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1 Основные темы и особенности лирики А.С. Пушкина 

 

Александр Сергеевич Пушкин великий русский поэт, основоположник 

русской реалистической литературы. В творчестве А.С. Пушкина с 

исключительной яркостью и полнотой выступают лучшие черты русского 

характера.  

Многим известна цитата Н.В. Гоголя: «Пушкин есть чрезвычайное и, 

может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его 

развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет» [2]. 

Творческий путь А.С. Пушкина можно условно разделить на несколько 

этапов: лицейский период (1813-1816 гг.), Петербургский период (1817-1820 

гг.), период Южной ссылки (1820-1824 гг.), период ссылки в Михайловское 

(1824-1826 гг.), творчество II половины 20-х годов (1826-1830 гг.), творчество 

периода. Болдинской осени (1830 г.), творчество 30-х годов (1831-1836 гг.). 

Для лицейского этапа характерно формирование А.С. Пушкина – поэта 

под воздействием творчества Г.Р. Державина, А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина, 

В.А. Жуковского, Ф.М. Вольтера, Ж.Ж. Руссо. В раннем творчестве поэта 

отчетливо звучат его патриотические настроения («Воспоминания в Царском 

Селе»), политические мотивы, протест против крепостничества («Лицинию»), 

вольнолюбивые и сатирические мотивы («Городок»), которые тесно 

переплетаются с приверженностью философии Эпикура и анакреонтикой. В 

раннем творчестве начинает звучать тема смерти («Моя эпитафия», 

«Завещание», «Элегия», «Желание»), но она не имеет трагического оттенка, поэт 

желает умереть любя. 

Для петербургского периода характерно тяготение к активному 

романтизму, декабристским настроениям во имя торжества свободы. 

В период михайловской ссылки в творчестве А.С. Пушкина происходит 

утверждение принципов реализма. В этот период создается историческая 

трагедия «Борис Годунов». 
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В период после поражения декабристского восстания (1826-1830 гг.) А.С. 

Пушкин остается верным идеалам декабристов. Эти настроения 

подтверждаются в стихотворениях «В Сибирь», «Арион», «Анчар». 

Вольнолюбивые стихи А.С. Пушкина занимают в его творчестве центральное 

место, они полны жгучей ненависти к «самовластительным злодеям» на троне, 

и «барству дикому», жестоко угнетающему народ. Для А.С. Пушкина идея 

свободы неразделима с Отечеством, с идеей патриотизма. Об этом он пишет в 

послании «К Чаадаеву», которое превращается из дружеского послания в 

политическое. 

В конце 30-х годов в творчестве поэта появляются мотивы разочарования, 

которые он пытается преодолеть («Брожу ли я вдоль улиц шумных…»). 30-е 

годы – вершина творчества А.С. Пушкина. Завершен «Евгений Онегин», лирика 

носит ярко выраженный философский характер, поэта волнуют вечные 

проблемы бытия, А.С. Пушкин создает реалистическую прозу. Философское 

осмысление приобретает и тема поэта и поэзии. 

Основные темы лирики А.С. Пушкина: тема любви, тема поэтического 

творчества и тема смысла жизни, главная в философской лирике. Поэта волнуют 

проблемы смерти и бессмертия, преемственности поколений, вечного и 

преходящего, проблемы памяти и забвения. 

Лирика любви и дружбы пленяет своей искренностью, нежностью, 

чувством глубокого сопереживания: «В отечественном поэтическом наследии 

пушкинская нота – самая чистая и звонкая. В ней – душа народа, в ней «русский 

дух», в ней «животворящая святыня памяти», – писал С.С. Гейченко [1]. 

А.С. Пушкин, как никто, умел радоваться красоте и гармонии мира, 

природы, человеческих отношений. Тема дружбы – одна из ведущих в лирике 

поэта. Через всю свою жизнь он пронес дружбу с И.И. Пущиным, В.К. 

Кюхельбекером, зародившуюся еще в лицее. Многие вольнодумные стихи А.С. 

Пушкина адресованы друзьям, единомышленникам. Таким является 

стихотворение «К Чаадаеву». В строках, лишенных всякой иносказательности, 

поэт призывает друга отдать свои силы освобождению народа. 
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А.С. Пушкин был не только единомышленником декабристов, его стихи 

воодушевляли их. Каждое новое произведение было событием, переписывалось 

из рук в руки. Об этом говорится в стихотворении «Арион»: «А я » – 

бесконечной веры полон, – Пловцам я пел...». Певец оказывается единственным, 

кто уцелел после «грозы». Но он остается верен своим убеждениям: «я гимны 

прежние пою». Быть с друзьями в беде – священный долг каждого человека. 

