
«Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен - 
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных 
муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина, 
И счастие куда б ни повело, 
Все те же мы: нам целый мир 
чужбина; 
Отечество нам Царское Село.»
А.С. Пушкин205 лет со дня 

основания 
Царскосельского 

Лицея



Лицей – одно из древнейших учебных заведений, 
имеет свою славную историю. 

Слово «лицей» происходит 
от греческого «ликей»– 
древнегреческая школа в 
Афинах, основанная 
Аристотелем в 335 году до 
н.э. и существовавшая 
около восьми столетий. 
Свое название она получила 
от храма Аполлона, возле 
которого и размещалась. 



История создания Лицея
19 октября 1811 года недалеко от столицы, в Царском Селе, с целью 

подготовки дворянских детей для государственной службы был открыт 
Императорский Лицей. Инициатива создания привилегированного вуза 
принадлежала министру народного просвещения А. К. Разумовскому и  
заместителю министра юстиции М. М. Сперанскому.

Утвержденное императором Александром I постановление о Лицее с 12 
августа 1810 г. уравнивало его в правах и преимуществах с российскими 
университетами. На учебу принимались физически здоровые мальчики в 
возрасте 10-12 лет после предварительных тестирований в начальных знаниях 
по русскому языку, французскому языку и немецкому языку, арифметике, 
физике, географии и истории. 



Одна из главных задач лицейского образования - развить умственные 
способности, научить воспитанников  самостоятельно мыслить. 
"Основное правило, добрые методы или способа учения состоит в том, чтобы 
не затемнять ума детей пространными изъяснениями, а возбуждать 
собственное его действие".

Важнейшее место в программе обучения отводилось глубокому изучению 
российской истории. Развитие патриотических чувств тесно связывалось со 
знанием родной страны, ее прошлого, настоящего, будущего. 

Большое внимание уделялось изучению жизнеописаний великих людей - 
считалось, что исторические примеры помогут самовоспитанию личности, 
научат великому служению отечеству. 

Обучение в Лицее



     Лицей был закрытым воспитательным учебным заведением, а его 
воспитанники находились на полном пансионе. 
Выезд из Лицея во время учебного года запрещался.  

Вставали воспитанники в шесть часов утра. В течение 
седьмого часа нужно было одеться, умыться, помолиться 
богу и повторить уроки. 
    С 8 до 9 часов проводился урок в классах,
 а с 10 до 11 - завтрак и прогулка в парке.
    С 11 до 12 часов в Лицее предусматривался второй урок в 
классах. 
    С 13 - обед и короткий перерыв.
    В 14 часов у лицеистов начинались занятия по 
чистописанию и рисованию.
    С  15 до 17 - уроки в классах. После этого был короткий 
отдых, полдник, прогулка, игры и гимнастические 
упражнения.
    С 20 часов учащиеся шли на ужин, потом была прогулка в 
парке и повторение уроков. 
    После вечерней молитвы, в 22 часа, все воспитанники 
ложились спать. Занимались воспитанники в общей 
сложности семь часов в день. 

Жизнь в Лицее



В ту пору учащиеся многих учебных заведений имели свои девизы но 
вряд ли у кого из них был девиз более гуманный и благородный чем тот, 
который  избрали лицеисты пушкинского курса - "Для Общей Пользы". 
Жить "Для Общей Пользы" учили директора Лицея - Василий 
Федорович Малиновский и Егор Антонович Энгельгардт, лучшие 
профессора и преподаватели.

В.Ф. Малиновский Е.А. Энгельгардт

Великие люди 



Е.А. Энгельгардт положил 
основание не только гербу Лицея,
 лицейской медали, 
но и обычаю при выпуске 
разбивать лицейский колокол, звон которого призывал 
воспитанников к занятиям, обеду. Каждый из лицеистов 
брал себе на память кусочек разбитого колокола. 
Пушкинскому курсу Энгельгардт из осколков колокола 
заказал чугунные кольца в виде рук, сомкнувшихся в 
пожатье. 
В Александровском лицее в помещении I класса 
(старшего) была так называемая «каменка» – в ней 
хранился камень из фундамента Царскосельского лицея. 
На этом камне разбивался колокол. 

Память о Лицее



В первое трёхлетие изучались российский, латинский, 
французский и немецкий языки, основы закона Божия, 
нравственной философии и логики, арифметики, 

алгебры, тригонометрии, физики, история российская 
и иностранная, география, хронология, риторика и, 
наконец, изящные искусства, соединённые в один 

отдел с «гимнастическими упражнениями».

Царскосельский Лицей. Учебные классы.



    В программе окончательного курса кроме 
перечисленных предметов имелись ещё право 

естественное, публичное, гражданское, история 
церкви, ифика (или наука нравов), политическая 
экономия, геометрия, статика, гидравлика, 
артиллерия, фортификация, археология, 

статистика, история философии, нумизматика, 
эстетика,                                          история изящных 

искусств.

Царскосельский Лицей. Учебные классы.



Много времени 
лицеисты 

посвящали чтению 
книг. Любимое 

занятие учеников – 
выпуск очередного 

рукописного 
журнала.



Принятый в Лицее режим дня был тщательно 
продуман. Одиннадцатимесячный учебный год 
прерывался лишь в июле, но даже в каникулы 
воспитанники оставались в Царском Селе.                                                                                
Родным разрешалось посещать Лицей в 

праздничные и воскресные дни. 



