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1 Основные темы и особенности лирики А.С. Пушкина 

 

Одной из отличительных особенностей творчества А.С. Пушкина 

является необыкновенная разносторонность его творческого дарования. 

Глубоко искренняя реалистическая лирика поэта – невероятно важная, полная 

гениальной легкости и глубины часть творчества поэта. Лирический дар дает 

поэту возможность выражать свои чувства и настроения, остро и быстро 

реагировать на изменения общественно-политической и литературной жизни. 

А.С. Пушкин прежде всего – выразитель передовых для своего века 

взглядов, певец политической свободы. Наиболее четко его взгляды отразились 

в оде «Вольность», написанной им в 1817 году. Произведение отражает 

разнообразные чувства автора: пламенное желание свободы, негодование 

против тиранов. Революционно звучали для читателей заключительные строки 

второй строфы: 

Тираны мира! трепещите! 

А вы, мужайтесь и внемлите, 

Восстаньте, падшие рабы! [3]. 

Эта же тема, тема вольности и борьбы с самодержавием, звучит и в 

стихотворении «К Чаадаеву». А.С. Пушкин призывает отчизне посвятить 

«души прекрасные порывы», бороться за ее свободу. Любовь к родине для него 

неразрывна с борьбой, и он верит в неизбежность падения самодержавия и в 

освобождение русского народа. 

Ярким примером политической лирики А.С. Пушкина является 

стихотворение «Деревня», в котором благодаря приему противопоставления 

ярко и резко подчеркивается несправедливость и жестокость крепостного 

права. Именуя себя «другом человечества», А.С. Пушкин говорит о «диком 

барстве», которое «присвоило себе и труд, и собственность, и время 

земледельца». 

Беспощадная эксплуатация крестьянства и благополучие 

господствующего класса возмущают поэта до глубины души, и у него 
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срываются горькие слова: «О, если б голос мой умел сердца тревожить!» [1]. 

Его пламенное желание – увидеть «народ неугнетенный» и взошедшую 

над страной «прекрасную зарю свободы просвещенной». Тема свободы, 

борьбы, счастья народа проходит через все творчество поэта. Здесь и его 

«Сказки», стихотворения «В Сибирь», «Арион» и другие. Много прекрасных 

стихотворений посвятил А.С. Пушкин самому замечательному чувству – 

дружбе. По характеру очень общительный А.С. Пушкин имел много друзей. 

Это в первую очередь его лицейские друзья, которым он ежегодно посвящал 

свои стихотворения. 

Дружба была для него той силой, которая соединяет людей в крепком 

союзе на всю жизнь, вливает бодрость в жизненной борьбе. Бездушному 

светскому обществу он всегда предпочитал тесный круг друзей: 

И, признаюсь, мне во сто крат милее 

Младых повес счастливая семья, 

Где ум кипит, где в мыслях волен я [3]. 

Гимном дружбы можно назвать его послание к лицейским друзьям из 

ссылки «19 октября 1827 года». Стихотворение согрето большой и подлинной 

нежностью, глубоко искренним чувством любви к друзьям. 

Среди стихотворений А.С. Пушкина видное место принадлежит тем, в 

которых поэт с исключительной поэтической силой и любовью рисует картины 

родной природы. Любовь к родной природе нашла свое художественное 

выражение в стихотворениях, поэмах, романе «Евгений Онегин». 

Сначала его стихи носят романтический характер, например, 

стихотворение «К морю». В нем звучит речь, насыщенная восклицаниями, 

обращениями, риторическими вопросами, эпитетами и метафорами. 

Поэтическое изображение моря сочетается в стихотворении с 

размышлениями поэта о своей судьбе, судьбе изгнанника, и о судьбах народов. 

Море представляется ему живым воплощением мятежной и свободной стихии, 

мощной и гордой красоты. 

В своей реалистической пейзажной лирике А.С. Пушкин рисует внешне 
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скромную, но милую его сердцу красоту родной природы. Как замечательны 

его картинки осени, зима в «Евгении Онегине», описания замечательной 

крымской природы в «Бахчисарайском фонтане»! Так же к это теме относятся 

стихотворения: «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Туча», «Вновь я посетил» и 

другие [2].  

А.С. Пушкин сравнивал поэта с эхом, которое откликается на всякий 

призывный звук жизни. Лирика поэта знакомит нас с его раздумьями о смысле 

жизни, о счастье человека, с его нравственным идеалом, особенно 

воплощенном в стихах о любви. 

