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КРАСНОДАР 2023
Введение

Александр Сергеевич Пушкин -  один из ярчайших поэтов «золотого 

века», который оставил свой след в русской литературе.

Мир  его  поэзии  -  это  светлый,  добрый,  радостный  мир  любви  и 

дружбы.  Он  необычайно  широк  и  потому  включает  в  себя  все:  взлеты  и 

падения,  успех  и  разочарования,  радость  и  печаль,  любовь  и  дружбу, 

предательство и измену. Поэт изливает свои чувства и переживания в стихах. 

Он живет в них. Каждое его стихотворение можно сравнить с драгоценным 

камнем. В каждом его стихотворении есть своя сердцевина, ядро, в котором и 

заложена основная мысль.

В  своих  стихотворениях  поэт  обращается  к  разным темам.  Но  тема 

любви  и  дружбы  проходит  почти  везде.  Например,  стихотворения 

«Мадонна», «Сожженное письмо», «Признание», «Прощание», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может», «И.И. Пущину», «Друзьям» и многие другие.

Многие стихотворения А.С. Пушкина посвящены природе. Поэт очень 

любил  русскую  природу  и  русскую  землю.  Он  любил  гулять  в  лесу, 

наслаждаться свободой, окружающей его, свежим воздухом и мечтать. Все 

стихотворения А.С. Пушкина проникнуты этими чувствами: «Зимнее утро», 

«Деревня», «Зимний вечер», «Осень» и другие.

А.С. Пушкин был против неограниченной власти одного человека над 

другим.  И  этот  свой  протест  он  заключил  в  стихотворении  «Анчар». 

Страшное дерево, все пропитанное ядом от корней до листьев, губит всякое 

живое существо, приближающееся к нему. И звери, и птицы ни в коем случае 

не подходят к нему. А человек может послать другого человека за ядовитой 

смолой к этому страшному дереву. И тот послушно пойдет на верную смерть, 

подчиняясь воле «непобедимого владыки». Пушкин не хочет и не может с 

этим примириться.



В  своем  творчестве  поэт  обращался  к  темам  любви  и  дружбы,  его 

волновали проблемы свободы и назначения поэта.

Всю лирику А.С. Пушкина можно представить как бесконечный роман 

в стихах, главным предметом изображения которого оказывается внутренний 

мир  лирического  героя  с  его  чувствами,  переживаниями и  стремлениями, 

будь то порыв страсти, предчувствие любви или разочарования в идеале.

Целью  моей  работы  является  рассказать  биографию  и  все  этапы 

творчества Александра Сергеевича Пушкина.

Для достижения данной цели я поставила перед собой задачи:

1. Просмотреть источники с биографией Пушкина А.С.;

2. Знакомство с биографией А.С. Пушкина;

3. Изучение особенностей творчества великого писателя;

4. Привить интерес к русской литературе.

Глава 1. Биография

Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве в 

дворянской помещичьей семье (отец его был майор в отставке) в день 

праздника Вознесения.

Будущего поэта крестили 8 июня в церкви Богоявления в Елохове.

Отец Пушкина Сергей Львович и мать Надежда Осиповна, урожденная 

Ганнибал, были дальними родственниками. Пылкие страсти, руководившие 

предками, как по отцовской, так и по материнской линии, оказали свое 

влияние и на Пушкина.

Семья (кроме Александра были еще дети Ольга и Лев) принадлежала к 

самой образованной части московского общества.

Увлеченные светскими развлечениями родители благополучно отдали 

маленького Александра под опеку бабушки и няни.

Воспитанный французскими гувернерами, Пушкин научился говорить 

по-французски раньше, чем по-русски, из-за чего потом одним из его 

прозвищ стало «Француз». Лет примерно до семи он рос нелюдимым и 



необщительным, предпочитая пассивное созерцательное 

времяпрепровождение беготне и игре со сверстниками. Впрочем, 

впоследствии он с лихвой компенсировал эту свою черту раннего детства. 

Пушкин был некрасив. Маленького роста и с немного непривычными для 

славян чертами лица, он, тем не менее, неизменно нравился женщинам за 

свою энергичность и особое обаяние.

Летние месяцы 1805 - 1810 гг. будущий поэт обычно проводил у своей 

бабушки по матери, Марии Алексеевны 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).

