






Иван Иванович Пущин - " Жанно", как его 
называли товарищи, - был на год старше 
Пушкина. Среди товарищей Пущин 
пользовался всеобщей любовью. 
Прямой и открытый характер Пущина, его 
спокойная рассудительность и твердые 
моральные правила внушали его другу-поэту не 
только любовь, но и глубокое уважение. 
Пушкин вообще легко сходился с разными 
людьми, но дружба с Пущиным выделялась 
среди всех этих дружеских отношений особой 
серьезностью. В его стихах, обращенных к 
Пущину, всегда слышатся глубокие сердечные 
ноты. Как только речь заходит о Пущине, у него 
точно меняется голос. Так в «Пирующих 
студентах» (1815):

                Товарищ милый, друг прямой, 
Тряхнем рукою руку... 



Но вот наступила весна 1817 г. - момент 
окончания Лицея. Пути друзей разошлись: 
Пушкин поступил в Коллегию иностранных 
дел, а Пущин - в гвардию, в конную 
артиллерию. В мае 1820г. Пущин был сослан на 
юг, и друзья расстались на целых пять лет. Это 
было последнее свидание друзей перед вечной 
разлукой. В 1823 году он бросил военную карьеру 
и занял судейское место в Уголовной палате - 
сначала в Петербурге, а потом в Москве. Пушкин 
писал о нем в черновом варианте «Мой первый 
друг…»:

Ты победил предрассужденья
И от признательных граждан
Умел востребовать почтенья,
В глазах общественного мненья
Ты возвеличил темный сан.

Мой первый друг, мой друг 
бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!
1826                                      

А.С. Пушкин



    Пущин был в Москве, когда умер Александр 1. Он 
был на собрании у Рылеева, когда решено было 
восстание, и 14 декабря один из первых пришел на 
Сенатскую площадь. Пущин принял участие в 
командовании..
На другой день, 15 декабря, он был арестован и 
посажен в Петропавловскую крепость. 
Его сослали в Сибирь на каторжные работы. Только 
через 12 лет, в 1839г., Пущин был выпущен на 
поселение. 
     Умер Николай 1, и в 1856г. декабристы получили 
свободу. Пущин вернулся из Сибири больной - 
ссылка подорвала его здоровье. Въезд в обе столицы 
ему был запрещен, и он поселился под Москвой. 
Умер он в апреле 1859 года.

 
    

Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
С мольбой моей печальной и мятежной,
С доверчивой надеждой первых лет,
Друзьям иным душой предался нежной;
Но горек был небратский их привет.
И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

А. Пушкин. 1825

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море 
И в мрачных пропастях земли!



Антон Антонович Дельвиг родился 6 августа 
1798 года в Москве. Принадлежал к обедневшему, но 
старинному   дворянскому роду баронов Дельвигов. 
Отец    его   был   помощником  коменданта     
Московского    Кремля. Мать, Любовь Матвеевна, из 
рода русских дворян Красильниковых. Начальное 
образование Антоша Дельвиг получил в частном 
пансионе и под    руководством    домашнего    учителя   
А.Д. Боровкова. В    октябре    1811 года  г-н Боровков 
привёз Антона Дельвига в Петербург.

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел:
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

А. Пушкин. 1825

"Шесть лет промчалось как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины.
И уж Отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!

(Дельвиг А.А. Лицейская песня)



В лицее Дельвиг отличался только 
познаниями в российской словесности. Все 
остальные лекции и занятия проходили для 
него как бы в тумане: он дремал. Дельвиг, как 
поэт, прославился своими «Идиллиями» - 
стихотворениями в стиле античной  поэзии. 
Он был известен также как тонко-
беспощадный критик, разбирающий каждую 
литературную новинку
По выходе из Лицея Дельвиг был определен 
на службу в Министерство финансов. Но уже 
с сентября 1820 года он "по найму" поступил 
в Публичную библиотеку, под начало 
Ивана Андреевича Крылова, а 2 октября 
1821 года был официально утвержден в 
должности помощника библиотекаря. В 1823 
году Дельвиг покинул свой пост.

 14 января 1831 года Антона Дельвига 
не стало. 

         

Не часто к нам слетает вдохновенье,
И краткий миг в душе оно горит;
Но этот миг любимец муз ценит,
Как мученик с землею разлученье

В друзьях обман, в любви разуверенье
И яд во всем, чем сердце дорожит,
Забыты им: восторженный пиит
Уж прочитал свое предназначенье,

И презренный, гонимый от людей,
Блуждающий один под небесами,
Он говорит с грядущими веками;

Он ставит честь превыше всех честей,
Он клевете мстит славою своей
И делится бессмертием с богами.

А. Дельвиг. 1820



     Поэт-декабрист, лицейский товарищ 
Пушкина. Был крайне вспыльчив, 
самолюбив, болезнен и неловок. По делу о 
восстании 14 декабря Кюхельбекер был 
приговорен к смертной казни, замененной 
потом 20 годами каторги, из которых 10 лет 
он провел в одиночном заключении. 
Пушкин не забывал своего товарища. Дважды 
добивался он разрешения переслать 
Кюхельбекеру свои сочинения и ряд 
исторических книг; рискуя навлечь на себя 
царский гнев, Пушкин издает поэму 
Кюхельбекера «Ижорский». 
      В феврале 1836 года уже из далекой 
Сибири Кюхельбекер пишет Пушкину: «Верь, 
Александр Сергеевич, что умею ценить и 
чувствовать все благородство твоего 
поведения: не хвалю тебя и даже не 
благодарю, потому что должен был ожидать 
от тебя всего прекрасного».
     Кюхельбекер умер от чахотки в 1846 
году в Тобольске. 

