
Теоретическое занятие по дисциплине «Литература».

Тема занятия № 2: «Своеобразие пушкинской эпохи. Эпоха творчества. Тема 
любви и дружбы в поэзии А.С. Пушкина».

Цели  урока: раскрыть  своеобразие  пушкинской  эпохи, в  котором
происходило становление  поэта; увидеть в стихотворениях подкупающую
искренность  поэта, глубину  и  силу  его чувств:  желание  радости,  счастья,
взаимной любви любимому человеку.

1. Запишите в тетради дату и тему занятия.
2. Изучите материал занятия (пройдите по ссылке)
        https://www.youtube.com/watch?v=Y6J9HGD6rBo
3. Составьте конспект лекции.

        В каждой развитой национальной литературе есть имена, являющиеся
свидетельством  ее  вершины,  дающие  на  века  этой  литературе  духовно-
эстетический  идеал.  В  Италии  это  Петрарка,  в  Англии  —  Шекспир,  во
Франции  —  Расин,  в  Германии  —  Гете,  а  у  нас  в  России  —  Пушкин.
Особенностью таких писателей является их «вечная современность». Они
воспринимаются  как  «начало  всех  начал».  «Невозможно  повторить
Пушкина», — утверждал Н. В. Гоголь.

         К концу 20-х годов популярность Пушкина стала меркнуть. Это могло
быть связано с поражением восстания декабристов. Надежды и упования на
возможность  переустройства  общественно  -  политической  жизни  целого
поколения были расстреляны картечью 14 декабря 1825 года. За разгромом
последовали аресты, осуждения.
          Времена,  последовавшие за разгромом восстания,  были ужасны.
«Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем
горестном положении порабощенного и гонимого существа, — писал А. И.
Герцен в статье «Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825
года»  —  Людьми  овладело  глубокое  отчаяние  и  всеобщее  уныние».
Общество расслоилось на тех, кто сочувственно относился к декабристам и
тех, кто занимал консервативную точку зрения, настаивая на эволюционном
пути.

Естественно,  что  для  сохранения  основ  государственности  и
укрепления центральной власти были необходимы жесткие меры, зачастую
приводившие  к  тотальному  уничтожению  очагов  свободомыслия  и
подавления  смуты.  Было  создано  III  отделение  канцелярии  его
императорского  величества  под  управлением  шефа  жандармов  А.  Х.
Бенкендорфа. Распространилась и узаконилась слежка, сыск, подслушивание.
Москва, по воспоминаниям современников поэта, наполнилась шпионами. В
число  агентов  иногда  шли  и  люди  большого  света,  были  среди  них
литераторы.

В  такую  атмосферу  вернулся  Пушкин  после  ссылки.  Он  не  узнал
общества — ни московского, ни петербургского. Поэт был оторван от лучших
людей своего поколения. Многие из близких друзей и добрых его приятелей

https://www.youtube.com/watch?v=Y6J9HGD6rBo


томились  в  каторжных  нарах  Сибири.  Даже  имен  многих  нельзя  было
произносить вслух...

В это время поэту надо было найти свое место и быть верным своим
идеалам. Пушкин пытался наладить тесную связь с журналом «Московский
телеграф»,  где  сотрудничали  молодые  поэты,  но  вскоре,  присмотревшись,
поэт отошел от них. В эти годы он постепенно отдалялся, и публика стала
встречать  его  менее  восторженно.  Им  еще  восхищались,  его  читали  и
почитали,  но  к  концу  десятилетия  отток  интереса  стал  заметен.  Это
происходило  еще  и  потому,  что  Пушкин  стал  создавать  реалистические
произведения,  а  читающая  публика  не  была  готова  к  этому.  Выйдя  на
широкий  простор  реалистического  творчества,  поэт  не  подтверждал,  а
разрушал  созданный  читательской  аудиторией  его  образ,  который  не
соответствовал  ожиданиям  публики,  жаждавших  повторения  мелодий,
некогда их покоривших.
             Поэт  создавал  новые  жанры,  создавал  истинно  новаторские
произведения,  вводил  новых  героев,  осваивал  новые  темы.  Он  охватывал
своим взором бесконечные пространства родной земли, вникал в быт, нравы,
психологию, мироощущения своих современников, людей разных сословий и
характеров. Все было подвластно его таланту, его фантазии, художественной
мысли,  безгранично властвовавшей над миром былого и современной ему
действительности.  Ю.  Лотман  писал:  «Пушкин  ушел  настолько  далеко
вперед от своего времени, что современникам стало казаться, что он от них
отстал».
            Читательские  круги,  как  известно,  многослойны,  состоят  из
представителей разных социальных групп.          
              Пушкин — первый русский поэт, посвятивший себя целиком
искусству,  более  того,  первый,  кто  отказался  от  всякой  государственной
службы  ради  права  быть  поэтом.  Всем  своим  творчеством  стремился  он
ответить  на  вопрос  «что есть  поэзия?» Тема назначения поэзии и  миссии
поэта имеет два аспекта: социальный и философский. С лицейской скамьи
отстаивая свое право на занятия литературой и только ею, Пушкин шел на
открытый  конфликт  с  обществом.  Общество  так  и  не  смирилось  с  этим:
ярким  тому  примером  служит  присвоение  Пушкину  Николаем  I  звания
камер-юнкера  —  приличного  для  молодого  человека  и  недостойного
взрослого  мужчины.  Царь  стремился  «втиснуть»  вольного  поэта  в
определенную  социальную  ячейку,  давая  понять,  что  не  признает  за
писателем никакого социального статуса. В достаточной степени нежелание
государственной системы «признать» литературу вызывалось страхом перед
ее воздействием на умы и сыграло роль в формировании в России особого
отношения  к  творцам.  Действительно,  ни  одна  литература  мира  так  не
осознавала  своей  пророческой  миссии,  как  русская.  И  здесь  смыкаются
социальный и  философский  аспекты проблемы назначения  поэзии.  Юный
Пушкин под влиянием идей Просветителей, которые проповедовал в Лицее
профессор  Куницын,  под  влиянием  бесед  с  Чаадаевым,  с  будущими
декабристами видит  назначение  поэзии  в  служении общему делу  — делу