Высокие чувства любви и дружбы неизменно сопутствуют А.С. Пушкину, не 

дают ему впасть в отчаянье. 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты [4]. 

Женский образ дан лишь в самых общих чертах: «голос нежный», «милые 

черты». Но даже эти общие контуры женского образа создают впечатление 

возвышенного, необычайно прекрасного. В стихотворении «Я вас любил» 

показано, что настоящая любовь не эгоистическая. Это светлое, бескорыстное 

чувство, это желание счастья любимой. Наверно, именно в этой простоте и 

повседневности проявляется красота чувств и нравственная чистота: 

 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам бог любимой быть другим [4]. 

Особое внимание стоит обратить на стихотворение «Мадонна». Это 

стихотворение А.С. Пушкин посвятил своей жене. Радость и счастье от 

долгожданного брака (он трижды делал предложение Н.Н. Гончаровой) 

выразились в строках: 

Исполнились мои желания. 

Творец Тебя мне ниспослал, 

Тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец [4]. 

Ценность лирических стихотворений состоит в том, что в них отражаются 

характерные, типичные переживания, понятные и близкие большинству людей. 
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Например, в таких стихотворениях А.С. Пушкина, как ода «Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня», отразились мысли, чувства и стремления самого поэта и 

его прогрессивно настроенных современников. Стихотворение «Я вас любил...» 

волнует и не перестает волновать людей потому, что в этой лирической 

миниатюре заключены общечеловеческие духовные ценности. 

В лирических стихотворениях отчетливо вырисовывается образ самого 

поэта. Для того чтобы не смешивать возникающий в лирике художественный 

образ поэта с автором как частным человеком, было введено понятие 

«лирический герой». 

Общие признаки лирики как рода литературы нашли ярчайшее 

воплощение в стихотворениях А.С. Пушкина. Лирический мир поэта 

необычайно разнообразен и многогранен. Весь красочный, пестрый, живой 

человеческий мир А.С. Пушкин носил в своей душе. Он сделал его своим, 

близким. В А.С. Пушкине жили и восточный человек с его поклонением Корану 

(«Подражания Корану»), и античный человек с его стремлением к прекрасной 

гармонии, и мятежный грек, и вольный цыган. Нет, пожалуй, ни одного 

значительного этапа всемирной истории, который бы не отразился в лирике А.С. 

Пушкина. При всем этом А.С. Пушкин оставался европейцем русской 

национальности. В его лирике высокая человечность, гуманность питалась 

соками народной нравственности, исконного свободолюбия русского народа. 

В лирике А.С. Пушкина исключительно полно воплощены его богатая 

духовная жизнь, благородство и красота его внутреннего мира. Открытый всем 

впечатлениям бытия, А.С. Пушкин был поэтом действительности, откликался на 

многообразие жизненных явлений. Любую, самую прозаическую, обыденную 

повседневность он умел облагородить, обнаружить таящуюся в ней красоту. Он, 

как никто другой, был наделен исключительным чувством красоты, меры, 

гармонии. Пушкинский гуманизм неотрывен от чувства прекрасного. В этом 

состоит своеобразие А.С. Пушкина как художника-мыслителя. 

В лирике А.С. Пушкина внутренние движения, чувства выражаются 

прежде всего посредством пластики (жестов, поз, мимики). В «Анчаре» читаем: 
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«Но человека человек послал к анчару властным взглядом...» Вместе с тем 

пластика сопряжена с выразительным звуковым образом и яркой картинностью, 

живописностью. 

 Как правило, слово у А.С. Пушкина всегда предметно, эмоция возникает 

на основе этой предметности. В строке «В багрец и в золото одетые леса...» 

(«Осень») даны точные краски осеннего леса, запечатлено пышное и 

торжественное увядание природы: 

В лирике А.С. Пушкина биографические факты всегда сопряжены с 

многообразными явлениями русской действительности, которая широко вошла 

в его поэзию. А.С. Пушкин осмыслил свою судьбу как часть русской истории и 

современности. Собственный духовный рост осознан им на фоне 

неостановимого обновления жизни – вечного, закономерного, мудрого и 

прекрасного закона. Благодаря этому лирика А.С. Пушкина полно запечатлела 

и его личный мир, и внутренний мир его современников. А.С. Пушкин стал 

лирическим голосом эпохи.  