В 12 лет, получив зачатки домашнего воспитания, Александр был 

отвезен учиться в новое, только что открывшееся 19 октября 1811 г. учебное 

заведение - Царскосельский Лицей под Петербургом, место, где 

располагалась летняя резиденция русских царей.

Шесть лет Пушкин провёл в Царскосельском лицее. Здесь юный поэт 

пережил события Отечественной войны 1812 года.

Из лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 года в чине коллежского 

секретаря (10-го класса, по табелю о рангах) и определён в Коллегию 

иностранных дел. В 1819 году он вступает в члены литературно-театрального 

сообщества «Зелёная лампа», которым руководит «Союз благоденствия». 

Весной 1820 года Пушкина вызвали к военному генерал-губернатору 

Петербурга графу М.А. Милорадовичу для объяснения по поводу 

содержания его стихотворений, несовместимых со статусом 

государственного чиновника. Шла речь о его высылке в Сибирь или 

заточении в Соловецкий монастырь. Благодаря хлопотам друзей, удалось 

добиться смягчения наказания. Его перевели из столицы на юг, в 

кишиневскую 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 мая1820 года 

больного поэта с собой на Кавказ и в Крым. Лишь в сентябре он прибывает в 

Кишинёв. После тяжелой болезни Пушкин приезжал в имение матери с. 

Михайловское Псковской губернии.

Шумная жизнь Одессы «в разнообразии живом», с ее пестрым 

обществом, итальянской оперой, парижскими ресторациями привлекала 

Пушкина. Он переехал туда в июле 1823 г., будучи зачислен на службу к 

наместнику Новороссийского края графу М.С.Воронцову. Отношения их по 

многим причинам не сложились, и через год гр. Воронцов нашел и повод, и 

причину для удаления Пушкина в имение его матери с.Михайловское 

Псковской губернии. Поэт получил предписание одесского градоначальника 

неукоснительно следовать означенным маршрутом в г.Псков, получив для 

найма почтовых лошадей 389 р. 04 коп. Смерть царя Александра I, восстание 

в Петербурге 14 декабря 1825 г., в котором принимали участие многие друзья 

и знакомцы Пушкина, переменили его судьбу. Новый царь Николай I вызвал 

срочно поэта в Москву, разрешил жить, где он захочет, и объявил себя 

личным цензором Пушкина. Последнее обстоятельство порой затрудняло 

печатание некоторых сочинений Пушкина, чем он был постоянно озабочен, 

не имея иных источников дохода.

Пушкину не разрешают ехать на Кавказ (в действующую армию), 

отказывают в поездке за границу.

До 1831 г. Пушкин живет попеременно, то в Москве, то в Петербурге. 

Дважды после ссылки он побывал в Михайловском. Навещал тверских 

друзей - родственников хозяйки с. Тригорского П.А. Осиповой - в с.Бернове, 

с. Павловском, с. Малинники и в Старице Тверской губернии. В мае 1829 г. 

он посватался в Москве к юной красавице Наталии Николаевне Гончаровой.

Получив неопределенный ответ, он, без разрешения властей, сразу 

самовольно уехал на Кавказ. 06 мая 1830 г. состоялась, наконец, помолвка 

Пушкина с Н.Н. Гончаровой. Отец выделил ему деревеньку Кистеневку с 200 

душами крестьян, расположенную в Нижегородской губернии, вблизи от 



собственного его имения с. Болдино. Поэт отправился туда, чтобы оформить 

дела по введению во владение имением, рассчитывая быстро управиться, 

затем заложить имение и вернуться в Москву, чтобы справить свадьбу. 

Однако, начавшаяся в Москве эпидемия холеры и установленные повсюду 

карантины задержали Пушкина в Болдине с 07 сентября по 02 декабря 1830 г. 

Он тревожился за жизнь невесты, так как оставаться в холерной Москве ей 

было опасно, он устал и был подавлен.

05 декабря 1830 г. поэт вернулся в Москву и 18 февраля 1831 г. в 

церкви Вознесения у Никитских ворот состоялось его венчание с Н.Н. 

Гончаровой. Первые месяцы семейной жизни он провел с женой в Москве, 

сняв квартиру на Арбате в доме Хитрово (ныне дом №53).

