
По пушкинским местам 

■ Лицей
■ Дача Китаевой



Лицей
В истории не только русской, но и мировой литературы не было случая, чтобы 
поэт, писатель в своем творчестве так много места уделил школе, воспитавшей 
его, как Александр Пушкин - Лицею. Лицей - в его первых юношеских стихах, в 

посланиях друзьям, в романе в стихах «Евгений Онегин», в стихотворениях 

разных лет, посвященных лицейским годовщинам. 
■ В те дни - во мгле дубравных 

сводов
Близ вод, текущих в тишине,
В углах лицейских переходов
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья,
Доселе чуждая веселья,
Вдруг озарилась! Муза вней
Открыла пир своих затей;
Простите, хладные науки!
Простите игры первых лет!
Я изменился, я поэт,
В душе моей едины звуки
Переливаются, живут,
В размеры сладкие бегут.
А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». 
VIII глава (Беловая рукопись 

Рисунок А.С.Пушкина. «Евгений 
Онегин»
 VIII глава. (Черновая рукопись) 



■ Прообразом Царскосельского 
Лицея был Лицей греческий. 
Лицеем, или Ликеем, 
называлась одна из трех 
афинских гимназий, 
основанных в 335 году до 
нашей эры Аристотелем. Она 
была расположена неподалеку 
от храма Аполлона Ликейского 
в северо-восточном пригороде 
Афин - Ликее, в красивом 
живописном месте. 
Подобно древней школе, 
пушкинский Лицей разместился 
в небольшом городке - Царском 
Селе, зеленом и нарядном, 
среди нескольких парков. 



В Лицей принимали не только по предъявлению свидетельства о 
дворянском происхождении, но и по предварительному испытанию- 

вступительным экзаменам. 

■ В начальный период обучения, согласно уставу Лицея, большое 
внимание уделялось изучению словесности русской, но 
особенно иностранной, а также наукам историческим; на 
старших - естественнонаучным дисциплинам. 



На должность директора Лицея, который по уставу "сверх примерной 
жизни, должен иметь обширные познания в науках и языках, в Лицее 

преподаваемых" был назначен чиновник архива коллегии Иностранных 

дел Василий Федорович Малиновский. 

   Он решал не только 
организационные вопросы, его 
волновал и педагогический 
штат Лицея Директор сумел 
сделать правильный выбор, 
пригласив не только опытных 
педагогов - Давида де Будри, 
Н.Ф. Кошанского, но и молодых 
- Я.И. Карцова, А.П. Куницына, 
И.К. Кайданова, для которых 
Лицей становится делом всей 
жизни. 



Наконец все было подготовлено к открытию. Тридцать 
мальчиков, справившись с первым серьезным 

испытанием - экзаменами, стали воспитанниками Лицея. 
Среди тридцати - те, чьи имена впоследствии войдут в 

историю России: поэт и журналист Антон Дельвиг, 
дипломат, канцлер Александр Горчаков, поэт и 

декабрист Вильгельм Кюхельбекер, декабрист Иван 
Пущин, поэт Александр Пушкин. Лицей - это мир юности 
Пушкина, это место рождения его поэтического таланта, 
это место рождения той большой дружбы, воспоминания 

о которой не могли стереть ни время, ни испытания. 



Принятый в Лицее режим дня был тщательно продуман: ранний 
подъем, повторение уроков, учебные занятия, время для отдыха, 

прогулки, обязательные гимнастические упражнения, летом - купание, 
зимой, "окрылив ноги железом", по выражению А.Пушкина, катание на 
коньках. Одиннадцатимесячный учебный год прерывался на каникулы 
лишь в июле, но даже в каникулы воспитанники оставались в Царском 

Селе. Родным разрешалось посещать Лицей в праздничные и 
воскресные дни. Строгий надзор гувернеров не мешал "избранным 

сынам дворянства", как называл их Куницын, шалить, проказничать, и 
тогда в журнале поведения появлялись такие записи: "Малиновский, 

Пущин и Илличевский оставили без ужина за то, что во время 
прогулки по саду поссорились с Пушкиным и под видом шутки толкали 

его и били по спине прутом". В Лицее и наказывали не так, как в 
военных заведениях или частных пансионах. Здесь не пороли, не 
подвергали физическому унижению: провинившегося оставляли 

одного, чтобы он мог подумать о своем проступке, либо он занимал 

самое последнее место за обеденным столом. 



Спокойную, размеренную жизнь нарушили грозные события 1812 

года. И Лицей не обошло печальное событие: в марте 1814 года 

умер директор Василий Федорович Малиновский. 
    При переходе с младшего курса 

на старший, согласно уставу 
Лицея должны были проходить 
переводные экзамены. Война 
1812 года, смерть директора, 
безначалие... Все эти события 
помешали провести экзамены в 
срок. Лишь зимой 1815 года в 
Лицее вновь соберутся гости, 
родные, знакомые на публичные 
испытания воспитанников. 
Экзамены станут значительным 
событием их жизни, а для 
Александра Пушкина - первым 
публичным поэтическим успехом. 
В присутствии маститого поэта - 
Державина Г.Р. Пушкин читает 
свои "Воспоминания в Царском 
Селе". 



В Лицее писал стихи не только Пушкин. Уже с первых дней жизни вместе 
с воспитанниками жила поэзия, увлечение стихосложением было 

всеобщим. Издавались лицейские рукописные журналы, а стихи и прозу 
Алексея Илличевского, Антона Дельвига, Вильгельма Кюхельбекера, 

Ивана Пущина можно было прочитать на страницах ведущих 

литературных журналов того времени. 

Осталось позади шесть лет учебы. Каждый из первых 29 выпускников 
сделал свой выбор между военной и гражданской службой. Широкое 
общее образование, которым был так недоволен Модест Корф, считая 
его "поверхностным", "энциклопедическим", называя его "блестящем 

всезнанием", позволило выпускникам поступить на службу в 
Министерство просвещения, Министерство финансов, Министерство 

юстиции, в Государственную канцелярию, в Коллегию иностранных дел, 
на военную службу и даже во флот. 

После первого выпуска Лицей в Царском Селе просуществовал до 1843 
года, затем он был переведен в Петербург и стал называться 

Александровским. 