А.С. Пушкин – прежде всего поэт-лирик. В своем творчестве он 

обращался к темам, которые больше всего волновали его: к темам любви, 

свободы, дружбы, творчества. В стихотворениях поэт выражал свое видение 

мира, свои переживания. Лирика дает наиболее полное представление об 

идеалах и жизненных ценностях поэта. В стихотворениях А.С. Пушкина все 

значимо: каждый образ, каждая художественная деталь, ибо только с помощью 

таких приемов можно выразить все богатство и разнообразие переживаний. 

 

 

 

2 Основной конфликт романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» и 

отражение в нём общественно-политической борьбы накануне и вовремя 

проведения реформ 
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В композиции тургеневских романов идейные споры героев, их 

мучительные размышления, страстные речи всегда играют огромную роль. 

Обыкновенно в споре или образуется завязка романа, или борьба сторон 

достигает кульминационного накала.  

И.С. Тургенев начинает роман «Отцы и дети» с изображения семейного 

конфликта между отцом и сыном Кирсановыми и идет дальше, к столкновениям 

общественного, политического характера. Устойчивость и прочность общества 

всегда проверяется семьей и семейными отношениями. Отцовско – сыновьи 

отношения не замыкаются только на кровном родстве, а распространяются далее 

на «сыновье» отношение к прошлому, настоящему и будущему своей страны, к 

тем историческим и нравственным ценностям, которые наследуют дети.  

Существо конфликта между отцами и детьми лежит в самой природе 

вещей, природе человеческого сознания. Драматизм в том, что прогресс 

человеческий совершается через смену исключающих друг друга поколений. Но 

природа же и смягчает этот драматизм силой сыновьей и родительской любви. 

Конфликт между отцом и сыном Кирсановыми в начале романа очищен от 

политических и социальных осложнений, в нем представлена его родовая суть. 

Конфликт романа «Отцы и дети» в семейных сферах, конечно, не 

замыкается. Все действие романа представляет собой цепь конфликтов, в центре 

которых стоит главный герой – Базаров. И.С. Тургенев умел угадывать 

нарождающиеся явления в современном ему обществе. Он сумел подметить 

появление людей с новыми взглядами на жизнь - разночинцев, и изобразил в 

своем произведении героя своего времени – представителя младшего поколения 

разночинцев Евгения Базарова. Писатель хотел реально изобразить русскую 

действительность, вечную борьбу старого и нового. И это ему удалось во многом 

благодаря композиции романа. И.С. Тургенев показал лучших представителей 

дворянства и разночинцев, изобразил человека в многообразных и сложных 

связях с другими людьми, с обществом, затрагивая и социальный, и 

нравственный конфликты.  

http://genew.ru/13-pravopisanie-slojnih-sushestvitelenih-i-prilagatelenih.html
http://genew.ru/13-pravopisanie-slojnih-sushestvitelenih-i-prilagatelenih.html
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В романе сталкиваются не только представители разных социальных 

групп, но и разные поколения. Спор идет между либералами, которыми были 

И.С. Тургенев и его ближайшие друзья, и революционными демократами типа 

Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова (Н.А. Добролюбов отчасти послужил 

прототипом главного героя Евгения Базарова). Центральное место в романе 

занимает конфликт идейных противников: Павла Петровича Кирсанова – 

представителя «отцов», и Евгения Базарова – представителя «детей», нового 

типа людей. В их спорах проявляется закостенелость и эгоизм Павла Петровича 

и нетерпимость и заносчивость Базарова. Позиция образованного либерала 

Павла Петровича во многом близка автору. 

Его «принципы» («принципы» на французский манер) и «авторитеты» – 

знак уважения и доверия к опыту прошлых поколений. 

Но он не способен с отеческим вниманием отнестись к умственным 

запросам и беспокойству «детей». Для И.С. Тургенева одним из решающих 

критериев в определении личности было то, как эта личность относится к 

современности, к окружающей его жизни. Представители «отцов» – Павел 

Петрович и Николай Петрович Кирсановы – не понимают и не приемлют того, 

что происходит вокруг них.  

