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Цель занятия:
- воспитывать любовь к русской литературе  и истории через изучение 

жизни и творчества А. С. Пушкина. 

Задачи занятия: 
- развивать воображение, память, внимание, наблюдательность, 

творческие способности и дикцию учащихся, умение работать с 
поэтическим текстом; 

- способствовать развитию умения выразительного, беглого, сознательного 
чтения поэтического произведения; 

- способствовать формированию читательских интересов и предпочтений;

- познакомить с биографией и творчеством поэта; 

- расширять кругозор учащихся.



Формы и методы 
работы: 
рассказ учителя, беседа по вопросам, устное сообщение 
обучающихся по теме занятия, подбор и обобщение материала о 
биографии А.С.Пушкина с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета (метод деятельности -  частично-
поисковый).

Планируемые 
результаты:
Предметные.
Уметь определять этапы жизненного пути, связанные с творчеством 
А.С.Пушкина; строить аргументированные высказывания о 
творчестве поэта, выразительно читать наизусть.

Метапредметные.
Осуществлять решение учебной задачи самостоятельно и под 
руководством педагога. 

Личностные.
Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении 
знаний. 



 Эпиграф к занятию:
     
Смуглый отрок ходил по аллеям,
У озёрных грустил берегов, 
И столетие мы лелеем 
Еле слышный шелест шагов.
         
                         (А.Ахматова, 1911)



  Актуализация опорных 
знаний. Постановка цели и 
темы занятия.

- Чей портрет вы видите на доске?

- Кто догадался, чему будет посвящёно наше занятие?

- Какие произведения великого русского поэта А.С. Пушкина вы любите?

      Сегодня мы познакомимся с биографией А.С. Пушкина, узнаем 
некоторые интересные факты о нем, услышим несколько его 
произведений.



   Пушкин происходил из разветвлённого нетитулованного 
дворянского рода, восходившего по генеалогической легенде 
к «мужу честну» Радше, современнику Александра Невского. 
Пушкин неоднократно писал о своей родословной в стихах и 
прозе; он видел в своих предках образец древнего рода, 
истинной «аристократии», честно служившего отечеству, но 
не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого». Не 
раз он обращался (в том числе в художественной форме) и к 
образу своего прадеда по матери - африканца Абрама 
Петровича Ганнибала, ставшего слугой и воспитанником 
Петра I, а потом военным инженером и генералом. Мать 
Пушкина - Надежда Осиповна (1775-1836), внучка Ганнибала; 
отец - Сергей Львович (1767-1848), светский острослов и 
поэт-любитель, дядя по отцу, Василий Львович (1766-1830), был 
известным поэтом круга Карамзина. Из детей Сергея 
Львовича и Надежды Осиповны, кроме Александра, выжили 
дочь Ольга (в замужестве Павлищева, 1797—1868) и сын Лев 
(1805-1852).

Родословная





Детство
Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 г. в Москве. В метрической 
книге церкви Богоявления в Елохове (сейчас на её месте 
находится Богоявленский собор в Елохове) на дату 8 июня 1799 
г., в числе прочих, приходится такая запись:
  Летние месяцы 1805-1810 будущий поэт обычно проводил у 
своей бабушки по матери, Марии Алексеевны Ганнибал 
(1745-1818, урождённой Пушкиной, из другой ветви рода), 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). Бабушка писала о своем внуке следующее: 
  " Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен и 
охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст 
порядком; то его не расшевелишь, не прогонишь играть с 
детьми, то вдруг так развернется и расходится, что ничем его 
не уймешь: из одной крайности в другую бросается, нет у него 
середины."