В мае 1831 г. молодые Пушкины переехали в Царское Село - место 

счастливых лицейских воспоминаний поэта. Со средины октября 1831 г. и 

уже до конца жизни Пушкин с семьей живет в Петербурге. В 1832 г. 

рождается дочь Мария, в 1833 - сын Александр, в 1835 - сын Григорий, в 

1836 - дочь Наталия.

С 1831 г. Пушкин числился на службе в коллегии иностранных дел, но 

в 1834 г. он попросил отставку с сохранением, однако, права работать в 

архивах. Ему отказали. Осенью 1834 г. около месяца снова Пушкин прожил в 

Болдине.

07 января 1833 года Пушкин был избран членом Российской академии 

одновременно с П.А. Катениным, М.Н. Загоскиным, Д.И. Языковым и А.И. 

Маловым.

В начале 1834 г. в Петербурге появился усыновленный голландским 

посланником Геккерном и записанный в русскую гвардию француз барон 

Дантес. Он влюбился в жену Пушкина и стал за ней усиленно ухаживать, что 

подало повод многочисленным врагам поэта для оскорбительных толков и 

сплетен.

04 ноября 1836 г. Пушкин получил три экземпляра анонимного 

послания, заносившего его в орден «рогоносцев» - намек на неверность жены 



Пушкина. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Дантес вызов принял, но через 

барона Геккерна, своего приемного отца, просил отсрочки на 15 дней. 27 

января 1837 года, в 5-м часу вечера на Черной речке, в предместье 

Петербурга, состоялась эта роковая дуэль, на которой Пушкин был 

смертельно ранен в живот.

Всякий раз, отправляясь на дуэль, Пушкин надевал свой любимый 

перстень, который, как он считал, предохраняет его от смерти и не дает ни 

единого шанса сопернику. Но на свою последнюю дуэль он решил надеть 

перстень с сердоликом, подаренный возлюбленной. Как впоследствии 

оказалось, он был украшен погребальным камнем караимов с 

соответствующей надписью. Так роковую роль в жизни поэта сыграл 

перстень мертвеца.

Прожив 2 дня в страшных мучениях, Пушкин скончался 29 января 1837 

г. в квартире, которую он снимал в доме княгини Волконской на набережной 

реки Мойки.

Глава 2. Творчество А.С. Пушкина

Лирика наследие Пушкина

Творческое наследие А.С. Пушкина весьма значительно. Его талант не 

знал границ. Автору были подвластны любые жанры и формы, стили и 

направления в литературе и словесном искусстве. Пушкин пробовал себя во 

всем. И во всем достигал успеха. Его произведения пользовались бешеной 

популярностью у современников, стихи и поэмы читали взахлеб на 

собраниях литературных обществ и на светских мероприятиях. Не было 

человека, который бы не слышал стихов Пушкина или ничего не знал о 

судьбе самого поэта.

Все творчество Пушкина состоит из произведений различных тематик. 

Большую его часть составляют, конечно же, стихи. Стихотворения Пушкин 

не переставал писать даже в своих ссылках. Именно в поэзии отражается его 

настроение и мысли, творческие порывы и поиски новых образов и мотивов. 



Лирика поэта настолько разнообразна и богата, что в ней можно найти 

классические образцы произведений.

Настроение в поэзии Пушкина непосредственно связано с его жизнью и 

переживаниями в определенный момент. Вольнодумная петербургская пора 

со смелыми и либеральными стихами сменяется годами ссылки, а 

соответственно и поэзия этой поры меняет свою направленность. В это время 

в Пушкине сталкиваются идеалы, он испытывает разочарования, стремится 

найти успокоения в путешествиях и красотах горного края, но 

депрессивность проходит только в Михайловском.

В родном селе лирика поэта наполняется романтическими 

настроениями. Поразительны и любовные стихи Пушкина. Он находит 

уникальные образы для того, чтобы передать свое чувство. Но не только 

своей лирикой славится Пушкин. Он написал много сказок для детей и 

прозаических произведений. Пушкин изучает исторические события, чтобы 

наиболее полно отразить реалии жизни в своих произведениях. Кроме того, 

изучение жизни дворянства и крестьян, а также стремление Пушкина к 

экспериментам в творчестве приводят к написанию цикла произведений, 

созданных по всем правилам эпохи Романтизма. Отдельное место занимают 

поэмы Александра Сергеевича. «Кавказский пленник» и «Цыганы» были 

написаны под воздействием впечатлений от Крыма и Кавказа, «Скупой 

рыцарь» появился в Михайловском, здесь же была написана и драма «Борис 

Годунов». Хорошее образование поэта и его постоянное стремление к 

самообразованию, чтению и литературе способствовало тому, что он 

создавал уникальные произведения.

«Начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же 

времени», - вспоминал Пушкин впоследствии.

Свои первые в жизни стихи поэт написал по-французски. В связи с 

этим его прозвище в Лицее было «Француз».

В 1815 г. Пушкин с триумфом прочел на экзамене свое стихотворение 

«Воспоминание в Царском Селе» в присутствии знаменитого поэта Г.Р. 



Державина: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». На 

выпускном акте в 1817 г. Пушкин также прочел собственное стихотворение 

«Безверие».

В первые годы по окончании Лицея им были написаны стихотворения 

«Деревня», «Домовому», «Чаадаеву», ода «Вольность», поэма «Руслан и 

Людмила».

Почти все лето 1820 г. Пушкин прожил на Кавказе, где начал поэму 

«Кавказский пленник».

Поэт выезжал в Киев, с.Каменку, в Одессу, Аккерман, Бендеры, 

Измаил и др. места. Впечатления этих лет нашли отражение в южных поэмах 

Пушкина: «Кавказский пленник», «Братья- разбойники», «Бахчисарайский 

фонтан», «Цыганы». В Кишиневе же была написана поэма «Гаврилиада», а 

также начат роман в стихах «Евгений Онегин».

В Михайловском создано около 100 произведений поэта: деревенские 

главы романа «Евгений Онегин», трагедия «Борис Годунов», поэма «Граф 

Нулин», окончание поэмы «Цыганы», такие стихотворения, как «Деревня», 

«Подражания Корану», «Пророк», «Вакхическая песня», «Я помню чудное 

мгновенье...», «Вновь я посетил ...», начало первого произведения в прозе - 

романа «Арап Петра Великого» (в приезд 1827 г.)

Сложной и противоречивой была жизнь поэта второй половины 1820-х 

годов: журнальные отношения и борьба с цензурой, доносы и опасные 

политические расследования, выговоры Бенкендорфа, а также неясные 

обстоятельства личной жизни.

Но при всем этом главным в жизни неизменно оставалась поэзия, 

творчество. В эти годы написана поэма «Полтава», много стихотворений, 

статьи в журналы, «Роман в письмах», зрели драматические замыслы.

Первые его стихотворения в Болдине - «Бесы» и «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье ...»).

Соединение тишины и досуга, и одновременно напряжение, рождаемое 

чувством приближения грозных событий (революционные потрясения в 



Европе, холера в России), выплеснулось неслыханным даже для Пушкина 

творческим подъемом. «Болдинская осень» 1830 г. стоит особняком в 

творчестве поэта, когда им созданы были «Повести Белкина», «маленькие 

трагедии»: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир 

во время чумы», - поэма «Домик в Коломне», закончен весь роман «Евгений 

Онегин» (кроме письма Онегина), повесть «История села Горюхина», 

«Сказка о попе и работнике его Балде», критические статьи, множество 

стихотворений. В Болдинскую осень талант Пушкина достиг полного 

расцвета.

В мае 1831 г. молодые Пушкины переехали в Царское Село - место 

счастливых лицейских воспоминаний поэта. Здесь написана «Сказка о царе 

Салтане», 05 октября - «Письмо Онегина к Татьяне». В июле 1831 г. Пушкин 

получил разрешение пользоваться государственными архивами для 

написания «Истории Петра Великого».

18 августа 1833 г., получив официальное разрешение, поэт выехал в 

Казанскую и Оренбургскую губернии для собирания материалов о восстании 

Емельяна Пугачева в 1773-1775 гг. На обратном пути он заехал в Болдино, 

где оставался с 01 октября до середины ноября. Здесь он написал, используя 

научный исторический материал, собранный в петербургских архивах, а 

также во время только что оконченного путешествия, свою «Историю 

Пугачева». Кроме нее, в Болдине были написаны поэмы «Анджело» и 

«Медный всадник», повесть «Пиковая дама», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», стихотворение «Осень», 

переводы баллад Мицкевича «Будрыс и его сыновья», «Воевода».

