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ДЕРЕВНЯ

Приветствую тебя, пустынный уголок,

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,

Где льется дней моих невидимый поток
     На лоне счастья и забвенья.

Я твой - я променял порочный двор Цирцей,

Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,

На праздность вольную, подругу размышленья. 

     Я твой - люблю сей темный сад
     С его прохладой и цветами,

Сей луг, уставленный душистыми скирдами,

Где светлые ручьи в кустарниках шумят.

Везде передо мной подвижные картины:

Здесь вижу двух озер лазурные равнины,

Где парус рыбаря белеет иногда,

За ними ряд холмов и нивы полосаты,

     Вдали рассыпанные хаты,

На влажных берегах бродящие стада,

Овины дымные и мельницы крилаты;

     Везде следы довольства и труда... 

Я здесь, от суетных оков освобожденный,

Учуся в истине блаженство находить,

Свободною душой закон боготворить,

Роптанью не внимать толпы непросвещенной,

Участьем отвечать застенчивой мольбе
     И не завидывать судьбе

Злодея иль глупца - в величии неправом. 

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!

     В уединеньи величавом
     Слышнее ваш отрадный глас.

     Он гонит лени сон угрюмый,

     К трудам рождает жар во мне,

     И ваши творческие думы
     В душевной зреют глубине. 

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:

     Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.

     Не видя слез, не внемля стона,

На пагубу людей избранное судьбой,

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,

Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,

Здесь рабство тощее влачится по браздам
     Неумолимого владельца.

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,

Надежд и склонностей в душе питать не смея,

     Здесь девы юные цветут
   Для прихоти бесчувственной злодея.

Опора милая стареющих отцов,

Младые сыновья, товарищи трудов,

Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.

О, если б голос мой умел сердца тревожить!

Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне судьбой витийства грозный дар?

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,

И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

1819





К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Стихотворение «К Чаадаеву» было 
написано Пушкиным в «петербургский» 
период, в 1818 го ду. В это время поэт 
находился под сильным влиянием 
декабристских идей. Под их 
воздействием создается его 
вольнолюбивая лирика этих лет, в том 
числе программное стихотворение «К 
Чаада еву». Жанр — дружеское послание.
В стихотворении «К Чаадаеву» звучит 
тема вольности и борьбы с 
самодержавием. Оно отражает те 
взгляды и политические настроения, 
которые объединяли Пушкина с его 
другом П. Я. Чаадаевым и со всеми 
передовыми людьми его времени. Не 
случайно стихотворение широко 
распространялось в списках, служило 
средством политической агитации.



Сюжет. В начале послания Пушкин говорит о том, что быстро исчезли надежды, которые воз никли в 
обществе в первые годы царствования Александра I. Гнет «власти роковой» (ужесточение политики 
императором после войны 1812 года) заставляет людей передовых взглядов и свободо любивых 
настроений с особой остротой чувствовать «призваньё отчизны» и нетерпеливо ожидать «минуты 
вольности святой». Поэт призывает «отчизне посвятить души прекрасные порывы...», бороться за 
ее свободу. В конце стихотворения выражается вера в неизбежность падения самодержавия и в 
освобождение русского народа:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья

Напишут наши имена!
Новаторство Пушкина состоит в том, что в этом стихотворении он соединил гражданственный, 
обличительный пафос с почти интимными переживаниями лирического героя. Первая строфа 
заставляет вспомнить образы и эстетику сентименталистской и романтической элегии. Однако 
начало следующей строфы резко меняет ситуацию: разочарованной душе противопоставлена 
душа, полная мужества. Становится ясно, что речь идет о жажде свободы и борьбы; но в то же 
время фраза «горит желанье» намекает, как кажется, и на то, что речь идет о нерастраченной силе 
любовного чувства. Третья строфа соединяет образы политической и любовной лирики. В двух 
заключительных строфах любовная фразеология сменяется гражданственно- патриотическими 
образами.