  Шесть лет Пушкин провёл в Царскосельском Лицее, открытом 
19 октября 1811 года. Здесь юный поэт пережил события 
Отечественной войны 1812 года. Здесь впервые открылся и был 
высоко оценён его поэтический дар. Воспоминания о годах, 
проведённых в Лицее, о лицейском братстве навсегда остались 
в душе поэта.
  В июле 1814 года Пушкин впервые выступил в печати, в 
издававшемся в Москве журнале «Вестник Европы». В 
тринадцатом номере было напечатано стихотворение «К другу-
стихотворцу», подписанное псевдонимом Александр Н.к.ш.п. В 
начале 1815 года Пушкин читает в присутствии Гавриила 
Державина своё патриотическое стихотворение 
«Воспоминания в Царском Селе» (напечатано в журнале 
«Российский музеум» в том же году за полной подписью 
автора). Ещё на лицейской скамье Пушкин был принят в 
литературное общество «Арзамас», выступавшее против 
рутины и архаики в литературном деле. Ранняя поэзия поэта 
передавала ощущение быстротечности жизни, которая 
диктовала жажду наслаждений. В 1816 году характер лирики 
Пушкина претерпевает существенные изменения. Элегия 
становится основным его жанром.

Юность





  Из Лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 в чине коллежского 
секретаря (10-го класса, по табели о рангах) и определён в 
Коллегию иностранных дел. Он становится постоянным 
посетителем театра, принимает участие в заседаниях 
«Арзамаса», в 1819 вступает в члены литературно-театрального 
сообщества «Зелёная лампа», которым руководит «Союз 
благоденствия» (см.Декабристы). Не принимая участия в 
деятельности первых тайных организаций, Пушкин тем не 
менее связан дружескими узами со многими активными 
членами декабристских обществ, пишет политические 
эпиграммы и стихи «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 
славы…», 1818), «Вольность» (1818), «Н. Я. Плюсковой» (1818), 
«Деревня» (1819). В эти годы он занят работой над поэмой 
«Руслан и Людмила», начатой в Лицее и отвечавшей 
программным установкам литературного общества «Арзамас» 
о необходимости создания национальной богатырской поэмы. 
Поэма закончена в мае 1820 и после публикации вызвала 
ожесточённые отклики критиков, возмущённых снижением 
высокого канона.

Молодость





На Юге(1820-1824)
      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. Пушкина перевели из 
столицы на юг в кишиневскую канцелярию И. Н. Инзова.
  По пути к новому месту службы Пушкин заболевает воспалением легких, искупавшись 
в Днепре. Для поправления здоровья Раевские вывозят в конце мая 1820 года больного 
Пушкина с собой на Кавказ и в Крым. Лишь в сентябре он прибывает в Кишинёв. Новый 
начальник снисходительно относился к службе Пушкина, позволяя подолгу отлучаться 
ему и гостить у друзей в Каменке (зима 1820-1821), выезжать в Киев, путешествовать с 
И. П. Липранди по Молдавии и наведываться в Одессу (конец 1821). 

         Если поэма «Руслан и Людмила» была итогом его школы у лучших русских поэтов, то 
первая же «южная поэма» Пушкина «Кавказский пленник» (1822 г.) поставила его во 
главе всей современной русской литературы, принесла заслуженную славу первого 
поэта, неизменно ему сопутствующую вплоть до конца 1820-х гг. Позже выходит другая 
«южная поэма» «Бахчисарайский фонтан» (1824).



Поэма получилась фрагментарной, словно таящей в себе нечто 
недосказанное, что и придало ей особую прелесть, 
возбуждающую в читательском восприятии сильное 
эмоциональное поле. Вместе с тем поэт пытается обратиться к 
российской древности, наметив планы поэм «Мстислав» и «Вадим» 
(последний замысел принял и драматургическую форму), создаёт 
сатирическую поэму «Гавриилиада» (1821), поэму «Братья 
разбойники» (1822; отдельное издание в 1827). Со временем в 
Пушкине созрело убеждение (поначалу безысходно трагическое), 
что в мире действуют объективные законы, поколебать которые 
человек не в силах, как бы ни были отважны и прекрасны его 
помыслы. В таком ключе был начат в мае 1823 в Кишинёве роман в 
стихах «Евгений Онегин»; финал первой главы романа предполагал 
историю путешествия героя за пределами родины по образцу 
поэмы Байрона «Дон Жуан».
  Пока же в июле 1823 года Пушкин добивается перевода по 
службе в Одессу в канцелярию графа Воронцова. Именно в это 
время Пушкин сознаёт себя как профессиональный литератор, 
что предопределилось бурным читательским успехом его 
произведений. Интрижка с женой начальника и неспособность к 
государственной службе, приводит к тому, что поэт подаёт 
прошение об отставке. В результате в июле 1824 года Пушкин был 
отстранён от службы и направлен в псковское имение 
Михайловское под надзор родителей.





