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Блок Александр Александрович -русский поэт-
символист. 

Александра Андреевна 
Блок — мать поэта. 
Варшава, 1880 год.

Мать Блока — Александра Андреевна — 
дочь ректора Санкт-Петербургского 
университета Андрея Бекетова. Вскоре 
после рождения Александра мать поэта 
ушла от мужа, варшавского 
юриста Александра Львовича Блока, и 
в 1889 году вторично вышла 
замуж за гвардейского офицера, при этом 
оставляя сыну  фамилию первого мужа. 



Детство Александр провёл в основном в доме деда, 
известного русского ботаника - Андрея Бекетова, на лето 
выезжая в скромное подмосковное имение матери 
Шахматово. 



Введенская гимназия

Девятилетний Блок поселился с матерью и отчимом в 
Гренадерских казармах, расположенных на окраине 
Петербурга, на берегу Большой Невки. В этот же год 
Александр Блок отдан в Введенскую гимназию



Первые стихи Блок написал в пять 
лет. В 10 лет Александр Блок написал 
два номера журнала «Корабль». 
С 1894 по 1897 год он вместе с 
братьями писал рукописный журнал 
«Вестник». С детства Александр Блок 
каждое лето проводил в 
подмосковном имении 
деда Шахматово. 
В 16 лет Блок увлёкся театром. 
В Петербурге Александр Блок 
записался в театральный кружок. 
Однако после первого успеха ролей в 
театре ему больше не давали.



Парадоксальное сочетание мистического и бытового, 
отрешённого и повседневного вообще характерно для 
всего творчества Блока в целом. 
Это есть отличительная особенность и его психической 
организации, и, как следствие, его собственного, 
блоковского символизма



В 1897 году,  в 16 летнем 
возрасте Блок пережил 
первую сильную 
юношескую влюбленность в 
Ксению Садовскую. Она 
оставила глубокий след в 
его творчестве.



                К. М. С.

Луна проснулась. Город шумный
Гремит вдали и льет огни,
Здесь все так тихо, там безумно,
Там все звенит,- а мы одни...
Но если б пламень этой встречи
Был пламень вечный и святой,
Не так лились бы наши речи,
Не так звучал бы голос твой!..
Ужель живут еще страданья,
И счастье может унести?
В час равнодушного свиданья
Мы вспомним грустное прости... 

                 14 декабря 1898



В августе 1903 года Александр Александрович Блок 
женился на Любови Дмитриевне Менделеевой. Она была 
неприемлемым условием его существования, его точкой 
опоры, без чего не мыслимо было его творчество. 



 Любовь Менделеева, дочь Д. И. Менделеева, героиня 
его первой книги стихов «Стихи о Прекрасной Даме». 

Прозрачные, неведомые тени 
К Тебе плывут, и с ними Ты плывешь, 
В объятия лазурных сновидений, 
Невнятных нам, - Себя Ты отдаешь.
 
Перед Тобой синеют без границы
 Моря, поля, и горы, и леса, 
Перекликаются в свободной выси птицы, 
Встает туман, алеют небеса.

 А здесь, внизу, в пыли, в уничиженьи, 
Узрев на миг бессмертные черты, 
Безвестный раб, исполнен вдохновенья, 
Тебя поет. Его не знаешь Ты, 

Не отличишь его в толпе народной, 
Не наградишь улыбкою его, 
Когда вослед взирает, несвободный, 
Вкусив на миг бессмертья Твоего. 
3 июля 1901



Мы встречались с тобой на закате.
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.

Были странны безмолвные встречи.
Впереди — на песчаной косе
Загорались вечерние свечи.
Кто-то думал о бледной красе.

Приближений, сближений, сгораний -
Не приемлет лазурная тишь…
Мы встречались в вечернем тумане,
Где у берега рябь и камыш.

Ни тоски, ни любви, ни обиды,
Всё померкло, прошло, отошло..
Белый стан, голоса панихиды
И твое золотое весло.