освобождения  России  от  устаревшей  государственной  системы.  В  оде
«Вольность» он определяет это так:

Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

С михайловского  периода  открывается  в  творчестве  Пушкина  цикл
поэтических  деклараций,  утверждающих  в  сознании  русских  читателей
новый, еще не виданный в России высокий общественный статус поэта и
поэзии.  «Разговор  книгопродавца  с  поэтом»  (1824),  «Пророк»  (1826),
«Поэт»(1827), «Поэту» (1830), «Памятник» (1836).
            Второе изгнание Пушкин переносил тяжело и мучительно. Поэт не
только устоял, но и поднялся на новую ступень в своем творческом развитии.
От гибели поэта спасла близость к народной жизни, вера в свои творческие
силы, в великое значение художественного слова.

Поэзия, как ангел — утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой, —

писал  он  позднее  в  черновике  стихотворения  «Вновь  я  посетил...».  Тема
творчества привлекала многих поэтов. Она занимает значительное место в
лирике Пушкина. О высоком предназначении поэзии, ее особой роли говорит
не в одном стихотворении. Поэзия — трудное и ответственное дело, считает
Пушкин. А поэт отличается от простых смертных тем, что ему дано видеть,
слышать, понимать то, чего не видит, не слышит, не понимает обыкновенный
человек. Своим даром поэт воздействует на него, он способен «глаголом жечь
сердца  людей».  Однако талант  поэта  не  только дар,  но  и  тяжелая  ноша,
большая ответственность. Его влияние на людей столь велико, что поэт сам
должен  быть  примером  гражданского  поведения,  проявляя  стойкость,
непримиримость  к  общественной  несправедливости,  быть  строгим  и
взыскательным судьей по отношению к себе Истинная поэзия,  по мнению
Пушкина,  должна  быть  человечной,  жизнеутверждающей,  пробуждать
добрые гуманные чувства. В своих стихотворениях «Поэт и толпа», «Поэту»,
«Эхо»,  «Я  памятник  себе  воздвиг  нерукотворный»  рассуждает  о  свободе
поэтического  творчества,  о  сложных  взаимоотношениях  поэта  и  власти,
поэта и народа.
          Г. Краснухин считает, что «поэт Пушкина выступает не проповедником,
которому  благоговейно  внимают  слушатели,  но  их  оппонентом,
защищающим от них собственную суверенность,  не признающим за ними
право на так называемый «социальный заказ» ...наконец, поэт подобен эху,
которое хотя и откликается «на всякий звук», но само не знает отклика — ему
«нет отзыва».
           Поэт не должен не восхищать или удивлять толпу ни гневными
инвективами  в  ее  адрес,  ни  чудовищными  ее  разоблачениями.  Пушкин
сравнивал это с фиглярством, с фокусничаньем, понимая, какое любопытство
вызывает  у  толпы  каждый  подобный  наставник  морали  и  как  легко



насыщается такое любопытство. Фиглярством со стороны поэта будет здесь
облечение  всего  этого  в  художественную  форму, которая  может  поразить
воображение  необычной  рифмой,  невиданным  тропом,  волнующим
перифразом. Потому и отказывается Пушкин от «социального заказа» толпы,
что  такой  заказ  не  имеет  никакого  отношения  к  нравственной  природе
поэзии.
          В  своих стихотворениях о долге поэта Пушкин писал о заповедях
искусства,  составляющих  нравственное  триединство:  душах  свободу  как
главную человеческую ценность и призывать к милосердию.
            Пушкин писал: «Поэт! не дорожи любовию народной», но это значило
только:  не  позволяй  делать  из  себя  кумира  и  помни,  что  такая  любовь
преходяща.  Не  обольщайся  восторгами,  лестью,  экзальтированным
вниманием толпы: «Ты сам свой высший суд», вот и суди себя по вечным
законам искусства!