Павел Петрович, одержимый сословной спесью и гордыней, упорно 

держится за принципы, усвоенные им в молодости, благоговеет перед старыми 

авторитетами, а Николай Петрович понимает в современности только то, что 

угрожает его покою. Базаров же – крайний индивидуалист. Он беспощадно 

отрицает нравственность, любовь, поэзию, все чувства. Фигура Евгения Базарова 

появляется в романе на фоне широкой панорамы деревенской жизни, мира на 

грани социальной катастрофы, показанной в первых главах романа.  

Базаров прав до известной степени: любые истины и авторитеты должны 

проходить проверку сомнением, но при этом надо по-сыновьи относиться к 

культуре прошлого. Базаров же впадает в нигилистическое отрицание всех 

исторических ценностей. Он силен в критике консерватизма Павла Петровича и 

http://genew.ru/dialog-sovremennih-filosofii-nauki-i-religii.html
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пустословия русских либералов. Но герой заходит слишком далеко в ненависти 

к «барчукам проклятым» [3].  

Отрицание «вашего» искусства перерастает у него в отрицание всякого 

искусства, отрицание «вашей» любви – в утверждение, что любовь – «чувство 

напускное», что все в ней легко объясняется физиологическим влечением, 

отрицание «ваших» сословных принципов – в уничтожение любых принципов и 

авторитетов, отрицание сентиментально-дворянской любви к народу – в 

пренебрежение к мужику вообще. Порывая с «барчуками», Базаров бросает 

вызов непреходящим ценностям культуры, ставя себя в трагическую ситуацию. 

По ходу действия круг лиц, с которыми сталкивается Базаров, 

расширяется. Но все возникающие конфликтные ситуации направлены на то, 

чтобы проверить стойкость характера Базарова, его взглядов. И.С. Тургенев не 

критикует действия героя, а просто повествует о его жизни. Демократ-

разночинец с новым материалистическим мировоззрением и новыми 

практическими требованиями к жизни – Базаров показан И.С. Тургеневым в 

соприкосновении с чужой и чуждой ему средой. Эта ситуация, постоянно и остро 

осознаваемая Базаровым, служит психологической мотивировкой для раскрытия 

определенных сторон в характере героя: его угрюмой сдержанности, враждебной 

недоверчивости, презрительной насмешливости, черствости, сухости и грубости.  

И.С. Тургенев создал характер полный и внутренне самостоятельный. 

Базаров – молодой небогатый человек, сын лекаря, получившего дворянство по 

службе. Это сильная, не поддающаяся чужому влиянию личность, отстаивающая 

свои взгляды на жизнь. В его характере – сила, самостоятельность, энергия, 

большие потенциальные способности к революционному делу. Базаров является 

приверженцем нового течения – нигилизма, т.е. он – «… человек, который не 

склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного 

принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип». Базаров 

отрицает природу как источник получения эстетического наслаждения, как 

объект восторгов [5]. 

http://genew.ru/5-vopros-ponyatie-vidi-formirovanie-i-razvitie-sposobnostej-sp.html
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В современном И.С. Тургеневу обществе появляется и такой слой людей, 

которые, следуя за модой, проповедуют идеи то одного, то другого направления, 

не вникая в смысл и не понимая сути. В «Отцах и детях» это –Ситников и 

Кукшина. Эти два образа – яркая пародия на горе – либералов и социалистов, не 

имеющих приличного образования, не принимаемых и не одобряемых И.С. 

Тургеневым. 

Автор «Отцов и детей», по сути, не принадлежал ни одному течению, 

описываемому в романе. Этим объясняется ироническое изображение различных 

общественных движений. И.С. Тургенев не показывает, какое из них более 

полезно для России, более прогрессивно или справедливо. Он не является 

пропагандистом своих идей, он лишь намечает основные настроения в обществе, 

подчеркивая их недостатки: непонимание нигилистами сути своей теории, как 

это было у Базарова, растерянность и внутренние противоречия либерального 

дворянства, закостенелость консерватизма. Объективной, бесстрастной картины 

общества, как предлагалось сначала, не получилось. Но характер эпохи, 

основные противоречия, накал страстей среди мыслящих людей отражен 

достаточно полно и подробно, причем автор не только изобразил современные 

ему события, но и во многом предсказал основные представления мысли на 10-

20 лет вперед.  

Таким образом, в романе «Отцы и дети» И.С. Тургенев попытался 

изобразить эпоху 60-х годов, ее типичные особенности через образы героев, 

через исторический фон, на котором разворачивается действие, через 

центральный конфликт романа. 
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