
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
26 МАЯ(6ИЮНЯ) 1799,   МОСКВА — 29 ЯНВАРЯ (10 

ФЕВРАЛЯ) 1837, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — РУССКИЙ 
ПОЭТ, ДРАМАТУРГ  И ПРОЗАИК.



� В раннем детстве Александр не только 
не представлял ничего выдающегося, 
но своей неповоротливостью и 
молчаливостью приводил в отчаяние 
мать свою, которая любила его 
гораздо меньше, нежели сестру его, 
Ольгу, и младшего брата, Льва (1806 — 
1852). Когда принимались слишком 
энергично исправлять его характер и 
манеры, он убегал к бабушке Марье 
Алексеевне Ганнибал (после 
замужества дочери она поселилась с 
Пушкиными) и прятался в ее рабочую 
корзинку, где его уже не смели 
тревожить. Бабушка была первой 
наставницей Пушкина в русском языке; 
от ее же, вероятно, наслушался он 
рассказов о семейной старине. В ее 
сельце Захарове (или Захарьине), о 
котором Пушкин долго сохранял 
приятные воспоминания, он слышал 
песни и видел хороводы и другие 
народные увеселения (Захарово 
принадлежало к приходу богатого 
села Вязема, которое было когда-то 
собственностью Бориса Годунова и 
помнило о своем царственном 
владельце).



Связью будущего поэта с народностью служила 
известная Арина Родионовна Яковлева, когда 
то вынянчившая мать Пушкина, а теперь 
нянчившая всех ее детей — женщина честная, 
преданная и очень умная; она знала 
бесчисленное количество поговорок, пословиц, 
песен и сказок и охотно сообщала их своему 
питомцу. Только с нею да с бабушкой и еще с 
законоучителем своим Беликовым (очень 
образованным человеком) Пушкин имел 
случай говорит по-русски: отец, мать, тетки 
(Анна Львовна Пушкина и Елизавета Львовна, 
по мужу Солнцева, тоже имели влияние в 
доме), почти все гости, а главное — гувернеры и 
гувернантки (большею частью плохие; об 
одном гувернере, Шеделе, известно, что 
любимым его занятием была игра в карты — с 
прислугой) объяснялись с детьми 
исключительно по-французски, так что и между 
собою дети приучились говорить на том же 
языке. Пушкин вначале учился плохо 
(особенно трудно давалась ему арифметика) и 
от гувернанток испытывал крупные 
неприятности, отравившие ему воспоминания 
о детских годах. Около 9 лет от роду Пушкин 
пристрастился к чтению (разумеется, 
французскому) и, начав с Плутарха и Гомера в 
переводе Битобе, перечитал чуть ли не всю 
довольно богатую библиотеку своего отца, 
состоявшую из классиков XVII века и из поэтов 
и мыслителей эпохи просвещения.



ЛИЦЕЙ
� 12 августа Александр, вместе с Дельвигом выдержал 

вступительный экзамен и 19 октября присутствовал на 
торжестве открытия лицея. Способности Пушкина 
быстро развернулись в лицее: он читал чрезвычайно 
много и все прочитанное прекрасно помнил; больше 
всего интересовался он французской и русской 
словесностью и историей; он был одним из самых 
усердных сотрудников в рукописных лицейских 
журналах и одним из деятельных членов кружка 
лицейских новеллистов и поэтов, которые, собираясь 
по вечерам, экспромтом сочиняли повести и 
стихи. первые поэтические опыты Пушкина 
направлялись не в эту сторону, а являлись 
подражанием любовной и вакхической лирике и 
отчасти сатире французских и русских учеников и 
продолжателей Горация. Из французских поэтов 
Пушкин больше всего подражал Парни, из русских — 
Батюшкову, Жуковскому, Василию Пушкину. Но и в 
этих «полудетских песнях на чужой голос» местами 
слышится будущий Пушкин, то в искренности чувства, 
то в оригинальности мыслей и ощущений, то в силе 
и смелости от дельных картин и стихов. В этих 
пробах пера нельзя не заметить и уменья усваивать от 
каждого образца лучшее и быстро отделываться от 
его недостатков: так, псевдоклассический арсенал 
собственных имен, очень богатый в наиболее ранних 
стихотворениях Пушкина, скоро уступает место 
умеренному употреблению утвердившихся формул; 
славянские выражения, в роде: пренесенный, 
взмущенны волны, расточил врагов, черный вран 
стрежет, быстро редеют и употребляются только в 
наименее задушевных его пьесах. 

