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Пушкин А.С. - основоположник русского
литературного языка 

Пушкин не сразу стал тем, чем он был. Он учился у своих предшественников и
претворил в собственном языковом мастерстве все достижения искусства слова,
которые были добыты поэтами и писателями XVII и XVIII вв.

1.

Язык и стиль ранних произведений А.С.
Пушкина

В творчестве Пушкина следует различать два периода.

Первый период – лицейские годы и первая половина 20-х гг. – характеризуется
тесной связью с традиционной поэтической манерой письма, поисками новых форм
выражения.

Второй период, начинающийся с середины 20-х гг., ознаменован расцветом
реалистического метода, полным раскрытием всех особенностей языка и стиля
Пушкина-реалиста, новатора, реформатора русского литературного языка.

Но отметим, что с текстами, созданным в рамках поэзии XVIII века, в раннем
творчестве поэта встречаются и бесхитростные реалистические бытовые описания.

В ранних произведениях Пушкина славянизмы, слова, пришедшие в русскую
литературу из античной мифологии, слова и выражения живой разговорной речи,
иноязычная лексика употребляются свободно, без особых стилистических задач.
Особенно мы можем это проследить в стихотворении «К другу стихотворцу», в
котором следует выделить следующую лексику: стезя, лавры, Пегас, Парнас,
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Аполлон, червонцы, крапива, хоронишь, мужики, простяки и т.п. 

В ранний период творчества Пушкин использует слова и формы народной речи в
произведениях, стилизованных под фольклор. Первым произведением, где
средства народной речи используются свободно и смело в речи персонажей и в
речи автора, были поэма «Руслан и Людмила». Речь героев «Руслана и Людмилы»
вызвала возмущение многих критиков пушкинского времени.

В начале 20-х гг. Пушкин отдает дань романтизму, но и в его романтических
произведениях заметно слияние традиционно-поэтического языка с элементами
живой разговорной речи («Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Цыганы»).

В интимных лирических произведениях 20-х гг. Пушкин употребляет средства
литературного языка. Выход за пределы литературного языка здесь невозможен. В
стихах преобладает нейтральная лексика, расцвеченная поэтизмами, число
которых может уменьшаться или увеличиваться, но книжная лексика отныне
никогда не бывает у Пушкина стилеобразующей в стихотворениях этого жанра, что
дает возможность противопоставлять язык и стиль его ранних и зрелых любовных
стихов. 

Но в произведениях другой тематики, других жанров Пушкин выходит за пределы
литературного языка, смело вовлекая в поэзию и прозу слова и выражения живой
народной речи.

1.

Народная речь в произведениях А.С. Пушкина
2.

Ко второй половине 20-х гг. относится большинство высказываний А.С.
Пушкина о правах народной речи в литературных произведениях.
Пушкин внимательно изучает живую речь народа, язык и стиль произведений
устного народного творчества.

С середины 20-х гг. живая народная речь с ее реалистической ясностью и
экспрессивностью становится основой многих литературных произведений
Пушкина. Пушкин отбирает из народной речи наиболее яркие, жизнеспособные
элементы, используя эти элементы в произведениях различной тематики, в



различных контекстах, с различными целями, предварительно обрабатывая
средства народного языка.

Диалектизмы, профессионализмы, специальная лексика и фразеология почти
совершенно не употребляются в поэзии Пушкина, даже в произведениях
стилизованных под фольклор, и в сценах из городского быта.

В произведениях, стилизованных под фольклор, Пушкин использует слова, формы и
художественно-изобразительные средства устно-народного творчества. 

В произведениях, созданных в духе народной словесности, много слов и
словосочетаний, типичных для русского фольклора: золовка, невестушка, кум,
сват, пьют да гуляют, красна девица, по чистому лугу и т.п.
Просторечные и простонародные слова и выражения Пушкин использует для
создания речевой характеристики героя определенного социального положения –
солдата, крестьянина, ямщика,

Экспрессивно-сниженную, бранную, грубую, фамильярную лексику Пушкин обычно
употребляет в эпиграммах, в полемических строчках, в высказываниях о своих
противниках. Так, в эпиграмме «На Каченовского».

Славянизмы в поэзии А.С. Пушкина

В произведениях Пушкина на протяжении всей его творческой жизни встречаются
и славянизмы, которые помогают поэту создавать исторический, а также
библейский, античный или восточный колорит.

Начиная с лицейских стихов до произведений 30-х гг. славянизмы служат поэту
для создания приподнятого, торжественного, патетического слога:

^ Когда для смертного умолкнет шумный день,

И на немые стогны града…



Славянизмы используются Пушкиным и для создания восточного слога (их много в
таких произведениях как «Анчар», «Подражание Корану» и др.).

В речи монахов, священников славянизмы служат для создания профессиональной
характеристика героя: ^ Чем-то мне вас попотчевать, старцы честные?

Таким образом, славянизмы на протяжении всей творческой деятельности Пушкина
являются неотъемлемой частью лирики поэта.

Итак, в творчестве А.С. Пушкина процесс демократизации русского литературного
языка нашел наиболее полное отражение, так как в его произведениях произошло
гармоническое слияние всех жизнеспособных элементов русского литературного
языка с элементами живой народной речи. Слова, формы слов, устойчивые
словосочетания, отобранные писателем из народной речи, нашли свое место во
всех его произведениях, во всех их видах и жанрах, и в этом основное отличие
Пушкина от его предшественников.