Идеал любимой представляется поэту как «гений чистой красоты», как 

«чистейшей прелести чистейший образец». Любви присуще и трагическое – 

ревность, разлука, смерть. А.С. Пушкин, его лирический герой всегда желает 

счастья той, которую он любит так безнадежно: 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам бог любимой быть другим [3]. 

Нередко тема любви сливается в стихотворении А.С. Пушкина с 

лирическим пейзажем, который так гармонирует с тем чувством, которое 

владеет поэтом. Особенно это прослеживается в стихотворениях: «Кто знает 

край, где небо блещет», «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Эти основные 

темы лирики поэта отчетливы и в его романтических поэмах, цикле 

произведений о Петре I, в его поэме «Полтава» и повестях Белкина, романе 

«Евгений Онегин» и трагедии «Борис Годунов». 

Но особо хочется остановиться еще на одной теме – это размышления о 

судьбе поэта, его назначении в условиях жестокой николаевской реакции. Он 

создает стихотворение «Пророк», написанное непосредственно под 

впечатлением кровавой расправы с декабристами. В образе пророка выступает 

поэт-гражданин, несущий свое пламенное, свободное слово в народ. Только тот 

поэт, по мнению А.С. Пушкина, кто всегда душой и помыслами со своим 

народом.  

Только он может оправдать свое назначение: правдивым поэтическим 
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словом пробуждать в человечестве высокие чувства. Он призывает поэта 

«глаголом жечь сердца людей». 

Подводя итог своему творчеству, А.С. Пушкин в стихотворении «Я 

памятник себе воздвиг…» утверждает, что заслужил право на признание и 

любовь народа тем, что: 

…чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я Свободу 

и милость к падшим призывал [3]. 

Равнодушно принимая хвалу и клевету, «обиды не страшась, не требуя 

венца», А.С. Пушкин следовал своему призванию. Лирика А.С. Пушкина, 

являясь живым откликом поэта на современную ему жизнь, в то же время 

перерастает его время и не теряет своего значения и в наши дни. 

Ценят у А.С. Пушкина полноту восприятия жизни, жизнерадостность, 

свободолюбие, высокую гуманность, призыв к служению Родине. Стихи А.С. 

Пушкина вечны, что они интересны людям разных поколений «всех времен и 

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

отражение в нем общественно-политической борьбы накануне и во время 

проведения реформ 

 

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

идейном столкновении двух «поколений» русского общества: дворянского и 

разночинно-демократического. Представителем молодого поколения в романе 

является разночинец Евгений Базаров, проповедующий нигилизм – учение об 

отрицании всяких принципов, принятых на веру. Его идейным противником в 

идеологическом споре являются братья Кирсановы, которые, по мнению самого 

автора, представляют собой лучшую часть дворянства того времени. 

С Николаем Петровичем Кирсановым мы встречаемся на первой странице 

романа. «Барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых 

панталонах…» – так рисует его автор [5]. 

Николай Петрович имеет поместье в двести душ, которое он называет 

«фермой». Помещик из него получился неважный, несмотря на то, что он ведет 

хозяйство на новый лад и «размежевался с крестьянами». Он- нежный и 

любящий отец, искренне радуется приезду сына. «В кои-то веки дождался я 

Аркаши… Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел». Во время 

жизни с сыном в Петербурге отец старается заводить знакомства с молодыми 

товарищами, но увлечения Аркадия Базаровым и его идеями он не понимает. 

«Но отвергать поэзию? – подумал он опять. – Не сочувствовать художеству, 

природе?» [5]. 

Николай Петрович любит помечтать, читает А.С. Пушкина, играет на 

виолончели и восторгается природой – одним словом, живет чувствами. А 

Базаров высмеивает это: «Удивительное дело… – эти старенькие романтики! 

Разовьют в себе нервную систему до раздражения… ну, равновесие и 

нарушено». У Николая Петровича, в отличие от его брата Павла Петровича, 

мягкий характер, он многое прощает Базарову и даже защищает его: «Нет, брат, 

ты этого не говори: Базаров умен и знающ» [5]. 



7 

Павел Петрович является во многом противоположностью своему брату. 

Он, бывший светский лев, также живет чувствами. Но если Николаю Петровичу 

любовь дает счастье и смысл жизни, то в судьбе Павла Петровича любовь к 

княгине Р. сыграла роковую роль. Отличают его от брата и такие качества, как 

высокомерие, самоуверенность и насмешливость. Павел Петрович – аристократ 

до мозга костей. Он всегда безупречно одет и выбрит, надушен великолепным 

одеколоном. 

