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Поэма «Кавказский 
пленник»



Краткое содержание
      В ауле, где вечером на 

порогах сидят черкесы и 
говорят о своих битвах, 
появляется всадник, 
тащащий на аркане русского 
пленника, который кажется 
умершим от ран. Но в 
полдень пленник приходит в 
себя, вспоминает, что с ним, 
где он, и обнаруживает 
кандалы на своих ногах.

       Он раб! 



      Герой поэмы “Кавказский пленник” жестоко 
разочарован. Он отправился на Кавказ — край 
сильных и свободолюбивых людей — обрести 
такую желанную и необходимую ему свободу 
духа, а попал в плен:

    Свобода! Он одной тебя 
     Еще искал в пустынном мире. 
     Страстями чувства истребя. 
    Охолодев к мечтам и лире... 
    Свершилось... целью упованья 
    Не зрит он в мире ничего... Он раб... 
     И жаждет сени гробовой.



▣ Ночью, когда аул угомонился, 
к пленнику приходит молодая 
черкешенка и приносит ему 
прохладный кумыс для 
утоления жажды. Долго сидит 
дева с пленником, плача и не 
имея возможности рассказать 
о своих чувствах. 

▣ Много дней подряд 
окованный пленник пасет 
стадо в горах, и каждую ночь 
приходит к нему черкешенка, 
приносит кумыс, вино, мед и 
пшено, делит с ним трапезу и 
поет песни гор, учит пленника 
своему родному языку. Она 
полюбила пленника первой 
любовью, но он не в силах 
ответить ей взаимностью, 
боясь растревожить сон 
забытой любви. 



▣ Однажды он слышит шум и видит, 
что черкесы отправляются в набег. 
В ауле остаются только женщины, 
дети и старцы. Пленник мечтает о 
побеге, но тяжкая цепь и глубокая 
река — неодолимые препятствия. И 
вот когда стемнело, к пленнику 
пришла она, держа в руках пилу и 
кинжал. Она сама распиливает 
цепь. Возбужденный юноша 
предлагает ей бежать с ним вместе, 
но черкешенка отказывается, зная, 
что он любит другую. Она 
прощается с ним, и пленник 
бросается в реку и плывет на 
противоположный берег. Внезапно 
он слышит позади шум волн и 
отдаленный стон. Выбравшись на 
берег, он оборачивается и не 
находит взглядом на оставленном 
берегу черкешенки. 

       Пленник понимает, что означали 
этот плеск и стон. Он глядит 
прощальным взором на покинутый 
аул, на поле, где он пас стадо, и 
отправляется туда, где сверкают 
русские штыки и окликаются 
передовые казаки. 



ПОЭМА «БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
ФОНТАН»



Краткое содержание
▣ В своем дворце сидит грозный хан Гирей, 

разгневанный и печальный. Чем 
опечален Гирей, о чем он думает? 
Он не думает о войне с Русью, его 
не страшат козни врагов, и его жены 
верны ему, их стережет преданный 
и злой евнух. Печальный Гирей идет 
в обитель своих жен, где невольницы 
поют песнь во славу прекрасной Заремы, 
красы гарема. Но сама Зарема, бледная 
и печальная, не слушает похвал 
и грустит, оттого что её разлюбил Гирей; 
он полюбил юную Марию, недавнюю 
обитательницу гарема, попавшую сюда 
из родной Польши, где она была 
украшением родительского дома 
и завидной невестой для многих богатых 
вельмож, искавших её руки.



▣ Хлынувшие на Польшу 
татарские полчища 
разорили дом отца 
Марии, а сама она стала 
невольницей Гирея. В 
неволе Мария вянет 
и находит отраду только 
в молитве перед иконой 
Пресвятой Девы, 
у которой горит 
неугасимая лампада. 
И даже сам Гирей щадит 
её покой и не нарушает 
её одиночества.



▣ Наступает сладостная крымская ночь, затихает 
дворец, спит гарем, но не спит лишь одна из жен 
Гирея. Она встает и крадучись идет мимо спящего 
евнуха. Вот она отворяет дверь и оказывается 
в комнате, где пред ликом Пречистой Девы горит 
лампада и царит ненарушаемая тишина. Что-то 
давно забытое шевельнулось в груди Заремы. Она 
видит спящую княжну и опускается перед ней 
на колени с мольбой. Проснувшаяся Мария 
вопрошает Зарему, зачем она оказалась здесь 
поздней гостьей. Зарема рассказывает ей свою 
печальную историю. Она не помнит, как оказалась 
во дворце Гирея, но наслаждалась его любовью 
безраздельно до тех пор, пока в гареме 
не появилась Мария. Зарема умоляет Марию 
вернуть ей сердце Гирея, его измена убьет её. Она 
угрожает Марии…



o Излив свои признания, Зарема 
исчезает, оставив Марию 
в смущении и в мечтах о смерти, 
которая ей милее участи 
наложницы Гирея.

o Желания Марии сбылись, и она 
почила, но Гирей не вернулся 
к Зареме. Он оставил дворец и вновь 
предался утехам войны, 
но и в сражениях не может Гирей 
забыть прекрасную Марию. Гарем 
оставлен и забыт Гиреем, а Зарема 
брошена в пучину вод стражами 
гарема в ту же ночь, когда умерла 
Мария. Вернувшись в Бахчисарай 
после губительного набега на села 
России, Гирей воздвиг в память 
Марии фонтан, который младые 
девы Тавриды, узнав это печальное 
предание, назвали фонтаном слез.