Любовь для Пушкина — предмет высокой поэзии. Она выведена за
пределы  быта  и  обычной  жизни.  «Стихотворения,  коих  цель  горячить
воображение  любострастными  описаниями  унижают  поэзию»,  —  писал
Пушкин. Стихи Пушкина — не есть список его побед и поражений. В них
запечатлена  психологическая  правда  любовных  переживаний,  выражены
философские  представления  поэта о  Женщине как  об  источнике красоты,
гармонии, неизъяснимых наслаждений. Пушкин любил 
женщин и воспел Женщину.
           Среди шедевров пушкинской любовной лирики (а их немало, этих
стихотворений,  где  говорит  «язык  сердца»):  «Простишь  ли  мне  ревнивые
мечты»,  «Признание»,  «Не  пой,  красавица,  при  мне...»,  «На  холмах
Грузии...», «Я вас любил» и ряд других. Достаточно выразительно прочитать
их и можно увидеть предельную ясность мысли и силу чувства поэта. В них
нет броских эпитетов, сложных метафор, развернутых сравнений. 

Любовь, пришедшая к поэту, от него как бы не зависит — виновато
сердце. И поэт искренне взволнован этой способностью сердца «гореть» и
«любить». Чувство принадлежит не человеку вообще, а именно ему. И вместе
с тем в этом конкретном чувстве каждый узнает нечто ему близкое. Реальное
жизненное  переживание,  послужившее  прототипом  переживания
художественного,  очистилось  от  массы  несущественных  подробностей  и
вобрало в себя духовный опыт Пушкина. Теми же свойствами благородной
простоты, высокого ума и нежного чувства отличается и стихотворение «Я
вас  любил...»  (1829).  В  стихотворении  «Я  помню  чудное  мгновенье...»
отразились две встречи с А. П. Керн — в 1819 и 1825 гг.

Пушкин впервые познакомился с  Керн  (1800-1879)  в  Петербурге,  в
доме Олениных, в начале 1819 года. Уже тогда поэт был очарован ее красотой
и обаянием. После этой встречи прошло шесть лет, и Пушкин вновь увидел
Керн летом 1825 года, когда она гостила в Тригорском у своей тетки П. А.
Осиповой. Неожиданный приезд Анны Петровны всколыхнул в поэте почти
угаснувшее и забытое чувство. В обстановке однообразной и тягостной, хотя
и  насыщенной творческой  работой,  михайловской ссылки появление  Керн



вызвало  пробуждение  в  душе  поэта.  Он  вновь  ощутил  полноту  жизни,
радость  творческого  вдохновения,  упоение  и  волнение  страсти,  любви.
Незадолго до отъезда Керн Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное
мгновенье...»,  которое  сам  и  вручил  ей  вместе  с  экземпляром  одной  из
первых глав «Евгения Онегина».
           Вот как описывает это А. П. Керн в своих воспоминаниях: «на другой
день я  должна  была  уехать  в  Ригу  вместе  с  сестрою Анной Николаевной
Вульф. Он пришел утром и на прощанье принес мне экземпляр 2-ой главы
«Онегина»  в  неразрезанных  листках,  между  которых  я  нашла  вчетверо
сложенный почтовый лист бумаги со стихами:
                                           Я помню чудное мгновенье...

            Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он
долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать;
насилу выпросила я их опять. Что у него промелькнуло тогда в голове, не
знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который их поместил в
своих  «Северных  цветах».  Михаил  Иванович  Глинка  сделал  на  них
прекрасную музыку». 

Это  колебание  Пушкина  вручать  или  не  вручать  «поэтический
подарок», не случайно. Он как бы предвидел, что стихи эти будут приняты за
посвященные А. П. Керн. Так и произошло, хотя само лирическое чувство
предельно обобщено и не предполагает никакой конкретизации.

4. Проанализировать 2-3 стихотворения на выбор (письменно)

5. Самостоятельная  работа:  Подготовить  реферат   «Декабристский
романтизм.  Творчество  Рылеева». Выполненную  работу  отправляете
старосте. Староста формирует папку, подписывает тему, ставит дату и
присылает  в  личное  сообщение  на   на  мой  эл.  адрес:
gulnaraazatovna  @  mail  .  ru в срок до 17.00 текущего дня.
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