
Тема: Урок внеклассного чтения. А.С. Пушкин. Трагедия «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства» 

1. Из истории создания «Маленьких трагедий» 

В 1830 году в Болдино Пушкин написал четыре пьесы: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость», «Пир во время чумы», которые составляли отдельный цикл «Маленькие 

трагедии». 

Запись в тетрадях: Цикл – это жанровое образование, состоящее из произведений, объединенных 

общими чертами (по композиции, сюжете, системе образов, идейно-тематическим признакам: цель 

каждой трагедии развенчать какое-либо отрицательное человеческое качество). 

Для «Маленьких трагедий» характерно быстрое развитие действия, острый драматический 

конфликт, глубина проникновения в психологию героев, охваченных сильной страстью, правдивое 

изображение характеров, отличающихся многогранностью, индивидуальными и типическими 

чертами. 

В «Маленьких трагедиях» показаны всепоглощающие душу человека страсти или пороки: 

• гордость; 

• жадность; 

• зависть; 

• чревоугодие; 

• гнев. 

В «Скупом рыцаре» отразилось средневековье Западной Европы, быт и нравы рыцарского замка, 

показана власть золота над душой человека. 

В «Каменном госте» по-новому разработана старинная испанская легенда о Дон-Жуане, живущем 

только для себя, не считающемся с нравственными нормами; смелость, ловкость, остроумие – все 

эти качества он направил на удовлетворение своих желаний в погоне за удовольствиями. 

«Пир во время чумы» – философское размышление о поведении человека перед опасностью смерти. 

2. Определение темы трагедии «Моцарт и Сальери» 

– Какая же тема раскрыта в трагедии «Моцарт и Сальери»? (В «Моцарте и Сальери» 

раскрылась губительная сила зависти). 

Тема – художественное творчество и зависть как всепоглощающая душу человека страсть, 

приводящая его к злодейству. Сохранилось первоначальное название трагедии «Зависть», во многом 

определяющее ее тему. 

3. История создания и основа сюжета трагедии 

Трагедия была написана в 1830 году, но замысел относился ещё к 1826 году. Впервые напечатана в 

1831 году. 

Героями трагедии являются реальные люди: австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт 

(1756-1791) и итальянский композитор, дирижер, педагог Антонио Сальери (1750-1825). 

В основу сюжета Пушкин положил широко известные в то время слухи, будто известный Сальери 

отравил из зависти гениального Моцарта. 

Смерть Моцарта окутана тайной. Моцарт умер в 1791 году, в тридцатипятилетнем возрасте, и 

многие современники были уверены, что его отравили. Сальери дожил до глубокой старости, 

последние годы мучился душевными расстройствами и не раз каялся в том, что отравил Моцарта. 

Несмотря на то, что некоторые знакомые обоих композиторов и биографы Моцарта отрицали 

возможность этого преступления, вопрос до сих пор остается не решенным окончательно. 

Гаушкин считал факт отравления Моцарта его лучшим другом Сальери установленным и 

психологически обоснованным. Антонио Сальери в свое время был известным композитором, 

написавшим довольно много произведений, при этом есть исторические свидетельства, что 

гениальному Моцарту он завидовал достаточно сильно. Но НЕ ДОКАЗАНО, что Сальери отравил 

Моцарта, или хотя бы что он имел такой замысел. Достоверно известно только, что Моцарт умер 



от какой-то странной болезни, давшей осложнения на мозг, перед смертью много бредил и все 

время повторял "Черный человек" (человек, подошедший к нему на улице и заказавший 

"Реквием"). Главным аргументом является признание самого Сальери осенью 1823 года в том, что 

он отравил Моцарта, после чего Сальери пытался перерезать себе бритвой горло. Однако 

признания Сальери можно истолковать и как доказательства его невиновности. По мнению многих, 

Сальери был болен психически и сделал свое признание в бреду. Будь он в здравом рассудке, для чего 

ему было делать роковое признание? Совесть замучила? Почему же она заговорила в нем спустя 

тридцать с лишним лет? Да и сама попытка самоубийства свидетельствует о помраченном 

состоянии рассудка композитора. Однако некоторые исследователи утверждают, что замысел 

самоубийства созрел у него давно, и «помутнения рассудка», как пытались заверить 

общественность газеты, у него, конечно же, не было. 

