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ДЕТСТВО

Пушкин родился 26 мая в МосквеПушкин родился 26 мая в 
Москве. В метрической книге церкви Богоявления в Елохове 
(сейчас на её месте находится Богоявленский собор в 
ЕлоховеПушкин родился 26 мая в Москве. В метрической 
книге церкви Богоявления в Елохове (сейчас на её месте 
находится Богоявленский собор в Елохове) на дату 8 
июняПушкин родился 26 мая в Москве. В метрической книге 
церкви Богоявления в Елохове (сейчас на её месте 
находится Богоявленский собор в Елохове) на дату 8 июня 
1799 г., в числе прочих, приходится такая запись: Мая 27. Во 
дворе колежского регистратора Ивана Васильева 
Скварцова у жильца его Моёра Сергия Львовича Пушкина 
родился сын Александр. Крещен июня 8 дня. Восприемник 
граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать 
означенного Сергия Пушкина вдова Ольга Васильевна 
Пушкина. Летние месяцы 1805Мая 27. Во дворе 
колежского регистратора Ивана Васильева Скварцова у 
жильца его Моёра Сергия Львовича Пушкина родился сын 
Александр. Крещен июня 8 дня. Восприемник граф 
Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного 
Сергия Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина. 
Летние месяцы 1805—1810Мая 27. Во дворе колежского 
регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его 
Моёра Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. 
Крещен июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович 
Воронцов, кума мать означенного Сергия Пушкина вдова 
Ольга Васильевна Пушкина. Летние месяцы 1805—1810 
будущий поэт обычно проводил у своей бабушки по 
матери, Марии Алексеевны Ганнибал (1745—1818, 
урождённой Пушкиной, из другой ветви рода), в 
подмосковном селе ЗахаровеМая 27. Во дворе колежского 
регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его 
Моёра Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. 
Крещен июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович 
Воронцов, кума мать означенного Сергия Пушкина вдова 
Ольга Васильевна Пушкина. Летние месяцы 1805—1810 
будущий поэт обычно проводил у своей бабушки по 
матери, Марии Алексеевны Ганнибал (1745—1818, 
урождённой Пушкиной, из другой ветви рода), в 
подмосковном селе Захарове, близ ЗвенигородаМая 27. Во 
дворе колежского регистратора Ивана Васильева 
Скварцова у жильца его Моёра Сергия Львовича Пушкина 
родился сын Александр. Крещен июня 8 дня. Восприемник 
граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать 
означенного Сергия Пушкина вдова Ольга Васильевна 
Пушкина. Летние месяцы 1805—1810 будущий поэт 
обычно проводил у своей бабушки по матери, Марии 
Алексеевны Ганнибал (1745—1818, урождённой Пушкиной, 
из другой ветви рода), в подмосковном селе Захарове, близ 
Звенигорода. Ранние детские впечатления отразились в 
первых опытах пушкинских поэм, написанных несколько 
позже («Монах»Мая 27. Во дворе колежского 
регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его 
Моёра Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. 
Крещен июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович 
Воронцов, кума мать означенного Сергия Пушкина вдова 
Ольга Васильевна Пушкина. Летние месяцы 1805—1810 
будущий поэт обычно проводил у своей бабушки по 
матери, Марии Алексеевны Ганнибал (1745—1818, 
урождённой Пушкиной, из другой ветви рода), в 
подмосковном селе Захарове, близ Звенигорода. Ранние 
детские впечатления отразились в первых опытах 
пушкинских поэм, написанных несколько позже («Монах», 
1813Мая 27. Во дворе колежского регистратора Ивана 
Васильева Скварцова у жильца его Моёра Сергия Львовича 
Пушкина родился сын Александр. Крещен июня 8 дня. 
Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума 
мать означенного Сергия Пушкина вдова Ольга 
Васильевна Пушкина. Летние месяцы 1805—1810 
будущий поэт обычно проводил у своей бабушки по 
матери, Марии Алексеевны Ганнибал (1745—1818, 
урождённой Пушкиной, из другой ветви рода), в 
подмосковном селе Захарове, близ Звенигорода. Ранние 
детские впечатления отразились в первых опытах 
пушкинских поэм, написанных несколько позже («Монах», 
1813; «Бова», 1814Мая 27. Во дворе колежского 
регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его 
Моёра Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. 
Крещен июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович 
Воронцов, кума мать означенного Сергия Пушкина вдова 
Ольга Васильевна Пушкина. Летние месяцы 1805—1810 
будущий поэт обычно проводил у своей бабушки по 
матери, Марии Алексеевны Ганнибал (1745—1818, 
урождённой Пушкиной, из другой ветви рода), в 
подмосковном селе Захарове, близ Звенигорода. Ранние 
детские впечатления отразились в первых опытах 
пушкинских поэм, написанных несколько позже («Монах», 
1813; «Бова», 1814), в лицейских стихотворениях 
«Послание к Юдину» (1815Мая 27. Во дворе колежского 
регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его 
Моёра Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. 
Крещен июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович 
Воронцов, кума мать означенного Сергия Пушкина вдова 
Ольга Васильевна Пушкина. Летние месяцы 1805—1810 
будущий поэт обычно проводил у своей бабушки по 
матери, Марии Алексеевны Ганнибал (1745—1818, 
урождённой Пушкиной, из другой ветви рода), в 
подмосковном селе Захарове, близ Звенигорода. Ранние 
детские впечатления отразились в первых опытах 
пушкинских поэм, написанных несколько позже («Монах», 
1813; «Бова», 1814), в лицейских стихотворениях 
«Послание к Юдину» (1815), «Сон» (1816). 





