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Биография   и  жизнь  в  Лицеи  Александра  Сергеевича  Пушкина

   Александр  Сергеевич  родился  в  Москве  26 мая  по  старому   стилю,6  
июня  по  новому  стилю  в  1799  году . Родился  в  Немецкой  слободе , в  ещё  

старой , донаполеоновской   Москве, больше  похожей  на  большую  
деревню, состоявшую  из  отдельных , больших  и   малых  помещичьих 

усадеб , обросших  городскими  домами . Принадлежал   поэт  к  старинному , 
но  обедневшему   роду .Мать  Пушкина  Наталья  Осиповна(1775-1836)

происходила  из  семьи  Ганнибалов, потомков  Абрама  Ганнибала, выходца   
Эфиопии, возвышенного  волей  Петра 1.Отец  Сергей  Львович  Пушкин

(1770-1848)был  капитаном   Измайловского  полка. В  карамзинской  
«Истории   государства  Российского»имя  Пушкиных  упоминается  21  раз, 

начиная  с  периода  княжения  Александра  Невского.
    В  семье  Пушкиных  увеличение   литературой  шло  от  отца  и  от  дяди  
Василия  Львовича, который  сам  был  поэтом.

     В  детстве  Пушкин  воспитывался  дома, а  с  1811  по  1817год  учился  в  
Царскосельском  лицее, где  он  написал  130  стихотворений,  нашёл  друзей-
Дельвига, Пущина, Кюхельбекера , Малиновского, Горчакова…В  эти  годы  

он  сближается  с  Чаадаевым, с  Жуковским, с  Батюшковым.   

          



В  лицейские  годы  Пушкин  предсказывает  в   стихотворении  «Городок»(1815)своё  
бессмертие  как  поэт  -  «Не  весь  я предан  тленью…» В  конце  жизни  он  
подтвердит  своё  пророчество:  «Нет , весь  я  не  умру…»Поразительно, что  великое  
будущее   Саши   Пушкина  провидел  и  Дельвиг,тоже  тогда  совсем  юный  поэт. Он  
в  1815  году  написал  в  стихотворении  «Пушкину»:

                              Пушкин ! Он  и  в  лесах  не  укроется;
                               Лира  выдаст  его  громким  пением,    
                               И  от  смертных   восхитим  бессмертного
                               Апполон  на   Олимп  торжествующий.

  
В  лицеи  Пушкин  пережил  великую  эпопею  Отечественной  войны  1812  года. 
Первое  своё  стихотворение  опубликовал  в  журнале  «Вестник  Европы»в 1814  
году.  В  1820  году   написал   поэму  «Руслан  и  Людмила»и  стал, можно  сказать, 
широко  известным  поэтом.    



   За  одну  «Вольность»Александр  1  хотел  отправить   Пушкина  в  Сибирь.  
Поднялась  тревога.  Чаадаев,гнедич,Александр  Тургенев,Оленин,директор  
лицея  Энгельгардт  стали   искать   заступников, сами  обращались  к  царю. 

Карамзин   ручался, что  Пушкин  более  не  будет  ничего  писать  против  
Правительства. Александр  1  согласился  Сибирь  заменить   ссылкой  на  юг,

точнее,даже  не  ссылкой,а,как  это  называлось, назначением  к  главному   
попечителю  колонистов  Южного  края  генерал-лейтенанту  Инзову.

    Подсчитано, что  Александр  Сергеевич  проехал  по  России   34  тысячи   
километров.  «То  в  коляске, то  верхом, То  в  кибитке, то  в  карете, То  в  
телеге,то пешком…»Дрога  на  юг  была  началом  его  дальних  дорог.
    Пребывание   поэта  на  Кавказе, в  Кишиневе, в  Одессе,  в  Крыму  по  сути   
было  благом  для  него, было  плодотворным: на  юге   он  написал  около  100  
стихотворений, четыре  поэмы, закончены  были  две  главы  и  начата  третья  
романа  «Евгений  Онегин».
На  юге  Пушкин   пробыл  больше  трёх лет  и  стал  тосковать  по  
Петербургу,но  в  это  время  недоброжелатели  донесли  царю  о  «дурном  
поведении» поэта, и  царь  решил  отправить  его  «в  наказание»  под  надзор  
местного  начальства  в  настоящую  ссылку- в  имение  родителей  в  
Псковскую  губернию.