Каждое свое произведение Пушкин был обязан отдавать перед 

печатанием на просмотр Бенкендорфу, согласно требованию последнего в 

самом начале 1832 г. Издательские дела усложняются, затягиваются. 

Вышедшая в конце 1834 г. «История пугачевского бунта» не поправила 

денежных дел поэта и даже не погасила ссуды, взятой на ее издание.



В печальном, подавленном настроении отправился Пушкин в 

Михайловское 07 сентября 1835 г. «Пишу через пень колоду валю. Для 

вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен» (письмо 

П.А. Плетневу). Стихотворение «...Вновь я посетил», начало «Египетских 

ночей», наброски других произведений написаны в Михайловском в этот 

приезд, закончившийся 20 октября 1835 г. Год кончился просьбой к 

Бенкендорфу об издании собственного журнала «Современник», первый том 

которого вышел уже 11 апреля 1836 г. «К концу литературной деятельности 

Пушкин вводил в круг литературы ряды внелитературные (наука и 

журналистика), ибо для него были узки функции замкнутого литературного 

ряда. Он перерастал их» (Ю.Н. Тынянов). А современники считали, что 

Пушкин оставил творчество и занимается лишь поденной журнальной прозой 

для заработка.

Последним крупным произведением Пушкина была повесть 

«Капитанская дочка» - «нечто вроде «Онегина» в прозе» (В.Г. Белинский). 

Это эпическое и психологическое, может быть, лучшее во всей прозе 

Пушкина произведение создавалось с 1833 г. параллельно с «Историей 

Пугачева» и было закончено в лицейскую годовщину 19 октября 1836 г.

Самые простые и в то же время самые важные начала человечности 

Пушкин выразил полно и глубоко в последних, по сути, в его жизни стихах 

так называемого «каменноостровского цикла» (написаны в Петербурге на 

Каменном острове летом 1836 г.): «Отцы пустынники и жены непорочны», 

«Подражание итальянскому», «Мирская власть», «Из Пиндемонти». 

Мудрость Пушкина получила свое высшее выражение и завершение в этих 

стихах.

В 1834 - 1836 гг. он обдумывал роман «Русский Пелам», где должна 

была быть показана вся Россия - от декабристского «Союза Благоденствия» 

до притонов лесных разбойников. Одновременно он начинал повесть из 

римской жизни (возможно, этот загадочный замысел следует связать с его 

давним желанием написать произведение об Иисусе Христе).



«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во 

цвете лет, в средине своего великого поприща!..» - писала петербургская 

газета.

Александр Сергеевич Пушкин имеет репутацию великого или 

величайшего русского поэта, в частности, так его именует Энциклопедия 

«Кругосвет», «Русский биографический словарь» и «Литературная 

энциклопедия». В филологии Пушкин рассматривается как создатель 

современного русского литературного языка, а «Краткая литературная 

энциклопедия» (автор статьи С.С. Аверинцев) говорит об эталонности его 

сочинений, подобно произведениям Данте в Италии или Гёте в Германии. 

Д.С. Лихачёв писал о Пушкине как о «нашем величайшем национальном 

достоянии».

Ещё при жизни поэта стали именовать гением, в том числе печатно. Со 

второй половины 1820-х годов он стал считаться «первым русским поэтом» 

(не только среди современников, но и русских поэтов всех времён), а вокруг 

его личности среди читателей сложился настоящий культ. С другой стороны, 

в 1830-е (после его поэмы «Полтава») имело место и определённое 

охлаждение части читающей публики к Пушкину.

В статье «Несколько слов о Пушкине» (1830-е), Н.В. Гоголь писал, что 

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление 

русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, 

явится чрез двести лет». Критик и философ-западник В.Г. Белинский назвал 

его «первым поэтом-художником России». Ф.М. Достоевский отмечал, что «в 

«Онегине», в этой бессмертной и недосягаемой поэме своей, Пушкин явился 

великим народным писателем, как до него никогда и никто» и говорил о 

«всемирности и все человечности его гения». Самую ёмкую характеристику 

предложил Аполлон Григорьев (1859): «А Пушкин - наше всё».


