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Многих членов литературных кружков 
первой четверти 19 в. сближали не только 
дружеские отношения и литературные 

взгляды, но и общественно-политические 
воззрения. 



Особенно ярко это проявилось в 
литературных объединениях конца 10-х – 
начала 20-х, наиболее значительные из 

которых оказались связанными с 
декабристским движением.



Кружок «Зеленая лампа» (1819–1820) был 
основан членом Союза Благоденствия 

С. П. Трубецким, близким к декабристскому 
обществу Я. Н. Толстым и большим 
знатоком и любителем театра и 

литературы 

Н. В. Всеволожским.



В доме
 Никиты Всеволодовича  

Всеволожского в Санкт-Петербурге, 
на Екатерингофской набережной,

 



             В доме
 Никиты Всеволодовича  Всеволожского

постоянно бывал 

Александр  Сергеевич  Пушкин



В доме
 Никиты Всеволодовича  Всеволожского

постоянно бывал 

Антон  Антонович  Дельвиг





В доме
 Никиты Всеволодовича  Всеволожского

постоянно бывал 

Фёдор  Николаевич  Глинка





В доме
 Никиты Всеволодовича  Всеволожского

постоянно бывал
Сергей  Петрович  Трубецкой





В доме
 Никиты Всеволодовича  Всеволожского

постоянно бывал
Александр  Дмитриевич  

Улыбышев



В доме
 Никиты Всеволодовича  Всеволожского

постоянно бывал
Фёдор Филиппович Юрьев

         Товарищ  А.  Пушкина по кружку «Зеленая 
лампа». Ему А. Пушкин написал два послания: 
«Любимец ветреных Лаис» (1818) и 

«Здорово, Юрьев именинник» 
(1819). 
 Ф. Юрьев увлекался театром и 
литературой, был постоянным
 посетителем литературных собраний у 
драматурга князя А. А. Шаховского, встречался 
там со многими писателями.





В доме
 Никиты Всеволодовича  Всеволожского

постоянно бывал
Дмитрий Николаевич   Барков



В доме
 Никиты Всеволодовича  Всеволожского

постоянно бывал
Дмитрий Иванович  Долгоруков



В доме
 Никиты Всеволодовича  Всеволожского

постоянно бывал
Павел  Борисович  Мансуров



В доме
 Никиты Всеволодовича  Всеволожского

постоянно бывал
Аркадий  Гаврилович  Родзянко



В доме
 Никиты Всеволодовича  Всеволожского

постоянно бывал
Иван  Ефстафьевич  Жадовский…



Общими интересами членов кружка были 
театр и литература. 

Это не мешало им иногда затрагивать в 
своих дискуссиях общественные и 

политические проблемы.

«Свет и надежда»- девиз общества



 Кружок Н. В. Всеволожского официально 
оформился и получил название

 в марте 1819 года. 

«Зеленой лампой» его назвали потому, что 
участники собирались за круглым столом, 

освещаемым лампой с абажуром 

зеленого цвета. 







Члены кружка носили колпаки – символы 
свободы и веселья. 

Посвященные в общество люди надевали 
также специальные кольца, на которых 

была изображена лампа, 
символизировавшая просвещение.



Девизом общества были слова: 

«Свет и надежда!»
На собраниях кружка «Зеленая лампа» 

велись протоколы. 

Все дискуссии, проходившие в обществе, 
сохранялись членами в глубокой тайне. 





Читались очерки о состоянии русского 
театра, статьи Всеволожского по русской 

истории, написанные на основании 
летописных материалов, стихи, 
публицистические произведения.





Сохранились стихотворные произведения 
молодого

 А. С. Пушкина, посвященные членам 
«Зеленой лампы» – 

Якову Николаевичу  Толстому 
Горишь ли ты, лампада наша,

Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?

Все те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стихов?
Часы любви, часы похмелья
По-прежнему ль летят на зов
Свободы, лени и безделья?

В изгнанье скучном каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,

 



Воображаю, вижу вас:
Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,

Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство,
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна,--
И разгорались наши споры
От искр, и шуток, и вина,--
Я слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...

Налейте мне вина кометы,
Желай мне здравия, Калмык! 



Павлу Борисовичу  Мансурову
Александр Пушкин

«Мансурову»
Мансуров, закадышный друг,

    Надень венок терновый!
Вздохни — и рюмку выпей вдруг

    За здравие Крыловой.

Поверь, она верна тебе,
    Как девственница Ласси,
Она покорствует судьбе

    И госпоже Казасси.

Но скоро счастливой рукой
    Набойку школы скинет,

На бархат ляжет пред тобой
    ...

Нравы «Зеленой лампы» отличались большой 
степенью вольности.



Никите  Всеволожскому 
Всеволожскому 

(Прости, счастливый сын пиров…)
 

Прости, счастливый сын пиров,
Балованный дитя свободы!
Итак, от наших берегов,

От мертвой области рабов,
Капральства, прихотей и моды
Ты скачешь в мирную Москву,
Где наслажденьям знают цену,

Беспечно дремлют наяву
И в жизни любят перемену.
В сей азиатской стороне,

Нас уверяют, жизнь игрушка!
В почтенной кичке, в шушуне
Москва премилая старушка.



Разнообразной и живой
Она пленяет пестротой,

Старинной роскошью, пирами,
Невестами, колоколами,
Забавной, легкой суетой,

Невинной прозой и стихами.
Ты там на шумных вечерах
Увидишь важное безделье,

Жеманство в тонких кружевах
И глупость в золотых очках,
И тяжкой знатности веселье,
И скуку с картами в руках.