Если идеалом для декабристской поэзии был герой, добровольно отказывающийся от личного 
счастья ради счастья родины, и с этих позиций осуждалась любовная лирика, то у Пушкина 
политическая и любовная лирика не противопоставлялись друг другу, а сливались в общем порыве 
свободолюбия.



К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,

Как зов его в прощальный час,

Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!

Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,

Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,

Глухие звуки, бездны глас,

И тишину в вечерний час,

И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,

Твоею прихотью хранимый,

Скользит отважно средь зыбей:

Но ты взыграл, неодолимый,-

И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег.

Ты ждал, ты звал... я был окован;

Вотще рвалась душа моя:

Могучей страстью очарован,

У берегов остался я.

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?

Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...

Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:

Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.

И вслед за ним, как бури шум,

Другой от нас умчался гений,

Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,

Оставя миру свой венец.

Шуми, взволнуйся непогодой:

Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,

Он духом создан был твоим:

Как ты, могущ, глубок и мрачен,

Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?

Судьба людей повсюду та же:

Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы,

И блеск, и тень, и говор волн.

1824

* * *



Первоначальный вариант стихотворения «К морю» был написан Пушкиным в южной 
ссылке, в Одессе. Возвратился к это му посланию поэт уже в «новой» ссылке — в 
Михайловском, в 1824 году. Это стихотворение завершало собой романтический период 
творчества Пушкина.

В начале стихотворения преобладает личностный, конкретно-биографический аспект. 
Элегический мотив грусти возникает у поэта при расставании с морем.

Далее доминируют философские размышления Пушкина. Море здесь — «свободная 
стихия», как и мир человеческой души. Именно потому оно так притягивает к себе, так 
близко и дорого поэту.

Море своенравно и прихотливо, как и человеческие порывы. Оно непредсказуемо, как и 
тайные душевные желания. Море может быть тихим, умиротворенным, но может быть и 
грозным, несущим гибель человеку.

Точно так же гибнет человек, отдавшийся во власть стихии страстей, безумных желаний, 
импульсивных порывов. Однако образ моря символизирует здесь не только мир 
человеческой души, но и судьбу. Она так же своенравно играет людьми, неся и радость, 
и неожиданную гибель. С непредсказуемой морской стихией Пушкин сравнивает и 
любовь, страсть, сильное чувство, подчиняющее себе все устремления и поступки. 
Однако любовь нередко сковывает волю человека, становится своеобразным пленом 
души, вдохновенья.

Мотив грусти, возникающий в начале стихотворения, проходит через исторический 
экскурс поэта: Пушкин вспоминает о гибели Наполеона, о смерти Байрона. Затем мотив 
этот через личностные переживания выходит на внесюжетный, внеличностный, 
философский план.

Заканчивается стихотворение по-пушкински жизнеутверждающе. Прощаясь с морем, 
поэт обещает хранить образ свободной стихии в своей душе, соответствовать идеалу 
естественного, природного человека.



УЗНИК
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел 
молодой,
Мой грустный товарищ, махая 
крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: "Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!.."
1822



Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,

Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут - и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

1827



АНЧАР
В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,

К полудню растопясь от зною,

И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит
И тигр нейдет — лишь вихорь черный
На древо смерти набежит
И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,

Блуждая, лист его дремучий,

С его ветвей, уж ядовит,

Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:

И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,

И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,

И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседам в чуждые пределы.

* Древо яда.

1828







Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью
Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

26 мая 1828



* * *
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,

Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,

Мы все сойдем под вечны своды - И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов

Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю;

Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?

Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

1829



...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор - и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я - но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах.

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет - уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.

  Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим - и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно синея стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогой невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни - там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...

На границе
Владений дедовских, на месте том,

Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят - одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко,- здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я, и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Всё тот же их, знакомый уху шорох -
Но около корней их устарелых
(Где некогда всё было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему всё пусто.

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.





