
Лицейские друзья
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« … Вы помните: когда  возник Лицей,
Как царь для нас открыл чертог Царицын.

И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей…»

А. С. Пушкин
Импера́торский Царскосе́льский лице́й - 

привилегированное высшее учебное заведение для детей 
дворян в Российской империи, действовавшее в Царском 

селе с 1811 по 1843 год. В русской истории известно, в 
первую очередь, как школа, воспитавшая А. С. Пушкина и 

воспетая им.



Девизом лицея было – «Для пользы общей». Программа была в основном 
гуманитарная. Преподавались науки нравственные, политические и 
юридические, словесность, «изящные искусства». Но Лицей учил и 
физике, математике, гимнастике, танцам – всему, что должно было 

сделать его воспитанников образованными людьми. Преподаватели 
Лицея стремились воспитать в своих питомцах понятия чести, 

достоинства, необходимости служения Отечеству.



В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;

Неровная и резвая семья;
… … …

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,

Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум, 

И праздно мыслить было мне отрада.
… … …

Средь отроков я молча  целый день
Бродил угрюмый – все кумиры сада
На  душу мне свою бросали тень.

А. С. Пушкин

Кюхельбекер, 
Дельвиг и Пущин 
были лучшими 
друзьями А. С. 

Пушкина в лицее.



И. И. 
Пущин

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! 

«И. И. Пущину» А. С. Пушкин

В лицее А. С. Пушкин не сразу раскрыл свою душу. Он быстро 
подружился только со своим соседом по комнате, спокойным, 

добрым, умным Иваном Пущиным.
Иван Иванович Пущин -

– «Жанно», как его называли товарищи, был на год старше 
Пушкина .



Иван Иванович Пущин в первый раз встретился с 
Пушкиным при поступлении в Лицей, на приемном 

экзамене, 12 августа 1811 года.
 Главным его свойством была рассудительность. 
Среди товарищей Пущин пользовался всеобщей 

любовью. 

Лицеист граф Корф, впоследствии 
сановник, приближенный Николая 1, 

писал о нем: "Иван Иванович Пущин, со 
светлым умом, чистою душою, с 

сильными благородными намерениями, 
был в Лицее любимцем всех 

товарищей". Если так отзывался о 
Пущине холодный вельможа граф Корф, 

то можно представить себе, как 
привязался к нему юный Пушкин, с его 
пылкой, любящей душой. Прямой и 
открытый характер Пущина, его 
спокойная рассудительность и 

твердые моральные правила внушали 
его другу-поэту не только любовь, но и 
глубокое уважение. Завязавшаяся между 
ними вскоре дружба укрепилась за время 

совместного пребывания в Лицее и 
сохранилась навсегда. 



«19 октября для меня день необыкновенный и не только потому, что я 
бывший воспитанник Лицея, но потому что я человек, что я Русский». 

В. Кюхельбекер. 

1818 Празднование «лицея дня заветного», 19 октября, стало традицией лицеистов 
первого выпуска. Встречи проходили чаще всего в доме «лицейского старосты» М.Л.
Яковлева, иногда у А.Д.Илличевского, А.Д.Тыркова и других лицеистов. На них пели 
песни былых времен, исполняли стихи и куплеты, написанные к очередной 
годовщине, читали старинные бумаги, поминали наставников, а также умерших и 
отсутствующих товарищей. На двадцатипятилетнем юбилее, 19 октября 1836 
года — Пушкин «от охватившего его волнения» не сумел закончить чтение своего 
стихотворения. 



Вильгельм  Кюхельбекер
Среди лицейских друзей Пушкина был Вильгельм Карлович 
Кюхельбекер (1797-1846), родившийся в Лифляндии (территория 
части нынешних Латвии и Эстонии) в семье обрусевших 
немецких дворян. В Лицее у него было прозвище Кюхля. Был он 
долговяз, нескладен и застенчив, за что получал свою порцию 
насмешек от одноклассников. 

Лицейской жизни милый брат,
Делю с тобой последние мгновенья!

…
Прости!.. хранимый тайным небом,

Не разлучайся, милый друг,
С фортуной, дружеством и Фебом, -

Узнай любовь - неведомую мне -
…

Прости... где б ни был я: в огне ли смертной 
битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я!

«К Кюхельбекеру» А. С. Пушкин



То ли в 1817, то ли в 1818 году - до сих пор точно это не установлено, 
Пушкин написал эпиграмму:                      «За ужином объелся я, 

А Яков запер дверь оплошно
 – Так было мне, мои друзья,

 И кюхельбекерно, и тошно.»

«Кюхельбекер стрелял первым и дал промах. Пушкин кинул пистолет и 
хотел обнять своего товарища, но тот неистово кричал: стреляй, 
стреляй! Пушкин насилу его убедил, что невозможно стрелять, потому 
что снег набился в ствол. Поединок был отложен, и потом они 
помирились» - писал историк Петр Бартенев.

Сделал он это не со зла: Кюхельбекер был 
одним из его лучших друзей. Однако, Кюхля 

обиделся и вызвал Пушкина на дуэль. 