  
Михайловское

  Несмотря на тяжёлые переживания, первая Михайловская 
осень была плодотворной для поэта. Пушкин завершает 
начатые в Одессе стихотворения «Разговор книгопродавца с 
поэтом», где формулирует своё профессиональное кредо, 
«К морю» — лирическое раздумье о судьбе человека эпохи 
Наполеона и Байрона, о жестокой власти исторических 
обстоятельств над личностью, поэму «Цыганы» (1827), 
продолжает писать роман в стихах. Осенью 1824 г. он 
возобновляет работу над автобиографическими записками, 
брошенную в самом начале в кишинёвскую пору, и 
обдумывает сюжет народной драмы «Борис Годунов» 
(окончена 7 ноября 1825 (отдельное издание в 1831)), пишет 
шуточную поэму «Граф Нулин».
  В 1825 году встречает в соседнем имении Тригорском Анну 
Керн, которой посвящает стихотворение «Я помню чудное 
мгновенье…». В конце 1825 — начале 1826 года Пушкин 
завершает пятую и шестую главы романа «Евгений Онегин», 
которые в то время ему представляются как окончание 
первой части произведения. В последние дни Михайловской 
ссылки поэт пишет стихотворение «Пророк».





  

После ссылки
В ночь с 3 на 4 сентября 1826 года в Михайловское прибывает 
нарочный от псковского губернатора Б. А. Адеркаса: Пушкин в 
сопровождении фельдъегеря должен явиться в Москву, где 
ожидал коронации новый император, Николай I.
  8 сентября, сразу же после прибытия, Пушкин доставлен к царю 
для личной аудиенции. Поэту по возвращении из ссылки 
гарантировалось личное высочайшее покровительство и 
освобождение от обычной цензуры.
  Именно в эти годы возникает в творчестве Пушкина интерес к 
личности Петра I, царя-преобразователя. Он становится героем 
начатого романа о прадеде поэта, Абраме Ганнибале, и новой 
поэмы «Полтава».
  Не заводя собственного дома, Пушкин останавливается в Москве 
и Петербурге ненадолго, мечется между ними, иногда заезжая в 
Михайловское, рвётся то на театр военных действий с началом 
турецкой кампании 1828, то в китайское посольство; самовольно 
уезжает на Кавказ в 1829 году.
  



  К этому времени в творчестве поэта обозначился 
новый поворот. Трезвый исторический и социальный 
анализ действительности сочетается с осознанием 
сложности часто ускользавшего от рационального 
объяснения окружающего мира, что наполняет его 
творчество ощущением тревожного предчувствия, 
ведёт к широкому вторжению фантастики, рождает 
горестные, подчас болезненные воспоминания, 
напряжённый интерес к смерти.
  В 1827 началось расследование по поводу 
стихотворения «Андрей Шенье» (написанного ещё в 
Михайловском в 1825 г.), в котором был усмотрен отклик 
на события 14 декабря 1825, а в 1828 правительству 
стала известна кишинёвская поэма «Гавриилиада». Дела 
эти были по высочайшему повелению прекращены 
после объяснений Пушкина, но за поэтом был учреждён 
негласный полицейский надзор.





