
Путешествие по 
пушкинским 
местам



МИХАЙЛОВСКОЕ
Михайловское... С имением своей 
матери сельцом Михайловским в 
Псковской губернии Александр 
Сергеевич Пушкин был связан на 
протяжении всей своей зрелой 
жизни - с 1817 по 1836 г.г. 

Под вашу сень, Михайловские 
рощи,

Являлся я - когда вы в первый 
раз

Увидели меня, тогда я был -
Веселым юношей, беспечно, 

жадно
Я приступал лишь только к 

жизни; -  
                                                                    годы

Промчалися - и вы во мне 
прияли

Усталого пришельца.

Родовое имение АС 
Пушкина Михайловское

Усадьба . 
Михайловское



При жизни поэта владелицей с. 
Михайловского была его мать.   
Юный поэт был очарован 
"сельской жизнью, русской 
баней, клубникой и проч.". 
"Запущенный сад" с. 
Михайловского, зеленые 
дубравы, "беспечный мир 
полей" и вспоминание о милых 
обитателях соседнего имения 
Тригорское - увозит поэт в душе 
своей, покидая эти места.

Святогорский 
монастырь и могила 

Пушкина.
Литография по рис. И.

Иванова. 1838 г.



"Особенно ценно было для 
Пушкина постоянное 
соприкосновение с 
Святогорским монастырем 
как хранителем заветов 
старого русского 
благочестия, духовно 
питавшим множество 
людей, черпавших от него 
не только живую воду 
веры, но и духовную 
культуру вообще.  

 Святогорский 
монастырь 

 Святогорский 
монастырь 



Краткие встречи с 
лицейскими друзьями: И.
И. Пущиным, А.П. 
Дельвигом,и А.М. 
Горчаковым, - новое 
знакомство с Анной Керн, 
гостившей в соседнем 
селе Тригорском, 
скрасили изгнанничество 
поэта.



Пушкин А.С. (читает 
стихи Пущину) Арина 
Родионовна (няня А.С. 

Пушкина...

 С детства Пушкина окружала 
заботой и лаской Арина 
Родионовна, его няня

Настоящей поэмой была для Пушкина 
каждая сказка его доброй и 
самобытно талантливой няни Арины 
Родионовны.  

Памятник А.С. 
Пушкину и его няне 
Арине Родионовне.

В 1824-1826 годах Арина Родионовна 
вместе с Пушкиным прожила в 
Михайловском, разделив с поэтом 
его изгнание. 

 

Комната  няни 
Александра Пушкина 
Арины Родионовны. 



Тригорское
Общение с тригорскими 
друзьями, наблюдения за 
жизнью других окрестных 
помещиков давали поэту "краски 
и материалы для вымыслов, 
столь натуральных, верных и 
согласных с прозою и с поэзиею 
сельской жизни России" (А.И. 
Тургенев). 

 



Это - творческая мощь во всей ее полноте, 
вопреки положению ссыльного и 
поднадзорного. Духовное перерождение 
дало импульс всему творчеству в 
дальнейшем. Неслучайно Михайловское 
называли и называют поэтической 
родиной Пушкина. 

В последний раз поэт приехал сюда в 
апреле 1836 г. на несколько дней по 
печальным обстоятельствам: хоронил в 
Святогорском монастыре умершую в 
Петербурге мать Надежду Осиповну 
Пушкину.

Петровское



Через несколько месяцев 6 февраля 
1837 г. друзья хоронили рядом с 
матерью тело погибшего на дуэли 
Пушкина. 

Смерть и похороны Пушкина стали 
началом величайшей посмертной 
славы русского гения. 

Живу, пишу не для похвал
    Но я бы, кажется, желал

Печальный жребий мой 
прославить,

Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук ...

 

Могила  А.С. 
Пушкина



Болдино
Пейзаж усадьбы полон особого очарования, здесь все 
дышит поэзией "дворянских гнезд", образ которых 
знаком нам по многим произведениям русских 
писателей прошлого века, по сочинениям самого 
Пушкина.

Болдино. Озеро в пушкинской 
усадьбе

Трактир в 
Болдино 

Виды 
Болдино

Виды 
Болдино

Пушкин или Корифеи стихи о 
Пушкине



Государственный музей-
заповедник А.С. Пушкина 

"Болдино. Виды 
Болдино

Виды 
Болдино

Банька А.С.Пушкина. 
Болдино. 

