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Пушкин происходил из разветвлённого нетитулованного дворянского 
рода, восходившего по генеалогической легенде к «мужу честну» 
Ратше, современнику Александра Невского. Пушкин неоднократно 
писал о своей родословной в стихах и прозе; он видел в своих предках 
образец древнего рода, истинной «аристократии», честно служившего 
отечеству, но не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого». 
Не раз он обращался (в том числе в художественной форме) и к образу 
своего прадеда по матери — африканца Абрама Петровича Ганнибала, 
ставшего слугой и воспитанником Петра I, а потом военным инженером 
и генералом.

Дед по отцу Лев Александрович — артиллерии полковник, гвардии 
капитан. Отец — Сергей Львович Пушкин (1767—1848), светский 
острослов и поэт-любитель. Мать Пушкина — Надежда Осиповна 
(1775—1836), внучка Ганнибала. Дядя по отцу, Василий Львович 
(1766—1830), был известным поэтом круга Карамзина. Из детей Сергея 
Львовича и Надежды Осиповны, кроме Александра, выжили дочь Ольга 
(в замужестве Павлищева, 1797—1868) и сын Лев (1805—1852).



Детство  Александра 
Сергеевича Пушкина

• Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 г. в 
Москве.

• Летние месяцы 1805—1810 будущий поэт 
обычно проводил у своей бабушки по 
матери, Марии Алексеевны Ганнибал 
(1745—1818, урождённой Пушкиной[6], из 
другой ветви рода), в подмосковном селе 
Захарове, близ Звенигорода. Ранние 
детские впечатления отразились в первых 
опытах пушкинских поэм, написанных 
несколько позже («Монах», 1813; «Бова», 
1814), в лицейских стихотворениях 
«Послание к Юдину» (1815), «Сон» 
(1816). 

• Бабушка писала о своём внуке 
следующее:
Не знаю, что выйдет из моего старшего 
внука. Мальчик умён и охотник до 
книжек, а учится плохо, редко когда 
урок свой сдаст порядком; то его не 
расшевелишь, не прогонишь играть с 
детьми, то вдруг так развернётся и 
расходится, что ничем его не уймёшь: 
из одной крайности в другую 
бросается, нет у него середины[7]



• Шесть лет Пушкин провёл в 
Царскосельском лицее, открытом 19 
октября 1811 года. Здесь юный поэт 
пережил события Отечественной 
войны 1812 года. Здесь впервые 
открылся и был высоко оценён его 
поэтический дар. Воспоминания о 
годах, проведённых в Лицее, о 
лицейском братстве навсегда остались 
в душе поэта.

• В июле 1814 года Пушкин впервые 
выступил в печати в издававшемся в 
Москве журнале «Вестник Европы». В 
тринадцатом номере было напечатано 
стихотворение «К другу-стихотворцу», 
подписанное псевдонимом Александр 
Н.к.ш.п.

• Ещё будучи воспитанником Лицея 
Пушкин вошёл в литературное 
общество «Арзамас», выступавшее 
против рутины и архаики в 
литературном деле, и принял 
действенное участие в полемике с 
объединением «Беседа любителей 
русского слова», отстаивавшим 
каноны классицизма прошлого века. 

Лицейские годы



Пушкин -лицеист



Пушкин в Петербурге
• Из лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 года в чине 

коллежского секретаря (10-го класса, по табели о рангах) и 
определён в Коллегию иностранных дел. Он становится 
постоянным посетителем театра, принимает участие в 
заседаниях «Арзамаса», в 1819 году вступает в члены 
литературно-театрального сообщества «Зелёная лампа», 
которым руководит «Союз благоденствия» (см.Декабристы). Не 
принимая участия в деятельности первых тайных организаций, 
Пушкин тем не менее связан дружескими узами со многими 
активными членами декабристских обществ, пишет 
политические эпиграммы и стихи «К Чаадаеву» («Любви, 
надежды, тихой славы…», 1818), «Вольность» (1818), «Н. Я. 
Плюсковой» (1818), «Деревня» (1819), распространявшиеся в 
списках. В эти годы он занят работой над поэмой «Руслан и 
Людмила», начатой в Лицее и отвечавшей программным 
установкам литературного общества «Арзамас» о 
необходимости создания национальной богатырской поэмы. 