                   Болдино
  Пушкин чувствует необходимость житейских перемен. В 1830 повторное его сватание к 
Наталье Николаевне Гончаровой, 18-летней московской красавице, было принято, и 
осенью он отправляется в нижегородское имение своего отца Болдино для вступления во 
владение близлежащей деревней Кистенево, подаренной отцом к свадьбе. Холерные 
карантины задержали поэта на три месяца, и этой поре было суждено стать знаменитой 
Болдинской осенью, наивысшей точкой пушкинского творчества, когда из-под его пера 
вылилась целая библиотека произведений: «Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина» («Повести Белкина», «Опыт драматических изучений» («Маленькие трагедии»), 
последние главы «Евгения Онегина», «Домик в Коломне», «История села Горюхина», 
«Сказка о попе и о работнике его Балде», несколько набросков критических статей и 
около 30 стихотворений.
  Среди болдинских произведений, словно нарочито непохожих одно на другое по жанру 
и тональности, особенно контрастируют друг с другом два цикла: прозаический и 
драматический. Это два полюса его творчества, к которым тяготеют остальные 
произведения, написанные в три осенних месяца 1830.
  «Повести Белкина» явились первым из дошедших до нас завершённым прозаическим 
произведением пушкинской прозы, опыты которой предпринимались им неоднократно. 
Уже в 1821 он сформулировал основной закон своего прозаического повествования: 
«Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей 
— без них блестящие выражения ни к чему не служат». Эти повести — также 
своеобразные мемуары обыкновенного человека, который, не находя ничего 
значительного в своей жизни, наполняет свои записки пересказом услышанных историй, 
поразивших его воображение своей необычностью.
  



  18 февраля (2 марта) 1831 Пушкин венчается в Москве с Н. Н. Гончаровой.
  Весной того же года Пушкин переселяется с женой в Петербург, сняв на лето дачу в 
Царском Селе. Здесь Пушкин пишет «Письмо Онегина», тем самым окончательно 
завершая работу над романом в стихах, который стал его «спутником верным» на 
протяжении восьми лет жизни.
  Новое восприятие действительности, наметившееся в творчестве Пушкина в конце 20-х 
годов, требовало углублённых занятий историей: в ней следовало найти истоки коренных 
вопросов современности. В 1831 он получает разрешение работать в архивах и 
зачисляется вновь на службу в качестве «историографа», получив высочайшее задание 
написать «Историю Петра». Холерные бунты, ужасные по своей жестокости, и польские 
события, поставившие Россию на грань войны с Европой, представляются поэту угрозой 
российской государственности. Сильная власть в этих условиях кажется ему залогом 
спасения России — этой идеей вдохновлены его стихотворения «Перед гробницею 
святой…», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина»: последние два вместе со 
стихотворением В. А. Жуковского были напечатаны специальной брошюрой «На взятие 
Варшавы» и вызвали обвинение в политическом ренегатстве, обусловили падение 
популярности Пушкина на Западе и в какой-то мере — в России. Вместе с тем Ф. В. 
Булгарин, связанный с III отделением, обвинял поэта в приверженности либеральным 
идеям.
  



  С начала 1830-х годов проза в творчестве Пушкина начинает превалировать над 
поэтическими жанрами. «Повести Белкина» (изданы в 1831) успеха не имели. Пушкин 
замышляет широкое эпическое полотно, роман из эпохи пугачёвщины с героем-дворянином, 
перешедшим на сторону бунтовщиков. Замысел этот на время оставляется из-за 
недостаточных знаний той эпохи, и начинается работа над романом «Дубровский» (1832—33), 
герой его, мстя за отца, у которого несправедливо отняли родовое имение, становится 
разбойником. Хотя сюжетная основа произведения почерпнута Пушкиным из современной 
жизни, в ходе работы роман всё больше приобретал черты традиционного авантюрного 
повествования с нетипичной в общем-то для русской действительности коллизией. Возможно, 
предвидя к тому же непреодолимые цензурные затруднения с публикацией романа, Пушкин 
оставляет работу над ним, хотя роман был и близок к концу. Замысел произведения о 
пугачёвском бунте вновь привлекает его, и верный исторической точности, он прерывает на 
время занятия по изучению Петровской эпохи, штудирует печатные источники о Пугачёве, 
добивается ознакомления с документами о подавлении крестьянского восстания (само «Дело 
Пугачёва», строго засекреченное, оказывается недоступным), а в 1833 г. предпринимает 
поездку на Волгу и Урал, чтобы воочию увидеть места грозных событий, услышать живые 
предания о пугачёвщине. Пушкин едет через Нижний Новгород, Казань и Симбирск на 
Оренбург, а оттуда на Уральск, вдоль древней реки Яик, переименованной после 
крестьянского восстания в Урал.
  Осенью 1833 года он возвращается в Болдино. Теперь Болдинская осень Пушкина вдвое 
короче, нежели три года назад, но по значению она соразмерна Болдинской осени 1830 года. 
За полтора месяца Пушкин завершает работу над «Историей Пугачёва» и «Песнями западных 
славян», начинает работу над повестью «Пиковая дама», создаёт поэмы «Анджело» и «Медный 
всадник», «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях», 
стихотворение в октавах «Осень».