ЮНОСТЬ
� Шесть лет Пушкин провёл в Царскосельском ЛицееШесть лет 

Пушкин провёл в Царскосельском Лицее, открытом 19 октября 
1811 годаШесть лет Пушкин провёл в Царскосельском Лицее, 
открытом 19 октября 1811 года. Здесь юный поэт пережил 
события Отечественной войны 1812 годаШесть лет Пушкин 
провёл в Царскосельском Лицее, открытом 19 октября 1811 года. 
Здесь юный поэт пережил события Отечественной войны 1812 
года. Здесь впервые открылся и был высоко оценён его 
поэтический дар. Воспоминания о годах, проведённых в Лицее, о 
лицейском братстве навсегда остались в душе поэта. В июле 
1814 года Пушкин впервые выступил в печати, в издававшемся в 
Москве журнале «Вестник Европы». В тринадцатом номере было 
напечатано стихотворение «К другу-стихотворцу», подписанное 
псевдонимом Александр Н.к.ш.п. В начале 1815 годаВ начале 
1815 года Пушкин читает в присутствии Гавриила ДержавинаВ 
начале 1815 года Пушкин читает в присутствии Гавриила 
Державина своё патриотическое стихотворение «Воспоминания 
в Царском Селе»В начале 1815 года Пушкин читает в присутствии 
Гавриила Державина своё патриотическое стихотворение 
«Воспоминания в Царском Селе» (напечатано в журнале 
«Российский музеум»В начале 1815 года Пушкин читает в 
присутствии Гавриила Державина своё патриотическое 
стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» (напечатано в 
журнале «Российский музеум» в том же году за полной подписью 
автора). Ещё на лицейской скамье Пушкин был принят в 
литературное общество «Арзамас», выступавшее против рутины 
и архаики в литературном деле.

� Ранняя поэзия поэта передавала ощущение быстротечности 
жизни, которая диктовала жажду наслаждений.

� В 1816 годуВ 1816 году характер лирики Пушкина претерпевает 
существенные изменения. ЭлегияВ 1816 году характер лирики 
Пушкина претерпевает существенные изменения. Элегия 
становится основным его жанром.





МОЛОДОСТЬ
� Из Лицея Пушкин был выпущен в июне 1817Из Лицея Пушкин 

был выпущен в июне 1817 в чине коллежского секретаряИз Лицея 
Пушкин был выпущен в июне 1817 в чине коллежского секретаря 
(10-го класса, по табели о рангахИз Лицея Пушкин был выпущен 
в июне 1817 в чине коллежского секретаря (10-го класса, по 
табели о рангах) и определён в Коллегию иностранных делИз 
Лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 в чине коллежского 
секретаря (10-го класса, по табели о рангах) и определён в 
Коллегию иностранных дел. Он становится постоянным 
посетителем театраИз Лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 в 
чине коллежского секретаря (10-го класса, по табели о рангах) и 
определён в Коллегию иностранных дел. Он становится 
постоянным посетителем театра, принимает участие в 
заседаниях «Арзамаса», в 1819Из Лицея Пушкин был выпущен в 
июне 1817 в чине коллежского секретаря (10-го класса, по табели 
о рангах) и определён в Коллегию иностранных дел. Он 
становится постоянным посетителем театра, принимает участие 
в заседаниях «Арзамаса», в 1819 вступает в члены литературно-
театрального сообщества «Зелёная лампаИз Лицея Пушкин был 
выпущен в июне 1817 в чине коллежского секретаря (10-го 
класса, по табели о рангах) и определён в Коллегию иностранных 
дел. Он становится постоянным посетителем театра, принимает 
участие в заседаниях «Арзамаса», в 1819 вступает в члены 
литературно-театрального сообщества «Зелёная лампа», 
которым руководит «Союз благоденствия» (см.ДекабристыИз 
Лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 в чине коллежского 
секретаря (10-го класса, по табели о рангах) и определён в 
Коллегию иностранных дел. Он становится постоянным 
посетителем театра, принимает участие в заседаниях 
«Арзамаса», в 1819 вступает в члены литературно-театрального 
сообщества «Зелёная лампа», которым руководит «Союз 
благоденствия» (см.Декабристы). Не принимая участия в 
деятельности первых тайных организаций, Пушкин тем не менее 
связан дружескими узами со многими активными членами 
декабристских обществ, пишет политические эпиграммы и стихи 
«К Чаадаеву»Из Лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 в чине 
коллежского секретаря (10-го класса, по табели о рангах) и 
определён в Коллегию иностранных дел. Он становится 
постоянным посетителем театра, принимает участие в 
заседаниях «Арзамаса», в 1819 вступает в члены литературно-
театрального сообщества «Зелёная лампа», которым руководит 
«Союз благоденствия» (см.Декабристы). Не принимая участия в 
деятельности первых тайных организаций, Пушкин тем не менее 
связан дружескими узами со многими активными членами 
декабристских обществ, пишет политические эпиграммы и стихи 
«К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…», 1818Из Лицея 
Пушкин был выпущен в июне 1817 в чине коллежского секретаря 
(10-го класса, по табели о рангах) и определён в Коллегию 
иностранных дел. Он становится постоянным посетителем 
театра, принимает участие в заседаниях «Арзамаса», в 1819 
вступает в члены литературно-театрального сообщества 
«Зелёная лампа», которым руководит «Союз благоденствия» (см.
Декабристы). Не принимая участия в деятельности первых 
тайных организаций, Пушкин тем не менее связан дружескими 
узами со многими активными членами декабристских обществ, 
пишет политические эпиграммы и стихи «К Чаадаеву» («Любви, 
надежды, тихой славы…», 1818), «Вольность» (1818Из Лицея 
Пушкин был выпущен в июне 1817 в чине коллежского секретаря 
(10-го класса, по табели о рангах) и определён в Коллегию 
иностранных дел. Он становится постоянным посетителем 
театра, принимает участие в заседаниях «Арзамаса», в 1819 
вступает в члены литературно-театрального сообщества 
«Зелёная лампа», которым руководит «Союз благоденствия» (см.
Декабристы). Не принимая участия в деятельности первых 
тайных организаций, Пушкин тем не менее связан дружескими 
узами со многими активными членами декабристских обществ, 
пишет политические эпиграммы и стихи «К Чаадаеву» («Любви, 
надежды, тихой славы…», 1818), «Вольность» (1818), 
«Н. Я. Плюсковой» (1818Из Лицея Пушкин был выпущен в июне 
1817 в чине коллежского секретаря (10-го класса, по табели о 
рангах) и определён в Коллегию иностранных дел. Он становится 
постоянным посетителем театра, принимает участие в 
заседаниях «Арзамаса», в 1819 вступает в члены литературно-
театрального сообщества «Зелёная лампа», которым руководит 
«Союз благоденствия» (см.Декабристы). Не принимая участия в 
деятельности первых тайных организаций, Пушкин тем не менее 
связан дружескими узами со многими активными членами 
декабристских обществ, пишет политические эпиграммы и стихи 
«К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…», 1818), 
«Вольность» (1818), «Н. Я. Плюсковой» (1818), «Деревня» (1819Из 
Лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 в чине коллежского 
секретаря (10-го класса, по табели о рангах) и определён в 
Коллегию иностранных дел. Он становится постоянным 
посетителем театра, принимает участие в заседаниях 
«Арзамаса», в 1819 вступает в члены литературно-театрального 
сообщества «Зелёная лампа», которым руководит «Союз 
благоденствия» (см.Декабристы). Не принимая участия в 
деятельности первых тайных организаций, Пушкин тем не менее 
связан дружескими узами со многими активными членами 
декабристских обществ, пишет политические эпиграммы и стихи 
«К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…», 1818), 
«Вольность» (1818), «Н. Я. Плюсковой» (1818), «Деревня» (1819). В 
эти годы он занят работой над поэмой «Руслан и ЛюдмилаИз 
Лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 в чине коллежского 
секретаря (10-го класса, по табели о рангах) и определён в 
Коллегию иностранных дел. Он становится постоянным 
посетителем театра, принимает участие в заседаниях 
«Арзамаса», в 1819 вступает в члены литературно-театрального 
сообщества «Зелёная лампа», которым руководит «Союз 
благоденствия» (см.Декабристы). Не принимая участия в 
деятельности первых тайных организаций, Пушкин тем не менее 
связан дружескими узами со многими активными членами 
декабристских обществ, пишет политические эпиграммы и стихи 
«К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…», 1818), 
«Вольность» (1818), «Н. Я. Плюсковой» (1818), «Деревня» (1819). В 
эти годы он занят работой над поэмой «Руслан и Людмила», 
начатой в Лицее и отвечавшей программным установкам 
литературного общества «Арзамас» о необходимости создания 
национальной богатырской поэмы. Поэма закончена в мае 1820 
и после публикации вызвала ожесточённые отклики критиков, 
возмущённых снижением высокого канона. 





