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► Романтическая лирика Пушкина - 
стихотворения, созданные в период 
южной ссылки. Это было непростое 
время для Александра Сергеевича. В 
южной ссылке он находился с 1820 
по 1824 год. В мае 1820 года поэт был 
выслан из столицы. Официально 
Александр Сергеевич был всего 
лишь отправлен на новое место 
службы, однако фактически он стал 
изгнанником. Период южной ссылки 
делится на 2 отрезка - до и после 
1823 года. Их разделяет кризис, 
произошедший в 1823 году



► Общая характеристика творчества Пушкина южного 
периода Произведения, написанные в 1820-1824 гг., 
отличаются откровенным лиризмом. Романтическая 
лирика Пушкина периода южной ссылки теряет налет 
ученичества, характерный для раннего периода его 
творчества. Пропадает также дидактизм, свойственный 
гражданским стихотворениям. Из произведений 
исчезает жанровая нормативность, а структура их 
упрощается. Особенности романтической лирики 
Пушкина касаются и отношения к современнику. 
Александр Сергеевич рисует его психологический 
портрет. Он соотносит современника в 
эмоциональном плане со своим собственным 
характером, поэтически воспроизведенным. В 
основном в элегической тональности предстает 
личность поэта. Главные темы, которыми отмечена 
романтическая лирика Пушкина, - жажда свободы, 
ощущение новых впечатлений, чувство воли, стихийное 
и контрастное повседневности. Постепенно основной 
темой делается стремление показать внутренние 
стимулы поведения свободолюбивого героя



"Демон" "Демон" - написанное в 1823 
году стихотворение. В его центре 
находится разочарованная личность, 
которая не верит ничему, сомневается 
во всем. Представлен отрицательный и 
мрачный лирический герой. В "Демоне" 
автор с духом сомнения и отрицания, 
привлекательным для него, объединил 
душевную пустоту, не удовлетворяющую 
его. Разочарованная личность, 
протестующая против существующего 
порядка, оказывается несостоятельной и 
сама, так как у нее нет положительного 
идеала. Скептический взгляд на 
действительность приводит к 
омертвлению души.



► "Погасло дневное светило..." Интонация элегического раздумья, 
которая станет главенствующей во всей романтической лирике 
Пушкина, наблюдается уже в первом стихотворении, созданном на 
юге. Это произведение 1820 года "Погасло дневное светило...". В 
центре элегии находится личность автора, который вступает в новый 
этап своей жизни. Основным мотивом является возрождение души, 
которая жаждет нравственного очищения и свободы. Произведение 
подводит итог петербургской внутренней жизни поэта. Он 
осмысливает ее как нравственно неудовлетворительную, 
несвободную. Отсюда возникает контраст между прежней жизнью и 
ожиданием свободы, которая сравнивается с грозной океанской 
стихией. Личность автора помещена между "берегами печальными" 
и "берегом отдаленным". Душа Пушкина жаждет стихийной 
природной жизни. Для нее характерно активное начало, 
олицетворенное в образе океана



► Соприкосновение поэта с 
миром Ислама и время       
знакомства с  Кораном

►       С Кораном Пушкин познакомился еще в Лицее. 
Из лекций профессора истории И.К.Кайданова 
лицеисты получали первое представление о 
древнейших религиях, Исламе, об арабской и 
персидской литературе. А первая встреча поэта с 
миром Ислама произошла во время его 
путешествия по Северному Кавказу, Крыму и 
Бессарабии. Он видел памятники культуры 
мусульман, вслушивался в молитвы, наблюдал и 
размышлял о мусульманах.  Первый поэтический 
отклик на знакомство с доселе незнакомым ему 
миром – это первая южная пушкинская поэма 
«Кавказский пленник», в которой содержится 
красочное описание мусульманского праздника 
Ураза байрам у черкесов.



►  Отношение Пушкина к Корану, изменения в    мировоззрении Пушкина.

           Коран привлек его как произведение большой и весьма своеобразной 
художественной силы, как замечательный образец восточной поэзии... 
Однако, видимо, еще больше чем поэтическая сторона, привлек Пушкина 
страстно-пропагандистский, зажигательно "пророческий" тон Корана, 
воинственно-героический его дух». Исследуя  творчество поэта и 
определяя его отношение к Исламу, было бы неполным без рассмотрения 
его родословной, берущей начало от арабов. Прадед Пушкина Ибрагим 
Петрович Ганнибал имел мусульманские корни, следовательно, в жилах 
Пушкина текла и мусульманская кровь, которая, на мой взгляд, является 
одной из причин обращения поэта к Корану.



► 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. 



► СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НОЧЬЮ ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня.. . 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу.. .



► Своеобразным ключом к лирике Пушкина является его философская 
лирика, в которой ставятся вечные проблемы бытия: смысла жизни, смерти 
и вечности, добра и зла. Многие стихотворения этого цикла трагичны ("Бесы", 
"Не дай мне бег сойти с ума"), жизнь представляется поэту как "дар 
напрасный, дар случайный". И все »е "самая грусть Пушкина, несмотря на 
ее глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна" (Белинский) . Это 
ощущение возникает потому, что чувство уныния, одиночества, острое 
восприятие быстротечности жизни снимается в стихотворениях Пушкина 
утверждением жизни как победы солнца бессмертного ума над ложной 
мудростью ("Вакхическая песня", 1825), молодости над смертью ("Брожу ли 
я вдоль улиц шумных...,1829). Даже композиционно многие стихотворения 
Пушкина основаны на контрастном пересечении лейтмотивов света и тьмы, 
жизни и смерти, отчаяния и оптимизма. Так, в стихотворении "Элегия" (" 
Безумных лет угасшее веселье, 1830) трагическая тональность первой части 
("Мой путь уныл, Сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море") 
сменяется мощным мажорным аккордом: 

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



Понятие "романтизм" в творчестве 
Пушкина

► Понятие "романтизм" в творчестве Пушкина Александр 
Сергеевич осознавал недостаточность романтической поэтики 
с тех самых пор, как ее шаблоны и нормы начали стеснять его 
творчество и поэтический порыв. Весьма примечательно, что 
движение к реализму сам автор осмыслял как путь от 
неправильно понятого романтизма к романтизму "истинному". 
Ему были внутренне близки свободолюбивые декларации этой 
системы. Возможно, именно поэтому он не хотел отказываться 
от понятия "романтизм".



Конец