Виды 
Болдино



Виды 
Болдино

Виды 
Болдино

Виды 
Болдино

Виды 
Болдино

Музей-усадьба А.С. 
Пушкина  Большое 

Болдино. 

Церковь в Пушкинских 
местах. Болдино. 



Виды Болдино

Виды 
Болдино

Виды 
Болдино

Пушкинское 
Болдино

парк



Пушкинские места в 
Москве

Москва: как много в этом звуке 
Для сердца русского 

слилось,
Как много в нем 
отозвалось!

(А.С. Пушкин. "Евгении Онегин")

Елоховский собор, в 
котором 

крестили Пушкина

Квартира Пушкина на 
Арбате.

 Вид части города с Кремлевской 
стены

18 февраля 1831 г. близ начала 
Тверского бульвара у Никитских 

ворот в церкви Вознесения венчались 
А.С.Пушкин и Н.Н.Гончарова.



Захарово, Большие Вяземцы
(Московская область)

Захаро
во

Большие Вяземы. 
Церковь и звонница. 

Построены около 1600 
года.

Захарово

Захарово находится недалеко от Москвы. В 1804 г. это имение купила 
бабушка поэта - М.А. Ганнибал. Там с 1805 по 1810 г.г. каждое лето проводила 
вся семья Пушкиных. Впечатления, полученные Пушкиным-ребенком в 
Захарово, сохранились на всю жизнь. Здесь будущий поэт впервые узнал о 
поэтической русской природе, о простых русских крестьянах. Взрослым 
Пушкин приезжал в Захарово только один раз - в 1830г. Об этом посещении 
мать поэта, Надежда Осиповна, писала дочери Ольге: "Представь себе, он 
сделал этим летом сентиментальную поездку в Захарово, совсем один, 
единственно для того, чтобы увидеть места, где он провел несколько лет 
своего детства



Пушкинские места в 
Петербурге

Санкт-Петербург. Памятник 
Пушкину на площади искусств. Царскосельский Лицей

Первое свое дальнее путешествие Пушкин совершил в годовалом 
возрасте, когда его родители в 1800-1801 г.г. провели в столице 
несколько месяцев. А настоящее знакомство с городом состоялось 
в 1811 г. Тогда дядя поэта Василий Львович Пушкин привез 
Александра в Петербург для поступления в Царскосельский Лицей. 
После окончания Лицея в 1817 г. А.С. Пушкин поселился с 
родителями, которые тогда основались в Петербурге, и прожил там 
три года.



Пушкин в Петербурге Квартира Пушкина на Набережной 
Мойки

Весной 1831 г., после женитьбы на Наталье Николаевне Гончаровой, 
Пушкин приехал в Петербург из Москвы с намерением обосноваться 
надолго и, действительно, прожил там до дня своей гибели. 27 
января 1837 г. произошла роковая дуэль с Дантесом. Через двое 
суток Пушкин скончался. Отпевание поэта состоялось 1 февраля в 
Конюшенской церкви. А 3-го гроб с телом Пушкина был отправлен в 
Святогорский монастырь. Сопровождали его друг поэта А.И. 
Тургенев, дядька Никита Козлов и жандарм.



Нижний Новгород 
Пушкинских времён



Площадь между Варварской и Алексеевской улицами занимала 
губернская почтовая контора, куда прибывали и откуда отъезжали 
почтовые тройки.Казенный дом военного губернатора был по строен в 1796 году первым 
губернским архитектором Я. А. Ананьиным. Сначала он пред назначался 
для вице-губернатора, кремлевский дворец которого занял после 
ликвидации Ниже городского наместничества "начальник губернии". 

2 сентября Пушкин побывал и на территории знаменитой Нижегородской 
ярмарки, проделав единственно возможный тогда путь с верхней части 
города; через кремль по Ивановскому съезду, через всю Рождественскую 
улицу к плашкоутному мосту через Оку.За каналом, недалеко от мечети, располагались выстроенные на "казенной 
земле" князем Шаховским для своей домашней труппы "комедиантские 
балаганы". Театр представлял собой длинный сарай с каркасом из стоек и 
был лишь обшит снаружи в один тес. Деревянный потолок был подвешен 
только над парте ром, амфитеатр же, рассчитанный для "подлой публики", 
уходил под самые балки кровли.