«СОВРЕМЕННИК»
� В этих условиях он находит выход, разом решающий многие 

проблемы. Он основывает журнал, названный «Современником»
В этих условиях он находит выход, разом решающий многие 
проблемы. Он основывает журнал, названный «Современником». 
В нём печатались произведения Николая ГоголяВ этих условиях 
он находит выход, разом решающий многие проблемы. Он 
основывает журнал, названный «Современником». В нём 
печатались произведения Николая Гоголя, Александра 
ТургеневаВ этих условиях он находит выход, разом решающий 
многие проблемы. Он основывает журнал, названный 
«Современником». В нём печатались произведения Николая 
Гоголя, Александра Тургенева, В. А. ЖуковскогоВ этих условиях 
он находит выход, разом решающий многие проблемы. Он 
основывает журнал, названный «Современником». В нём 
печатались произведения Николая Гоголя, Александра 
Тургенева, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского.

� Тем не менее читательского успеха журнал не имел: к новому 
типу серьёзного периодического издания, посвящённого 
актуальным проблемам, трактуемым по необходимости 
намёками, русской публике предстояло ещё привыкнуть. У 
журнала оказалось всего 600 подписчиков, что делало его 
разорительным для издателя, так как не покрывались ни 
типографские расходы, ни гонорары сотрудников. Два последних 
тома «Современника» Пушкин более чем наполовину наполняет 
своими произведениями, по большей части, анонимными.

� В четвёртом томе «Современника» был, наконец, напечатан 
роман «Капитанская дочка».

� Тем же устремлением к будущим поколениям вдохновлено и 
итоговое стихотворение Пушкина, восходящее к ГорациюТем же 
устремлением к будущим поколениям вдохновлено и итоговое 
стихотворение Пушкина, восходящее к Горацию, «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…» (август 1836).





ПОТОМКИ ПУШКИНА

� Из детей Пушкина только двое оставили 
потомство — Александр и Наталья. Потомки 
поэта живут сейчас по всему земному шару: в 
Англии, Германии, Бельгии. Около пятидесяти 
из них проживают в России, в том числе 
Татьяна Ивановна Лукаш, прабабка которой 
(внучка Пушкина) была замужем за внучатым 
племянником ГоголяИз детей Пушкина только 
двое оставили потомство — Александр и 
Наталья. Потомки поэта живут сейчас по 
всему земному шару: в Англии, Германии, 
Бельгии. Около пятидесяти из них проживают 
в России, в том числе Татьяна Ивановна 
Лукаш, прабабка которой (внучка Пушкина) 
была замужем за внучатым племянником 
Гоголя. Сейчас Татьяна живёт в КлинуИз 
детей Пушкина только двое оставили 
потомство — Александр и Наталья. Потомки 
поэта живут сейчас по всему земному шару: в 
Англии, Германии, Бельгии. Около пятидесяти 
из них проживают в России, в том числе 
Татьяна Ивановна Лукаш, прабабка которой 
(внучка Пушкина) была замужем за внучатым 
племянником Гоголя. Сейчас Татьяна живёт в 
Клину[18]. 



СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ПУШКИН 
(1770- 
   1848), ОТЕЦ ПОЭТА.



НАДЕЖДА ОСИПОВНА 
ПУШКИНА, РОЖД. ГАННИБАЛ 
(1775-1836), МАТЬ ПОЭТА.



Н.Н.ПУШКИНА



ПРАДЕД АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВИЧА — ЗНАМЕНИТЫЙ 
«АРАП» ИБРАГИМ (АБРАМ) 
ГАННИБАЛ,



ПАВЛИЩЕВА ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА, РОЖД. ПУШКИНА 
(1797-1868) — СЕСТРА ПОЭТА.



ПУШКИН ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ 
(1805-1852) — БРАТ ПОЭТА.