На похороны Моцарта Сальери не пошел. И жены Моцарта тоже не было - она в тот момент 

очень сильно болела и не могла встать. Обвинители Сальери указывают на то, что Моцарт был 

похоронен по "третьему разряду" - в общей могиле с бродягами и преступниками; при погребении 

тела не присутствовал никто из родственников и знакомых композитора. Сделано это было якобы 

для того, чтобы потом нельзя было отыскать могилы Моцарта, если кому-то вздумалось бы 

провести эксгумацию. На эти доводы тоже есть возражения. Судебная токсикология как наука 

реально возникла лишь в середине XIX века, а во времена Моцарта отравителям (если таковые 

были) и в голову не приходило опасаться эксгумации. Ну, а причина того, что участники похоронной 

процессии повернули с половины пути, возможно, заключается в том, что они не желали 

присутствовать при позорном погребении гения. Заметим кстати, что жителям Вены сообщили о 

смерти Моцарта только после похорон. Сейчас местонахождение могилы Моцарта неизвестно, и 

тайна его смерти, скорее всего, никогда не будет раскрыта. 

 

4. Постановка проблемного вопроса: 

- Что же послужило причиной возникновения споров о смерти Моцарта? 

Чтобы узнать ответ на этот вопрос, следует проанализировать образы композиторов и сравнить 

их с историческими прототипами. 

5.Сальери 

Сальери был учеником великого К. В. Глюка, который даже поручил ему написать вместо себя 

оперу «Данаиды» (1784 г.) для Парижской академии. 

Всего Сальери создал свыше 40 опер, среди которых «Тарар» на либретто П. Бомарше, 

поставленный в Париже в 1787 г. Слава Сальери как композитора росла и распространилась по всей 

Европе. Людовик XVIII наградил его орденом Почётного легиона. Помимо опер им написано пять 

месс, реквием, симфония, концерт для органа и два концерта для фортепиано, а также оратории, 

кантаты и мотеты. 

Кроме того, Сальери получил известность как блестящий педагог. Он воспитал более 60 учеников, 

среди которых Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Лист. В 1817 г. музыкант стал первым директором 

Венской консерватории. Умер 7 мая 1825 г. в Вене. 

К сожалению, о вкладе Сальери на долгое время незаслуженно забыли из-за легенды об отравлении 

им В. А. Моцарта, использованной А. С. Пушкиным в «Маленьких трагедиях». 

 

7.Моцарт Героями трагедии являются реальные люди: австрийский композитор Вольфганг Амадей 

Моцарт (1756-1791) и итальянский композитор, дирижер, педагог Антонио Сальери (1750-1825). 

Вольфганг Амадей Моцарт – австрийский композитор. Моцарт сочинял музыку с пяти лет. В 

четырнадцать – стал придворным музыкантом в Зальцбурге. Затем жил и работал в Вене. Бывал в 

Италии, был избран членом Филармонической академии в Болонье. В 1787 году состоялось первое 



представление в Праге его оперы «Дон-Жуан». В следующем году она была поставлена в Вене, здесь 

присутствовал Сальери. 

Высокую гармонию, изящество, благородство, гуманистическую направленность произведений 

Моцарта отмечали его современники. Критики писали, что его музыка «полна света, мира и 

душевной ясности, как будто земные страдания пробуждали только одни Божественные стороны 

этого человека, а если по временам и проносится тень скорби, то в ней виден душевный мир, 

проистекающий из полной покорности Провидению». Музыка Моцарта самобытна и оригинальна. 

Он создал 628 произведений, в том числе 17 опер: «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная 

флейта» и др. 

 

8. Подведение промежуточного итога: 

- Чем отличается талант от гениальности? (Талант – выдающиеся 

способности; Гениальность - высшая творческая способность, вдохновение) 

- Какой образ является воплощением таланта, а какой – гениальности? (Сальери – талант, 

Моцарт - гениальность)9. 

9. Проблемный вопрос: 

- Можем ли мы считать Сальери неудачником, который не способен достичь таких же высот, как 

и Моцарт? 

- Почему же так труден его путь к совершенству? 

- Почему история взаимоотношений Моцарта и Сальери до сих пор остается актуальной? 

 Ответ на проблемный вопрос урока: 

- «Гений и злодейство – две вещи несовместные»? 

10. написать эссе «Какие жизненные уроки дает нам изучение классики?» (на примере трагедии А.С. 

Пушкина «Моцарт и Сальери»). 

Вывод: 

«Моцарт и Сальери» - своеобразный реквием обществу, которое погрязло в зависти, сплетнях, 

стремлении к материальным благам. 

«Нет правды на земле…» - приговор «ужасному веку» и « ужасным сердцам». Правда будет только 

тогда, когда человечество искоренит в себе данные пороки. Давайте стремиться к идеалу.  

 