У каждого лицеиста 
была своя комната —
«келья», как называл 

её А.С.Пушкин. 

В комнате — 
железная кровать, 
комод, конторка, 

зеркало, стул, стол 
для умывания.

Комната А.С.Пушкина



 В 1817 году состоялся первый выпуск                     
воспитанников Царскосельского Лицея, который 

вошёл             в историю этого учебного заведения как 
«пушкинский».

Пушкин – выпускник 
Лицея. 1817 г.

Фаворский В. А. 
«Пушкин-лицеист». 

1935. Гравюра на 
дереве.

Андреев А.С. 
«Пушкин-лицеист» 



 Кроме А.С.Пушкина, в число самых выдающихся 
выпускников 1817г. вошли декабрист И.И.

Пущин, поэт-декабрист В.Г.Кюхельбекер, поэт 
А.А.Дельвиг, мореплаватель Ф.Ф.Матюшкин,   

канцлер России - князь А.М.Горчаков.                                                  



Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминания прежних лет…

А. С.   Пушкин

Пушкин в лицее



Вы помните, когда возник Лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын…

19 октября 1811 года Лицей был торжественно открыт в Царском Селе. 
На торжество съехались министр, царь, родственники будущих 
лицеистов. Профессор Куницын произнес патриотическую речь, 
призывающую питомцев Лицея служить Отчизне. А они были совсем 
малы тогда: 11-13-ти лет. И вечером этого торжественного дня играли 
около Лицея в снежки. 
Так начались годы радостной учебы  и дружбы для Александра 
Пушкина и других воспитанников…



Александр Пушкин сразу же выделился среди 
всех своих соучеников широтой познания, 
недосягаемой для других начитанностью и 
феноменальной памятью.
 Но при этом он отличался скромностью, какая 
возникает лишь тогда, когда знания и 
дарования человека 
истинны и глубоки. 
И.И. Пущин подчеркивал: «Все мы видели, что 
Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем 
мы и не слыхали,
все, что читал, помнил; но достоинство его 
состояло в том, что он отнюдь не думал 
выказываться и важничать…»



Пушкин на лицейском экзамене. Картина работы И.Е. Репина

8 января 1815 года в Лицее состоялся экзамен. Пятнадцатилетний 
Александр Пушкин в переполненном зале в присутствии 
прославленного поэта Гавриила Романовича Державина
читал свое стихотворение «Воспоминания о Царском Селе».
В этот день Пушкин был признан поэтом.



• Запрещалось носить очки .
• Была единая форма одежды. Мундир 
Лицея состоял из однобортного кафтана 
темно-синего сукна со стоячим 
воротником из красного сукна и такими 
же обшлагами, с золотым и серебряным 
шитьем. Пуговицы были гладкие, 
позолоченные, подкладка синяя. Камзол 
и нижнее платье – из белого сукна.



• Дисциплинах выпускник Лицея Пушкин 
(оказал успехи превосходные ) в 
российской и французской словесности, 
а также в фехтовании.

• «Француз», «Помесь тигра с обезьяной», 
«Егоза»... Называли Пушкина 



Известные 
воспитанники 

лицея



Вольховский  
Владимир 

Первый ученик. 
Окончил Лицей с 
золотой медалью. 
Поступил на 
военную службу в 
гвардию. Был 
членом тайного 
общества 
декабристов.



Горчаков Александр

Окончил Лицей 
со второй 
золотой 
медалью. 
Впоследствии 
дипломат, 
министр 
иностранных 
дел, канцлер.



Корсаков Николай 

Редактор лицейских 
журналов, музыкант. 
Весёлый и милый 
друг. По окончании 
Лицея служил в 
коллегии 
иностранных дел.                                
Умер от чахотки во 
Флоренции.



Бакунин Александр 
Павлович (1.VIII.1799 — 
25. VIII.1862) — с 1817 
г.— подпоручик лейб-
гвардии Семеновского 
полка, в 1820 г. — 
адъютант Н.Н. 
Раевского-старшего, с 
1821 по 1825 г. — поручик 
лейб-гвардии 
Финляндского полка, 
впоследствии тайный 
советник, гражданский 
губернатор Твери. 



Яковлев Михаил Лукьянович 
(19.IX.1798 — 4.I.1868) чиновник 
Правительствующего сената в 
Москве. Еще в Лицее Яковлев 
был  даровитым музыкантом 
(певцом и композитором-
дилетантом) и литератором;).

Яковлев — «староста 
лицейский», хранитель 
архива; у него на дому 
праздновались и лицейские 
годовщины.

Яковлев написал три 
романса на слова Пушкина 
— «Слеза» (1825), «Зимний 
вечер» (1835) и 
«Признание».



Пущин Иван Иванович 
(4.V.1798 — 3.IV.1859) —
судья в Московском 
надворном суде; 
участник «Священной 
артели» (1814—1817), 
осужден на вечную 
каторгу в Сибирь. 
Вернулся из ссылки в 
1856 г. Автор «Записок о 
Пушкине», одного из 
наиболее важных и 
достоверных 
мемуарных источников 
для воссоздания 
биографии. 



Экскурсия по лицею 


