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Михайловское, Псковская 
область:

Под вашу сень, Михайловские рощи, 
Являлся я - когда вы в первый раз 
Увидели меня, тогда я был – 
Веселым юношей, беспечно, жадно 
Я приступал лишь только к жизни; - 
годы 
Промчалися - и вы во мне прияли
 Усталого пришельца.

В Михайловском создано около ста произведений поэта: трагедия "Борис Годунов", с конца 3-й и по начало 
7-й главы романа "Евгений Онегин", поэма "Граф Нулин", окончена поэма "Цыганы", задуманы "маленькие 
трагедии", написаны такие стихотворения, как "Деревня", "Пророк", "Я помню чудное мгновенье", "Вновь я 
посетил" и многие другие. 



⚫ Спустя два года, он провел здесь лето, 
отдыхая после тяжелой болезни. В этот 
приезд 1819 г. были написаны 
стихотворения "Деревня" и "Домовому": 

⚫ Самое продолжительное время 
пребывания Пушкина в Михайловском - 
годы ссылки с августа 1824 по сентябрь 
1826 г. По распоряжению высочайших 
властей, будучи замечен в интересе к 
атеизму, неугодный одесскому 
начальству, он был исключен со службы у 
графа Воронцова и сослан в имение своей 
матери под надзор духовенства и местных 
властей. 

⚫ "Бешенство скуки пожирает мое глупое 
существование", - пишет он, приехав в 
Михайловское. Дважды пытался бежать из 
ссылки, хлопотал о перемене с. 
Михайловского даже на любую из 
крепостей. 

⚫ Друзья стараются успокоить его. "На все, 
что с тобою случилось и что ты сам на 
себя навлек, у меня один ответ: поэзия, - 
писал В.А. Жуковский из Петербурга. - Ты 
имеешь не дарование, а гений. Ты богач, у 
тебя есть неотъемлемое средство быть 
выше незаслуженного несчастия, и 
обратить в добро заслуженное; ты более, 
нежели кто-нибудь можешь и обязан 
иметь нравственное достоинство." 

⚫ Тем временем Пушкин и сам заметил: "Я 
нахожусь в наилучшем положении, чтобы 
окончить мой поэтический роман" 
("Евгений Онегин").

Василий Андреевич Жуковский. Портрет К.П. 
Брюллова



⚫ Уединение в глуши псковской деревни 
способствовало интенсивному 
творчеству. Через 10 лет, вспомнив об 
этом, Пушкин сказал: 

⚫ Здесь меня таинственным щитом 
Святое провиденье осенило, Поэзия, 
как Ангел-утешитель, спасла меня И я 
воскрес душой.

⚫ "Особенно ценно было для Пушкина 
постоянное соприкосновение с 
Святогорским монастырем как 
хранителем заветов старого русского 
благочестия, духовно питавшим 
множество людей, черпавших от него 
не только живую воду веры, но и 
духовную культуру вообще. Наблюдая 
воочию эту тесную нравственную 
связь народа с монастырем и 
углубляясь в изучение истории 
Карамзина и летописей, где 
развертывались перед ним картины 
древней аскетической Святой Руси, 
Пушкин со свойственной ему 
добросовестностью не мог не оценить 
неизмеримого нравственного 
влияния, какое оказывала на наш 
народ и государство наша Церковь, 
бывшая их вековой воспитательницей 
и строительницей. 

Святогорский монастырь и могила Пушкина.
Литография по рис. И.Иванова. 1838 г.



⚫ Благодаря переписке с 
петербургскими и московскими 
друзьями, Пушкин и в ссылке ведет 
деятельную жизнь: хлопочет об 
издании своих сочинений, делится 
новыми замыслами, пишет 
критические статьи и находится в 
курсе живого литературного процесса. 

⚫ Краткие встречи с лицейскими 
друзьями: И.И. Пущиным, А.П. 
Дельвигом,и А.М. Горчаковым, - новое 
знакомство с Анной Керн, гостившей в 
соседнем селе Тригорском, скрасили 
изгнанничество поэта. 

И.И. Пущин . Ф. Верне. 1817г.

А.П. Дельвиг 
В.П. Лангер. 1830г.

А.М. Горчаков 
Неизв. худ. 1810-е г.

Анна Петровна Керн
1800-1879г.