        Пушкин в Казани
Посещение А.С.Пушкиным Казани в 

сентябре 1833 года связано с его 
работой над историческим 
романом о событиях крестьянской 
войны 1773-1774 гг. под 
руководством Емельяна Пугачева 
"История Пугачева". 

Э.Турнерелли. 
Казанская крепость.

Литография. Э.
Турнерелли. Сибирская 

застава.

Ровно 175- лет назад А.С.
Пушкин был в Казани! Э.Турнерелли. Башня 

Сююмбеки.



"В продолжение двух последних 
лет занимался я одними 
историческими изысканиями, 
не написал ни одной строчки 
литературной. Мне 
необходимо месяца два 
провести в совершенном 
уединении, дабы отдохнуть от 
важных занятий и кончить 
книгу, давно начатую... Если 
угодно будет знать, какую 
именно книгу хочу я дописать в 
деревне: это роман, коего 
большая часть действия 
происходит в Оренбурге и 
Казани, и вот почему хотелось 
бы мне посетить обе сии 
губернии" - А.С.Пушкин графу 
А.Х.Бенкендорфу, конец июля 
1833 г. 

Пушкин А.С.: История 
Пугачева: Иллюстрации, 
приложенные Пушкиным.

В этом доме по 
преданию жил 

Пушкин.

Чернецов Г.. Крылов, 
Пушкин, Жуковский и 

Гнедич в Летнем 
саду. 



Пушкин и 
Ставрополь

"Все связанное с Пушкиным необычайно дорого 
каждому из нас не только как память, а как 
некий ключ к нашему собственному 
совершенствованию. И мы ищем в его следах, 
оставленных на земле, в его прозрениях опору 
в наших деяниях на дороге к завтрашнему", - 
писал Михаил Дудинцев. 

Окружение Пушкина - блистательное собрание 
выдающихся людей его времени - 
литераторов, артистов, художников, ученых, 
военачальников. Друзьями его были 
представители всех слоев общества, от 
министра до простых крестьян



Сергей Тимофеевич 
Аксаков

В числе знакомых А.С.Пушкина - ставропольский 
помещик Сергей Тимофеевич Аксаков, известный 
русский прозаик, переводчик, мемуарист. 

В 1808г. Сергей Тимофеевич приехал в Петербург, где 
работал переводчиком в комиссии по составлению 
законов. Через сослуживца своего он познакомился с 
Шишковым и в его доме устраивал литературные 
вечера и спектакли. Его любовь к декламации 
сблизила Аксакова с Державиным. В 1812 г. Аксаков 
оставил службу и, побывав в деревне, вернулся в 
Москву, занявшись с литераторами Шатровым, 
Николаевым, Кокошкиным переводом трагедии 
"Филоклет". В 1816 г. он женился на Ольге Семеновне 
Заплатиной, дочери суворовского генерала, и уехал из 
Москвы в ставропольское имение, где родились его 
дети - Константин, Вера, Григорий, Иван, Михаил. В 
1826г. семья переезжает на постоянное место 
жительства в Москву. В его доме на знаменитых 
"Аксаковских субботах" бывали М.С.Щепкин, П.С.
Мочалов, М.Г.Павлов, М.П.Погодин, Н.В.Гоголь, Н.С.
Хомяков, Ю.Ф.Самарин.



Николай 
Иванович 
Тургенев

Александр Иванович Тургенев, ставропольский 
дворянин, родной брат декабриста Николая 
Ивановича Тургенева. В числе друзей 
Александра Ивановича были Н.М.Карамзин, 
Дмитриев, П.А.Вяземский. Тургенев принимал 
участие в трудах и в судьбе А.С.Пушкина, 
Козлова, Баратынского, Батюшкова. Его письма, 
по словам И.И.Срезневского, "одна из 
драгоценностей нашей литературы".
При содействии Тургенева 12-летнего Сашу 
Пушкина приняли в Лицей. После окончания 
Лицея для Пушкина начинается важный этап 
биографии - петербургский период 1817-1820гг., - 
время становления личности.
Александр Тургенев с фельдъегерем проводил 
Пушкина в последний путь, к месту его 
последнего успокоения. Февральской ночью 
1837г., в снежную бурю, гроб с телом Пушкина 
везли в Святогорский монастырь. Вот что писал 
Тургенев: "Заколотили Пушкина в ящик, 
Вяземский положил с ним свою перчатку".



