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Общая характеристика А.С.
пушкина 

Александр Пушкин начал писать свои первые 
произведения уже в семь лет. В годы учебы 
в Лицее он прославился, когда прочитал свое 
стихотворение Гаврилу Державину, Пушкин 
первым из русских писателей начал зарабатывать 
литературным трудом. Он создавал не только 
лирические стихи, но и сказки, историческую 
прозу и произведения в поддержку 
революционеров — за вольнодумство поэта даже 
отправляли в ссылки.



Фотографии А.С.Пушкина 

А.С. Пушкина в юности и в молодости 



Детство А.С. Пушкина 
⦿ Александр Пушкин родился в обедневшей дворянской семье 6 июня 

1799 года. В раннем детстве он был молчаливым и малоподвижным 
ребенком — старшая сестра Ольга вспоминала, что до шести лет 
мальчик «был просто увалень». Начальное образование Пушкин 
получил дома. Воспитание его ничем не отличалось 
от общепринятой тогда в дворянских семьях системы: родители 
нанимали ему гувернеров и учителей из Франции, Германии, 
Англии, России.

⦿ Учеба давалась Пушкину тяжело, а преподаватели отмечали, что 
он не прилежен. Однако вскоре мальчик увлекся чтением. «Проводил 
бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну 
за другой», — вспоминал позже его младший брат Лев.

⦿ 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.



Лицей 

«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 людей . 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.

⦿ В Лицее преподавали известный юрист Александр Куницын, философ Александр Галич, филолог 
Николай Кошанский. Именно профессора в большей степени влияли на интеллектуальное 
и нравственное становление лицеистов — родные могли навещать своих детей только по выходным. 
В будние дни занятия начинались в семь утра и продолжались до позднего вечера. В годы учебы 
Александр Пушкин воспринимал альма-матер как «монастырь» и мечтал о свободе, которая наступит 
с окончанием Лицея.

⦿ Учился Пушкин не очень хорошо, особенно тяжело юному писателю давались логика и математика. 
При блестящей памяти ему недоставало усидчивости и внимания. Однако преподаватели отмечали 
эрудицию воспитанника. В Лицее он продолжал много читать и писать тексты на французском языке. 
Лицеист Сергей Комовский вспоминал, что из-за любви к этому языку Пушкина «называли… 
в насмешку французом, а по физиономии и некоторым привычкам обезьяною и даже смесью обезьяны 
с тигром».

⦿ На русском языке Александр Пушкин составлял небольшие эпиграммы и послания, а также намечал 
структуру будущей автобиографии. Юного автора настолько увлекало литературное творчество, что 
идеи произведений рождались одна за другой на несколько месяцев вперед: «Вчера написал я третью 
главу «Фатама, или Разум человеческий». <…> Начал я комедию — не знаю, кончу ли ее. Третьего дня хотел 
я написать ироическую поэму «Игорь и Ольга». Летом напишу я «Картину Царского Села»». Писал Пушкин 
и стихотворения . В 1814 году он впервые опубликовал одно из них — «К другу-стихотворцу»   — под 
псевдонимом Александр Н.к.ш.п. в журнале «Вестник Европы».

⦿ 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».





⦿ 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 это время в Петербурге стали выходить книги поэта — «Руслан 
и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан». С них 
и началась профессиональная деятельность Пушкина: он первым 
из писателей в России стал зарабатывать литературным трудом.

⦿ 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.



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. 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.



Дуэль и смерть поэта



⦿ В 1831 году Александра Пушкина приняли на службу в качестве историографа, чтобы тот 
писал «Историю Петра». Но писателя больше увлекала биография бунтаря Емельяна 
Пугачева. Пушкин замыслил создать эпический роман об этой эпохе. Сначала он собирал 
информацию в архивах, затем отправился по районам пугачевского восстания — 
Поволжью и Приуралью, чтобы достоверно описать события того времени.

⦿ После экспедиции Александр Пушкин уехал в Болдино. В родовом имении он работал над 
научным сочинением «История Пугачева», написал «Медного всадника», 
«Анджело», «Пиковую даму», «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой царевне 
и о семи богатырях». Вторая Болдинская осень оказалась вдвое короче предыдущей, 
но не менее продуктивной для Пушкина.

⦿ 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. В 1830-е годы Пушкин писал уже только 
реалистичные произведения. Но его современники не были готовы к новому 
литературному направлению, которое описывало социальное неравенство, 
исторические феномены и другие сложные стороны жизни. Собратья по перу 
не принимали новые произведения писателя, в придворных кругах он тоже не встречал 
поддержки. В Петербурге ходили сплетни о жене Пушкина и ее поклонниках, поэту 
приходили анонимные письма. Поэт не мог оставаться хладнокровным и выносить 
оскорбительные слухи.

⦿ 8 февраля 1837 года состоялась дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом — 
главным интриганом, порочащим репутацию Натальи Пушкиной. Во время поединка 
поэт был тяжело ранен и скончался через два дня. Похоронили Александра Пушкина 
на территории Святогорского монастыря Псковской губернии



Значение и след в русской 
культуре.

⦿ Пушкин создал новую литературу, опираясь на достижения предшественников и 
устную народную поэзию, учитывая и творческий опыт лучших писателей 
Запада. Он развил и углубил тольо то. что считал историчски прогрессивным. что 
служило развитием руской национальной литературы. Особо оценил тех русских 
писателей, в произведениях которых видел народность (Фонвизин, Крылов, 
Грибоедов). Делинский сказал: Крылов выразил только одну сторону русского 
духа-нац-го русского характера. Пушкин отразил в своем творчестве всю 
полноту его. Народность его творчества в темах. в их разрешении, в раздумьях о 
судьбах страны, в изображении действительности, картинах русской природы. в 
языке. Творчество П. отличается высокой гуманностью. В его произведениях 
звучит голос подлинного патриота-гражданина, горячо любившего свою страну. 
Борясь против литературных течений. кот. тормозили развитие реалистичесой 
литературы, П. ломал рамки установившихся жанров создавал образцы новых: 
романтической поэмы, реалистического романа в стихах, стихотворных 
повестей, реалистической трагедии и драмы, повестей и романов в прозе. Гоголь 
говорил о П. "В нем как будто в лексиконе заключилось все наше богатство, сила 
и гибкость нашего языка. Он более и далее всех раздвинул ему границы и более 
показал все его пространство".И. АГончаров утверждал: "Пушкин был наш 
учитель-и я воспитался его поэзию".Лев Толстой: "П. -наш учитель. Писателю надо 
не переставая изучать это сокровище"А. М. Горький: "Читайте почаще П., это-
основоположник поэзии нашей и всем нам всегда учитель"!


