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Биография
■ Родился 19 февраля в селе Мара 

Тамбовской губернии небогатой 
дворянской семье . Происходил из 
древнего польского рода, 
обосновавшегося в России. В 1812 
году поступил в Петербургский 
Пажеский корпус, из которого в 
1816 был исключен за не совсем 
безобидные мальчишеские проделки 
без права поступления на какую-
либо службу, кроме солдатской. В 
1819 он был зачислен рядовым в 
Петербургский лейб-гвардии 
егерский полк. 







■ В печати появились первые 
произведения Баратынского: 
послания "К Креницину", 
"Дельвигу", "К Кюхельбекеру", 
элегии, мадригалы, эпиграммы. В 
1820 напечатана поэма "Пиры", 
принесшая автору большой успех.

■ В 1820 — 26 Баратынский служил в 
Финляндии, много писал. Видное 
место в его творчестве этой поры 
занимает элегия: "Финляндия", 
"Разуверение" ("Не искушай меня 
без нужды..."), положенное на 
музыку М. Глинкой, "Водопад", "Две 
доли", "Истина", "Признание" и др. 
Попытки друзей добиться 
офицерского звания для 
Баратынского долго наталкивались 
на отказ императора, причиной 
которого был независимый характер 
творчества поэта, оппозиционные 
высказывания, которые часто можно 
было слышать от Баратынского.



■ Он не был декабристом, но и его 
захватили идеи, которые 
получили воплощение в 
деятельности тайных обществ. 
Его политическая 
оппозиционность проявилась в 
элегии "Буря" (1825), В апреле 
1825 Баратынский наконец был 
произведен в офицеры, что 
давало ему возможность 
распоряжаться своей судьбой. 
Он вышел в отставку, женился и 
поселился в Москве, где в 1827 
вышло в свет собрание его 
стихотворений — итог первой 
половины его творчества.



      Муза

Не ослеплен я музою моею:
Красавицей её не назовут,
И юноши, узрев её, за нею
Влюбленною толпою побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Её лица необщим выраженьем,
Её речей спокойной простотой;
И он, скорей, чем едким осужденьем,
Её почтит небрежной похвалой.



■ РАЗУВЕРЕНИЕ

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь,
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;

Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.



■ В 1832 начал издаваться журнал "Европеец", и Баратынский становится 
одним из самых активных его авторов. Он обращается к прозе и драме. 
После закрытия журнала (вышло всего два номера) он впал в 
безысходную тоску.

■ В 1835 вышло второе издание его произведений, которое казалось тогда 
итогом его творческого пути. Но последней книгой Баратынского стал 
сборник "Сумерки" (1842), в котором были объединены стихотворения 
второй половины 1830-х — начала 1840-х.

■ В 1843 поэт, уехав за границу, полгода провел в Париже, встречаясь с 
писателями и общественными деятелями Франции- В стихотворениях 
Баратынского той поры — бодрость и вера в будущее 



■ Баратынский скоропостижно 
скончался 29 июля 1844 года в 
Неаполе. Через год с лишним тело 
его было перевезено в Петербург и в 
присутствии нескольких друзей 
предано земле.

■ Газеты и журналы того времени 
почти не откликнулись на его 
кончину. Только Белинский сказал 
тогда: "Мыслящий человек всегда 
перечтет с удовольствием 
стихотворения Баратынского, 
потому что найдет в них человека - 
предмет вечно интересный для 
человека".

■ Гуманизм Баратынского, присущая 
ему тонкость психологического 
анализа, глубина проникновения в 
противоречия действительности, 
благородная беспощадность к себе 
сделали его стихи близкими и 
нужными нашему времени.


