
Великий русский поэт

Александр Сергеевич Пушкин



Происхождение

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин родился (26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 
января [10 февраля] 1837,В Санкт-Петербурге)

Он является одним из самых авторитетных литературных деятелей первой трети 
XIX века.

Пушкин рассматривается как основоположник современного русского литературного 
языка



Происхождение Александра Сергеевича Пушкина идёт от разветвлённого 
нетитулованного дворянского рода Пушкиных, восходившего по генеалогической 
легенде к «мужу честну» Ратше[6][~ 3]. Пушкин неоднократно писал о своей 
родословной в стихах и прозе; он видел в своих предках образец истинной 
«аристократии», древнего рода, честно служившего отечеству, но не снискавшего 
благосклонности правителей и «гонимого». Не раз он обращался (в том числе в 
художественной форме) и к образу своего прадеда по матери — африканца Абрама 
Петровича Ганнибала, ставшего слугой и воспитанником Петра I, а потом военным 
инженером и генералом



Юность и молодость

Шесть лет (1811—1817) Пушкин провёл в Императорском Царскосельском лицее, 
открытом 19 октября 1811 года. Здесь юный поэт пережил события Отечественной 
войны 1812 года. Здесь впервые открылся и был высоко оценён его поэтический 
дар. Воспоминания о годах, проведённых в Лицее, о лицейском братстве навсегда 
остались в душе поэта

В лицейский период Пушкин написал много стихотворных произведений. Его 
вдохновляли французские поэты XVII—XVIII веков, с творчеством которых он 
познакомился в детстве, читая книги из библиотеки отца. Любимые поэты и 
писатели молодого Пушкина перечислены в стихотворении «Городок»



После окончания лицея:

В июне 1817 года в чине коллежского секретаря Александр Пушкин был определен 
на службу в Коллегию иностранных дел (Санкт‑Петербург). Но на службе он скорее 
числился, чем служил. Пушкин принимал участие в заседаниях литературного 
общества "Арзамас", в которое вступил еще в лицейские годы. В 1819 году он 
вступил в члены литературно‑театрального сообщества "Зеленая лампа", которым 
руководил "Союз благоденствия". Дома он много читал и писал политические 
эпиграммы и стихи. К этому периоду относятся стихотворения "Вольность" (1817), "К 
Чаадаеву", "Деревня" (1819), "На Аракчеева" (1817‑1820), которые, хоть и не 
публиковались, были широко известны. Еще до окончания лицея, в 1817 году, начал 
писать поэму "Руслан и Людмила", которую закончил в марте 1820 года.



В мае 1820 года Пушкин был сослан на юг за то, что "наводнил Россию 
возмутительными стихами". Формально ссыльным он не считался.

Александр Пушкин был отправлен в Екатеринослав

В Екатеринославле Пушкин прожил полторы недели и заболел. Получив 
разрешение, он для поправки здоровья поехал с семьей Раевских на Кавказ, а 
оттуда ‑ в Крым. В сентябре Пушкин приехал в Кишинев к месту новой службы

В Кишиневе Александр Пушкин знакомится и общается с будущими декабристами, много 
работает. За три года ссылки им написаны "Кавказский пленник" (1821), "Бахчисарайский 
фонтан" (1823), а также "Узник", "Песнь о вещем Олеге" (1822) ‑ образцы романтической и 
гражданской лирики, многие другие стихотворения; начат роман в стихах "Евгений 
Онегин".



После восстания

Узнав о восстании декабристов 14 декабря 1825 года и аресте многих своих друзей, 
Александр Пушкин уничтожает автобиографические записки, которые, по его 
словам, "могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв".

Имя Пушкина не значилось в списках заговорщиков и он начал хлопотать о своем 
возвращении, сперва частным образом, потом официально. В июле 1826 года



 В мае 1828 года Александр Пушкин безуспешно просил разрешения поехать на 
Кавказ или за границу. В то же самое время он сватается к Наталье Гончаровой, 
первой красавице Москвы, и, не получив определенного ответа, самовольно уезжает 
на Кавказ в 1829 году.

В апреле 1830 года Александр Пушкин вновь сделал предложение Наталье 
Гончаровой, которое на этот раз было принято.

В конце 1835 года Пушкин получил разрешение на издание своего журнала, 
названного им "Современник". Он надеялся, что журнал будет способствовать 
развитию русской словесности, и делал все для достижения этой цели. 
Художественный уровень журнала был необычайно высок, с ним сотрудничали 
Жуковский, Баратынский, Вяземский, Давыдов, Гоголь, Тютчев, Кольцов.



Дуэль

Зимой 1836 года завистники и враги Пушкина из высшей петербургской 
аристократии пустили в ход клевету на его жену, связывая ее имя с именем 
императора, а затем и с именем пользующегося расположением Николая I барона 
Дантеса, ухаживавшего за Натальей Николаевной. Чтобы защитить свою честь, 
Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая состоялась 8 февраля 1837 года на 
Черной речке. Поэт был смертельно ранен и через два дня (10 февраля) скончался

Похоронен Александр Сергеевич Пушкин на кладбище Святогорского монастыря, в 
пяти верстах от села Михайловское



Гибель поэта стала национальной 
трагедией
Вклад пушкинского гения в русскую литературу поистине бесценен. Он не только 
поднял на недосягаемую высоту ценность простого русского слова и поэтического 
слога, но и явился основателем нового классического искусства, сравнимого с 
лучшими образцами мировой эстетики. Язык Александра  Пушкина, сочетающий 
книжные нормы с живыми разговорными, до сих пор остается основой русского 
литературного языка.


