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Детство и образование:

 Родился 16 (28) ноября 1880 года в Санкт-Петербурге в высококультурной семье (отец – 
профессор, мать – писательница).  Отец поэта Александр Львович был человеком тяжёлого 
характера и покинул семью ещё до рождения сына, поэтому воспитание ребёнка легло на 
плечи матери Александры Андреевны, урождённой Бекетовой. Прочную духовную связь с ней 
Блок испытывал на протяжении всей жизни: «Мы с мамой – почти одно и то же». Важную роль 
в воспитании Саши сыграл дед по матери Андрей Николаевич Бекетов, известный ботаник и 
ректор Санкт-Петербургского университета. Александр в 1889 году был отдан во второй класс 
Введенской гимназии, которую окончил в 1898 году. Затем получил образование в 
Петербургском университете, где учился сначала на юридическом факультете, а после – на 
историко-филологическом. 



Творчество

Первые стихи Александр сочинил, когда ему было всего 5 лет. Но первой серьёзной пробой пера можно 
считать небольшой сборник, созданный им в одиннадцатилетнем возрасте. Все стихи в нём юный Блок 
посвятил матери.
Начинал творить в духе символизма («Стихи о Прекрасной Даме», 1901—1902), ощущение кризиса которого 
провозгласил в драме «Балаганчик» (1906). Лирика Блока, по своей «стихийности» близкая музыке, 
формировалась под воздействием романса. Парадоксальное сочетание мистического и бытового, отрешённого 
и повседневного характерно для всего творчества Блока в целом. Особенно характерным в этой связи выглядит 
ставшее хрестоматийным классическое сопоставление туманного силуэта «Незнакомки» и «пьяниц с глазами 
кроликов». Блок был крайне чувствителен к повседневным впечатлениям и звукам окружающего его города и 
артистов, с которыми сталкивался и которым симпатизировал. До революции музыкальность стихов Блока 
убаюкивала аудиторию, погружала её в некий сон. Потом в его произведениях появились интонации 
отчаянных, хватающих за душу цыганских песен (след частых посещений кафешантанов и концертов этого 
жанра). 
Блок также питал интерес к детской литературе, написал множество стихотворений, некоторые из них вошли в 
сборники для детей «Круглый год» и «Сказки» (оба – 1913 г.)
В 1903 году Блок женился на Любови Менделеевой, дочери Д. И. Менделеева, героине его первой книги 
стихов «Стихи о Прекрасной Даме». 



Революционные годы
Февральскую и Октябрьскую революции Блок встретил со смешанными чувствами. Он отказался 
от эмиграции, считая, что должен быть с Россией в трудное время. В начале мая 1917 года был 
принят на работу в «Чрезвычайную следственную комиссию для расследования противозаконных 
по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных 
лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств» в должности редактора. В августе Блок 
начал трудиться над рукописью, которую он рассматривал как часть будущего отчёта 
Чрезвычайной следственной комиссии и которая была опубликована в журнале «Былое» (№ 15, 
1919 г.) и в виде книжки под названием «Последние дни Императорской власти» (Петроград, 1921)

. В феврале 1919 года Блока арестовали по обвинению в связи с левыми эсерами. Однако через 
два дня отпустили — стараниями Анатолия Луначарского. В августе того же года вышел новый 
сборник стихов — «Ямбы», а Блока назначили членом коллегии Литературного отдела 
Наркомпроса. Он много работал, сильно уставал. В одном из писем поэт писал: «Почти год как я 
не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах…» Здоровье Блока ухудшалось. 
Однако он продолжал писать и выступать, в 1920 году подготовил сборник лирики «Седое утро». 5 
февраля 1921 года появилось стихотворение «Пушкинскому дому» , а 11 февраля в Доме 
литераторов на вечере, посвященном Пушкину , Блок произнес знаменитую речь «О назначении 
поэта».



Болезнь и смерть 
Блок был одним из тех деятелей искусства Петрограда, кто не просто принял советскую власть, но 
согласился работать на её пользу. Власть широко использовала имя поэта в своих целях. На 
протяжении 1918—1920 гг. Блока, зачастую вопреки его воле, назначали и выбирали на различные 
должности в организациях, комитетах, комиссиях. Постоянно возрастающий объём работы подорвал 
силы поэта. Тяжёлые нагрузки в советских учреждениях и проживание в голодном и холодном 
революционном Петрограде окончательно расшатали здоровье поэта — у Блока возникли серьёзная 
сердечно-сосудистая болезнь, астма,, зимой 1920 года началась цинга.
Весной 1921 г. Александр Блок вместе с Фёдором Сологубом просили выдать им выездные визы. 
Вопрос рассматривало политбюро ЦК РКП(б). В выезде было отказано. Ряд историков полагали, что В. 
И. Ленин и В. Р. Менжинский сыграли особо негативную роль в судьбе поэта, запретив больному выезд 
на лечение в санаторий в Финляндии, о чём, шла речь на заседании политбюро ЦК РКП(б) 12 июля 1921 
года. Выхлопотанное Л. Б. Каменевым и А.В. Луначарским на последующем заседании политбюро 
разрешение на выезд от 23 июля 1921 года запоздало и уже не смогло спасти поэта.
Оказавшись в тяжёлом положении, он серьёзно болел и 7 августа 1921 года умер от воспаления 
сердечных клапанов. За несколько дней до смерти по Петрограду прошёл слух, будто поэт сошёл с ума. 
Действительно, накануне смерти Блок долго бредил, одержимый единственной мыслью: все ли 
экземпляры «Двенадцати» уничтожены. Однако поэт умер в полном сознании, что опровергает слухи о 
его помешательстве. Перед смертью, после получения отрицательного ответа на запрос о выезде на 
лечение за границу (от 12 июля), поэт сознательно уничтожил свои записи, отказывался от приёма пищи 
и лекарств.
Поэт был похоронен на Смоленском православном кладбище Петрограда. Там же похоронены семьи 
Бекетовых и Качаловых, включая бабушку поэта Ариадну Александровну, с которой он находился в 
переписке. В 1944 году прах Блока был перезахоронен на Литераторских мостках на Волковском 
кладбище.