ПУШКИНА СОФЬЯ ФЕДОРОВНА 
(1806-1862), ДАЛЬНЯЯ 
РОДСТВЕННИЦА ПОЭТА.



ПРОИЗВЕДЕНИЯ

� Поэмы
� Руслан и Людмила (1817—1820) 
� Кавказский пленник (1820—1821) 
� Гавриилиада (1821) 
� Вадим (1821—1822) 
� Братья разбойники (1821—1822) 
� Бахчисарайский фонтан (1821—1823) 
� Цыганы (1824) 
� Граф НулинГраф Нулин (1825), факсимильное воспроизведение первого 

издания 1827 года, pdf 
� Полтава (1828—1829) 
� Тазит (1829—1830) 
� Домик в Коломне (1830) 
� Езерский (1832) 
� Анджело (1833) 
� Медный всадник (1833



РОМАН В СТИХАХ
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН (1823—1832)
� Драматические произведения
� Борис Годунов (1825) 
� Скупой рыцарь (1830) 
� Моцарт и Сальери (1830) 
� Каменный гостьКаменный гость (1830) [1] 
� Пир во время чумы (1830) 
� Русалка (1829—1832)



� Стихотворения
� 1813—1825 
� 1826—1836 
� Анчар (1828г.) 

� Сказки
� Жених (1825) 
� Сказка о попе и о работнике его Балде (1830) 
� Сказка о медведихе (1830—1831) 
� Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне лебеди (1831) 

� Сказка о рыбаке и рыбке (1833) 
� Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях(1833) 
� Сказка о золотом петушке (1834) 



� Проза
� Арап Петра Великого (1827) 
� Роман в письмах (1829) 
� Повести покойного Ивана Петровича Белкина (1830) 

� Выстрел 
� Метель 
� Гробовщик 
� Станционный смотритель 
� Барышня-крестьянка 

� История села Горюхина (1830) 
� Рославлев (1831) 
� Дубровский (1833) 
� Пиковая дама (1834) 
� История Пугачева (1834) 
� Египетские ночи (1835) 
� Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года (1835) 
� Капитанская дочка (1836) 



ПАМЯТЬ О ПУШКИНЕ
� В разных городах мира установлены Памятники Пушкину. 

Наибольшее количество скульптур находится в городах России и 
странах бывшего СССР. Наибольшее количество скульптур 
находится в городах России и странах бывшего СССР (Москва. 
Наибольшее количество скульптур находится в городах России и 
странах бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург. Наибольшее 
количество скульптур находится в городах России и странах 
бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по нескольку 
памятников в каждом, Минск. Наибольшее количество скульптур 
находится в городах России и странах бывшего СССР (Москва и 
Санкт-Петербург — по нескольку памятников в каждом, Минск, 
Киев. Наибольшее количество скульптур находится в городах 
России и странах бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — 
по нескольку памятников в каждом, Минск, Киев, Львов. 
Наибольшее количество скульптур находится в городах России и 
странах бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по 
нескольку памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса. 
Наибольшее количество скульптур находится в городах России и 
странах бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по 
нескольку памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, 
Нарва. Наибольшее количество скульптур находится в городах 
России и странах бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — 
по нескольку памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, 
Нарва, Ростов-на-Дону. Наибольшее количество скульптур 
находится в городах России и странах бывшего СССР (Москва и 
Санкт-Петербург — по нескольку памятников в каждом, Минск, 
Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-на-Дону, Петрозаводск. 
Наибольшее количество скульптур находится в городах России и 
странах бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по 
нескольку памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, 
Нарва, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Кишинев. Наибольшее 
количество скульптур находится в городах России и странах 
бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по нескольку 
памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-
на-Дону, Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси. Наибольшее 
количество скульптур находится в городах России и странах 
бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по нескольку 
памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-
на-Дону, Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси, Тирасполь. 
Наибольшее количество скульптур находится в городах России и 
странах бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по 
нескольку памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, 
Нарва, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси, 
Тирасполь, Бендеры. Наибольшее количество скульптур 
находится в городах России и странах бывшего СССР (Москва и 
Санкт-Петербург — по нескольку памятников в каждом, Минск, 
Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, 
Кишинев, Тбилиси, Тирасполь, Бендеры, Баку. Наибольшее 
количество скульптур находится в городах России и странах 
бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по нескольку 
памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-
на-Дону, Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси, Тирасполь, Бендеры, 
Баку и другие), однако памятники поэту есть также в Риме. 
Наибольшее количество скульптур находится в городах России и 
странах бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по 
нескольку памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, 
Нарва, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси, 
Тирасполь, Бендеры, Баку и другие), однако памятники поэту есть 
также в Риме, Мадриде. Наибольшее количество скульптур 
находится в городах России и странах бывшего СССР (Москва и 
Санкт-Петербург — по нескольку памятников в каждом, Минск, 
Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, 
Кишинев, Тбилиси, Тирасполь, Бендеры, Баку и другие), однако 
памятники поэту есть также в Риме, Мадриде, Вашингтоне. 
Наибольшее количество скульптур находится в городах России и 
странах бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по 
нескольку памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, 
Нарва, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси, 
Тирасполь, Бендеры, Баку и другие), однако памятники поэту есть 
также в Риме, Мадриде, Вашингтоне, Квебеке. Наибольшее 
количество скульптур находится в городах России и странах 
бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по нескольку 
памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-
на-Дону, Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси, Тирасполь, Бендеры, 
Баку и другие), однако памятники поэту есть также в Риме, 
Мадриде, Вашингтоне, Квебеке, Вене. Наибольшее количество 
скульптур находится в городах России и странах бывшего СССР 
(Москва и Санкт-Петербург — по нескольку памятников в каждом, 
Минск, Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-на-Дону, 
Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси, Тирасполь, Бендеры, Баку и 
другие), однако памятники поэту есть также в Риме, Мадриде, 
Вашингтоне, Квебеке, Вене, Париже. Наибольшее количество 
скульптур находится в городах России и странах бывшего СССР 
(Москва и Санкт-Петербург — по нескольку памятников в каждом, 
Минск, Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-на-Дону, 
Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси, Тирасполь, Бендеры, Баку и 
другие), однако памятники поэту есть также в Риме, Мадриде, 
Вашингтоне, Квебеке, Вене, Париже, Мехико. Наибольшее 
количество скульптур находится в городах России и странах 
бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по нескольку 
памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-
на-Дону, Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси, Тирасполь, Бендеры, 
Баку и другие), однако памятники поэту есть также в Риме, 
Мадриде, Вашингтоне, Квебеке, Вене, Париже, Мехико, Белграде. 
Наибольшее количество скульптур находится в городах России и 
странах бывшего СССР (Москва и Санкт-Петербург — по 
нескольку памятников в каждом, Минск, Киев, Львов, Одесса, 
Нарва, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси, 
Тирасполь, Бендеры, Баку и другие), однако памятники поэту есть 
также в Риме, Мадриде, Вашингтоне, Квебеке, Вене, Париже, 
Мехико, Белграде, немецком Хеммере. Наибольшее количество 
скульптур находится в городах России и странах бывшего СССР 
(Москва и Санкт-Петербург — по нескольку памятников в каждом, 
Минск, Киев, Львов, Одесса, Нарва, Ростов-на-Дону, 
Петрозаводск, Кишинев, Тбилиси, Тирасполь, Бендеры, Баку и 
другие), однако памятники поэту есть также в Риме, Мадриде, 
Вашингтоне, Квебеке, Вене, Париже, Мехико, Белграде, немецком 
Хеммере и других городах.