Николай 
Михайлович 

Карамзин

Знаменитый русский литератор и историк Николай 
Михайлович Карамзин детство провел в имении отца в 
Ставропольском уезде. 
В воспоминаниях о детстве Пушкина С.Д.Комовский 
писал, что во время учебы в Лицее Пушкин был знаком с 
семейством историка Карамзина, посещал его 
литературное общество. Ближайшее окружение 
Карамзина в Петербурге составляли Александр 
Тургенев, Жуковский, Батюшков, Д.Н.Блудов, а летом в 
Царском селе и Александр Пушкин.
В 1804г. Карамзин женился на дочери князя Андрея 
Ивановича Вяземского Екатерине Андреевне /1780-1851/, 
сестре поэта П.А.Вяземского. Она была близким другом 
А.С.Пушкина. Вот что пишет о ней А.О. Смирнова-Россет: 
"Катерина Андрееевна была полна любви и участия ко 
всем, кто приезжал в ее дом". Именно в доме Карамзиных 
Пушкин впервые читал "Полтаву". Когда поэту грозила 
ссылка в Сибирь по распоряжению Императора за 
стихотворение "Свобода", только заступничество 
Карамзина спасло его от наказания. 
После смерти Пушкина П.А.Вяземский писал: "Вынос 
тела состоялся в присутствии родных Н.Н.Пушкиной, 
графа Г.А.Строганова, Жуковского, Тургенева, графа 
Вельегорского, Аркадия Россети, семейства Карамзиной".



Гаврила Романович Державин, знаменитый 
русский поэт, провел детство в 
ставропольском имении своего отца, 
армейского офицера Романа Державина.  
После окончания Казанской гимназии 12 лет 
провел на военной службе, участвовал в 
следственной комиссии при подавлении 
пугачевского восстания, Гаврила Романович 
проверял благонадежность команды Петра 
Гринева, освобождавшей Ставрополь от 
повстанцев.

По словам Павла Нащокина, Пушкин не любил 
Державина, как человека, но высоко ценил 
его талант. В заметках Ивана Пущина 
говорится: "На публичных экзаменах в 
Царскосельском Лицее Державин 
державным своим благословением увенчал 
юного нашего поэта. Пушкин читал 
"Воспоминания о Царском Селе". В этих 
стихах затронуто все живое для русского 
сердца".

Гаврила 
Романович 
Державин



Вера 
Федоровна 
Вяземская

Княгиня Вера Федоровна Вяземская, урожденная 
Гагарина (1790-1886), дочь Прасковьи Юрьевны 
Гагариной, рожденной Трубецкой, и Федора 
Сергеевича Гагарина, помещица 
Ставропольского уезда, четвероюродная сестра 
по материнской линии Льва Николаевича 
Толстого. В 1811г. вышла замуж за поэта Петра 
Андреевича Вяземского (1792-1878), близкого друга 
А.С.Пушкина. Вяземского. Вера Вяземская была 
дружна с великим поэтом. Она хлопотала за 
Пушкина перед Натальей Ивановной 
Гончаровой, тянувшей со свадьбой дочери 
целый год из-за отсутствия денег, чтобы ускорить 
венчание. Вера Федоровна говорила, что поэт в 
их доме как сын. С ней Пушкин был откровенней, 
чем с князем. Она первая узнала о готовящейся 
дуэли. До последней минуты Вера Федоровна 
была у постели умирающего. Княгиня говорила, 
что нельзя забыть божественного спокойствия, 
разлившегося по лицу Пушкина при кончине. 



Пушкин в Крыму

Дом, где 
гостил 

Пушкин

Вечером 16 августа 1820 года А. Пушкин вместе с семьей 
генерала Раевского прибыл в Феодосию. В ту пору Феодосия 
была главным торговым портом в Крыму. В центре города 
имелись трактиры для приезжих и "Музеум" - хранилище 
древних памятников в Тавриде. Остановились 
путешественники у старого знакомого генерала Раевского - 
бывшего градоначальника Феодосии С. М. Броневского. В то 
время здесь были обширные виноградники и сады. 