  В ноябре 1833 Пушкин возвращается в Петербург, ощущая 
необходимость круто переменить жизнь и прежде всего выйти 
из-под опеки двора.
  Накануне 1834 года Николай I производит своего 
историографа в младший придворный чин камер-юнкера. 
Единственным выходом из двусмысленного положения, в 
котором оказался Пушкин, было добиться немедленной 
отставки. Но семья росла (у Пушкиных родилось четверо 
детей: Мария, Александр, Григорий и Наталья), светская жизнь 
требовала больших расходов, последние же книги Пушкина 
вышли более года назад и большого дохода не принесли, 
исторические занятия поглощали всё больше времени, 
жалование историографа было незначительным, и только 
царь мог разрешить издание новых произведений Пушкина, 
которые могли бы упрочить его материальное положение. 
Тогда же была запрещена поэма «Медный всадник». Чтобы 
как-то выйти из срочных долгов, Пушкин в начале 1834 быстро 
дописывает другую, прозаическую петербургскую повесть, 
«Пиковую даму» и помещает её в журнале «Библиотека для 
чтения», который платил Пушкину незамедлительно и по 
высшим ставкам. Она была начата в Болдине и 
предназначалась тогда, по-видимому, для совместного с В. Ф. 
Одоевским и Н. В. Гоголем альманаха «Тройчатка».
  

Петербург



  В 1834 Пушкин подаёт в отставку с просьбой сохранить право 
работы в архивах, необходимое для исполнения «Истории Петра». 
Просьба об отставке была принята, работать в архивах ему было 
запрещено. Пушкин был вынужден прибегнуть к посредничеству 
Жуковского, чтобы урегулировать конфликт. В благодарность за 
послушание ему была выдана испрошенная ранее денежная ссуда 
в счёт пятигодичного жалованья. Эта сумма не покрывала и 
половины долгов Пушкина, с прекращением выплаты жалованья 
приходилось надеяться только на литературные доходы. Но 
профессиональный литератор в России был слишком необычной 
фигурой. Доход его зависел от читательского спроса на 
произведения. В конце 1834 — нач. 1835 вышло несколько итоговых 
изданий произведений Пушкина: полный текст «Евгения Онегина» (в 
1825—32 роман печатался отдельными главами), собрания 
стихотворений, повестей, поэм — все эти книги расходились с 
трудом. Критика уже в полный голос говорила об измельчании 
таланта Пушкина, о конце его эпохи в русской литературе. Две 
осени — 1834 (в Болдине) и 1835 (в Михайловском) были 
неплодотворны.
  Широкой публике, сокрушающейся о падении пушкинского 
таланта, было неведомо, что лучшие его произведения были не 
пропущены в печать, что в те годы шёл постоянный, напряжённый 
труд над обширными замыслами: «Историей Петра», романом о 
пугачёвщине. В творчестве поэта назрели коренные изменения. 
Пушкин-лирик в эти годы становится преимущественно «поэтом для 
себя». Он настойчиво экспериментирует теперь с прозаическими 
жанрами, которые не удовлетворяют его вполне, остаются в 
замыслах, набросках, черновиках, ищет новые формы литературы.