�



�  В день публичного экзамена 8 января 1815 года 
(переходного в старший класс), на который 
приехал Державин. Пушкину велели прочесть 
собственное стихотворение: «Воспоминания в 
Царском Селе», написанное (по совету Галича) в 
державинском и даже отчасти ломоносовском стиле 
(но местами с истинным чувством, сильно и красиво 
выраженным), во славу Екатерины, её певца и её 
победоносного внука. Державин был растроган, хотел 
обнять поэта (который убежал, вследствие 
юношеской конфузливости) и, говорят, признал в 
Пушкине достойного себе наследника. Это 
стихотворение, за полной подписью автора, было 
напечатано в «Российсском Музеуме», который в том 
же году поместил и еще несколько произведений. С 
этого времени Пушкин приобретает известность и за 
стенами лицея, что заставило смотреть на него 
иными глазами и его самолюбивых родителей, 
только что переселившихся в Петербург на 
постоянное жительство. Шестнадцатилетний лицеист 
отдался поэзии, как призванию, тем более, что через 
отца и дядю он имел возможность познакомиться 
лично с ее наиболее уважаемыми им 
представителями: к нему в лицей заезжали 
Жуковский и Батюшков, ободряли его и давали ему 
советы (особенно сильно и благотворно было 
влияние Жуковского, с которым он быстро и близко 
сошёлся летом 1815). Профессора начинают смотреть 
на него как на будущую известность; товарищи 
распевают хором некоторые его пьесы в лицее же 
положенные на музыку. 



� В 1816 году известность Пушкина уже настолько велика, что 
стареющийся лирик Нелединский-Мелецкий, которому 
императрица Мария Фёдоровна поручила написать стихи на 
обручение великой княжны Анны Павловны с принцем 
Оранским, прямо отправляется в лицей и заказывает пьесу 
Пушкину, который в час или два исполняет заказ вполне 
удовлетворительно. Известные светские поэты (князья П. А. 
Вяземский, А. А. Шишков) шлют ему свои стихи и 
комплименты, и он отвечает им, как равный. Дмитриев и 
Карамзин выражают очень высокое мнение об его даровании 
(последний летом этого года жил в Царском, и П. был у него 
в доме своим человеком); с Жуковским, которого после 
смерти Державина считали первым поэтом, Пушкин уже 
сотрудничает («Боже царя храни!»). Круг литературного 
образования Пушкина значительно расширяется: он 
перечитывает старых поэтов, начиная с Тредьяковского, и 
составляет о них самостоятельное суждение; он знакомится с 
немецкой литературой (хотя и во французских переводах). 
Анакреонтические мотивы Батюшкова начинают, в 
произведениях Пушкина, уступать место романтизму 
Жуковского. Благодаря лицейской свободе, П. и его 
товарищи близко сошлись с офицерами лейб-гусарского 
полка, стоявшего в Царском Селе. Это было не совсем 
подходящее общество для семнадцатилетних «студентов», и 
вакхическая поэзия П. именно здесь могла перейти из 
области мечтаний в действительность; но не следует 
забывать, что среди лейб-гусар П. встретил одного из самых 
просвещенных людей эпохи (притом убежденного врага 
всяких излишеств), П. Я. Чаадаева, который имел на него 
сильное и благотворное влияние в смысле выработки 
убеждений и характера; да и прославившийся своими 
проказами и «скифскою жаждою». 