Южная ссылка
• Весной 1820 года Пушкина вызвали 

к военному генерал-губернатору 
Петербурга графу М. А. 
Милорадовичу. Шла речь о его 
высылке в Сибирь или заточении в 
Соловецкий монастырь. Лишь 
благодаря хлопотам друзей, прежде 
всего Карамзина, удалось добиться 
смягчения наказания. Его перевели 
из столицы на юг в кишинёвскую 
канцелярию И. Н. Инзова.

• По пути к новому месту службы 
Александр Сергеевич заболевает 
воспалением лёгких, искупавшись в 
Днепре. Для поправления здоровья 
Раевские вывозят в конце мая 1820 
года больного поэта с собой на 
Кавказ и в Крым.



Пушкин в Крыму
• 16 августа 1820 года Пушкин прибыл в Феодосию. 
• Через два дня Пушкин вместе с Раевскими отбыл морем в Гурзуф.

• Пушкин провёл в Гурзуфе несколько недель летом и осенью 1820 года. 
• В Гурзуфе Пушкин продолжил работу над поэмой «Кавказский пленник», написал 

несколько лирических стихотворений; некоторые из них посвящены дочерям Н. Н. 
Раевского — Елене и Марии. Здесь возник у поэта замысел поэмы «Бахчисарайский 
фонтан» и романа «Евгений Онегин». В конце жизни он вспоминал о Крыме: «Там 
колыбель моего Онегина».

• В сентябре 1820 г. по пути в Симферополь побывал в Бахчисарае. 

• Прогуливаясь по внутренним дворикам дворца, поэт сорвал две розы и положил их к 
подножию «Фонтана слёз», которому позже посвятил стихи и поэму «Бахчисарайский 
фонтан».

• В середине сентября Пушкин около недели провёл в Симферополе, 
предположительно, в доме таврического губернатора Баранова Александра 
Николаевича, старого знакомого поэта по Петербургу.

• Свои впечатления от посещения Крыма Пушкин использовал и в описании 
«Путешествия Онегина», которое сначала входило в состав поэмы «Евгений Онегин» 
в качестве приложения.



Пушкин в Кишинёве
• Лишь в сентябре он прибывает в Кишинёв. Новый 

начальник снисходительно относился к службе 
Пушкина, позволяя подолгу отлучаться ему и гостить 
у друзей в Каменке (зима 1820—1821), выезжать в 
Киев, путешествовать с И. П. Липранди по Молдавии 
и наведываться в Одессу (конец 1821).  Если поэма 
«Руслан и Людмила» была итогом школы у лучших 
русских поэтов, то первая же «южная поэма» 
Пушкина «Кавказский пленник» (1822 г.) поставила 
его во главе всей современной русской литературы, 
принесла заслуженную славу первого поэта, 
неизменно ему сопутствующую до конца 1820-х гг. 
Позднее, в 1830-е гг. получил эпитет «Русский 
Байрон».



В южной ссылке
• Четырёхлетнее пребывание Пушкина на юге — новый 

романтический этап развития его как поэта. В это время 
Пушкин, познакомившийся с творчеством Байрона, увлечённый 
его личностью, по собственному признанию «сходил с ума» от 
него. Первым стихотворением, созданным им в ссылке стала 
элегия «Погасло дневное светило…», в подзаголовке которого 
Пушкин отметил: «Подражание Байрону». Стержнем, основной 
задачей его произведений стало отражение эмоционального 
состояния человека, раскрытие его внутренней жизни. 
Художественную форму стиха Пушкин разрабатывал, 
обращаясь к древнегреческой поэзии, изучая её в переводах. 
Переосмыслив образное мышление античных поэтов в 
романтическом ключе, взяв лучшее из творчества своих 
предшественников, преодолев штампы элегического стиля, он 
создал свой собственный поэтический язык. Основным 
свойством пушкинской поэзии стала её выразительная сила и в 
то же время необыкновенная сжатость, лаконизм.