� В 2007 годуВ 2007 году Международная Федерация 
русскоязычных писателейВ 2007 году Международная 
Федерация русскоязычных писателей объявила о программе 
«Всемирное культурное наследие, фундаментальные ценности и 
русский язык», в рамках которой по всему миру к 210-летию со 
дня рождения А. С. Пушкина планируется устанавливать 
памятники поэту. В рамках этой программы в венгерском 
ДёндёшеВ 2007 году Международная Федерация 
русскоязычных писателей объявила о программе «Всемирное 
культурное наследие, фундаментальные ценности и русский 
язык», в рамках которой по всему миру к 210-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина планируется устанавливать памятники 
поэту. В рамках этой программы в венгерском Дёндёше, ПанамеВ 
2007 году Международная Федерация русскоязычных писателей 
объявила о программе «Всемирное культурное наследие, 
фундаментальные ценности и русский язык», в рамках которой по 
всему миру к 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина 
планируется устанавливать памятники поэту. В рамках этой 
программы в венгерском Дёндёше, Панаме, македонском 
СкопьеВ 2007 году Международная Федерация русскоязычных 
писателей объявила о программе «Всемирное культурное 
наследие, фундаментальные ценности и русский язык», в рамках 
которой по всему миру к 210-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина планируется устанавливать памятники поэту. В 
рамках этой программы в венгерском Дёндёше, Панаме, 
македонском Скопье установлены бюсты Пушкина высотой 1,1 м. 
Музеи, посвящённые жизни А. С. Пушкина, имеются в Москве, 
Санкт-Петербурге, ВологдеВ 2007 году Международная 
Федерация русскоязычных писателей объявила о программе 
«Всемирное культурное наследие, фундаментальные ценности и 
русский язык», в рамках которой по всему миру к 210-летию со 
дня рождения А. С. Пушкина планируется устанавливать 
памятники поэту. В рамках этой программы в венгерском 
Дёндёше, Панаме, македонском Скопье установлены бюсты 
Пушкина высотой 1,1 м. Музеи, посвящённые жизни 
А. С. Пушкина, имеются в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде 
(«дом Пушкина»), Кишинёве и других городах. 



ТОПОНИМИКА
� Именем Пушкина названы улицы (Санкт-ПетербургИменем 

Пушкина названы улицы (Санкт-Петербург, ХарьковИменем 
Пушкина названы улицы (Санкт-Петербург, Харьков, 
ОдессаИменем Пушкина названы улицы (Санкт-Петербург, 
Харьков, Одесса, Рига и ещё ряд менее населённых городов России 
и стран бывшего СССР, а также в сербском Нови СадеИменем 
Пушкина названы улицы (Санкт-Петербург, Харьков, Одесса, Рига и 
ещё ряд менее населённых городов России и стран бывшего СССР, 
а также в сербском Нови Саде и македонском СкопьеИменем 
Пушкина названы улицы (Санкт-Петербург, Харьков, Одесса, Рига и 
ещё ряд менее населённых городов России и стран бывшего СССР, 
а также в сербском Нови Саде и македонском Скопье), площади 
(МоскваИменем Пушкина названы улицы (Санкт-Петербург, 
Харьков, Одесса, Рига и ещё ряд менее населённых городов России 
и стран бывшего СССР, а также в сербском Нови Саде и 
македонском Скопье), площади (Москва), парки (Скопье) и даже 
город ПушкинИменем Пушкина названы улицы (Санкт-Петербург, 
Харьков, Одесса, Рига и ещё ряд менее населённых городов России 
и стран бывшего СССР, а также в сербском Нови Саде и 
македонском Скопье), площади (Москва), парки (Скопье) и даже 
город Пушкин в ленинградской области — бывшее Царское Село и 
Детское Село, — который был переименован в 1937 году, к 100-
летию со дня смерти поэта.

� Наиболее часто упоминаемый в связи с именем А. С. Пушкина 
объект — Пушкинская площадьНаиболее часто упоминаемый в 
связи с именем А. С. Пушкина объект — Пушкинская площадь в 
Москве получила своё название после переноса сюда в 1950 
годуНаиболее часто упоминаемый в связи с именем А. С. Пушкина 
объект — Пушкинская площадь в Москве получила своё название 
после переноса сюда в 1950 году первого памятника 
ПушкинуНаиболее часто упоминаемый в связи с именем 
А. С. Пушкина объект — Пушкинская площадь в Москве получила 
своё название после переноса сюда в 1950 году первого памятника 
Пушкину работы ОпекушинаНаиболее часто упоминаемый в связи 
с именем А. С. Пушкина объект — Пушкинская площадь в Москве 
получила своё название после переноса сюда в 1950 году первого 
памятника Пушкину работы Опекушина (первоначально 
установлен на Тверском бульвареНаиболее часто упоминаемый в 
связи с именем А. С. Пушкина объект — Пушкинская площадь в 
Москве получила своё название после переноса сюда в 1950 году 
первого памятника Пушкину работы Опекушина (первоначально 
установлен на Тверском бульваре в 1880 году).

