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   Пущин был одним из 12 детей в 
семье сенатора Ивана Петровича и 
его жены Анастасии Ивановны. 
   В 1811 г. Дед Пущина определил 
внука в Царскосельский лицей, где и 
произошло знакомство Пущина с 
Пушкиным. 
  Учился Пущин прекрасно. С 
особенным вниманием слушал 
Пущин курс естественного права, 
который читал в Лицее профессор 
Александр Петрович Куницын. 
Мысль Куницына о том, что «все 
люди как нравственные существа 
между собою совершенно равны…» 
настолько запала в душу Ивана 
Пущина, что он отдал воплощению 
её в реальность всю свою жизнь без 
остатка. 



   В числе немногих лицеистов Пущин был выпущен не в 
статскую службу, а в военную – офицером в гвардию. За 
пять лет службы он дважды повышался в чинах, был на 
отличном счету. В 1823 г. Великий Князь Михаил 
Павлович сделал Пущину замечание по форме одежды, и 
тот подал в отставку и объявил, что собирается служить 
квартальным надзирателем. Иначе говоря, выпускник 
самого привилегированного учебного заведения в России 
вздумал занять всеми презираемую низшую 
полицейскую должность. Но сестры уговорили брата 
поступить сначала в петербургскую уголовную палату. 
Через несколько месяцев Пущин поступил в Московский 
надворный суд. 



   На самом деле не из-за обиды он покинул гвардию и не 
по просьбе родных не пошел в квартальные. Он служил 
тайному обществу и готов был делать всё, для 
осуществления революционных замыслов. Одной из 
задач декабристов стало проникновение в 
административный аппарат на разных уровнях.
За шесть дней до восстания Пущин приехал в Петербург. 
Он участвовал в приготовлении выхода на Сенатскую 
площадь, в совещаниях думы, руководившей восстанием. 
Пущин был одним из самых последовательных 
революционеров, выступавших за насильственное 
введение конституционного правления и за арест 
царской семьи.



   14 декабря на Сенатской площади Пущин принял командование теми 
частями, командиры которых струсили и попрятались. Он оставался на 
площади до картечных выстрелов и покинул её одним из последних.
В суматохе Пущина сочли возвратившимся в Москву. Полетело предписание 
Николая I московскому генерал-губернатору перехватить «первейшего 
злодея». Пущин не явился с повинной, хотя понимал, что это могло 
облегчить его участь, и не пытался бежать за границу, хотя была такая 
возможность. 



17 декабря он предстал перед приехавшими за ним посланцами 
Следственного комитета. Его объявили государственным 
преступником первого разряда, приговорили к смертной казни с 
отсечением головы. Смертная казнь была заменена 20 годами каторги 
и затем – вечным поселением в Сибири. Больше полутора лет Пущин 
провел в Шлиссельбургской крепости, потом был отправлен в Читу. 

Каторжные орудия труда – Музей Декабристов



Влияние личности и образа мыслей 
Пущина на Пушкина, начавшееся 
еще в Лицее, очень значительно. 
Пущин никогда не боялся сказать 
другу правду, не останавливался 
перед критикой.  Пушкин не любил 
выслушивать морали, но Пущин с 
первых лет умел с ним ладить. 
Столь же несомненно влияние 
Пушкина на Пущина: огромный 
талант, глубокий ум, острота чувств, 
доброе сердце – всё это покорило 
Пущина навсегда. Под влиянием 
Пушкина Пущин развил и свой 
литературный вкус, который 
признавали безупречным, и тонкое 
чувство юмора, и ироничность.



   Пушкин находился в ссылке 
в селе Михайловском за то, что 
«наводнил Россию 
возмутительными стихами». 
Пущина предостерегали от 
поездки к ссыльному, которая 
могла вызвать недовольство 
властей. Но Пущин 
непременно хотел повидать 
Пушкина. 11 января 1825  г. он 
подъехал к парадному 
крыльцу Михайловского дома. 
Пущин погостил в 
Михайловском только день и 
ночь, а под утро 12 января 
уехал. Эта встреча близких 
друзей оказалась последней: в 
декабре того же, 1825 года 
Пущин был арестован. 
Несколькими месяцами позже 
поэт с волнением вспоминал 
отрадные минуты встречи с 
другом в стихотворении «19 
октября».



   После Читы, с 1830 по 1839 год, Пущин вместе с 
другими декабристами находился в тюрьме в Иркутской 
губернии. Прошли 12 лет каторжных работ, и Пущину 
было дано позволение поселиться сначала в Туринске, а с 
1843 г. – в Ялуторовске Тобольской губернии. Там Пущин 
оказал помощь ссыльным декабристам. От многих их них 
отказались родные, другие были нищими, третьи тяжело 
болели. Пущин организовал контору, которая 
распределяла денежную и иную помощь. В 1849 г.  
Заболевшему Пущину удалось выхлопотать разрешение 
на поезду в Иркутск. Манифестом Александра II  26 
августа 1856 г. декабристы были амнистированы, тем не 
менее в столицах жить им не дозволялось. Сестра 
Пущина генеральша Е.И. Набокова добилась того, чтобы 
для её больного брата сделали исключение. Конец 1856 и 
начало 1857 г. Пущин провел на пригородной даче под 
Петербургом.



   22 мая 1857 г. Пущин вступил в брак с вдовой товарища-
декабриста М.А. Фонвизина Натальей Дмитриевной и 
поселился в её имении в Марьино Бронницкого уезда 
Московской губернии. 



Память о Пушкине волновала его 
неотвязно. Литературный труд «Записки о 
Пушкине» был его глубоко осознанным 
долгом, так как никто так не знал и не 
понимал Пушкина, как Пущин. Он не мог 
уйти, не рассказав о Лицее и о самом поэте. 
Его «Записки» стали первоисточником 
сведений об отрочестве и юности 
Пушкина. 
15 августа 1858 г. Пущин завершил 
«Записки о Пушкине».
3 апреля 1859 г. Пущин умер.  


