
Александр Сергеевич Пушкин
Последние годы жизни (1831-1837)



Москва (1830-1831) и 
Петербург (1831-1833)

Пушкин принимал активное участие 
в издании «Литературной газеты»

После публикации «Литературной 
газетой» четверостишия Казимира 
Делавиня о жертвах Июльской 
революции возник конфликт с 

редактором полуофициозной газеты 
«Северная пчела» Ф. В. 

Булгариным, агентом Третьего 
отделения, что привело к закрытию 

издания.



А.С. Пушкин и Наталья Гончарова

 

18 февраля (2 марта) 1831  
◈ Александр Пушкин венчался с 

Натальей Гончаровой в московской 
церкви Большого Вознесения у 
Никитских ворот. При обмене 
обручальными кольцами Пушкин 
упустил своё кольцо на пол, потом у 
него погасла свеча. Потрясённый, он 
побледнел и сказал: «Всё — плохие 
предзнаменования!»



 

Новое восприятие действительности, наметившееся 
в его творчестве в конце 1820-х годов, требовало 
углублённых занятий историей: в ней следовало 
найти истоки коренных вопросов современности.

Холерные бунты, ужасные по своей жестокости, и 
польские события, поставившие Россию на грань 
войны с Европой, представляются поэту угрозой 
российской государственности. Сильная власть в 
этих условиях кажется ему залогом спасения 

России.

Пушкин, никогда не бывший врагом какого-либо 
народа, друживший с Мицкевичем, тем не менее не 

мог смириться с претензиями восставших на 
присоединение к Польше литовских, украинских и 

белорусских земель



«Дубровский»

◈ С начала 1830-х годов проза в творчестве 
Пушкина начинает превалировать над 
поэтическими жанрами. «Повести 
Белкина» (изданы в 1831 году) успеха не 
имели. Пушкин замышляет широкое 
эпическое полотно — роман из эпохи 
пугачёвщины с героем-дворянином, 
перешедшим на сторону бунтовщиков. 
Замысел этот Пушкин на время оставил 
из-за недостаточных знаний о той эпохе, 
и стал работать над романом 
«Дубровский»



Болдинская осень 

◈ Осенью 1833 года он возвращается в 
Болдино. Теперь Болдинская осень 
Пушкина вдвое короче, нежели три года 
назад, но по значению она соразмерна 
Болдинской осени 1830 года. За полтора 
месяца Пушкин завершает работу над 
«Историей Пугачёва» и «Песнями западных 
славян», начинает работу над повестью 
«Пиковая дама», создаёт поэмы «Анджело» 
и «Медный всадник», «Сказку о рыбаке и 
рыбке» и «Сказку о мёртвой царевне и о 
семи богатырях», стихотворение в октавах 
«Осень».



Петербург 
(1833—1835)
В ноябре 1833 года Пушкин 

возвращается в Петербург, ощущая 
необходимость круто переменить жизнь 
и прежде всего выйти из-под опеки 

двора.

Тогда была запрещена публикация 
«Медного всадника». В начале 1834 

года Пушкин дописал другую, 
прозаическую петербургскую повесть, 

— «Пиковая дама» и поместил её в 
журнале «Библиотека для чтения», 

который платил Пушкину 
незамедлительно и по высшим ставкам. 

Она была начата в Болдине и 
предназначалась тогда, по-видимому, 

для совместного с В. Ф. Одоевским и Н. 
В. Гоголем альманаха «Тройчатка».



 

◈ Следуя совету Жуковского, Пушкин 
отозвал прошение[88]. Позднее Пушкин 
просил отпуск на 3—4 года: летом 1835 
года он писал тёще, что собирается со 
всей семьёй ехать в деревню на 
несколько лет. Однако в отпуске ему 
было отказано, взамен Николай I 
предложил полугодовой отпуск и 10 000 
рублей, как было сказано, «на 
вспоможение». Пушкин их не принял и 
попросил 30 000 рублей с условием 
удержания из своего жалования, отпуск 
ему был предоставлен на четыре месяца. 
Так на несколько лет вперёд Пушкин был 
связан службой в Петербурге[89].

◈ 25 июня 1834 года титулярный советник 
Пушкин подаёт в отставку с просьбой 
сохранить право работы в архивах, 
необходимое для исполнения «Истории 
Петра». Мотивом были указаны 
семейные дела и невозможность 
постоянного присутствия в столице. 
Прошение было принято с отказом 
пользоваться архивами, поскольку 
Пушкин формально был чиновником при 
Архиве Министерства иностранных дел. 
Таким образом, Пушкин лишался 
возможности продолжать работу.



«Современник»

Со времени закрытия «Литературной 
газеты» Пушкин добивался права на 
собственное периодическое издание.

Основанный в 1836 году журнал 
получил название «Современник». В 
нём печатались произведения самого 
Пушкина, а также Н. В. Гоголя, А. И. 
Тургенева, В. А. Жуковского, П. А. 

Вяземского.

Тем не менее читательского успеха 
журнал не имел: к новому типу 

серьёзного периодического издания, 
посвящённого актуальным проблемам, 

трактуемым по необходимости 
намёками, русской публике предстояло 

ещё привыкнуть.



1836—1837 годы

Летом 1836 года Пушкин создаёт 
свой последний поэтический цикл, 
названный по месту написания 

(дача на Каменном острове) 
«каменноостровским». Точный 
состав цикла стихотворений 
неизвестен. Возможно, они 

предназначались для публикации в 
«Современнике», но Пушкин 
отказался от неё, предвидя 
проблемы с цензурой. Три 
произведения, несомненно 

принадлежащие циклу, связаны 
евангельской темой.



Гибель
Последняя дуэль и смерть 

Александра Пушкина. Дуэль между 
Александром Сергеевичем 
Пушкиным и Жоржем де 

Геккерном (Дантесом) состоялась 
27 января (8 февраля) 1837 года на 

окраине Санкт-Петербурга, в 
районе Чёрной речки близ 

Комендантской дачи. Дуэлянты 
стрелялись на пистолетах. В 
результате дуэли Пушкин был 

смертельно ранен и через два дня 
умер.