Горька судьба  поэтов всех времён:
Тяжёле всех судьба казнит Россию
.................................
Бог дал огонь их сердцу, свет уму,
Да! Чувства в них восторженны и 
пылки,-
Что ж? их бросают в чёрную 
тюрьму,
Морят морозом безнадёжной 
ссылки...
В.Кюхельбекер



В. Кюхельбекер. 
Рисунок А.Пушкина 
в черновике V главы 
«Евгения Онегина», 
1826.

В.К. Кюхельбекер всегда дорожил памятью 
о Лицее, о городе юности. В продолжение 
всей своей жизни он, так же как и Пушкин, 
стремился душой и сердцем в эти места. 
Посетив Царское Село в 1818 году, 
Кюхельбекер создает стихотворение 
«Царское Село», в котором описывает те 
памятные места царскосельского парка, где 
бывали вместе он, Пушкин и Дельвиг и где 
заключили они «тройственный союз, союз 
младых певцов, и чистый, и священный».

 

Менее известен как художник Кюхельбекер. Его рисунок был 
выразителен уже в лицейские годы. Как это свойственно многим 
поэтам и писателям, Вильгельм Кюхельбекер на полях своих 
рукописей часто делал различные наброски. Он был прекрасным 
рисовальщиком с твердой и легкой линией пера. 

Лицейский рисунок 
В. Кюхельбекера



     Александр Михайлович Горчаков до поступления в 
Лицей Александр Горчаков учился в Санкт-
Петербургской губернской гимназии. У Горчакова 
оказалась солидная подготовка, и он блестяще выдержал 
экзамен в лицей. 
     Патриотизм был свойствен Горчакову с юных лет. Он 
сообщал, что военная служба его не прельщает. 
     

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе — фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Всё тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

А. Пушкин. 1835



Профиль А. Горчакова, 
нарисованный 
Пушкиным. Лицейский рисунок 

ГорчаковаСреди воспитанников Лицея Горчаков 
пользовался уважением и авторитетом. 
Он, кажется, был единственным из 
воспитанников Лицея, кто избежал 
едких насмешек в «национальных 
песнях» и каких-либо прозвищ, тем 
более карикатур. 

Более шестидесяти лет находился 
Александр Михайлович Горчаков на 
дипломатическом поприще. Горчаков умер 
последним из двадцати девяти бывших 
лицеистов первого выпуска.



Матюшкин единственный из первенцев Лицея стал 
мореплавателем. Его имя вошло в историю отечественного 
флота. Свое первоначальное образование Матюшкин получил 
в Московском университетском пансионе. После успешно 
сданного экзамена двенадцатилетний Федор Матюшкин был 
переведен в новое учебное заведение — Царскосельский 
лицей. 

С первых дней плавания оказалось, что Федор 
Матюшкин был подвержен «морской болезни». Но огромная 
сила воли, страстное стремление к заветной цели, помогли ему 
бороться с болезнью и преодолевать ее. Около пятнадцати лет 
прослужил Матюшкин на Черноморском флоте, а затем был 
переведен на Балтику. 

1867 году Матюшкин был произведен в адмиралы. 
Чин этот он заслужил по праву, как мореплаватель, ученый и 
исследователь, находившийся всю жизнь в морях и 
странствиях, в походах и сражениях

Ф.Ф. Матюшкин умер в Петербурге, в  1872 году в 
возрасте 73 лет и был похоронен на Смоленском кладбище. 
В 1950 году останки его перенесены в Некрополь Александра-
Невской лавры.

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый!

Спокойной пристани давно ли ты достиг 
—

Давно ли тишины вкусил отрадный миг 
—

И вновь тебя зовут заманчивые волны.
Дай руку — в нас сердца единой 

страстью полны. 
А.С.Пушкин



     Товарищ Пушкина по Лицею, где первое время был 
его соперником по стихотворному мастерству 
Илличевский служил в Министерстве финансов при 
томском генерал-губернаторе (1817—1821) и в 
Министерстве государственных имуществ. В 1827 г. 
издал сборник стихотворений "Опыты в антологическом 
роде". По окончании лицея в 1817 г. уехал в Сибирь в 
качестве чиновника Сибирского почтамта, более 
трёх лет жил в Томске у отца.
     Умер 17 октября 1837 года

На 19 октября 1826 года
Хвала лицейским! Свят обет

Им день сей праздновать свиданьем,
Уже мы ровно девять лет,

Но связаны воспоминаньем.
И что же время нам? Оно 

Расторгнуть братских уз не смеет,
И дружба наша, как вино,

Тем больше крепнет, чем стареет.
А.Д. Илличевский Илличевский был первым рисовальщиком и  

карикатуристом в Лицее.
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