О пребывании в Феодосии и знакомстве с Броневским Пушкин 
писал своему брату Льву: "Из Керчи приехали мы в Кафу, 
остановились у Броневского, человека почтенного по 
непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом - и, 
подобно старику Вергилия, разводит сад на берегу моря, 
недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. 
Он не умный человек, но имеет большие сведения об Крыме. 
Стороне важной и запущенной. Отсюда морем отправились мы 
мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф, где находилось 
семейство Раевского. Ночью на корабле написал я элегию, 
которую тебе присылаю". В Феодосии Пушкин пробыл два дня. 
Вечером 18 августа он вместе с Раевскими отбыл морем в 
Гурзуф на, как долгое время ОШИБОЧНО считалось, парусном 
бриге "Мингрелия".



Дом герцога 
Ришелье - музей 

Пушкина

1820г. Пушкин с 
семейством 
Раевских в 

Гурзуфе

В Гурзуфе многое связано с именем великого поэта. 
Он провел здесь несколько недель летом и осенью 
1820 г., во время ссылки на юг России.
Сейчас в доме "Ришелье" находится музей А. С. 
Пушкина - отдел Ялтинского историко-литературного 
музея. Этот дом расположен западнее военного 
санатория, в так называемом Пушкинском парке.
Около "дома Ришелье" сохранился "пушкинский 
кипарис", о котором поэт писал в письме Антону 
Дельвигу: дереву более 170 лет. А в старом 
Пушкинском парке, напротив водолечебницы 
санатория "Пушкино", есть и другое знаменитое 
дерево - платан Пушкина. 
 Живя в Гурзуфе, поэт часто совершал прогулки 
вдоль побережья и в горы, ездил верхом к вершине 
Аю-Дага. Узкая охотничья тропа, вьющаяся по 
скалистому склону Аю-Дага, по которой ездил 
Пушкин, уже в начале XX в. называлась Пушкинской. 



К мысу Суук-Су "Холодная вода", где есть живописные 
гроты, выдолбленные прибоем в скалах, поэт 
подплывал на лодке. Теперь один из гротов и скала 
над ним они находятся на территории 
Международного детского центра "Артек" называются 
Пушкинскими. В верхней части мыса Суук-Су видна 
серая башня, сложенная по образцу средневековой 
крепости. С восточной стороны на ней прикреплена 
мраморная доска, на которой выбиты строки из 
стихотворения А. С. Пушкина "Прощай, свободная 
стихия", обращенные к морю. 

В Гурзуфе Пушкин работал над поэмой "Кавказский 
пленник", написал несколько лирических 
стихотворений; некоторые из них по-священы дочерям 
Н. Н. Раевского - Елене и Марии. Здесь возник у поэта 
замысел поэмы "Бахчисарайский фонтан", а также 
замысел романа "Евгений Онегин". В конце жизни он 
вспоминал о Крыме: " Там колыбель моего Онегина". 
"Полуденный берег" оставил глубокий след в 
творчестве великого поэта.

Пушкинский грот, снаружи и 
изнутри.



К.П. Брюллов. 
Бахчисарайский фонтан. 

1838-49г.

"Бахчисарай" - по-татарски - "дворец садов". 
В начале сентября 1820 г. Пушкин с 
Раевскими отправились из Гурзуфа в 
Симферополь и по пути заехали в 
Бахчисарай. Поэт в письме Дельвигу 
писал: "Вошед во дворец, увидел я 
испорченный фонтан, из заржавленной 
железной трубки по каплям падала вода. Я 
обошел дворец с большой досадою на 
небрежение, в котором он истлевает, и на 
полуевропейские переделки некоторых 
комнат". 

Пройдя внутренними двориками, Пушкин 
увидел развалины гарема. Дикие розы 
плащом покрывали камни стены. Поэт 
сорвал две и положил их к подножию 
почти иссякшего фонтана, которому 
посвятил потом стихи, а также поэму 
"Бахчисарайский фонтан".



