
250 лет со дня рождения А.С. Пушкина

Гений чистой 
красоты…





Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. 
Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо, 
редко когда урок свой сдаст порядком; то его не 
расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то 
вдруг так развернется и расходится, что ничем его не 
уймешь: из одной крайности в другую бросается, нет 
у него середины.

                        Мария Ганнибал



Любовь к чтению переросла в попытки создавать 
собственные тексты. Уже в семь лет Пушкин сочинял на 
французском языке маленькие комедии, подражая 
Мольеру. Позже, прочитав произведения Лафонтена, 
юный автор захотел писать басни. А ознакомившись с 
«Генриадой» Вольтера, Пушкин задумал поэму в шести 
песнях: все прочитанные книги вдохновляли начинающего 
автора.



«Француз» в Царскосельском лицее
В 1811 году родители Пушкина решили отдать сына в Иезуитский 
коллегиум, но их планы изменились, когда в Царском Селе открылся 
лицей для дворянских детей. По протекции друзей Пушкины устроили 
12-летнего сына в элитное заведение. Изначально здесь собирались 
готовить детей из императорской семьи и их сверстников к высшим 
гражданским чинам. Но статус Лицея понизился: Пушкин учился в 
привилегированном и закрытом учреждении, но среди равных себе 
детей из обедневших фамилий. В стенах Лицея многие крепко 
сдружились. Три товарища — Иван Пущин, Антон Дельвиг, Вильгельм 
Кюхельбекер — остались друзьями Пушкина на всю жизнь.



Первый крупный успех ждал Пушкина в 1815 году во время зимнего 
переводного экзамена — 15-летний лицеист прочитал свое 
стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». На экзамене 
присутствовал Гавриил Державин, он был потрясен творением 
юного поэта. Пушкин позже писал: «Не помню, как я кончил свое 
чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он 
меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли».



Служба и карьера Пушкина.

В 1817 году Александр Пушкин окончил Лицей. По успеваемости он был 
24-м из 29 выпускников. Пушкина направили в Коллегию иностранных 
дел — чиновником X класса. Но там он только числился: 
государственная служба мало привлекала юношу. После шести лет 
учебы Пушкин с головой окунулся в светскую жизнь столицы и, как 
известный и заслуженный автор, попал в общество петербургских 
писателей. Еще в Лицее он стал членом литературного кружка 
«Арзамас», который боролся с архаическими языковыми традициями.



В 1819 году Пушкин вступил в литературно-театральное общество 
«Зеленая лампа» при декабристском «Союзе благоденствия». Его 
участники пропагандировали свободолюбивые идеи. На собраниях читали 
стихи, обсуждали театральные премьеры, критиковали публицистические 
статьи. Здесь велись не только светские споры, но и политические 
беседы. Все это отразилось на творчестве Пушкина: он написал несколько 
эпиграмм на государственных деятелей того времени, оду «Вольность», 
стихотворения «К Чаадаеву» и «Деревня».



Острые политические произведения навлекли гнев Александра I, и 
император решил сослать Пушкина в Сибирь или в Соловецкий 
монастырь. Однако за поэта заступился Николай Карамзин: по 
службе Пушкина перевели из столицы на Юг. Перед отъездом, в 
1820 году, Александр Пушкин закончил поэму «Руслан и Людмила». 
Василий Жуковский очень высоко оценил это произведение и 
подарил поэту свой портрет с подписью «Победителю ученику от 
побежденного учителя».



Южная ссылка.



Весной 1820 года Александр Пушкин отправился в Кишинев, в 
канцелярию главного попечителя колонистов Южного края. По пути 
к новому месту службы поэт сильно заболел. Чтобы поправить 
здоровье, Пушкин поехал сначала на Кавказ, затем — в Крым. 
Путевые впечатления от юга империи позже отразились в 
некоторых его произведениях. Наконец, в сентябре 1820 года 
Пушкин прибыл в Кишинев.



Новый начальник генерал-лейтенант Иван Инзов относился к 
службе своего подчиненного снисходительно и никаких 
должностных дел ему не поручал. Своим временем Пушкин 
распоряжался как хотел: общался с членами «Союза 
благоденствия», вступил в масонскую ложу «Овидий». В свободные 
часы он по-прежнему писал. В этот период появились «Кавказский 
пленник», «Гавриилиада», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский 
фонтан», «Песнь о вещем Олеге». Также Пушкин начал работать 
над романом в стихах «Евгений Онегин».



В 1823 году Пушкин переехал в Одессу. Здесь он устроился в 
канцелярию графа Воронцова. Однако вскоре служебные и личные 
конфликты привели к тому, что Пушкин попросил отставки.

Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во 
мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то 
другое. <...> Удаляюсь от зла и сотворю благо: брошу службу, 
займусь рифмой.

Александр Пушкин

Меж тем в Москве в 1824 году полиция вскрыла письмо Пушкина: 
тот писал Кюхельбекеру об увлечении «атеистическими 
учениями». За такие высказывания поэту грозила не просто 
отставка. Пушкина отправили в настоящую ссылку в семейное 
имение в селе Михайловском Псковской губернии — Юг все-таки 
выдавали за принудительную командировку. Писателя лишили 
скромного жалованья, установили надзор, а конец срока наказания 
никак не обозначили.



Пушкин в Михайловском.

В Михайловском Пушкин вел уединенный образ жизни. Родители 
вместе с сестрой Ольгой и братом Львом покинули имение, чтобы 
ссыльный дурно не влиял на семью. Поэт поначалу обрадовался 
тишине и спокойствию, но с наступлением осенних холодов 
затосковал. Единственным развлечением для Пушкина стали 
беседы с няней Ариной Родионовной. Ее сказки, как говорил поэт, 
исправляли недостатки французского воспитания. Он записывал 
сюжеты волшебных историй, а позднее использовал их в своих 
произведениях.