          24 Июля  1824  года  поэтому  было  объявлено  о  «высочайшей  
воле»  -  и  он  вместе  с  верным  слугой  Никитой  Козловым  выехал  
в  знаменитое  теперь  Михайловское. По  предписанному  маршруту, 
Пушкину  запрещалось  заезжать  по  дороге  в  Киев, Москву   и  
Петербург. В Михайловском  талант  поэта,безусловно,достиг  своей  
полной  зрелости. Здесь  у  него  был  «приют  спокойствия, трудов  и  
вдохновенья».

          Здесь, в  псковской  деревне, общаясь  с  родным  народом, родной   
природой,  окончательно  сформировалась  поэтическое   
мировоззрение  Пушкина. Здесь  нашёл  он  черты  любимой  своей   
героини  Татьяны  Лариной. Здесь   он  увидел  и  то  крепостное  
бесправие  крестьян, на  которое  откликнулся   стихотворением  
«деревня»  и  «Дубровским».

          Работая  над  «Евгением  Онегиным»,Пушкин   признавался:  
«Лучшего  положения  для   моего  поэтического  романа  нельзя  и  
желать». «Здесь, в  глуши  лесов и сосновых»,впервые  зазвучали  
стихи, полные  любви  к  жизни, веры  в   светлое  будущее  своего  
народа, полные  того  пушкинского  солнечного  оптимизма, который  
побеждает  и  «бешенство  скуки»  и  «горечь  изгнанья».

           
 



В  Михайловском  были задуманы  и  написаны  такие  шедевры  мировой  
литературы, как  трагедия  «Борис  Годунов»,третья  и  четвёртая  глава  и  
начата  седьмая  глава  «Евгения  Онегина»,  «Граф  Нулин»,стихотворения  
«К  морю»,  «Сожженное  письмо»,  «Я  помню  чудное  мгновенье…»,  
«Вакхическая  песня»,  «19  октября»,  «Зимний  вечер»,  «Песни  о  Степане   
Разине», «Пророк»  и многие  другие.  Здесь  вообще  Пушкиным  было  
написано  более  ста  произведений.

В  1826  году, после  разгрома  восстания  декабристов, новый  царь 
Николай   1  вызвал  Пушкина  в  Москву, во  время  их   беседы  царь   

объявил, что  теперь  сам  будет  цензором  поэта.
Вся  полнейшая  жизнь  Пушкина  проходила  под  ощутимым   надзором  
жандармом  и  царского  двора.
Гений  Александра  Сергеевича,безусловно,универсален.  Современники  
сравнила  Пушкина  с  Протеем-божетвом,способным  принимать  любой   
облик. Перевоплощения  и  широта  творческих  интересов  Александра  
Сергеевича  поразительны.  Для  него  не составляет  труда  перенести  в  
любой  период  русской  или  мировой  истории- и  творить   на  материале  
этого  периода.  От  «Песен  западных   славян»он  переходит  к  Корану.  
От  лирического  стихотворения  -  к  драматическому  произведению, или  
роману,  или  сказке, или  к  трагедии.        
   



    «Полтава»,  «Домик  в  Коломне»,  «Маленькие  трагедии»,  «Повести  
Белкина»,богатейшая  лирика-  основные  плоды  пушкинской  работы  
1826-1830  годов. В  1830-е  годы  в  творчестве  Пушкина  преобладает  
проза, но  в  эти  же  годы  создана  поэма  «Медный  всадник»,
оставшаяся  при  жизни  не  напечатанной, сказки  в  стихах  и 
замечательные  по  философской   глубине  стихотворения. В  1836  году  
Пушкин  основал  журнал  «Современник», ставший  лучшим  русским  
периодическим  изданием.
    В  конце  жизни  Пушкин   раскаялся  в  грехах  своей  молодости, в  
том  числе  и в  написании, мягко  говоря,фриольной   «Гаврилиады». 
Он  всё  больше  тяготел  к христианскому  мировоззрению.  Философ  
Владимир  Соловьёв  даже  считал,что,встать  Пушкин   со  смертного  
одра, он  бы  уже  не  стал  заниматься  литературой. Соловьев  считал, 
что  служение  Богу  стало  бы  тогда  истинным  трудом  поэта. В  
последние   годы  жизни  Пушкин   нередко  в  своих  произведениях   
говорит  о  молитве, а  когда   вспоминает  в  День   Лицея  друзей, то  
пишет:
                            Усердно  помолившись  Богу,
                            Лицею  прокричав  ура…   