Пушкин  в Одессе
В июле 1823 г. состоялся перевод Пушкина в Одессу, где он 
перешел в подчинение к новому наместнику 
Новороссийского края, графу М.С. Воронцову. Пушкин сам 
желал перевода в Одессу. Он писал брату: "Я насилу 
уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу - я 
оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и 
итальянская опера напомнили мне старину и, ей богу, 
обновили мне душу". 

В Одессе поэт провел 13 месяцев - с 3 июля 1823 г. по 31 
июля 1824 г. Здесь им были написаны две с половиной 
главы "Евгения Онегина", поэма "Цыганы", закончен 
"Бахчисарайский фонтан", стихотворения: "Свободы 
сеятель пустынный", "Невинный страж дремал на 
царственном пороге", "Зачем ты послан был и кто тебя 
послал", "Ночь", "Демон", "Телега жизни", "Придет ужасный 
час" и много других.

Квартира-
музей 

Пушкина



В это время у Пушкина сложились 
дружеские отношения с 
Елизаветой Ксаверьевной 
Воронцовой, перешедшие в 
глубокое чувство. Ей поэт 
посвятил стихотворения "Храни 
меня, мой талисман", "Приют 
любви, он вечно полон", "Все 
кончено: меж нами связи нет" и 
многие другие. С ее мужем и 
начальником Пушкина в Одессе - 
графом Воронцовым - дружбы у 
поэта не получилось. Если Инзов 
относился к Пушкину отечески и 
не связывал его свободу, то 
Воронцов был настроен 
враждебно. Александр Сергеевич 
"платил" ему злыми эпиграммами 
("Сказали раз царю:"). Эти 
отношения, в конце концов, 
привели к высылке поэта из 
Одессы в Михайловское.

Ришельевский лицей

Пушкин в Одессе. Во время 
ссылки , А.С. Пушкина  на Юг



Пушкинские места в 
Торжке

Гостиница 
Пожарского

Музей А.С.
Пушкина

Торжок для поэта был и гостеприимным дорожным 
приютом, и местом встреч с жившими здесь друзьями. 
Во время поездок из Петербурга в Москву и обратно 
Пушкин останавливался в Торжке в период с 1811 по 
1836 год более 25 раз.
                  На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай,
(именно котлет)
И отправься налегке...

Пушкин обычно занимал комнату, находившуюся на 
втором этаже в правом крыле дома. Окно комнаты с 
фонарем-эркером выходило на площадь, и поэт мог 
наблюдать за жизнью бойкого купеческого города.
Гостиницу Пожарского Пушкин упоминает в письме к 
Наталье Николаевне (в августе 1833 года), в письмах к 
друзьям, в своей неоконченной статье "Путешествие 
из Петербурга в Москву", одна из глав которой так и 
начинается: "Расположась обедать в славном трактире 
Пожарского:"



Площадь Пушкина

Могила А.П.Керн

Погост Прутня
В четырех километрах от города по Ленинградскому 
шоссе стоит указатель "Митино-Прутня". Митино - 
бывшее имение Львовых. В пушкинские времена 
владельцем имения был уездный предводитель 
новоторжского дворянства С.Д.Львов.
В 60-70 годы в Митине неоднократно гостила А.П.Керн 
со своим вторым мужем А.В.Марковым-Виноградским.
Здесь, на тихом прутненском кладбище, и нашла Анна 
Петровна свой последний приют. Она умерла в 1879 
году в Москве. По ее завещанию похороны должны 
были состояться в Прямухине Новоторжского уезда, 
где была могила ее мужа. Но из-за весенней 
распутицы проехать туда было нельзя, и местом ее 
упокоения стал погост Прутня.



Калужская 
область

Дом Гончаровых в 
Полотняном Заводе

Полотняный Завод

Имение Гончаровых, семьи Натальи 
Николаевны Пушкиной, расположено в 
Калужской губернии. Здесь у 
Гончаровых находилась фабрика 
бумаги, которая в свое время славилась 
качеством продукции. Первый раз 
Полотняный Завод А.С. Пушкин посетил 
весной 1830 г. для переговоров о 
приданном Натальи Николаевны с 
дедом своей невесты А.А. Гончаровым. 
Второй раз Пушкин бывал здесь уже с 
семьей, в конце лета 1834 г., и прожил 
около двух недель. Оба раза поэт много 
времени проводил в библиотеке 
Гончаровых.




