимает её, называя прекрасной. 

Именно в сборник «Город» входит знаменитое стихотворение 

«Незнакомка». В нём автор будто преобразовывает свою Прекрасную Даму, 

придаёт ей абсолютно конкретные и реальные черты. Мы видим её хрупкой, 

одетой в тёмную вуаль, она красива и таинственна. Благодаря незнакомке 

наш лирический герой ненадолго отвлекается от грубой и тяжёлой 

действительности, она придаёт ему сил и вдохновения. 

… И каждый вечер, в час назначенный, 



(Иль это только снится мне?) 

Девичий стан, шелками схваченный, 

В туманном движется окне. 

И медленно, пройдя меж пьяными, 

Всегда без спутников, одна, 

Дыша духами и туманами, 

Она садится у окна. 

И веют древними поверьями 

Её упругие шелка, 

И шляпа с траурными перьями, 

И в кольцах узкая рука. 

И странной близостью закованный 

Смотрю за тёмную вуаль, 

И вижу берег очарованный 

И очарованную даль… 

Третья книга поэта (1907-1916 гг.) состоит из сборников «Страшный 

мир», «Возмездие», «Ямбы», «Кармен», «Родина». В ней уже звучат 

трагические мотивы. В этой же книге звучит и патриотическая тема, тема 

России, её прошлого и будущего. 

Обращение поэта к темам родины, ее исторического пути, ее 

грядущей судьбы было связано для него с переживанием подъема и 

поражения первой русской революции. В июле 1905 года было написано 

прекрасное стихотворение "Осенняя воля", в котором уже зазвучал основной 

тон всей патриотической лирики Блока. 

Революционные события вплотную подвели Блока к теме Родины, 

России. Понятие добра вчерашний певец Прекрасной Дамы связывает уже не 

с мистическими символами, а с земными людьми. Он порывает с 

символистами, равнодушно относится к социальным проблемам. В новых 

произведениях Блока отражены поиски путей к народу, к постижению 

судеб Родины.  

Блок создал свой самобытно-неповторимый лирический образ Родины 

— не матери, каким он был у поэтов прошлого, а красавицы-подруги, 

возлюбленной, невесты, "светлой жены", — образ, овеянный поэзией 

русского песенного и сказочного фольклора.  

С течением времени образ этот все более наполнялся реальным 

общественно-историческим содержанием. Если сначала поэт воспевал 

романтически "необычайную" и "таинственную" Русь — "нищую", 

"дремучую" и колдовскую, с ведунами, ворожеями и заветными "преданьями 

старины", то в дальнейшем эти сказочные мотивы заметно уступают место 

представлению о "живой, могучей и юной России", накапливающей 

революционную грозу.  

О, нищая моя страна,  

Что ты для сердца значишь?  

О, бедная моя жена,  

О чём ты горько плачешь?  

Тема «страшного мира» – сквозная в творчестве Блока этого периода. 

Она не только обличает буржуазную действительность, но и испытывает 

саму суть отдельного человека, живущего в нём. «Страшный мир» его 



губит, заставляет страдать, превращает в тлен. Тёмные силы этого мира 

настолько сильны, что в них попадает и лирический герой Блока, поэтому 

душа его трагически переживает состояние собственной греховности, 

смертельной усталости, безверия и опустошённости: 

Миры летят. Года летят. Пустая 

Вселенная глядит в нас мраком глаз. 

А ты, душа, усталая, глухая, 

О счастии твердишь, – который раз? 

В этом этапе творчества мы не увидим возвышенной любви, как в 

«Стихах о Прекрасной Даме». В стихотворении «В ресторане», и вовсе, поэт 

говорит о неспособности человека любить. Вся безысходность этого мира 

описана и в знаменитых строчках: 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи ещё хоть четверть века - 

Всё будет так. Исхода нет. 

Умрёшь - начнёшь опять сначала 

И повторится всё, как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. 

Здесь создаётся ощущение замкнутости, повторяемости, отсутствия 

радости жизни. Аптека, улица, фонарь – логически не связанные между 

собой слова. Ничего не изменится, даже если проживешь ещё хоть «четверть 

века». Таким образом, мы видим трансформацию лирики Блока на 

протяжении жизни. 

Поэма «Двенадцать» 

Поэма «Двенадцать» была написана А. Блоком в 1918 году, через два 

месяца после большевистского переворота, и стала творческим итогом 

размышлений поэта о ходе и значении революции в России. Блок 

приветствовал революционные изменения в России. Поэт был уверен в 

том, что прежней России уже не будет, как не стало Рима, об этом он написал 

в не отправленном письме Гиппиус З.Н. Многие современники Блока не 

поняли и не приняли поэму, в которой видели лишь восхваление 

большевиков, воспевание революционного террора.  