Кюхельбекер, плохо слышащий на одно ухо после золотухи, с необузданной 
вспыльчивостью и с комической внешностью, вызывавшей постоянные 
шутки, доходившие до издевательства (ребята в этом возрасте бывают 
удивительно злыми). Однажды дошло до того, что Кюхля решил топиться — 
его вытащили из пруда и обсмеяли ещё сильнее, мол, даже утопиться не 
можешь. 

Лицейские профессора, спасающие Кюхельбекера. 
Карикатура А. Илличевского из рукописного журнала 
«Лицейский мудрец», 1815 г.



  Кюхельбекер менее известен как художник. 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. 
Особенный интерес представляют рисунки Кюхельбекера из лицейской 
тетради 1816—1817 годов. 

Рисунок Кюхельбекера



Антон 
ДельвигВ 13 лет Дельвиг был отправлен в открывающийся в 

Петербурге Царскосельский лицей. Внешне он был полноватый, 
розовощекий, неповоротливый и довольно неуклюжий. Учился он 
не просто посредственно, а, скорее, даже плохо. Его считали 
лентяем. Над ним незлобно подсмеивались и писали эпиграммы. 

Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

«19 октября» А. С. Пушкин



Но куда только исчезала медлительность, когда дело касалось 
словесности или чтения? Лень Антона не знала границ, когда дело 
касалось любых точных наук, но он блистал на уроках истории и 
литературы. Здесь не было ему равных. 

Ему не были интересны 
шумные лицейские 
мероприятия, он любил 
подолгу бродить по парку 
Царского Села или 
уединиться в тихом 
уголке с книгой. Читал 
Антон Дельвиг все, что 
попадало ему под руку. 
Пушкин, Пущин, 
Кюхельбекер – имена его 
ближайших друзей того 
времени. С ними он хранил 
теплые отношения всю 
жизнь. 



Все лицеисты наделили друг друга 
прозвищами:

Вильгельм Кюхельбекер – Виля, 
Кюхля.

Антон Дельвиг - Тося.
Владимир Вольховский – 

Суворочка.
Иван Малиновский - Казак.
Александр Горчаков - Князь, 

Франт.
Иван Пущин - Жанно, Иван 

Великий.
Александр Пушкин – Француз 

(французский знал  не хуже 
русского). Он же Егоза.





С Малиновским 
Пушкина сблизила 
смерть первого 
директора Лицея, 
отца Вани. То есть 
ещё вчера он для всех 
был сыном директора, 

“чем-то вроде 
хозяина”, а сегодня 
уже… вроде как бы и 

никто. 

Василий Федорович
 Малиновский (1765—1814)

русский дипломат, 
публицист, 

просветитель



Петр Андреевич 
Вяземский

(1792 – 1878) 

 историк, переводчик, государственный 
деятель

Пушкин ценил в Вяземском его острый, 
независимый ум, насмешливость, 

критическое дарование. "Язвительный 
поэт, остряк замысловатый" – так 
называл его Пушкин в одном из своих 
стихотворных посланий. Дружба их 
длилась до конца жизни Пушкина. Все 
последние дни перед смертью поэта 

Вяземский находился при нем.



Федор Федорович
Матюшкин

Еще один друг… Матюшко, 
как его ласково называли 

друзья. 
С детства бредил морем: 

мечтал стать адмиралом. И 
стал им. Совершил ни одно 
кругосветное путешествие, 
был героем              морских 

сражений. 
По инициативе Федора 

Матюшкина самый первый 
памятник Пушкину был 
поставлен в Москве на 

Тверском бульваре. Работа 
скульптора Опекушина

(1799 – 1872) 

«Счастливый путь!..
С лицейского порога

Ты на  корабль перешагнул шутя,
И с той поры  в морях твоя дорога, 

О волн и бурь любимое дитя!»
                                       А. С. Пушкин

.

русский 
мореплаватель, 

адмирал



Александр Михайлович
         Горчаков

(1798-1883)

Франт, как его прозвали в Лицее, который окончил с золотой 
медалью. Он прожил долгую жизнь,  дипломатом, министром 

иностранных дел. Он действительно дружил с Пушкиным, хотя 
они были и несхожи  характерами.

князь, российский 
дипломат и 

государственный деятель

«Ты, Горчаков, счастливец с первых дней.
Хвала тебе – фортуны блеск холодный

Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.»

       «19 октября» А. С. Пушкин



Владимир 
Дмитриевич
Вольховский

(1798—1841)
 капитан Гвардейского генерального 

штаба, генерал-майор

Прозвище — «Суворочка» он 
получил потому, что 

при внешней хрупкости и 
небольшом росте

 обладал сильным характером и 
несгибаемой 

волей, вёл спартанский образ 
жизни, напоминая этим Суворова.



«Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен

Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас не бросила судьбина,

И счастие куда б ни повело,
Все те же мы:

Нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.»

                                      А. С. Пушкин



• Ю. А. Лотман « Биография А.С.Пушкина»;
• И.И. Пущин « Записки о Пушкине»;
• Статья о Дельвиге Ю. Тытьянов;
• Статья о Кюхельбекере П.Кулаков;
• www.fb.ru Друзья Пушкина в лицее. 
Самые счастливые и беззаботные годы в жизни 
поэта
Выполнила работу ученица 6 «б» класса Соловьёва 
Анастасия 
МБОУ СШ № 41 г. Иваново

 Список литературы