 

«Современник»
  В этих условиях он находит выход, разом решающий многие 
проблемы. Он основывает журнал, названный «Современником». 
В нём печатались произведения Николая Гоголя, Александра 
Тургенева, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского.
  Тем не менее, читательского успеха журнал не имел: к новому 
типу серьёзного периодического издания, посвящённого 
актуальным проблемам, трактуемым по необходимости 
намёками, русской публике предстояло ещё привыкнуть. У 
журнала оказалось всего 600 подписчиков, что делало его 
разорительным для издателя, так как не покрывались ни 
типографские расходы, ни гонорары сотрудников. Два 
последних тома «Современника» Пушкин более чем наполовину 
наполняет своими произведениями, по большей части, 
анонимными.
  В четвёртом томе «Современника» был, наконец, напечатан 
роман «Капитанская дочка».
  Тем же устремлением к будущим поколениям вдохновлено и 
итоговое стихотворение Пушкина, восходящее к Горацию, «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…» (август 1836).





Гибель
  Зимой 1837 возник конфликт поэта с Жоржем Дантесом, 
принятым на службу в русскую гвардию благодаря 
покровительству усыновившего его голландского посланника 
барона Л. Геккерена. Ссора, причиной которой была 
оскорблённая честь Пушкина, привела к дуэли.
  27 января поэт был смертельно ранен в живот. Он знал о 
приближающемся конце и стойко переносил страдания.
  Перед смертью Пушкин, приводя в порядок свои дела, 
обменивался записками с Императором Николаем I. Записки 
передавали два выдающихся человека: В. А. Жуковский — поэт, на 
тот момент воспитатель наследника престола, будущего 
императора Александра II.
Н. Ф. Арендт — лейб-медик императора Николая I, врач Пушкина.
  — Поэт просил прощения за нарушение царского запрета на 
дуэли: 
   …жду царского слова, чтобы умереть спокойно… 
  — Государь:
  Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю 
тебе моё прощение и мой последний совет умереть 
христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои 
руки. 



 Николай видел в Пушкине опасного «вождя вольнодумцев» (в 
этой связи были ограничены народные выступления в его 
память) и впоследствии уверял, что он «насилу довёл Пушкина 
до кончины христианской», что не соответствовало 
действительности: ещё до получения царской записки поэт, 
узнав от врачей, что его рана смертельна, послал за 
священником, чтобы причаститься. 29 января (10 февраля) в 
14:45 Пушкин скончался от перитонита. Николай I выполнил 
обещания, данные поэту.
  — Распоряжение Государя: 
  1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от 
долга. 3. Вдове пенсион и дочери по замужество. 4. Сыновей в 
пажи и по 1 500 рублей на воспитание каждого по вступление 
на службу. 5. Сочинения издать на казённый счёт в пользу 
вдовы и детей. 6. Единовременно 10 000 рублей.





Интересные факты 
о  Пушкине А.С.

  Пушкин помнил себя с 4 лет. Он несколько раз рассказывал 
о том, как однажды на прогулке заметил как колышется земля 
и дрожат колонны, а последнее землетрясение в Москве было 
зафиксировано как раз в 1803 году. И, кстати, примерно, в то же 
время произошла первая встреча с Пушкина с императором — 
маленький Саша чуть было не попал под копыта коня 
Алексанрда I, который тоже выехал на прогулку. Слава богу, 
Александр успел придержать коня, ребенок не пострадал, 
и единственный, кто перепугался не на шутку — это няня.
  А в знаменитый лицей Пушкин, оказывается, поступил по блату. 
Лицей основал сам министр Сперанский, набор был невелик — 
всего 30 человек, но у Пушкина был дядя — весьма известный 
и талантливый поэт Василий Львович Пушкин, который был лично 
знаком со Сперанским. Уж не знаю как чувствовал себя дядя 
впоследствии, но в списке успевающих учеников, который 
подготовили к выпускному вечеру, Пушкин был вторым с конца.