ПЕТЕРБУРГ
� Жизнь, которую вел Пушкин в Петербурге в 

продолжение трех зим (1817—1820), была очень 
пестрая, на глаза людей, дурно расположенных к 
нему — даже пустая, беспорядочная и 
безнравственная, но во всяком случае богатая 
разнообразными впечатлениями. Он скорее 
числился на службе, чем служил; жил с своими 
родителями на Фонтанке близ Покрова, в 
небольшой комнате, убранство которой 
соединяло «признаки жилища молодого 
светского человека с поэтическим беспорядком 
ученого». Дома он много читал и работал над 
поэмой «Руслан и Людмила», задуманной еще в 
Лицее, а вне дома жег «свечу жизни» с обоих 
концов. Он проводил вечера и целые ночи с 
самыми неистовыми представителями «золотой 
молодежи», посещал балет, участвовал в 
шутовском «оргиальном» обществе «Зеленой 
лампы», изобретал замысловатые, но не 
невинные шалости и всегда готов был рисковать 
жизнью из-за ничтожных причин. «Молодых 
повес счастливая семья» состояла, однако, из 
людей развитых и в умственном, и в 
эстетическом отношении; на их веселых ужинах 
смело обсуждались политические и 
экономические теории и литературно-
художественные вопросы. 



� Над «Русланом и Людмилой» Пушкин 
работал 1818 и 1819 годы., по мере 
отделки читал поэму на субботах у 
Жуковского и окончил написанное 
весною 1820 г. Происхождение ее (еще 
не вполне обследованное) чрезвычайно 
сложно: все, что в этом и сходных родах 
слышал и читал юный П. и что 
производило на него впечатление, как и 
многое, им пережитое, отразилось в его 
первом крупном произведении. Историко-
литературное значение первой поэмы 
Пушкина основано не на этих 
подробностях (которые сам поэт, 
называет «легким вздором»), не на 
мозаически составленном сюжете и не на 
характерах, которые здесь отсутствуют, 
как и во всяком сказочном эпосе, а на 
счастливой идее придать 
художественную форму тому, что 
считалось тогда «преданьем старины 
глубокой», и на прелести самой формы, 
то юношески задорной и насмешливой, то 
искренней, трогательной и глубоко 
продуманной, но всегда живой, легкой и 
в тоже время эффектной и пластичной до 
осязательности. 



НА ЮГЕ
В первые полтора года после изгнания 

Пушкин, несмотря на частые 
поездки в Киев (где Раевский 
командовал корпусом), в Каменку, в 
Одессу и пр., написал более 40 
стихотворений, поэму «Кавказский 
Пленник» и подготовил «Братьев-
разбойников» и «Бахчисарайский 
Фонтан». Но все это едва ли 
составит третью часть творческих 
работСамым крупным событием 
художественной жизни Пушкина за 
этот период было создание и 
появление «Кавказского Пленника», 
которого он окончил в Каменке 20 
февраля 1822. 

В 1821 Пушкин написал или, вернее, 
набросал поэму из русской жизни: 
«Братья-Разбойники». Он был очень 
недоволен ею, и сжег набросок, но 
один отрывок, в основу которого было 
положено действительное 
происшествие — бегство двух 
закованных арестантов вплавь, 
случившееся в Екатеринославе при 
Пушкине, — он отделал и послал в 
печать в 1823 г. (появился в 
«Полярной Звезде» за 1825), а 
другими воспользовался много 
позднее для очень красивой баллады 
«Жених».

В Кишинёве Пушкин работал также над 
«Бахчисарайским Фонтаном» и 
задумал поэму «Цыганы», один из 
мотивов и краски для которой дала 
ему жизнь. В Кишинёве же, в мае 1823, 
начат Евгений Онегин.



Жена А.С.Пушкина 
Наталья Николаевна

А.С.Пушкин с женой Натальей Николаевной
и детьми  Марией, Александром, Григорием,
Натальей


