
По пушкинским 
местам 

Псковской 
земли



Маршрут путешествия
1. Михайловское:
     ◙ на усадьбе
     ◙ в кабинете поэта
     ◙ «Подруга дней моих суровых…»
     ◙ Природа Пушкиногорья

2. Петровское
3. Тригорское
4. Святогорский монастырь
5. «Погиб поэт, невольник чести…»



  



Приветствую тебя, 
пустынный уголок!..   

Теплицей юных дней своих называл Александр 
Сергеевич Пушкин Псковщину, имея в виду и Святые Горы, и 
Михайловское. Здесь его окружала неповторимая природа. 
На святогорских ярмарках А.С.Пушкин общался с народом, 
вслушивался в образную народную речь. 

Вот уже полтора века здешний край называют 
пушкинским. Поэт прожил в этих местах всего 2 с половиной 
года, но они оставили в его жизни неизгладимый след. 

Впервые А. С. Пушкин приехал сюда 9 июня 1817 года. Он 
только что окончил Лицей и получил отпуск. Вторично 
Пушкин  приехал в Михайловское летом 1819 года, будучи 
уже автором оды «Вольность». 

А с 22 августа 1824 года по 16 сентября 1826 года поэт 
находился здесь в ссылке – изгнанником отторгнутым от 
друзей.



 

 



Михайловское
 На усадьбе

В 1746 году Абраму Ганнибалу была вручена грамота на владение. 
Михайловским имением. После его кончины в 1771 году его земли были 
разделены между сыновьями. Михайловское досталось деду Пушкина – 
Осипу Абрамовичу. Это было сельцо, небольшая усадьба.
Какой была Пушкинская усадьба в то время? Дом стоял на высоком 

крутом склоне реки Сороть, слева – банька, справа – кухня, людская, дом 
управляющего.



 

 



 В кабинете поэта

Описание комнаты поэта оставил после посещения 
Михайловского И.И. Пущин. Как он писал, комната находилась 
возле крыльца, с окном на двор. В ней помещались кровать с 
пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами. Везде 
разбросаны листы бумаги, всюду обкусанные кусочки перьев. 
Пушкин был очень прост во всём, что касалось внешней 
обстановки.



 

 



 «…Подруга дней моих суровых…»

Пушкин обращал пристальное внимание на народное 
творчество. Этому во многом способствовала няня Арина 
Родионовна, самый близкий и преданный его друг на долгие годы 
жизни, бессменная хранительница его очага в период михайловской 
ссылки. Няня открыла Пушкину богатый русский сказочный мир, она 
рассказывала ему и семейные предания  о Ганнибалах, о родных и 
знакомых поэта.



 

 



Природа Пушкиногорья
       Уже в первый приезд поэта очаровала здешняя природа: 
великолепные дубравы, ширь полей, аллеи парков, тригорский холм. 
Уже тогда он написал строки: 

От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам…..

        Река Сороть является неотъемлемой частью пейзажа 
пушкинских мест. Всей душой поэт любил эту небольшую речку, 
ласково называл её берега прелестными. В письме Н.М. Языкову он 
писал: «Поклон Вам от холмов Михайловского, от волн голубой 
Свороти…»



 

  



Петровское
Петровское – имение двоюродного деда Пушкина. Оно стоит по 

другую сторону озера Кучане, оно возникло на месте старой деревни 
того же названия. В XVIII веке здесь был возведён красивый 
деревянный дом с белыми колоннами на выходе в сад.

Петровское привлекало Пушкина тем, что здесь он общался с 
одним из своих предков. П.А. Ганнибал служил для него живым 
источником ценных исторических сведений, от него он получил 
рукописную биографию А.П. Ганнибала, которую использовал, 
работая над «Арапом Петра Великого» в 1827 году.



 

  



Усадьба в Тригорском

Тригорское расположено на месте бывшего пригорода Воронича. 
Впервые Пушкин побывал у тригорских соседей (П.А. Осиповой) в 
1817 году. В Тригорском жила большая и дружная семья. У 
Прасковьи  Осиповой было 5 детей от первого брака, от второго 
брака 2 дочери. Именно здесь Пушкин познакомился  с Анной 
Петровной Керн, которой впоследствии он посвятит 
стихотворение « Я помню чудное мгновенье…»



 

  



Святогорский 
монастырь     В Святых горах (старое название Пушкинских Гор) находилось 

родовое кладбище Пушкиных – Ганнибалов.
      Монастырь и его подворье окружала крепостная стена. Крепостная 
стена охватывала торговые дворы, огороды и холм с  Успенским 
собором. Гордостью монастыря были 14 колоколов. Таким он 
навсегда вошёл в жизнь Пушкина:

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,  

Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать 



 



«Погиб поэт, невольник 
чести…»

    Трагическая смерть 29 января (10 
февраля) 1837 года трагически оборвала 
жизнь поэта. Напуганные народным 
возбуждением, царские власти вспомнили 
о желании Пушкина быть похороненным 
на родовом кладбище. По приказу 
Николая I, тело поэта было доставлено в 
Святогорск. После похорон могилу 
отметили простым деревянным крестом.
      В 1840 году по просьбе жены Пушкина 
мастер А. Пермагоров отлил памятник, 
автор проекта неизвестен. Памятник 
выполнен из белого мрамора и 
установлен в 1841 году.







«И вновь я посетил
Тот уголок земли»