� В ряде городов память А. С. Пушкина увековечена в станциях 
метрополитенаВ ряде городов память А. С. Пушкина увековечена в 
станциях метрополитена. В Санкт-Петербурге это две станции — 
«ПушкинскаяВ ряде городов память А. С. Пушкина увековечена в 
станциях метрополитена. В Санкт-Петербурге это две станции — 
«Пушкинская» и «Чёрная речкаВ ряде городов память А. С. Пушкина 
увековечена в станциях метрополитена. В Санкт-Петербурге это 
две станции — «Пушкинская» и «Чёрная речка»). «Пушкинская» 
находится рядом с Витебским вокзаломВ ряде городов память 
А. С. Пушкина увековечена в станциях метрополитена. В Санкт-
Петербурге это две станции — «Пушкинская» и «Чёрная речка»). 
«Пушкинская» находится рядом с Витебским вокзалом, откуда 
ведет прямая железнодорожная ветка до Царского села. В 
подземном вестибюле станции на фоне вида царскосельского сада 
установлена скульптура сидящего на скамье поэта. Станция 
московского метро «Пушкинская» также оформлена как 
мемориальная. Её название связано с Пушкинской площадью, на 
которую имеется выход.

� Именем Пушкина названы также такие объекты, как малая 
планетаИменем Пушкина названы также такие объекты, как малая 
планета 2208 PushkinИменем Пушкина названы также такие 
объекты, как малая планета 2208 Pushkin и кратерИменем Пушкина 
названы также такие объекты, как малая планета 2208 Pushkin и 
кратер на Меркурии.



ПУШКИНОГОРЬЕ



УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
� Имя Пушкина носят общественные и культурные учреждения и 

организации:
� Пушкинский домПушкинский дом (Институт русской литературы 

РАН). 
� Пушкинский музей в Москве. 
� Драматические театры в Москве, Пскове, 

КрасноярскеДраматические театры в Москве, Пскове, Красноярске, 
Магнитогорске, Харькове, театр оперы и балета в Нижнем 
Новгороде и ряд других театров. 

� Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина в 
Москве. 

� Межпоселенческая центральная районная 
библиотекаМежпоселенческая центральная районная библиотека в 
ГатчинеМежпоселенческая центральная районная библиотека в 
Гатчине (с 2004 годаМежпоселенческая центральная районная 
библиотека в Гатчине (с 2004 года)[49] 

� Общество русской культуры им. А.С. Пушкина в Америке. 
� Немецкое Пушкинское общество (Deutsche Puschkin-Gesellschaft 

e.V.). 
� Имя Пушкина также носил Училищный дом, основанный в 1907 

годуИмя Пушкина также носил Училищный дом, основанный в 1907 
году в Санкт-Петербурге на Ружейной улице (ныне — Мира)Имя 
Пушкина также носил Училищный дом, основанный в 1907 году в 
Санкт-Петербурге на Ружейной улице (ныне — Мира). В советское 
время он стал школой (сейчас средняя школа № 80). Было ещё 
несколько таких училищных домов, расположенных в разных 
городах России и постсоветского пространства, но многие из них 
уже закрыты или готовятся к закрытию. 



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. С. 
ПУШКИНА
� 1799, 26 мая (6 июня) - А. С. Пушкин родился в Москве в 

семье офицера Гвардии Сергея Львовича Пушкина и внучки 
Ганнибала А. П., сына эфиопского князя, попавшего в 
Россию ок. 1706 г. (Арап Петра Великого), Надежды 
Осиповны Ганнибал.

� 1811, 19 октября - открытие Царскосельского лицея, в состав 
учеников которого принят Пушкин. 

� 1811-1817- А. С. Пушкин учился в Царскосельском лицее. 
Дружба с будущими декабристами. Участие в борьбе кружка 
"Арзамас" против "Любителей русского слова". 

� 1814 - А. С. Пушкин - опубликовано первое стихотворение ("К 
другу стихотворцу" в "Вестнике Европы", № 13). По 
окончании лицея зачислен в коллегию иностранных дел. 
Общение с русским философом П. Я. Чаадаевым.

� 1815, 8 января - Пушкин читает на экзамене в присутствии 
Державина "Воспоминания в Царском Селе". 

� 1817, 9 июня - окончание Лицея. 
� 1817, 10 июня - зачисление в Коллегию иностранных дел. 



� 1817-1820 - работа над поэмой "Руслан и Людмила". За 
распространение в списках политических антирелигиозных 
стихов и эпиграмм в 1820 г. Пушкин был сослан по приказу 
Александра Первого на юг России, где встречался с 
декабристами Давыдовым, Раевским, Орловым, Постелем. 
Кроме множества лирических стихов, Пушкин создает в это 
время так называемые "южные поэмы" - "Кавказский 
пленник", "Братья разбойники", "Бахчисарайский фонтан", 
"Цыганы".

� 1817 - ода "Вольность". 
� 1818 - Пушкин становится членом кружка "Зеленая лампа" 

(литературный филиал тайного общества "Союз 
благоденствия"). Идеи декабризма отражены в творчестве.

� 1819 - "Деревня". 
� 1820, 6 мая - Пушкин выслан за антиправительственные 

стихотворения на службу в Екатеринослав (Днепропетровск) 
под надзор генерала И. Н. Инзова. 

� 1820, конец мая - сентябрь - Пушкин путешествует с семьей 
генерала Н. Н. Раевского по Новороссии, Донской степи, 
Кавказу и Крыму. 

� 1820, 21 сентября - приезд Пушкина в Кишинев. 
� 1820, ноябрь - отъезд Пушкина в Каменку. Конец июля - 

начало августа - "Руслан и Людмила" выходит из печати. 



� 1821 - "Кавказский пленник", "Гавриилиада", "Кинжал". 
� 1822 - "Братья разбойники", "Песнь о вещем Олеге", "Узник". 