Карта поездки по югу 
страны



Ссылка в Михайловское
• В 1824 году  он был исключён со службы у графа Воронцова и сослан в имение 

своей матери. Здесь Пушкин провёл 2 года (до сентября 1826 г.) — это самое 
продолжительное пребывание Пушкина в Михайловском.

• Несмотря на тяжёлые переживания, первая Михайловская осень была 
плодотворной для поэта. Пушкин завершает начатые в Одессе стихотворения 
«Разговор книгопродавца с поэтом», где формулирует своё профессиональное 
кредо, «К морю» — лирическое раздумье о судьбе человека эпохи Наполеона и 
Байрона, о жестокой власти исторических обстоятельств над личностью, поэму 
«Цыганы» (1827), продолжает писать роман в стихах. Осенью 1824 г. он 
возобновляет работу над автобиографическими записками, брошенную в самом 
начале в кишинёвскую пору, и обдумывает сюжет народной драмы «Борис 
Годунов» (окончена 7 (19) ноября 1825 (отдельное издание в 1831)), пишет 
шуточную поэму «Граф Нулин». Всего в Михайловском поэтом создано около 
ста произведений.

• В 1825 году встречает в соседнем имении Тригорском Анну Керн, которой 
посвящает стихотворение «Я помню чудное мгновенье…». В конце 1825 — 
начале 1826 года завершает пятую и шестую главы романа «Евгений Онегин», 
которые в то время ему представляются как окончание первой части 
произведения. В последние дни Михайловской ссылки поэт пишет 
стихотворение «Пророк».



Пушкин и няня Арина 
Родионовна



После ссылки
• 8 сентября, сразу же после прибытия, Пушкин доставлен к царю для личной 

аудиенции. Поэту по возвращении из ссылки гарантировалось личное высочайшее 
покровительство и освобождение от обычной цензуры.

• Именно в эти годы возникает в творчестве Пушкина интерес к личности Петра I, царя-
преобразователя. Он становится героем начатого романа о прадеде поэта, Абраме 
Ганнибале, и новой поэмы «Полтава». В рамках одного поэтического произведения 
(«Полтава») поэт объединил несколько серьёзных тем: взаимоотношений России и 
Европы, объединения народов, счастья и драмы частного человека на фоне 
исторических событий. По собственному признанию Пушкина его привлекли 
«сильные характеры и глубокая, трагическая тень, набросанная на все эти ужасы». 
Опубликованная в 1829 году, поэма не нашла понимания ни у читателей, ни у 
критиков. В черновой рукописи статьи «Возражения критикам "Полтавы"» Пушкин 
писал:

• Самая зрелая изо всех моих стихотворных повестей, та, в которой всё почти 
оригинально (а мы из этого только и бьёмся, хоть это ещё и не главное), — 
«Полтава», которую Жуковский, Гнедич, Дельвиг, Вяземский предпочитают всему, что 
я до сих пор ни написал, «Полтава» не имела успеха.



Болдино

• Пушкин чувствует 
необходимость 
житейских перемен. 
В 1830 году 
повторное его 
сватовство к 
Наталье Николаевне 
Гончаровой, было 
принято.



Болдинская осень
• Осенью он отправляется в нижегородское имение 

своего отца Болдино для вступления во владение 
близлежащей деревней Кистенево, подаренной 
отцом к свадьбе. Холерные карантины задержали 
поэта на три месяца, и этой поре было суждено стать 
знаменитой Болдинской осенью, наивысшей точкой 
пушкинского творчества, когда из-под его пера 
вылилась целая библиотека произведений: «Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина» («Повести 
Белкина», «Опыт драматических изучений» 
(«Маленькие трагедии»), последние главы «Евгения 
Онегина», «Домик в Коломне», «История села 
Горюхина», «Сказка о попе и о работнике его Балде», 
несколько набросков критических статей и около 30 
стихотворений.



