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Восточная поэма «Бахчисарайский 
фонтан» написана А. С. Пушкиным во 
время южной ссылки в 1821-1823 годах. 
Внешнее убранство и легенды дворцов 
крымских ханов вдохновили писателя на 
создание произведения, окутанного, 
словно паутиной, тайнами и очарованием 
бахчисарайского колорита.



Александр Сергеевич Пушкин, как 
известно, много путешествовал. Его часто 
высылали из столицы, и в период 
очередной южной ссылки он посещает 
Крым и видит бахчисарайский фонтан..

Для тех, кто считает, что знает наизусть 
почти всю биографию Александра 
Сергеевича, возможно, будет любопытно 
узнать, что поэма посвящена его 
возлюбленной. Кому же посвятил ее 
Пушкин? Имя вдохновительницы 
навсегда осталось загадкой и поводом 
для споров заядлых «пушкинистов». 
Именно пылкая возлюбленная N 
сообщила автору эту драматическую 
легенду о безутешном хане. 

Бахчисарайский Фонтан



CЮЖЕТ
В основу сюжета положена история бахчисарайского 

фонтана слез. Согласно легенде, Хан Гирей захватил в 
заложницы польскую княжну, полюбил ее, пытался 
добиться взаимности, но безуспешно. Пленница 
тосковала в гареме и не желала принимать 
ухаживания врага. Любимая жена правителя Зарема 
ревнует и отчаянно жаждет вернуть расположение 
властелина. В порыве гнева и страсти она убивает 
соперницу, а ее возлюбленный, узнав об этом, лишает 
ее жизни. После он пытается забыть свою безответную 
любовь на поле боя. После возвращения в Тавриду хан 
в память об этой истории велит воздвигнуть 
мраморный фонтан в углу дворца. Над ним 
Магометанская луна. Рядом две розы: красная 
(Зарема) и белая (Мария). Местные жители нарекли 
его «фонтаном слез» в честь печального предания.Портрет Хана Гирея



СРАВНЕНИЕ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ МАРИИ И ЗАРЕМЫ
Мария Зарема

Польская княжна, любимица отца. «Все в ней пленяло, 
нрав, движения». Многие просили ее руки, но любви 
она не знала. Ей свойственны непокорность и гордость. 
В ответ на страсть Гирея она проявляет лишь 
равнодушие, хоть это и опасно, ведь ее судьба зависит 
от его воли. Но женщина не собирается идти на поводу 
у страха: ею движет осознание собственной правоты, 
потому она последовательно добивается соблюдения 
своих прав. Свободолюбие – вот в чем выражается сила 
ее чувств. В презрении к неволе она растрачивает весь 
свой темперамент, поэтому так пленяет хана 
недовольством и суровостью. Пленница — 
«байроническая героиня», то есть томится по идеалу 
(вольной жизни со своей семьей), жаждет свободы и, не 
получая этого, замыкается в себе и предпочитает 
рабскому уделу смерть. Ее холодно-прекрасная красота 
завораживает, но не согревает.

Красивая грузинка, коса дважды обвита вокруг головы, 
ясные черные глаза, нежный голос. Искренне любит 
хана, не желает ни с кем его делить, хоть и мирится с 
гаремом, где равной ей, тем не мене е личность, 
воспитанную по строгим канонам. Женщина 
любвеобильна и всегда готова исполнить любое е, нет. 
Она покорна и покладиста, законы восточного мира 
понятны ей, они же сформировали е желание 
повелителя, в этом жертвенном служении вся ее жизнь. 
Страстный «Отелло» в женском обличие всегда 
поступает по велению чувств, даже красота девушки 
чувственная, манящая, жаркая. Сила ее характера 
выражается в твердом решении добиться своего, даже 
нарушив волю хана. Она верит, что сделает ему лучше, 
освободит от тоски. Но ей не удается прекословить ему 
и дальше: исполнив свой «долг», она безропотно 
принимает смерть из рук любимого мужчины.



Пушкинский «хан» — славный воин и обладатель роскошного гарема. 
Гирей, подобно герою байроновской «Абидосской невесты», мрачно 
восседает в кругу приближенных; его янтарный чубук потух; он 
погружен в невеселые думы — о причине которых читатель узнает 
значительно позже. Но при этом фабула резко смещена (а значит, 
изменен статус образа): в числе персонажей «индивидуалист» 
отсутствует; формально главным героем становится хан Гирей; однако 
реально он оттеснен в тень двух героинь — Марии и Заремы.
Слезная задумчивость — эта отличительная черта многих пушкинских 
героев — настигает Гирея подчас даже во время сечи. И как конфликт 
Заремы и Марии отражает борьбу между «мусульманским», восточным, 
и — «христианским», европейским, началами, проникшими в его 
сердце, так воплощает ее и «фонтан слез», устроенный в память о двух 
во всем противоположных возлюбленных Гирея: «беззаконный 
символ», крест, венчает «магометанскую луну». Позже Пушкин вообще 
признал характер Гирея неудачным, «мелодраматическим»

ХАРАКТЕРИСТИКА ХАНА

«Хан Гирей» иллюстрация к поэме, автор:
Вардгес Суренянц



Лирические отступления и эпиграф
Эпический сюжет в поэме соседствует с лирическими 

отступлениями: татарская песня, которую поют наложницы, 
восхваляя Зарему; описание пленительной бахчисарайской 
ночи; чувства, вызванные у лирического героя видом дворца 
Бахчисарая. Лирическое обращение к собственной 
возлюбленной Пушкин сократил, выпустив, как он выразился, 
«любовный бред». Но несколько стихов сохранилось в 
рукописи и печатается в современных редакциях.

К поэме Пушкин подобрал эпиграф персидского поэта 
Саади: «Многие... посещали сей фонтан...» Как видно из 
эпиграфа и названия, главное действующее лицо в поэме – 
фонтан слёз. Тематика поэмы связана со слезами, грустью. У 
каждого героя трагическая судьба, но его печаль, грусть, 
отчаяние вызваны разными причинами. Гирей грустит сначала 
потому, что возлюбленная тоскует по утраченной родине и не 
отвечает ему взаимностью, а потом об умершей Марии. Зарема 
плачет и молит, потому что её разлюбил Гирей, княжна Мария 
просит смерти, потому что не мыслит своей жизни в неволе. 
Этим трём героям противопоставлен злой евнух, который не 
ведает не только любви, но и иных чувств.

Картина Карла Брюллова 
«Бахчисарайский фонтан»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