  Первая дуэль Пушкина случилась в лицее, а вообще его 
вызывали на дуэль больше 90 раз. Сам Пушкин предлагал 
стреляться больше полутора сотен раз. Причина могла 
не стоить выеденного яйца — например, в обычном споре 
о пустяках Пушкин мог неожиданно обозвать кого-нибудь 
подлецом, и, конечно, это заканчивалось стрельбой.
 Однажды поэта Жуковского позвали на товарищеский ужин, но 
он не пришел. Друзья его спросили: «Почему?», на что 
Жуковский ответил: «У меня было расстройство желудка, к тому 
же ко мне пришел Кюхельбекер, и пришлось остаться дома». 
 По этому поводу Пушкин написал эпиграмму:
За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно –
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно…
Кюхельбекер взбесился и потребовал дуэль! И она состоялась. 
Прогремели выстрелы и из стволов вылетела … клюква! К 
счастью, Пушкин и Кюхельбекер были хорошими друзьями.
 Еще у Пушкина были карточные долги, и довольно серьезные. 
Он, правда, почти всегда находил средства их покрыть, но, 
когда случались какие-то задержки, он писал своим 
кредиторам злые эпиграммы и рисовал в тетрадях 
их карикатуры. Однажды такой лист нашли, и был большой 
скандал.
  



  Да, а вот что пишут о Пушкине иностранцы. Оказывается, 
Евгений Онегин — это вообще первый русский роман (хотя 
и в стихах). Так написано в «Британской энциклопедии» 
редакции 1961 года. Там же написано, что до Пушкина русский 
язык был вообще не пригоден для художественной литературы.
 Кстати, в России в 1912 и 1914 годах выходили сборники стихов 
Пушкина, которые теперь стали библиографической 
редкостью: составителем сборников был некий В. Ленин, 
а предисловие написал А. Ульянов. Ленин — был псевдоним 
издателя Сытина (его дочку звали Еленой), а литературовед 
Ульянов был просто однофамильцем. 
   Пушкин решил перестать писать сказки, после прочтения 
«Конька-Горбунка» Ершова.
  Памятники Пушкину стоят по всей России, и это 
неудивительно. Но вот гораздо интересней, что они есть и в 
других странах. 
 «По ком ты будешь плакать?», – спросил Пушкин жену, перед 
тем как пойти на свою последнюю дуэль. На что она ему 
лаконично ответила: «По тому, кто будет убит». 
 Пушкин переписывался с царем на французском языке, чтобы 
не нужно было восхищаться монархом, как это должно было 
быть в письмах на русском. 



 
 Когда Гоголь попросил Пушкина рассказать анекдот или что-
нибудь смешное, Александр Сергеевич подбросил ему идею 
для «Ревизора».
 Когда Пушкин отправлялся в путешествие, он надевал на 
мизинец золотой наперсток, чтобы не сломать большой 
ноготь.
 В лицее Пушкин писал стихи для рукописного журнала 
«Лицейский мудрец». Однажды Кюхельбекер прочитал такие 
строки: «Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб я уснул скорее». 
После этого он обиделся и побежал топиться в пруд. Но его 
вытащили, и вскоре в ненавистном журнале появилась 
карикатура, где из воды торчит длинный нос Кюхельбекера.
 Однажды Пушкину довелось побывать на своеобразном 
«рэп-баттле». Несколько молодых людей хотели пошутить 
над Пушкиным, и в зале, полном людей, один из них 
выкрикнул: «Дарю поэта я ослиной головою». «А сам 
останешься с какою?» – моментально ответил Пушкин. «А 
сам останусь со своею», растерянно сказал шутник. «Так 
Вы сейчас дарили ею», – Пушкин закрыл «баттл». 



  И — напоследок — наверное, самый забавный факт, который, 
правда, не имеет отношения к, собственно, биографии 
Пушкина. В Эфиопии несколько лет назад поставили памятник 
Пушкину. На красивом мраморном постаменте высечены 
слова: «Нашему поэту».



Подведение итогов 
занятия.
Подведение итогов занятия.

- С жизнью и творчеством, какого поэта мы познакомились?
- Отрывки, из каких стихотворений слушали наизусть?
- Какие интересные факты из жизни Пушкина А.С. вам особенно 
запомнились?

Рефлексия

Что особенно понравилось на занятии?
Какое настроение у вас в конце занятия?
Кому было интересно на уроке – подтвердите, подняв руку.



Спасибо за 
внимание, до 

свидания! 
До новых встреч!