У  Пушкина  была  любимая  молитва, сложенная   святым  Ефремом  Сириным  
в  4  веке.  Поэт  полностью  ввёл  её  в  своё  стихотворение  «Отцы  
пустынники    и   жёны  непорочны…»
                    Отцы  пустынники  и  жёны  непорочны,
                    Чтоб сердцем   возлетать  во   области  заочны,
                    Чтоб  укреплять  его  средь  дольних  бурь  и  битв,
                    Сложили  множество  божественных молитв;
                     Но  ни  одна  из  них  меня  не  умиляет,
                     Как  та,  которую  священник  повторяет
                     Во  дни  печальные  Великого  поста;
                     Всех  чаще  мне  она  приходит  на  уста
                     И  падшего  крепит   неведомою  силой:
                     Владыко   дней  моих ! дух  праздности   унылой,
                     Любоначалия,змеи  сокрытой  сей,
                     И  празднословия  не  дай  душе  моей.
                     Но  брат  мой  от  меня  не  примет  осуждения,
                     И  дух  смирения,терпения,любви
                     И  целомудрия  мне  в   сердце   оживи.                                                      
                      
                      
                  



    Гибель  Пушкина  после  дуэли  с  приёмным  сыном  голландского  
посланника  Дантесом   потрясла  всю  читающую  Россию. До  сих  пор об   
этой  трагедии  высказываются  совершенно  различные  мнения. Одни  
считают, что   это  был  масонский  заговор  против  светлого  русского  
гения. Другие  виновником   всех  интриг  вокруг  поэта  называют  царя. 
Анна  Ахматова  писала:   «Мы  имеем  право  смотреть   на  Наталью  
Николаевну   как  на  сообщницу  Геккернов  в  преддуэльной  истории».
Цветаева  тоже   считала  жену   поэта  роком  Пушкина.
     Мне   ближе  другая  точка  зрения. У  Пушкина  ни  в  судьбе, ни  в  
творчестве нет   ничего  случайного.  Его   поэзия  и  его  жизнь-  это  одно  
целое. Из  всего  образа  жизни  и  творчества  Пушкина, что, в   сущности, 
одно  и  то же, вытекает  неизбежное   поведение  поэта: защита  чести  
семьи, жены,в  символическом  плане-  Россия  ценою  своей   жизни. 
Поэт, идя  на  дуэль, был   уверен  в  своих  силах, именно  поэтому  он  не  
попрощался  с  семьёй,  не  оставил  завещания.  Был  уверен  в победе. Но  
люди   полагают, а  Бог  располагает…Да  и  представим   себе, если  бы  
Пушкин  убил  Дантеса. Это  на  всё  его  творчество  и   жизнь   наложило  
бы  какой-то  другой  отпечаток.  «Погиб  поэт! -  невольник  чести…»Но-
чести,а  не  суеты, не  барыша, не  уныния,  не  гордыни  и  болезненного  
самолюбования.  И  эпоха  стала  называться  пушкинской. 



Проведение  даже  место  выбрало –Чёрную  речку  для  дуэли. Да, 
убийство  Пушкина  -дело   чёрное, но, пишет   пушкинист  нашего  
времени  Валентин   Непомнящий   в   книге  «Поэзия   и   судьба»,  
гибель  поэта  не  случайна. Даже   гибелью  своей  гений   преподаёт   
нам  урок:  «…это  было  сражение, битва, это  была  война   за  
отечество».И  вспоминается  высший  смысл  того, о  чём  сказал   
Некрасов: « Дело  прочно,/Когда  под  ним  струится  кровь».

Мне  с  детства  знакомы   стихотворения  Александра   Сергеевича  
Пушкина , о  его  дуэли  с  Дантесом  ,о  том  какие  произошли 
последствия.



Спасибо  за  
внимание!!!


