
Дельвиг Антон Антонович





• ДЕЛЬВИГ Антон Антонович [1798—1831] — 
поэт, видный лит-ый деятель Пушкинской 
плеяды. Происходил из обрусевшего немецкого 
рода баронов Д., потомков рыцарей-
меченосцев. Учился в Царскосельском лицее, 
вместе с Пушкиным, считавшим его в числе 
самых близких друзей. Позднее был связан 
тесной дружбой с Баратынским, Плетневым. 
Довольно неудачно служил (в департаменте 
горных и соляных дел, в министерстве 
финансов, в Публичной библиотеке — 
помощником библиотекаря, под началом 
баснописца Крылова, и т. д.).



• В истории русской литературы Дельвиг 
известен прежде всего как лицейский 
товарищ, задушевный друг и литературный 
спутник Пушкина, якобы всецело 
находившийся под его влиянием. Между 
тем такое представление о Дельвиге 
приходится признать недостаточным: он 
был хотя и не очень крупным, но 
талантливым и самобытным поэтом и 
старался идти самостоятельным 
творческим путём.





• Родился Антон Антонович Дельвиг 6 августа 1798 года в Москве. Он 
происходил по отцу из старинного, но сильно обедневшего рода 
прибалтийских баронов. К концу XVIII века семья Дельвигов настолько 
обрусела, что сам поэт даже не знал немецкого языка. 

• Учился Дельвиг сперва в частном пансионе, а с 1811 года - в 
Царскосельском лицее, где ближайшими его товарищами были Пушкин и 
Кюхельбекер. Учился он очень плохо, и его несколько нарочитая лень 
служила в кругу лицеистов вечным предметом добродушных шуток и 
дружеских эпиграмм. 

• При всём том юный Дельвиг был очень начитан в русской литературе, 
рано проявил свои поэтические способности, уже в 1814 году 
(одновременно с Пушкиным) выступил в печати и сразу же твёрдо выбрал 
для себя путь литературной деятельности. Он, правда, служил после 
окончания Лицея в различных министерствах и в Публичной библиотеке, 
но служба всегда оставалась для него не главным и, по существу, 
посторонним делом. Пушкин в 1825 году посвятил Дельвигу вдохновенные 
строфы (в стихотворении «19 октября»), в которых вспоминал об их 
первых шагах в литературе.



• Молодой Дельвиг находился в тесном и 
постоянном общении с людьми передовых 
убеждений, посещал кружки, из которых вышли 
будущие декабристы, и сам в известной мере 
разделял их свободолюбивые настроения. Но 
от активного участия в общественно-
политической борьбе он уклонялся и остался в 
стороне от освободительного движения 
декабристской эпохи. Он дружил и с Рылеевым 
и с Александром Бестужевым, но гораздо 
ближе был ему, например, далёкий от политики 
Баратынский, с которым его тесно связывали 
общие литературные интересы.
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• После 14 декабря Дельвиг целиком и безраздельно 
предался творчеству. В 1829 году вышел сборник его 
стихотворений, в котором уже полностью 
определилась его поэтическая манера. 
Наибольшего творческого успеха он достиг в 
элегиях, в идиллиях, написанных в духе античной 
классики и воссоздающих формы древнегреческого 
стиха, а также в романсах и «русских песнях», 
многие из которых, положенные на музыку, 
завоевали большую популярность и удержались в 
народном песенном обиходе. До сих пор широко 
известны песни Дельвига «Не осенний мелкий 
дождичек...» и «Соловей мой, соловей...» 
(положенная на музыку композитором Алябьевым).



• Пушкин с одобрением отмечал свойственную 
Дельвигу, в лучших его стихах, «вечную новизну 
и нечаянность простоты». Дельвиг и в самом 
деле внёс нечто новое в русскую поэзию. О его 
идиллиях, в которых тонко воссоздана 
атмосфера жизни и искусства древнего мира, 
Пушкин писал: «Какую должно иметь силу 
воображения, дабы из России так переселиться 
в Грецию, из XIX столетия в золотой век, - и 
необыкновенное чувство изящного, дабы так 
угадать греческую поэзию сквозь латинские 
подражания и немецкие переводы».



• Дельвиг всегда выступал рука об руку с Пушкиным и в 20-е 
годы был его верным соратником в борьбе с кликой 
продажных, реакционных литераторов (Булгарин, Греч и 
др.). Человек приветливый и остроумный, внимательный и 
тонкий критик, он пользовался искренним уважением в 
писательской среде и был зачинателем многих важных 
литературных предприятий. 

• С 1824 года Дельвиг ежегодно издавал альманахи 
«Северные цветы», к участию в которых он привлёк всех 
лучших поэтов. Альманахи имели шумный успех у 
читателей. В 1830 году Дельвиг стал редактором 
«Литературной газеты», служившей боевым органом 
писателей пушкинской группы. Газета боролась с 
представителями реакционной литературы за высокое 
назначение литературы и чистоту литературных нравов. 





• При всём своём отчуждении от политических интересов Дельвигу всё же 
не удалось избежать столкновений с правительством. Враги 
«Литературной газеты» без устали подавали на её редактора доносы в 
цензуру и полицию. Когда в газете был напечатан перевод стихотворения, 
посвящённого революции 1830 года во Франции, Дельвигу пришлось 
выдержать оскорбительное для него объяснение с начальником полиции 
графом Бенкендорфом, который угрожал ему (а также Пушкину и 
Вяземскому) ссылкой в Сибирь. 

• «Литературную газету» запретили (вскоре выпуск её возобновился, но уже 
под другой редакцией). Эти события сильно подействовали на Дельвига и 
даже, как полагали некоторые современники, сыграли роковую роль в его 
безвременной и скоропостижной смерти, наступившей 14 января 1831 
года. 

• Смерть Дельвига была воспринята его многочисленными друзьями как 
очень тяжёлая утрата. Особенно глубоко переживал её Пушкин. «Никто на 
свете не был мне ближе Дельвига, - писал он под свежим впечатлением 
понесённой потери. - Изо всех связей детства он один оставался на виду - 
около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели». 
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