Автор так описывает старшего брата Кирсанова: «…Человек среднего 

роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстук и лаковые 

полусапожки… На вид ему было лет сорок пять; его красиво остриженные 

седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, 

но без морщин, необыкновенно привлекательное и чистое, словно выведенное 

тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной…» [5]. 

Павел Петрович стоит на славянофильских позициях, но при этом 

одевается в английский костюм, а при разговоре с мужиками «морщится и 

нюхает одеколон». В округе его считают гордецом, но уважают за его 

великолепные манеры. Павел Петрович дразнит «помещиков старого покроя 

либеральными выходками» и не сближается с представителями молодого 

поколения. 

В спорах Базаров легко побеждает Кирсановых, которые не могут дать 

достойный отпор молодому поколению в лице Базарова, энергичному и 

знающему человеку, который с иронией относится к «старичкам Кирсановым». 

Дядю Аркадия он считает «архаичным явлением», а Николая Петровича – 

«отставным человеком». 

Взгляды Базарова не выдерживают испытания любовью, он с 

негодованием чувствует, что отрицаемая им ранее «романтика» берет в нем 

верх. Герой умирает по глупой случайности, пережив перед этим кризис своего 

столь прочного прежде мировоззрения. 

Кто же победил в споре? За кем пойдет Аркадий, молодой представитель 

дворянства? 
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Но он выбрал жизнь, подобную жизни отца. Кровные узы оказались 

сильнее всякого нигилизма. Он женится, хозяйствует в имении, продолжая дело 

своего отца. 

И.С. Тургенев в романе «Отцы и дети» показал, что дворянство перестает 

быть передовым классом в обществе. В России нарождается новая сила, имя 

которой нигилизм. Но автор в этой силе не видит ничего позитивного, а только 

одно разрушение и отрицание, которые ни к чему хорошему не ведут. При этом 

Базаров симпатичен и автору, и читателю своей энергией, трудолюбием, 

целеустремленностью, преданностью своим убеждениям. Павел Петрович 

Кирсанов, военный в отставке, бывший светский лев, является антагонистом 

Базарова, его идейным противником. 

Если Евгений – нигилист, то есть человек, не верящий в авторитеты и 

отвергающий принципы, то Павел Петрович, напротив, не мыслит своей жизни 

без «прин-сипов» и авторитетов. «Мы, люди старого века, мы полагаем, что без 

прин-сипов… шагу ступить, дохнуть нельзя», – говорит он. Павел Петрович – 

представитель либерального движения, склоняющийся к консерватизму. 

Больше всего он преклоняется перед английским аристократизмом [2]. 

Для него идеал государства – Англия. Павел Петрович считает себя 

полезным человеком: он иногда заступается за крестьян перед братом, 

несколько раз одалживал ему деньги, когда имение стояло на грани разорения. 

Но Базаров упрекает его в том, что, рассуждая о народе, Павел Петрович 

не способен действовать, он «сидит сложа руки», а маской неудачливого 

человека с разбитой судьбой прикрывает свою несостоятельность и 

бездейственность. Впрочем, Павел Петрович по-своему достойный человек: он 

любит брата и племянника, уважительно относится к Фенечке, благороден в 

своих поступках, безукоризненно вежлив. К сожалению, практицизм не 

является отличительным качеством этого дворянина: видя, что нововведения 

брата только лишь расстраивают имение, он не может ничего предпринять, 

чтобы поправить дела. 

Брат Павла Петровича, Николай Петрович, дворянин, отец семейства и 
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либерал, также является представителем «отцов». Он либерал и гордится этим. 

«Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму 

завел…; читаю, учусь, стараюсь встать вровень с современными 

требованиями…» [5]. 

То, что в сорокалетнем возрасте он играет на виолончели, читает А.С. 

Пушкина и восхищается природой, не вызывает у нас возмущения и 

непонимания, как у Базарова, но лишь улыбку умиления. Николай Петрович – 

человек, созданный для семейного счастья, для тихой жизни в своем имении. 

Таким образом, конфликт поколений неизбежен, ведь времена меняются, 

как и люди. Однако его можно разрешить, прийти к взаимопониманию, но это 

возможно лишь тогда, когда обе стороны выскажутся прямо и честно, без лести 

и недомолвок. Не надо бояться спора, ведь именно в нем отцы и дети отыщут 

истину, которая всех примирит, что и пытается донести до читателя И.С. 

Тургенев в романе «Отцы и дети». 
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