ЭЛЕГИЯ 
(БЕЗУМНЫХ ЛЕТ УГАСШЕЕ 
ВЕСЕЛЬЕ...)
  Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино - печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

  Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и 
страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть - на мой закат 
печальный
Блеснёт любовь улыбкою 
прощальной.
1830

«Элегия» создана сразу же вслед за «Бесами», осенью 1830 года. При 
публикации Пушкин дал этому стихотворению жанровый подзаголовок 
«Элегия». Как известно, в молодые годы поэт отдавал предпочтение этому 
жанру. Однако именно анализируемое стихотворение стало в нем вершинным.
Композиция. Стихотворение состоит из двух строф, которые составляют 
смысловой контраст: в первой речь идет о драме жизненного пути, во второй 
звучит пафос жизненной активности, личной воли.
В «Элегии» подхватывается и получает развитие та же тематика, что и в «Бесах» 
— сосредоточенный поиск пути. Начинается стихотворение с переоценки 
прошлого, которое оставило неизгладимый след печали в душе героя. Мысли о 
будущем, казалось бы, не оставляют места надежде:

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но во второй строфе такое пессимистическое и пассивное мировосприятие 
сменяется противоположным. После довольно мрачных строк, которые словно 
выбивают ритм похоронного марша, вдруг следует легкий взлет:

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:

Душу лирического героя переполняет тоска по ушедшим дням, она усиливается 
чувством тревоги и неизвестности будущего, в котором видится «труд и горе». 
Но это также означает движение и полноценную жизнь, в которой «будут 
наслажденья меж горестей, забот и треволненья». Они даруют новые 
творческие плоды и — «может быть» — любовь:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,

И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
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ЭЛЕГИЯ (СЧАСТЛИВ, КТО...)
Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса признаться смеет;
Кого в неведомой судьбе
Надежда робкая лелеет:
Кого луны туманный луч
Ведет в полночи сладострастной;
Кому тихонько верный ключ
Отворит дверь его прекрасной!

Но мне в унылой жизни нет
Отрады тайных наслаждений;
Увял надежды ранний цвет:
Цвет жизни сохнет от мучений!
Печально младость улетит,
Услышу старости угрозы,
Но я, любовью позабыт,
Моей любви забуду ль слезы!
1816

Варианты формулировок сочинений 15, 
16
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 АНЧАР
 
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.
 
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
 
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
 
К нему и птица не летит
И тигр нейдёт — лишь вихорь черный
На древо смерти набежит
И мчится прочь, уже тлетворный.
 
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.
 
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
 
Принёс он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;
 
Принёс — и ослабел и лёг
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
 
А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседам в чуждые пределы.
                 (А.С. Пушкин, 1828 г.)
В начале стихотворения дается описание пустыни. Как называется подобное описание в художественном 
произведении?

пейзаж



2. Какой приём использует поэт в фразе «Анчар, как грозный часовой, стоит…»?

3. Как называется образное определение, служащее средством художественной 
выразительности («вихорь черный», «песок горючий» и т. п.)?

4. Укажите название стилистического приёма, придающего стиху особую звуковую 
выразительность («И тот послушно в путь потек»).

5. Укажите размер, которым написано стихотворение А.С. Пушкина «Анчар» (ответ дайте 
в именительном падеже без указания количества стоп).

Варианты формулировок сочинений 
15, 16

15.Как в пушкинском стихотворении соотносятся два содержательных пласта  –  
описание анчара и рассказ о гибели раба?
16. В каких произведениях отечественной лирики мир природы сравнивается с 
миром человеческих взаимоотношений и в чём эти произведения можно 
сопоставить с пушкинским «Анчаром»?

сравнение

эпитет

звукопись

ямб



К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

15. Как различные поэтические средства 
помогают выразит идею стихотворения «К 
Чаадаеву»? 
16. В чем особенность вольнолюбивой лирики 
Пушкина и кто из русских поэтов раскрывает в 
своей лирике тему свободы? 



Варианты формулировок сочинений 
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17. 1. Какие «чувства добрые» стремился пробудить А.С. Пушкин своей 
лирикой?


