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Дом А. С. Пушкина в 
Михайловском

В 1824 году, по решению императора Александра I, Пушкин 
приезжает в село Михайловское Новоржевского уезда Псковской 
губернии, в родовое имение своих родителей. Он поступает под 
надзор своего отца Сергея Львовича, а также настоятеля 
Святогорского Успенского монастыря. Причиной ссылки 
послужили неблагонамеренные стихи молодого поэта.



Жизнь в Михайловском
Здесь он, в основном, 

занимается творчеством: изучает 
литературу, пишет прекрасные 
произведения и стихи.

В Михайловском произошла 
крупная размолвка с отцом, 
последствие которой Пушкины 
удалились в Петербург, оставив 
сына и брата в глухом 
одиночестве.

Поэта постоянно одолевает 
тоска. Справится с ней помогают 
соседи, в том числе 
обитательницы села 
Троегорского, а также переписка 
и редкие приезды друзей.



Творчество поэта
Поэтическая деятельность 

Пушкина в этот, «Михайловский» 
период его жизни, вступила в 
последнюю фазу развития.

Пушкин, наконец, смог вплотную 
заняться творчеством, что сказалось на 
количестве написанных 
произведениях. Тут он написал 
«Бориса Годунова», закончил «Евгения 
Онегина» и сочинил множество 
известных стихотворений.

Также Пушкин вплотную занялся 
совершенствованием своего 
стихотворного стиля. Он не на шутку 
увлекся чтением, прислушивался к 
народному гласу и заинтересовался 
древнерусской историей.



Последние часы в Михайловском
Не прошло и года, как   

Николай I освобождает Пушкина от 
ссылки и в сентябре 1826 года 
Пушкин, получивший высочайшее 
извинение, возвращается в Москву.

Последний раз стихотворец жил 
в Михайловском в конце лета и 
начале осени 1827 года. Тут он 
выкупает помещение ради себя на 
Синичьей Горе у стен Успенского 
собора, где были погребены его дед 
Осип Абрамович, а также повитуха 
Мария Алексеевна Ганнибал и брат 
Платон Сергеевич

В феврале 1837 года в Святые 
Горы привезли гроб с телом убитого 
на дуэли поэта, где оно и было 
предано погребению.



Люди, видевшие Пушкина в ссылке
Яковлева Арина Родионовна

(1758-1828)
Крепосная семьи Ганнибалов, няня А. С. 

Пушкина, кормилица его старшей сестры Ольги.
В 1824-1826 годах Арина Родионовна 

фактически разделила ссылку Пушкина в 
Михайловском. 

Пушкин последний раз видел няню в 
Михайловском 14 сентября 1827 года, за девять 
месяцев до её смерти. 

Арина Родионовна скончалась после недолгой 
болезни 29 июля 1828 года в Петербурге, в доме 
Ольги Пушкиной. Была похоронена на 
Смоленском кладбище города Санкт-Петербурга. 



Языков Николай Михайлович
(1803-1846)

Русский поэт. В ранней лирике — 
мотивы радости бытия; некоторые 
стихи стали популярными песнями. В 
30-40-е г.г. приходит к религиозному 
пониманию мира. Сближается со 
славянофилами.

Пушкин знал Языкова лишь по его 
произведениям и считал его. Несмотря 
на неоднократные приглашения, тот 
сторонился Пушкина. Позже им удалось 
поближе пообщаться, и Языков оценил 
талант юного поэта.



Пущин Иван Иванович
(1798-1859)

Декабрист, судья Московского 
надворного суда, друг А. С. Пушкина. 
Член «Союза благоденствия» и 
Северного общества. Участник 
декабрьского восстания 1825. 
Осужден на вечную каторгу. С 1826 в 
Шлиссельбургской крепости, с 1828 в 
Нерчинских рудниках, в 1839-56 на 
поселении в Туринске, Ялуторовске. 
Автор «Записок о Пушкине». 



Горчаков Александр Михайлович
(1798-1883)

Светлейший князь (1871), 
российский дипломат, канцлер (1867), 
член Государственного совета (1862), 
почетный член Петербургской АН 
(1856). С 1817 на дипломатической 
службе, в 1856-1882 министр 
иностранных дел. В 1871 добился 
отмены ограничительных статей 
Парижского мирного договора 1856 
года. Участник создания «Союза трех 
императоров».



Дельвиг Антон Антонович
(1798-1831)

Русский поэт. Друг А. С. 
Пушкина.  Издавал альманах 
«Северные цветы» (1825-1831) и 
«Литературную газету» 
(1830-1831). Лирические стихи в 
духе древнегреческих идиллий, 
а также русских народных песен 
(«Соловей», «Не осенний 
мелкий дождичек»).