 Поэт действительно связывал большие ожидания с Октябрьским 

переворотом 1917 года в России. Он считал его отголоском «космической 

революции», ждал, что оно улучшит жизнь в России, перетряхнет все слои 

общества, очистит «чудовищно мутное» сознание «буржуазии и 

интеллигенции». Вместе с тем он не мог не видеть нищету и голод, падение 

нравственности, свержение прежних ценностей, которые принесла с собой 

революция.  

 Поэма «Двенадцать» менее всего связана с политикой. Сам Блок писал: 

«…те, кто видят в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к 

искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой 

злобой, – будь они враги или друзья моей поэмы». Поэт не хотел, чтобы его 

произведение рассматривали как некий манифест. Все обстояло совсем 

наоборот. В поэме «Двенадцать» Блок, скорее, ставил вопросы, волнующие 

его самого, чем отвечал на них.  



 С одной стороны, Блок с надеждой смотрел на общественные 

изменения, провозглашал революцию в России. При этом он отрицательно 

относился к поверженной «старой власти», считал ее безнравственной, не 

несущей ответственности перед народом. С другой стороны, в обществе в 

революционную эпоху переворачивались все нравственные устои, власть 

оказалась в руках «голытьбы», а буржуи, среди которых была большая часть 

русской интеллигенции, лучшие умы России, оказались в положении 

безродного пса.  

Главной темой поэмы становится трагическая разобщенность старого 

и нового мира в кровавую революционную эпоху, вседозволенность 

народного восстания. Основная мысль «Двенадцати» – о противоречивости и 

неоднозначности революции – выражается прежде всего с помощью 

композиции поэмы.  

 В поэме «Двенадцать» Блок пытается творчески, поэтически 

осмыслить смысл и последствия революционных событий. Разнообразный 

ритмико-интонационный строй поэмы передает хаотичную, нервную, 

стихийную жизнь разоренного города в первые послереволюционные годы. 

Поэтому читатели могут буквально последовать призыву  

Блока и вслушаться в музыку революции, переданную в его поэме.  

 С первых строк поражает и непривычным кажется разнообразие, 

нервный перескок ритмов поэмы, большинство из которых берут свое начало 

в народном фольклоре. Поэма состоит из двенадцати частей, разных по 

стилю и ритмической организации. В одно целое эти части связывают общие 

лейтмотивы, за счет чего в поэме воссоздается разнообразная и 

противоречивая атмосфера улицы, разгул стихии. Сами части выделяются не 

по принципу сюжетной завершенности, а по стилевому, интонационному 

единству.  

 Так, например, третья глава звучит в стиле солдатской песни, 

четвертая напоминает по ритму плясовую, девятая, главными героями 

которой становятся «буржуй» и «пес голодный», написана классическим 

четырехстопным ямбом – тоже своеобразный знак уходящего «старого мира». 

Хотя об абсолютном единстве ритма внутри главы говорить нельзя: поэт 

часто сочетает разные ритмы даже в пределах одной строфы, передавая 

ощущение сумятицы и хаоса революционной эпохи.  

 Так, например, в первой главе в поэтическую речь органично 

вписываются уличные Диалоги («Ужь мы плакали, плакали…»; «…И у нас 

было собрание… Вот в этом здании…»), плакатные лозунги («Вся власть 

Учредительному собранию»), призывы  

(«Товарищ! Гляди В оба!»).  

 Первая глава поэмы представляет собой мрачные картины 

послереволюционного Петрограда. Спотыкающийся, неровный стих первой 

главы передает растерянное, шаткое состояние людей – персонажей «старого 

мира», ставших свидетелями революционных преобразований. На сюжетном 

уровне эта неустойчивость покачана буквально. Сильный ветер «прохожих 

косит», люди скользят и падают на льду:  

 Вон барыня в каракуле  

 …  

 Поскользнулась  



 И – бац – растянулась!  

 Разнообразие интонации позволяет показать героев «старого мира» с 

иной, нежели авторская, точки зрения. Четверостишие, обращенное к 

«товарищу попу», написано в ритме марша, его хорошо декламировать на 

ходу:  

 Помнишь, как бывало  

 Брюхом шел вперед,  

 И крестом сияло  

 Брюхо на народ?..  

 Кажется, что так к попу обращаются красногвардейцы из отряда 

двенадцати, которые появятся в поэме только во второй главе.  

 Первая глава начинается с противопоставления: «Черный вечер. Белый 

снег». На контрасте, объединении противоположных, алогичных черт 

строится вся поэма, начиная с лексики или цветовой символики, и заканчивая 

соединением в финале поэмы образов отряда дозорных и Иисуса Христа. 

Прием антитезы помогает поэту выразить полную противоречий природу 

революции, понять значение и общий итог общественных изменений, 

произошедших в России.  

 Главы со второй по седьмую представляют собой сюжетное ядро 

поэмы. Во второй главе появляется стержневой образ поэмы – отряд из 

двенадцати красногвардейцев, несущих революционную вахту. Автор 

наделяет дозорных противоречивыми чертами. С одной стороны, они похожи 

на обыкновенных преступников:  

В зубах – цыгарка, примят картуз,  На спину б надо бубновый туз!  