⚫ "Знаешь ли мои занятия? - 
писал он брату Льву, - до 
обеда пишу мои записки, 
обедаю поздно, после 
обеда езжу верьхом, 
вечером слушаю сказки - и 
вознаграждаю тем 
недостатки проклятого 
своего воспитания.«

⚫ Настоящей поэмой была 
для Пушкина каждая сказка 
его доброй и самобытно 
талантливой няни Арины 
Родионовны. Многие ее 
сказки Пушкин использовал 
впоследствии как сюжеты 
собственных сказок ( в 
стихах). 

⚫ Почти все свободное от 
поэтических трудов время 
он проводил в Тригорском, 
где "находил и строгий ум, и 
расцветающую молодость, 
и резвость детского 
возраста". 

Тригорское 



Талант Пушкина окреп и 
освоеобразился в годы ссылки. 
Познакомившись с трагедией 
"Борис Годунов", П.А. 
Вяземский писал: "... ум 
Пушкина развернулся не на 
шутку, мысли его созрели, душа 
прояснилась, он в этом 
творении вознесся до высоты, 
которой еще не достигал." 
В сентябре 1826 г. окончилась 
ссылка Пушкина, но уже через 
месяц он возвратился 
"вольным в покинутую тюрьму" 
и провел в Михайловском около 
месяца. 

Вяземский Петр Андреевич
Неизвестный худ. 
Около 1920. Литография



⚫ Именно в Михайловском в первый и последний раз в своей жизни Пушкин со всей 
открытостью признался: "Je sens que mon ame s' est tout-a-fait developpee, je puis 
creer." 

⚫ В последний раз поэт приехал сюда в апреле 1836 г. на несколько дней по печальным 
обстоятельствам: хоронил в Святогорском монастыре умершую в Петербурге мать 
Надежду Осиповну Пушкину. 

⚫ Через несколько месяцев 6 февраля 1837 г. друзья хоронили рядом с матерью тело 
погибшего на дуэли Пушкина. 

⚫ Смерть и похороны Пушкина стали началом величайшей посмертной славы русского 
гения. 

⚫ Живу, пишу не для похвал Но я бы, кажется, желал Печальный жребий мой 
прославить, Чтоб обо мне, как верный друг, Напомнил хоть единый звук ... Живу, пишу не для похвал

 Но я бы, кажется, желал 
Печальный жребий мой прославить, 
Чтоб обо мне, как верный друг, 
Напомнил хоть единый звук ... 

Все напоминает ныне в Михайловском о Пушкине: природа, воспетая 
его стихами, и сами стихи, звучащие в экскурсиях. 
Места, которым знакомо Пушкинское вдохновенье, с 1922 г. являются 
заповедником "Михайловское", овеяны народной любовью и вызывают 
интерес не только у русских любителей поэзии, но и во всем мире. 



Болдино, Нижегородская 
область:И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне 
Излиться, наконец, свободным проявленьем. 
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
 И мысли в голове волнуются в отваге,
 И рифмы легкие навстречу им бегут, 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге.
Минута - и стихи свободно потекут. 
(А.С. Пушкин. "Осень")

Среди многих памятных мест России, связанных с жизнью и 
творчеством А.С. Пушкина, особенно примечательно Болдино. Это 
родовое имение Пушкиных в Нижегородской губернии поэт посетил 
три раза: в 1830, 1833 и 1834 годах. В общей сложности Пушкин 
провел в Болдино не более пяти месяцев. Но именно здесь им были 
созданы наиболее значительные произведения. Эта удивительная 
плодотворная работа поэта граничит с чудом, и этот период в 
творчестве Пушкина получил определение "болдинской осени". 

Первый раз Пушкин приехал в Болдино в сентябре 1830 г. и 
предполагал пробыть там не более месяца, но был задержан 
холерным карантином и прожил почти всю осень. За эти три месяца 
поэт написал более 40 произведений. Среди них: "Повести 
Белкина", "Маленькие трагедии", последние главы романа "Евгений 
Онегин", сказки, стихи, множество критических статей и набросков. 

Осень 1833 г., после поездки на Урал, поэт снова провел в Болдино. 
Он писал жене: "Сплю и вижу приехать в Болдино, и там 
запереться:". А в другом письме к Наталье Николаевне Пушкин 
описал свой трудовой день: "Просыпаюсь в 7 часов, пью кофей и 
лежу до 3-х часов. (Поэт имел привычку работать в постели - Г.Т.) В 
3 часа сажусь верьхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем, да 
грешневой кашей. До 9 часов - читаю". За осень 1833 г. Александр 
Cергеевич написал "Медного всадника", "Анджело", "Сказку о 
мертвой царевне", "Сказку о рыбаке и рыбке", "Пиковую даму", 
несколько стихотворений, закончил "Историю Пугачева". 