Всего минутный наблюдатель,
Ты посмеешься под рукой;

Но вскоре, верный обожатель
Забав и лени золотой,
Держася моего совета

И волю всей душой любя,
Оставишь круг большого света

И жить решишься для себя.



Уже в приюте отдаленном
Я вижу мысленно тебя:

Кипит в бокале опьяненном
Аи холодная струя;

В густом дыму ленивых трубок,
В халатах, новые друзья

Шумят и пьют; задорный кубок
Обходит их безумный круг,
И мчится в радостях досуг;
А там египетские девы

Летают, вьются пред тобой;
Я слышу звонкие напевы,

Стон неги, вопли, дикий вой;
Их исступленные движенья,

Огонь неистовых очей
И все, мой друг, в душе твоей
Рождает трепет упоенья…

Но вспомни, милый: здесь одна,
Тебя всечасно ожидая,

Вздыхает пленница младая; 
Весь день уныла и томна,

В своей задумчивости сладкой
Тихонько плачет под окном



От грозных аргусов украдкой
И смотрит на пустынный дом,
Где мы так часто пировали
С Кипридой, Вакхом и тобой,
Куда с надеждой и тоской

Ее желанья улетали.
О, скоро ль милого найдут

Ее потупленные взоры,
И пред любовью упадут

Замков ревнивые затворы?
А наш осиротелый круг,

Товарищ, скоро ль оживится?
Когда прискачешь, милый друг?
Душа вослед тебе стремится.
Где б ни был ты, возьми венок
Из рук младого сладострастья

И докажи, что ты знаток
В неведомой пауке счастья.



Известная строка А.С.Пушкина 

«Желай мне здравия, калмык!» 

касается одного из обычаев общества: 

если кто-либо из гостей салона произносил 
нецензурное слово, слуга - калмык 

Никиты Всеволожского преподносил ему 
«штрафной» бокал вина со словами: 

«Здравия желаю!»



«Зеленая лампа» и декабристы
               Некоторые участники «Зеленой лампы» -

Сергей  Петрович  Трубецкой

                            Фёдор  Николаевич Глинка –

одновременно состояли в «Союзе 
благоденствия» – декабристской организации.   

Большинство политических дискуссий 
инициировалось именно ими. 







 Историки литературы полагают, что 
разница между двумя обществами была 
не столько в каких-либо эстетических или 
политических взглядах, а в отношении к 
жизни – 

     в «Зеленой лампе» 

царил дух веселья, 

            творчества, 

свободной игры, 

                в отличие от
 принципиальной серьезности и даже 
некоторого «угрюмства» декабристов.



На собраниях «Зеленой лампы» 
царили весьма свободные нравы, 

озорство, вольнодумство. 

Так, показателем их взглядов может 
послужить политическая утопия 

А. Д. Улыбышева «Сон», 

рисующая картину жизни 

России через триста лет. 

Этот документ был для кружка 
своеобразным «символом веры».







Тем не менее, связь «Зеленой лампы» с 
декабристами была не слишком тесной. 

Хотя общий тон собраний общества задавался 
будущими декабристами, большинство 
участников кружка не знало о «Союзе 

благоденствия» и не входило в подпольные 
политические организации. 





Информация о готовящемся восстании для 
рядовых членов литературного общества 

была недоступна.



Отблески «Зеленой лампы»
         В 1820 году произошло восстание 
Семёновского полка в Санкт-Петербурге. 

После этого политический сыск в стране был 
резко усилен. 

За обществом был установлен полицейский 
надзор. 





Один из членов «Зеленой лампы»,

 полковник И. Е. Жадовский, сообщил 
руководителям кружка о наблюдении за 
ними со стороны власти, после чего 
решено было прекратить встречи.



 «Однажды, – сообщает Яков Толстой, – 
отставной полковник И. Е. Жадовский 
объявил обществу, что правительство 
имеет о нем сведения и что мы 
подвергаемся опасности, не имея 
дозволения на установление общества. 

   
С сим известием положено 

было прекратить 

          заседания, 
и с того времени общество рушилось».



Всего за год с небольшим было 
проведено как минимум 22 собрания 

общества.



Но значение общества для становления 
литературных талантов 

А. С. Пушкина,  А. А. Дельвига,  Ф. Н. Глинки 

было весьма велико. 





 Многие из членов кружка в зрелом возрасте 
отошли от политических взглядов 
молодости, но опыт свободного 

творческого общения и изучения истории 
и культуры России имел большое 
значение для развития их талантов.



Само название «Зелёная лампа» вошло в 
историю. Спустя сто лет после Пушкина, в 
20-х годах XX века, в парижской квартире 

Д. Мережковского  и З. Гиппиус было 
создано второе общество, носившее такое 

же название – в напоминание о 
пушкинских традициях. 









 На вечерах парижской «Зеленой 
лампы» бывали как поэты и 
писатели,

               так и 

             политические 

                   деятели 

эмиграции. 



 Существовало это общество вплоть до 
смерти Мережковского в 1940 году. 
Литературные объединения, 
называвшиеся «Зеленой лампой», были и 
в Харбине, и в Южной Америке – всюду, 

где в XX веке появлялись 

          русские люди, словно 

        зажигался огонек
 писательского дружества, 

дошедший к нам со дней пушкинской 
молодости.


