 (В дореволюционной России «бубновый туз» – ромб – прикрепляли на 

спину бандитов и каторжан).  

 С другой стороны, поэт называет их шаг «державным», их злобу 

«святой». Торжественно звучит и задача отряда, сформулированная в 

двустишии: «Революционный держите шаг!  

Неугомонный не дремлет! враг!», которое несколько раз повторяется в 

поэме.  

 Образ отряда соединяет разные по стилю части поэмы. С ним связана 

и основная сюжетная линия «Двенадцати»: убийство «дуры» и «холеры» 

Катьки красногвардейцем Петрухой. Сцена убийства – кульминация 

поэмы: «А Катька где? – Мертва, мертва! Простреленная голова!» Сначала 

бойцы всего лишь хотели отомстить Ваньке за двойное предательство: за то, 

что он превратился в буржуя («- Ванюшка сам теперь богат… – Был Ванька 

наш, а стал солдат!») и зато, что уводит Катьку у Петрухи («…Ты будешь 

знать, Как с девочкой чужой гулять!»).  

Но, нечаянно убив Катьку, бойцы воспринимают это бессмысленное 

убийство как революционное возмездие. За что они мстят? За то, что Катька 

«с юнкерьем гулять ходила – С солдатьем теперь пошла?». Петрухе – 

убийце «бедному» – товарищи говорят, что не время жалеть о Катьке, ведь 

впереди «потяжелее будет бремя». За убийством Катьки последуют еще 

большие злодеяния. Революционный дозор из двенадцати бойцов закрывает 

глаза на настоящие преступления, совершающиеся в хаосе революции, 

пытаясь догнать невидимого врага:  

 Запирайте етажи,  



 Нынче будут грабежи!  

 Отмыкайте погреба -  

 Гуляет нынче голытьба!  

 Двенадцать бойцов проповедуют «свободу без креста». Они готовы 

«пальнуть пулей» в Святую Русь, «в кондовую, В избяную, В толстозадую!». 

Можно понять, почему бойцы хотят раздуть «мировой пожар» «на горе всем 

буржуям»: сами они замерзают в «рваных пальтишках», им совсем невесело 

«в красной гвардии служить – Буйну голову сложить!».  

 Настроение «голытьбы» передается в восьмой части поэмы 

частушечным стихом («Ужь я ножичком Полосну, полосну!»). Этот стих мог 

бы стать образцом воровского, хулиганского фольклора, но он заканчивается 

молитвенной строкой: «Упокой, господи, душу рабы твоея…» В этой строке 

звучит уже не голос разгулявшейся «голытьбы» или дозорных 

(красноармейцы, напротив, запрещают Петрухе вспоминать про «золотой 

иконостас»), а слышится речь самого автора.  

 Блок писал в дневнике: «В народе говорят, что все происходящее – от 

падения религии». Непонятно, как относится к этому сам поэт. С одной 

стороны, в 1904-1905 годах Блок уверял, что «не пойдет врачеваться к 

Христу». С другой стороны, в финале поэмы не кто иной, как Иисус, 

оказывается во главе отряда революционеров-безбожников. Блок верил в 

преодоление кровавого греха, в исход из кровавого настоящего к 

гармоничному будущему, которое олицетворено в поэме в образе Христа. Он 

писал: «Это ведь только сначала – кровь, насилие, зверство, а потом – 

клевер, розовая кашка».  

 По мнению автора, вместе с преобразованием общества должно 

происходить и религиозное обновление, в итоге люди должны снова 

повернуться к религии. С такой позицией автора связан финальный образ 

поэмы – «Иисус Христос», идущий перед отрядом двенадцати. Этот символ 

получил множество, порой противоположных друг другу, трактовок. Иисус 

противопоставляется дозорным, ведь они грешники и убийцы, идут «без 

имени святого». Но он незримо связан с ними, тайно ведет их к прощению.  

 Возможно, поэт хотел предупредить о страшной разрушительной силе 

революции, а Христос в поэме напоминает нам о вечных ценностях – о добре, 

красоте, любви. Тем не менее, нельзя однозначно определить значение 

символа, поэтому финал поэмы остается открытым.  

 Всем строем своей поэмы Блок показывал отсутствие итога у 

революции. Революционная пора принесла с собой хаос и смятение, раскол 

и растерянность – это автор отразил, введя дисгармонию в композицию 

поэмы, противопоставив образы, используя стилевой контраст. Таким 

образом, композиции «Двенадцати» служит одним из самых ярких средств 

выражения основной идеи поэмы и связанного с ней авторскою замысла.  

 Блок понимал революцию как своего рода наказание правящему 

классу за их преступное пренебрежение своим государственным и 

нравственным долгом по отношению к собственному народу. В связи с этим 

– это злоба восставшего раба, который борется за свои права. По Блоку, такая 

злоба является исторически объяснимой и чем-то оправданной. Но это злоба 

разрушительная, это противоречит гуманизму.  

 