1823, июль - переезд в Одессу на службу к новороссийскому 
генерал-губернатору М. С. Воронцову. 

� 1823, 9 мая - Пушкин приступает к работе над романом в 
стихах "Евгений Онегин", который был завершен в октябре 
1831 г. 

� 1823, июль - Пушкин переведен в Одессу. 
� 1824, июль - в результате доноса генерал-губернатора 

Воронцова и перехваченного частного письма Пушкина поэт 
был сослан в имение родителей Михайловское. Здесь 
Пушкин заканчивает поэму "Цыганы" и продолжает работу 
над "Евгением Онегиным", создает трагедию "Борис 
Годунов", стихотворную повесть "Граф Нулин".

� 1824, 8 июня - Пушкин подает "на высочайшее имя" 
прошение об отставке. 

� 1824, 31 июля - высланный из Одессы Пушкин выезжает в 
село Михайловское. 

� 1824, 9 августа - приезд в Михайловское. 
� 1824 - "Цыганы", третья глава "Евгения Онегина". 
� 1825, 11 января - посещение Пушкина И. И. Пущиным. 
� 1825 - четвертая глава "Евгения Онегина" (закончена в 
� 1826 году), "Борис Годунов", "Сцена из Фауста". 



� 1826, 24 июля - до Пушкина доходит сообщение о казни 
декабристов. 

� 1826, 3 сентября - Пушкин в сопровождении присланного за ним 
фельдъегеря выезжает в Москву в штаб императора. 

� 1826, 8 сентября - Пушкин по приказу Николая Первого возвращен 
из ссылки, принят Николаем I. 

� 1826, 10 сентября - чтение "Бориса Годунова" у Веневитиновых. 
� 1826 - пятая и шестая главы "Евгения Онегина", "Пророк", "И. И. 

Пущину". 
� 1827, 27 января - допрос Пушкина московским обер-

полицеймейстером о стихотворении "Андрей Шенье". 
� 1827, 28 июля - смерть Арины Родионовны. 
� 1827, 14 октября - встреча с арестованным Кюхельбекером на 

станции Залазы. 
� 1827- шестая глава "Евгения Онегина", "В Сибирь", "Арион". 
� 1828 - Пушкин создает историческую поэму "Полтава". 

Впечатления от поездки в Закавказье нашли свое отражение в 
"Путешествии в Арзрум ".

� 1828, август - петербургский военный генерал-губернатор 
допрашивает Пушкина о "Гавриилиаде". 

� 1828, 31 декабря - дело о "Гавриилиаде" закончено резолюцией 
Николая I. 

� 1828 - "Полтава", седьмая глава "Евгения Онегина", "Анчар", "Поэт 
и толпа". 



� 1829 - сватовство Пушкина к Н. Н. Гончаровой. 
� 1829, 1 мая - отъезд в действующую армию на Кавказ. 
� 1829, июнь - Пушкин в Тифлисе. 
� 1829, 27 июня - Пушкин при взятии Арзрума. 
� 1829 - "На холмах Грузии...", "Кавказ", "Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...". 
� 1830 - сотрудничество в "Литературной газете" Дельвига. 
� 1830 - В апреле Пушкин, получил согласие на брак с Н. Н. 

Гончаровой. 
� 1830, 6 мая - помолвка Пушкина. 
� 1830, 31 августа - отъезд в Болдино Нижегородской 

губернии для устройства имущественных дел, где пробыл с 
начала сентября до конца ноября из-за эпидемии холеры. В 
этот период, который получил название "болдинской осени", 
Пушкин в основном заканчивает "Евгения Онегина", создает 
4 "маленькие трагедии", "Домик в Коломне", "Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина", "Сказку о попе и 
работнике его Балде", много лирических стихов. 

� 1830, 5 декабря - возвращение в Москву. 



� 1830 - "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Каменный гость", "Пир во 
время чумы", "Повести Белкина", "История села Горюхина", "Домик в 
Коломне", восьмая и десятая главы "Евгения Онегина". 

� 1831, 14 января - смерть А. А. Дельвига. 
� 1831, 18 февраля - венчание Пушкина в Москве с Н. Н. Гончаровой.
� 1831, 25 мая - переезд в Царское Село. 
� 1831, октябрь -   После женитьбы Пушкин поселяется в Петербурге, где 

создает крупнейшие прозаические произведения "Дубровский", 
"Капитанская дочка", "Пиковая дама", работает над историческим 
трудом "История Пугачева", пишет поэму "Медный всадник", сказки, 
переводит стихи Мицкевича.

� 1831, 14 ноября - Пушкин снова принят в Коллегию иностранных дел для 
работы в архиве. "Сказка о царе Салтане...", "Сказка о попе и о 
работнике его Балде" (1830 ?), "Перед гробницею святой...", 
"Клеветникам России", "Бородинская годовщина". 

� 1832 - "Дубровский", "Русалка". 
� 1833, 20 августа - отъезд из Петербурга в Казань и Оренбург для 

изучения материалов по истории Пугачева. 
� 1833, 1 октября - возвращение в Болдино. 
� 1833, 30 декабря - Пушкин произведен в камер-юнкеры. 



     
   1835 - "Полководец", "...Вновь я посетил...", "Пир Петра 

Первого". 
� 1836, 29 марта - смерть матери Пушкина Надежды 

Осиповны Пушкиной. 
� 1836, 11 апреля - выход первой книги "Современника". 
� 1836, 4 ноября - получение Пушкиным анонимного 

пасквиля. 
� 1836, 5 ноября - Пушкин вызывает Дантеса на дуэль. 
� 1836, середина ноября - Пушкин берет обратно свой вызов, 

узнав о сватовстве Дантеса к Е. Н. Гончаровой. 
� 1836, 23 ноября - Николай I принимает Пушкина в 

присутствии Бенкендорфа. 
� 1836 - "Капитанская дочка", "Памятник". 
� 1837, 10 января - венчание Дантеса и Е. Н. Гончаровой. 
� 1837, 26 января - письмо Пушкина получено Геккерном. 

Вызов на дуэль от Дантеса. 
� 1837, 27 января - Пушкин, вступаясь за честь жены, дрался 

на дуэли с французским эмигрантом Ж. Дантесом. 