Поэма «Цыганы»

ПОЭМА «ЦЫГАНЫ»



Краткое содержание
▣ Цыганский табор кочует по степям 

Бессарабии. У костра цыганская 
семья готовит ужин, невдалеке 
пасутся кони, а за шатром лежит 
ручной медведь. Постепенно все 
умолкает и погружается в сон. 
Лишь в одном шатре не спит 
старик, ждущий свою дочь 
Земфиру, ушедшую гулять в поле. И 
вот появляется Земфира вместе с 
незнакомым старику юношей. 
Земфира объясняет, что встретила 
его за курганом и пригласила в 
табор, что его преследует закон и он 
хочет быть цыганом. Зовут его 
Алеко. Старик радушно приглашает 
юношу остаться так долго, как он 
захочет, и говорит, что готов делить 
с ним хлеб и кров.



▣ Утром старик будит Земфиру и 
Алеко, табор просыпается и 
отправляется в путь живописной 
толпой. Сердце юноши сжимается от 
тоски при виде опустевшей 
равнины. Но о чем он тоскует? 
Земфира хочет узнать это. Между 
ними завязывается разговор. 
Земфира опасается, что он жалеет об 
оставленной им жизни, но Алеко 
успокаивает её и говорит, что без 
сожаления оставил «неволю душных 
городов». В той жизни, что он 
бросил, нет любви, а значит, нет 
веселья, и теперь его желанье — 
всегда быть с Земфирой. Старик, 
слыша их разговор, рассказывает им 
старинное преданье о поэте, 
который когда-то был сослан царем 
в эти края и томился душой по 
родине, несмотря на любовь и заботу 
местных жителей. Алеко узнает в 
герое этого преданья Овидия и 
поражается превратности судьбы.



▣ Земфира на свидании с молодым 
цыганом. Они условливаются о 
новом свидании нынешней ночью 
после захода луны. Алеко тревожно 
спит и, пробудившись, не находит 
рядом Земфиры. Он встает, 
выходит из шатра, его объемлет 
подозренье и страх, он бродит 
вокруг шатра и видит едва 
приметный в звездном свете след, 
ведущий за курганы, и Алеко 
отправляется по этому следу. 
Внезапно он видит две тени и 
слышит голоса двух влюбленных, 
которые не могут расстаться друг с 
другом. Он узнает Земфиру, 
которая просит своего 
возлюбленного бежать, но Алеко 
вонзает в него нож… В ужасе 
Земфира говорит, что презирает 
угрозы Алеко, и проклинает его. 
Алеко убивает и её.



▣ Рассвет застал Алеко сидящим за 
холмом с окровавленным ножом 
в руке. Перед ним два трупа. 
Соплеменники прощаются с 
убитыми и роют для них могилы. 
В задумчивости сидит старый 
цыган. После того как тела 
влюбленных были преданы 
земле, он подходит к Алеко и 
говорит: «Оставь нас, гордый 
человек!» Он говорит, что 
цыганы не хотят жить рядом с 
убийцей, с человеком, который 
«для себя лишь» хочет воли.

▣ Старик промолвил это, и табор 
скоро снялся с места и скрылся в 
степной дали. Лишь одна телега 
осталась в роковом поле. Настала 
ночь, но никто не разложил пред 
ней огня и никто не переночевал 
под её крышей.



Поэтический цикл 
«Подражание Корану»



▣ Цикл «Подражаний 
Корану» написан в духе 
магометанской священной 
книги «Коран», из разных 
сур (глав) которой в 
«Подражаниях» имеются 
многочисленные 
свободные заимствования. 
Многие образы цикла 
имеют 
автобиографическое 
значение. Вместо 
Магомета — пророка 
Ислама, к которому 
обращен Коран, в 
«Подражаниях Корану» 
выступает пророк — поэт. 
Здесь впервые в поэзии 
Пушкина возник этот 
образ.



▣ Посвящение цикла 
Прасковье 
Александровне 
Осиповой, соседке по 
имению, владелице 
Тригорского, 
объясняется тем, что у 
нее нашел Пушкин 
«сень успокоенья», 
когда он принужден 
был уехать из 
Михайловского после 
ссоры с отцом



▣ I. «Клянусь четой и не 
четой...». — Центральные 
образы стихотворения — 
«зоркое гоненье», 
«могучая власть» языка 
«над умами», отсутствуют 
в Коране.

▣ VI. «Недаром вы 
приснились мне...». — 
Здесь поэт изображает, 
по-видимому, 
ожидаемую им победу его 
единомышленников, 
будущих декабристов.

▣ IX. «И путник усталый на 
бога pоптал...». — Смысл 
этого «подражания» в 
преодолении 
пессимистического 
начала, характерного для 
лирики Пушкина 1823 г. 
и начала 1824 г.