Последний раз поэт приезжал в Болдино осенью 1834 г. по 
запутанным делам имения и прожил там месяц. Но в этот раз он был 
настолько утомлен и истерзан душевно, что в середине октября 
вернулся в Петербург, написав лишь "Сказку о золотом петушке". В 
мае 1835 г. в письме к болдинскому управляющему поэт писал: "В 
июне думаю быть у вас". Однако намерения поэта не 
осуществились. 

Бюро с портретом Н.Н. Пушкиной в кабинете поэта



Москва:

⚫ Москва - это город, где Пушкин родился и 
провел свое детство, где навсегда 
подружился с книгами и стал писать свои 
первые стихи. Дом Пушкиных на бывшей 
Немецкой ныне Бауманской улице не 
сохранился. На этом месте сейчас 
расположено здание школы. С ним связан 
первый московский период жизни поэта - с 
1799 по 1811 г. 

⚫ Второй раз Александр Сергеевич приезжает 
в Москву в 1826 г. после возвращения из 
Михайловской ссылки и бывает здесь 
довольно часто вплоть до 1831 г. (Всего 8 
раз) В этот второй московский период, 
временами по долгу живя в Москве, Пушкин 
вращается в литературной среде. Бывает у 
поэтов П.А. Вяземского, Д.В. Веневитинова, 
Е.А. Баратынского. Посещает салоны З.А. 
Волконской и А.П. Елагиной. 

Москва: как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось,
 Как много в нем отозвалось! 
(А.С. Пушкин. "Евгении 
Онегин")

Вид части города с Кремлевской стены

353-я школа имени 
А.С. Пушкина в Москве



⚫ Третий московский период - с 1831 по 
1836 г.г. В эти годы Пушкин бывал в 
Москве восемь раз. 18 февраля (по 
старому стилю) 1831 года в церкви 
Вознесения Христова Пушкин 
венчается с Натальей Николаевной 
Гончаровой. Их первой квартирой стал 
дом на Арбате, где молодые прожили 
около трех месяцев. Теперь в этом 
доме расположен музей Пушкина. А в 
1880 году рядом был установлен 
памятник работы скульптора А.М. 
Опекушина. 

Елоховский собор, в котором 
крестили Пушкина

Квартира Пушкина на Арбате.



Захарово, Большие Вяземы (Московская область)
⚫ Захарово находится недалеко от 

Москвы. В 1804 г. это имение купила 
бабушка поэта - М.А. Ганнибал. Там с 
1805 по 1810 г.г. каждое лето 
проводила вся семья Пушкиных. 
Впечатления, полученные Пушкиным-
ребенком в Захарово, сохранились на 
всю жизнь. Здесь будущий поэт 
впервые узнал о поэтической русской 
природе, о простых русских 
крестьянах. Взрослым Пушкин 
приезжал в Захарово только один раз - 
в 1830г. Об этом посещении мать 
поэта, Надежда Осиповна, писала 
дочери Ольге: "Представь себе, он 
сделал этим летом сентиментальную 
поездку в Захарово, совсем один, 
единственно для того, чтобы увидеть 
места, где он провел несколько лет 
своего детства". 

⚫ В двух верстах от Захарово находится 
село Большие Вяземы. (Теперь 
станция Голицыно Белорусской 
железной дороги.) В то время оно 
принадлежало князю Голицыну, с 
которым дружили родители будущего 
поэта. В Захарово не было своей 
церкви, и Пушкины каждое 
воскресенье ездили в Большие 
Вяземы к обедне. Эта церковь, по 
преданию, построена Борисом 
Годуновым в конце XVI века. В 
церковной ограде летом 1807 г. 
похоронен младший брат Пушкина - 
Николай. 

В своем "Послании к Юдину" 
шестнадцатилетний Пушкин пишет: 
Мне видится мое селение,
 Мое Захарово; оно 
С заборами в реке волнистой, 
С мостом и рощею тенистой Зерцалом 
вод отражено.
 На холме домик мой...



Пушкин в Яропольце (Московская область); 

⚫ Ярополец - имение матери Н.Н. Пушкиной, Натальи Ивановны Гончаровой. 23-24 августа 
1833 г. по пути в Поволжье и Оренбург Пушкин заехал к ней в гости. В письме к жене он 
писал: "В Ярополец приехал я в среду: Наталья Ивановна встретила, как нельзя лучше...". 
Пушкин пробыл у тещи немногим более суток. Он с интересом осматривал дом и разбирал 
в библиотеке книги. Он писал: "Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна 
позволила выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три...". 