Мы встречались с 
тобой на закате



  Стихотворение «Незнакомка» было 
написано А.А. Блоком в 1906 году. 
Оно вошло в цикл «Свирель запела 
на мосту». Это был сложный, 
трудный период в жизни поэта, его 
многие стихи пронизаны острым 
трагическим ощущением переломной 
эпохи. Сложности присутствовали и в 
личной жизни. В этой атмосфере 
«растерзанной мечты» и родилась 
блоковская «Незнакомка».



По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали над пылью 
переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель 
булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за 
шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг 
единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и 
таинственной
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»* кричат.

Незнакомка



И странной близостью 
закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

И каждый вечер, в час 
назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками 
схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж 
пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.



Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Ночь, улица, фонарь, аптека



Стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека…» 
созданное Александром Блоком в 1912 году, является 
переломным в творчестве поэта. Восемь коротких строф не 
только принесли их автору мировую известность, но и 
изменили его жизненные взгляды. Данное произведение 
ознаменовало новый этапа творчества Александр Блока, в 
котором он практически полностью отрекся от так 
обожаемого им символизма, впервые в жизни задумавшись 
над более прозаическими и банальными вещами.



.
В 1916 году Блока призывали  в армию, где он служил 
табельщиком в инженерно-строительной дружине под 
Пинском.
После революции 1917 года Блок возвращается на родину и 
входит в состав комиссии, расследующей преступления 
царского правительства. Там он занимается редактированием 
стенографических отчётов. По итогам этого события Блоком 
была написана книга «Последние дни императорской власти».



Февральскую и Октябрьскую революции Блок встретил 
со смешанными чувствами. Он отказался от эмиграции, 
считая, что должен быть с Россией в трудное время. В 
начале мая 1917 года был принят на работу в 
«Чрезвычайную следственную комиссию для 
расследования противозаконных по должности действий 
бывших министров, главноуправляющих и прочих 
высших должностных лиц как гражданских, так и 
военных и морских ведомств» в должности редактора.



Октябрьскую революцию Блок 
пытался осмыслить не только 
в публицистике, но и, что 
особенно показательно, в своей 
не похожей на всё предыдущее 
творчество поэме 
«Двенадцать» (1918). Это 
яркое и в целом недопонятое 
произведение стоит 
совершенно особняком в 
русской литературе 
Серебряного века и вызывало 
споры (как слева, так и справа) 
в течение всего XX века.



В феврале 1919 года Блок был арестован 
Петроградской Чрезвычайной Комиссией. 
Его подозревали в участии в антисоветском 
заговоре. Через день, после двух долгих 
допросов Блока всё же освободили, так как 
за него вступился Луначарский.  Однако 
даже эти полтора дня тюрьмы надломили 
его. В 1920 году Блок записал в дневнике:

    …под игом насилия человеческая совесть 
умолкает; тогда человек замыкается в 
старом; чем наглей насилие, тем прочнее 
замыкается человек в старом. Так случилось с 
Европой под игом войны, с Россией — ныне.



Оказавшись в тяжёлом материальном положении, он 
серьёзно болел и 7 августа 1921 года умер в своей последней 
петроградской квартире от воспаления сердечных клапанов. 
За несколько дней до смерти по Петербургу прошёл слух, 
будто поэт сошёл с ума. Действительно, накануне смерти 
Блок долго бредил, одержимый единственной мыслью: все 
ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены. Однако поэт 
умер в полном сознании, что опровергает слухи о его 
помешательстве. Перед смертью, после получения 
отрицательного ответа на запрос о выезде на лечение за 
границу (от 12 июля), поэт сознательно уничтожил свои 
записи



Поэт был похоронен на Смоленском православном 
кладбище Петрограда.
В 1944 году прах Блока был перезахоронен на 
Литераторских мостках на Волковском кладбище