Затворнический образ жизни не стал губительным для Пушкина, 
скорее наоборот: писатель много читал, работал, размышлял о 
творчестве. В первую михайловскую осень он начал писать «Бориса 
Годунова». Эта трагедия стала важным этапом в творчестве поэта: 
он перешел от романтизма с его героикой к реалистическому 
воплощению персонажей.
«По примеру Шекспира я ограничился изображением эпох и лиц 
исторических, не гоняясь за сценическими эффектами, 
романтическими вспышками и проч.»
Александр Пушкин



Личная жизнь Пушкина.
В 1829 году на одном из балов Александр Пушкин познакомился с 
Натальей Гончаровой. Девушке на тот момент было 16 лет, поэту — 
почти 30. Первая красавица Москвы сразу покорила Пушкина, и через 
несколько месяцев он сделал Гончаровой предложение. Однако ее мать 
сослалась на юный возраст девушки и сразу согласия не дала. 
Расстроенный литератор уехал из Москвы к брату на Кавказ, где в то 
время шла война.
«Когда я увидел ее [Наталью Гончарову] в первый раз, красоту ее только 
что начинали замечать в обществе. Я ее полюбил, голова у меня 
закружилась, я просил ее руки. Ответ ваш, при всей его 
неопределенности, едва не свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в 
армию. Вы спросите меня — зачем? Клянусь, сам не умею сказать; но 
тоска непроизвольная гнала меня из Москвы: я бы не мог в ней вынести 
присутствия вашего и ее».
                     Из письма Александра Пушкина матери Наталье Гончаровой



На Кавказе Пушкин написал цикл стихов, посвященных этому краю: 
«Кавказ», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Обвал», 
«Делибаш» и «Монастырь на Казбеке». В 1830 году литератор 
вернулся в Москву и снова сделал предложение Наталье 
Гончаровой. На этот раз родители благословили пару.

Однако свадьбе мешал тот факт, что у Пушкина не было никакого 
имущества. Тогда отец поэта выделил сыну часть родового имения 
Болдино Нижегородской губернии, деревню Кистенево, вместе с 
двумя сотнями крестьян. Летом 1830 года Пушкин отправился туда, 
чтобы уладить юридические вопросы.



Писатель рассчитывал пробыть в Болдино не более месяца, но эпидемия 
холеры изменила его планы. Выехать из села было нельзя, поэтому 
писатель провел здесь три месяца.

«Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. <...> Я совершенно 
пал духом и, право, не знаю, что предпринять. Ясно, что в этом году 
(будь он проклят) нашей свадьбе не бывать. <...> Ни соседей, ни книг. 
Погода ужасная. Я провожу время в том, что мараю бумагу и злюсь».

                                  из письма Александра Пушкина Наталье 
Гончаровой

Болдинская осень — период небывалого творческого взлета. В Болдине 
Пушкин закончил «Евгения Онегина», написал «Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина», «Историю села Горюхина», «Маленькие трагедии», 
драму «Русалка», поэму «Домик в Коломне» и множество 
стихотворений.



В Москву Пушкин вернулся в декабре 1830 года, а через несколько 
месяцев обвенчался с Натальей Гончаровой. Поэт мечтал об 
уединении, тихой семейной жизни и спокойной работе над 
книгами. Однако его желаниям не суждено было сбыться.
Николай I пожаловал Пушкину младшее придворное звание — чин 
камер-юнкера. Теперь чету Пушкиных могли официально 
приглашать на придворные балы. Эту должность поэт считал 
оскорбительной для своего возраста. Писатель хотел отказаться от 
нового звания, но пришлось смириться.



Дуэль и смерть поэта.
1836 год оказался несчастливым для Александра Сергеевича. Он много работал, 
пытаясь разобраться с долгами. Весной умерла его мать, и поэт очень горевал. 
Далее последовали сплетни, связанные с именем Натальи Николаевны и 
гвардейцем-французом бароном Дантесом, который без стеснения ухаживал за 
супругой Пушкина.
Первая дуэль стараниями друзей поэта все же не состоялась, хотя Александр 
Сергеевич готов был с оружием в руках защищать честь своей Натали, в 
верности которой был абсолютно уверен.
Вскоре по столице вновь поползли слухи, да и сам Геккерн интриговал против 
Пушкина и его жены, стараясь опорочить обоих. Взбешенный поэт отправил 
послу оскорбительное письмо. Геккерн не имел возможности лично драться на 
дуэли, поскольку это означало крах его дипломатической карьеры, и Дантес, 
выступая в защиту своего приемного отца, вызвал Александра Сергеевича на 
дуэль.



Роковая встреча противников состоялась 27 января 1837 года на 
Черной речке. Пуля, выпущенная французом, пробила шейку бедра 
и попала в живот Пушкину. Это и стало причиной смерти поэта, 
поскольку в то время такое ранение было неизлечимо. Два дня 
прожил Александр Сергеевич в страшных мучениях.

Не теряя мужества и присутствия духа, Пушкин переписывался с 
императором, который пообещал взять на себя заботу о его семье, 
исповедался священнику, попрощался с близкими и скончался 29 
января (10 февраля – по новому стилю) 1837 года.



Отпевали солнце русской поэзии в церкви Спаса Нерукотворного 
Образа, а похороны состоялись 6 февраля в Святогорском 
монастыре. Могила поэта, согласно его желанию, расположена 
рядом с могилой матери.
После смерти Пушкина благодарные потомки воздвигли множество 
памятников в его честь. Только в Петербурге и Москве их 
насчитывается около сорока.



Спасибо 
за внимание!