⚫ Второй раз Пушкин посетил Ярополец в начале октября 1834 г. - заехал на один день по 
пути из Болдино в Петербург. В честь пребывания поэта в Яропольце одна из аллей сада 
носит имя поэта. Много лет в доме сохранялась "пушкинская комната". Теперь в доме, где 
останавливался Пушкин, расположен дом отдыха. 

Дворец Гончаровых в Яропольце



Санкт-Петербург:⚫ Первое свое дальнее путешествие 
Пушкин совершил в годовалом 
возрасте, когда его родители в 
1800-1801 г.г. провели в столице 
несколько месяцев. А настоящее 
знакомство с городом состоялось в 
1811 г. Тогда дядя поэта Василий 
Львович Пушкин привез Александра 
в Петербург для поступления в 
Царскосельский Лицей. После 
окончания Лицея в 1817 г. А.С. 
Пушкин поселился с родителями, 
которые тогда основались в 
Петербурге, и прожил там три года. 

Люблю тебя, Петра творенье,
 Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит, 
Твоих оград узор чугунный,
 Твоих задумчивых ночей 
Печальный сумрак, свет безлунный... 
(А.С. Пушкин "Медный всадник")

Санкт-Петербург. Памятник 
Пушкину на площади искусств.

Царскосельский Лицей



⚫ Весной 1831 г., после женитьбы 
на Наталье Николаевне 
Гончаровой, Пушкин приехал в 
Петербург из Москвы с 
намерением обосноваться 
надолго и, действительно, 
прожил там до дня своей 
гибели. 27 января 1837 г. 
произошла роковая дуэль с 
Дантесом. Через двое суток 
Пушкин скончался. Отпевание 
поэта состоялось 1 февраля в 
Конюшенской церкви. А 3-го 
гроб с телом Пушкина был 
отправлен в Святогорский 
монастырь. Сопровождали его 
друг поэта А.И. Тургенев, дядька 
Никита Козлов и жандарм. 

⚫ Сейчас в Петербурге бережно 
сохраняется все, что связано с 
именем Пушкина: Институт 
русской литературы 
(Пушкинский дом), последняя 
квартира поэта на набережной 
Мойки,12 (Всероссийский музей 
Пушкина) и много других мест. 

Храм Вознесения, где 
венчался Пушкин с Гончаровой

Квартира Пушкина на Набережной Мойки



Одесса: ⚫ В июле 1823 г. состоялся перевод Пушкина в Одессу, где он 
перешел в подчинение к новому наместнику Новороссийского 
края, графу М.С. Воронцову. Пушкин сам желал перевода в Одессу. 
Он писал брату: "Я насилу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня 
в Одессу - я оставил мою Молдавию и явился в Европу. 
Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей 
богу, обновили мне душу". 

⚫ В Одессе поэт провел 13 месяцев - с 3 июля 1823 г. по 31 июля 
1824 г. Здесь им были написаны две с половиной главы "Евгения 
Онегина", поэма "Цыганы", закончен "Бахчисарайский фонтан", 
стихотворения: "Свободы сеятель пустынный", "Невинный страж 
дремал на царственном пороге", "Зачем ты послан был и кто тебя 
послал", "Ночь", "Демон", "Телега жизни", "Придет ужасный час" и 
много других. 

⚫ В это время у Пушкина сложились дружеские отношения с 
Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой, перешедшие в глубокое 
чувство. Ей поэт посвятил стихотворения "Храни меня, мой 
талисман", "Приют любви, он вечно полон", "Все кончено: меж 
нами связи нет" и многие другие. С ее мужем и начальником 
Пушкина в Одессе - графом Воронцовым - дружбы у поэта не 
получилось. Если Инзов относился к Пушкину отечески и не 
связывал его свободу, то Воронцов был настроен враждебно. 
Александр Сергеевич "платил" ему злыми эпиграммами ("Сказали 
раз царю:"). Эти отношения, в конце концов, привели к высылке 
поэта из Одессы в Михайловское. 

Я жил тогда в Одессе пыльной: 
Там долго ясны небеса, 
Там хлопотливо торг обильный
 Свои подъемлет паруса; 
Там все Европой дышит, веет,
 Все блещет югом и пестреет 
Разнообразностью живой.
 Язык Италии златой 
Звучит по улице веселой,
 Где ходит гордый славянин, 
Француз, испанец, армянин,
 И грек, и молдаван тяжелый,
 И сын египетской земли,
 Корсар в отставке, Морали. 
(А.С. Пушкин. "Евгений Онегин")

Квартира-музей Пушкина
Ришельевский лицей
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