� 1837, 27 января - между четырьмя и пятью 
часами вечера Пушкин смертельно ранен 
Дантесом на дуэли. 

� 1837, 29 января (10 февраля)  в 2 часа 45 
минут пополудни поэт скончался в Петербурге. 
Тело Пушкина по распоряжению 
правительства было перевезено в Святые 
Горы ныне Пушкинские Горы) близ села 
Михайловское, где поэт похоронен у 
Святогорского монастыря.

� 1837, 1 февраля - отпевание в Конюшенной 
церкви. 

� 1837 - в ночь на 4 февраля тело Пушкина 
отправлено для погребения в Святые Горы 
(Пушкинские Горы). 

� 1837, 6 февраля в 7 часов утра - погребение 
Пушкина у стен Святогорского монастыря. 



ГИБЕЛЬ
� В ноябре 1836 годаВ ноябре 1836 года развился конфликт поэта с 

поручиком Геккереном (Дантесом)В ноябре 1836 года развился 
конфликт поэта с поручиком Геккереном (Дантесом), принятым на 
службу в русскую гвардиюВ ноябре 1836 года развился конфликт поэта 
с поручиком Геккереном (Дантесом), принятым на службу в русскую 
гвардию по письменной рекомендации императору Николаю I герцогини 
БеррийскойВ ноябре 1836 года развился конфликт поэта с поручиком 
Геккереном (Дантесом), принятым на службу в русскую гвардию по 
письменной рекомендации императору Николаю I герцогини Беррийской 
(жена второго сынаВ ноябре 1836 года развился конфликт поэта с 
поручиком Геккереном (Дантесом), принятым на службу в русскую 
гвардию по письменной рекомендации императору Николаю I герцогини 
Беррийской (жена второго сына Карла XВ ноябре 1836 года развился 
конфликт поэта с поручиком Геккереном (Дантесом), принятым на 
службу в русскую гвардию по письменной рекомендации императору 
Николаю I герцогини Беррийской (жена второго сына Карла X), 
поднявшей ранее вандейское восстание (1832 годВ ноябре 1836 года 
развился конфликт поэта с поручиком Геккереном (Дантесом), принятым 
на службу в русскую гвардию по письменной рекомендации императору 
Николаю I герцогини Беррийской (жена второго сына Карла X), 
поднявшей ранее вандейское восстание (1832 год)[16]В ноябре 1836 
года развился конфликт поэта с поручиком Геккереном (Дантесом), 
принятым на службу в русскую гвардию по письменной рекомендации 
императору Николаю I герцогини Беррийской (жена второго сына Карла 
X), поднявшей ранее вандейское восстание (1832 год)[16], и введённым 
в светское общество Петербурга усыновившим его нидерландским 
посланником (министром) бароном Луи Геккереном. Ссора, причиной 
которой была оскорблённая честь Пушкина, привела к дуэли, 
непосредственным поводом которой было оскорбительное письмо 
Пушкина[17] посланнику Луи Геккерену в январе следующего года.

� 27 января на дуэли поэт был смертельно ранен в бедро; пуля перебила 
шейку бедра и проникла в живот. Для того времени ранение было 
смертельным.

� Перед смертью Пушкин, приводя в порядок свои дела, обменивался 
записками с Императором Николаем I. Записки передавали два 
человека:

� В. А. ЖуковскийВ. А. Жуковский — поэт, на тот момент воспитатель 
наследника престола, будущего императора Александра II. 

� Н. Ф. АрендтН. Ф. Арендт — лейб-медик императора Николая I, врач 
Пушкина. 





� — Поэт просил прощения за нарушение царского 
запрета на дуэли:

� …жду царского слова, чтобы умереть спокойно…

� — Государь:

� Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем 
свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний 
совет умереть христианином. О жене и детях не 
беспокойся, я беру их на свои руки.

� — Считается, что эту записку передал Жуковский



� Николай видел в Пушкине опасного «вождя вольнодумцев» (в этой 
связи были ограничены народные выступления в его память) и 
впоследствии уверял, что он «насилу довёл Пушкина до кончины 
христианской», что не соответствовало действительности: ещё до 
получения царской записки поэт, узнав от врачей, что его рана 
смертельна, послал за священником, чтобы причаститьсяНиколай 
видел в Пушкине опасного «вождя вольнодумцев» (в этой связи 
были ограничены народные выступления в его память) и 
впоследствии уверял, что он «насилу довёл Пушкина до кончины 
христианской», что не соответствовало действительности: ещё до 
получения царской записки поэт, узнав от врачей, что его рана 
смертельна, послал за священником, чтобы причаститься. 
29 января (10 февраляНиколай видел в Пушкине опасного «вождя 
вольнодумцев» (в этой связи были ограничены народные 
выступления в его память) и впоследствии уверял, что он «насилу 
довёл Пушкина до кончины христианской», что не 
соответствовало действительности: ещё до получения царской 
записки поэт, узнав от врачей, что его рана смертельна, послал за 
священником, чтобы причаститься. 29 января (10 февраля) в 
14:45 Пушкин скончался от перитонитаНиколай видел в Пушкине 
опасного «вождя вольнодумцев» (в этой связи были ограничены 
народные выступления в его память) и впоследствии уверял, что 
он «насилу довёл Пушкина до кончины христианской», что не 
соответствовало действительности: ещё до получения царской 
записки поэт, узнав от врачей, что его рана смертельна, послал за 
священником, чтобы причаститься. 29 января (10 февраля) в 
14:45 Пушкин скончался от перитонита. Николай I выполнил 
обещания, данные поэту.

� — Распоряжение Государя:
� 1. Заплатить долги.

2. Заложенное имение отца очистить от долга.
3. Вдове пенсион и дочери по замужество.
4. Сыновей в пажи и по 1 500 рублей на воспитание каждого по 
вступление на службу.
5. Сочинения издать на казённый счёт в пользу вдовы и детей.
6. Единовременно 10 000 рублей

� Александр Пушкин похоронен на кладбище Святогорского 
монастыря Псковской губернии 



МОГИЛА А.С. ПУШКИНА.