Переезд в Петербург
• 18 февраля (2 марта) 1831 венчается с Натальей Гончаровой в 

московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. При 
обмене колец кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него 
погасла свеча. Он побледнел и сказал: «Всё — плохие 
предзнаменования!».

• Сразу после свадьбы семья Пушкиных ненадолго поселилась в 
Москве на Арбате, дом 53 (по современной нумерации; сейчас 
музей). Там Пушкины прожили до середины мая 1831 года, 
когда не дождавшись срока окончания аренды, уехали в 
столицу.

• На лето Пушкин снял дачу в Царском Селе. Здесь он пишет 
«Письмо Онегина», тем самым окончательно завершая работу 
над романом в стихах, который был его «спутником верным» на 
протяжении восьми лет жизни.



Пушкин в Петербурге
• В ноябре 1833 года Пушкин возвращается в Петербург, ощущая 

необходимость круто переменить жизнь и прежде всего выйти из-под 
опеки двора.

• Накануне 1834 года Николай I производит своего историографа в 
младший придворный чин камер-юнкера. По словам друзей Пушкина, 
он был в ярости: это звание давалось обыкновенно молодым людям. В 
дневнике 1 января 1834 года Пушкин сделал запись:

• «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично 
моим летам). Но Двору хотелось, чтобы N. N. [Наталья Николаевна] 
танцовала в Аничкове».

• Единственным выходом из двусмысленного положения, в котором 
оказался Пушкин, было добиться немедленной отставки. Но семья 
росла, у Пушкиных было уже двое детей (Мария, Александр), жизнь в 
Петербурге была дорога



Ставшее нарочито явным ухаживание кавалергарда Дантеса за его женой, 
повлекшее за собой пересуды в светском обществе, были причиной 
угнетённого состояния Пушкина осенью 1836 года. 3 ноября его 
друзьям был разослан анонимный пасквиль с оскорбительными 
намёками на связь Натальи Николаевны с Николаем I. Пушкин, 
узнавший о подметных письмах на следующий день был уверен, что 
они — дело рук Дантеса и его приёмного отца Геккерна. Вечером 4 
ноября он послал вызов на дуэль Дантесу. 17 ноября Дантес сделал 
предложение сестре Натальи Николаевны Екатерине Гончаровой. В 
тот же день Пушкин послал своему секунданту В. А. Соллогубу письмо 
с отказом от дуэли. Брак не разрешил конфликта. Дантес, встречаясь с 
Натальей Николаевной в свете, преследовал её. Пушкин, «потеряв 
всякое терпение, решил кончить иначе». Пушкин послал 26 января 
1837 года Луи Геккерну «в высшей степени оскорбительное письмо» 
Ответом на него мог быть только вызов на дуэль, и Пушкин это знал. 
Формальный вызов на дуэль от Геккерна, одобренный Дантесом, был 
получен Пушкиным в тот же день через атташе французского 
посольства виконта д`Аршиака. 



Памятник на месте дуэли



Дуэль и смерть поэта
• Дуэль с Дантесом состоялась 27 января на Чёрной речке. 

Пушкин был ранен: пуля перебила шейку бедра и проникла в 
живот. Для того времени ранение было смертельным. Пушкин 
узнал об этом от лейб-медика Арендта, который, уступая его 
настояниям, не скрывал истинного положения дел.

• Перед смертью Пушкин, приводя в порядок свои дела, 
обменивался записками с Императором Николаем I. Записки 
передавали два человека:

• В. А. Жуковский — поэт, на тот момент воспитатель наследника 
престола, будущего императора Александра II.

• Н. Ф. Арендт — лейб-медик императора Николая I, врач 
Пушкина.

•  Поэт просил прощения за нарушение царского запрета на 
дуэли



Памятник на могиле А.С. 
Пушкина


