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«Пушкин и Дельвиг всегда гордились тем
преимуществом, что родились в Москве,
утверждая, что тот из русских, кто не
родился в Москве, не может быть судьею
ни по части хорошего выговора на русском
языке, ни по части выбора истинно русских
выражений».

«Вышед из лицея, я
тотчас почти уехал в
псковскую деревню моей
матери. Помню, как
обрадовался сельской
жизни, русской бане,
клубнике и проч. Но все
это нравилось мне
недолго. Я любил и
доныне люблю шум и
толпу».



На протяжении своей жизни Пушкин неоднократно
пытался вести дневники. Однако политическая
обстановка не способствовала запискам поэта. После
событий 14 декабря 1825 г. он вынужден был уничтожить
свою автобиографию, начатую в 1821 г.
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Полностью или частично сохранилось чуть менее 800
достоверных писем Александра Сергеевича Пушкина
(считается, что это около трети от их общего числа),
некоторые — только в черновиках.



• В пушкинском рукописном наследии около двух тысяч зарисовок.
Портреты, пейзажи, интерьеры, жанровые сценки, автоиллюстрации.

• А еще кораблики, днища челноков, пистолеты, мечи, шпаги, копья,
кинжалы, плахи. Черти, ведьмы, монстры, висельники.

• Падающие треугольники — ножи гильотины. А после лета 1826 года
ромбы вокруг зачёркнутого слова — изображения развёрстых могил.



Кюхельбекер и Рылеев 14 декабря 1825 
года. Рисунок на отдельном листе, 
сохранившемся у Ф.Ф. Юрьева. 1827. 
Всероссийский музей А. С. Пушкина.

Автопортрет в монашеском клобуке,
напротив беса, с пометой «Не
искушай (сай) меня без нужды».
Рисунок из Ушаковского альбома.
1829.

Елизавета Воронцова. Рисунок на 
отдельном листе. 1829.





• В биографии А.С. Пушкина немного провокационных фактов.

• В жизни поэта один факт, который более всего настораживал
окружающих его людей. Приходя на светские приёмы с
супругой, Натальей Гончаровой, Пушкин всегда старался как
можно быстрее отойти от неё в сторону.



При всём своём таланте Александр Сергеевич был достаточно
невысокого роста (2 аршина и 5 вершков с половиной, то есть
166,7 см). Что же касается его супруги, она была ростом почти
175 см – то есть, как минимум на 10 см выше своего мужчины,
возможно, и больше.



• В пушкинское время уже с начала декабря петербуржцы жили в
предвкушении праздника: приближалось Рождество, за которым следовали
Святки и Новый год с балами, маскарадами, народными гуляниями — две
недели веселья и радости. Дамы и молоденькие барышни, для которых,
возможно, в эти дни состоится их первый бал, примеряли новые наряды; те,
кого ждало повышение по службе или награда, приуроченные обычно к
рождественским праздникам, шили парадные мундиры и покупали новые
экипажи.



• Эту волнующую атмосферу ожидания Пушкин назвал «зимних праздников
блестящие тревоги». Ближе к Рождеству петербуржцы приводили в порядок
и украшали свои жилища, готовили праздничный стол. В домах русских
петербуржцев ёлка появится к 40-м гг. XIX в., благодаря Александре
Фёдоровне, супруге Николая I, которая к Рождеству устраивала во дворце
праздники для своих детей, детей великих князей и детей свиты.



• В конце декабря 1833 года Пушкин получил придворное звание камер-
юнкера, и Наталья Николаевна была представлена ко двору. «Представление
Натали ко двору огромный имело успех, только о ней и говорят. Вот она и
на всех балах...». А балы в рождественские праздники следовали один за
другим...



• В конце 1820-х годов лучшие русские поэты, уставшие от заказных
стихов, нередко об альбомах отзывались с раздражением:

Я не люблю альбомов модных: 
Их ослепительная смесь 
Аспазий наших благородных 
Провозглашают только спесь... 

(А. С. Пушкин. И. В. Оленину. III, 105)



• Но и в 1830-е годы Пушкин продолжал писать для альбомов и нередко те
же стихотворения потом отдавал в печать, а стало быть, считал их вполне
достойными своего имени. Нередко альбомное подношение окрашивалось
пушкинской шуткой. Записывая в альбом С.Н. Карамзиной стихотворение «В
степи мирской, печальной и безбрежной...», Пушкин прерывает его текст на
середине последней строки и делает французскую приписку (даем ее в
русском переводе): «Он слаще всех... Дневник Annette. M., закончите стих
как заблагорассудится … »



• Русские литературные салоны появились в конце XVIII века, пережили 
короткий, но бурный расцвет в первой трети XIX века, а потом стремительно 
утратили популярность.

• Салон был неким кружком, в центре которого, как правило, находилась дама.

• Кружки организовывались по интересам: литературные, музыкальные, 
политические, религиозные. Личность хозяина (или чаще хозяйки) всегда 
задавала тон всей компании: большинство салонов были известны именно по 
именам их хозяев.



• Время: 1820-е
Адрес: Москва, ул. Тверская, 14

• Хозяйка: княгиня Зинаида Волконская
Гости: Александр Пушкин, Петр Вяземский, Евгений Боратынский, Иван 
Козлов, Василий Жуковский, Петр Чаадаев, Адам Мицкевич.

https://www.culture.ru/institutes/12007/eliseevskiy-magazin-v-moskve






• Пушкин — литературный критик и публицист.
• Литературно-критические и историко-литературные статьи и

заметки Пушкина являются высшим достижением русской передовой литературно-
теоретической мысли первой трети XIX столетия, непосредственно
предшествуя критике и публицистике Белинского и Герцена.

• Критика и публицистика Пушкина не уступала его художественной и исторической
прозе.

• Первый из дошедших до нас литературно-критических очерков Пушкина
датируется 1815 г. — это памфлетная характеристика кн. А. А. Шаховского на
страницах лицейского дневника поэта; последние журнальные статьи Пушкина
относятся к январю 1837 г. Они предназначались для очередной книжки его
«Современника».







• А. С. Пушкин любил и понимал музыку.

• Его музыкальные произведения вдохновляли композиторов на 
создание музыкальных шедевров, которые спустя много лет 
продолжают исполняться на оперных сценах России и мира.

• Вот некоторые композиторы, чьи произведения связаны с поэзией 
Пушкина:

• — М. И. Глинка,
— А. С. Даргомыжский,
— А. Н. Верстовский,
— П. И. Чайковский,
— Н. А. Римский-Корсаков,
— М. П. Мусоргский,
— А. П. Бородин.





Пушкин был страстным театралом и чутким зрителем, которого ещё в его 
юности ценили лучшие русские актёры.
Поэт считал театр важнейшей частью национальной культуры. По его 
мысли, театр должен существовать не для «малого ограниченного круга 
зрителей», а для широких масс, доводя до них передовые идеи.
Пушкин стал завсегдатаем крепостного театра в Царском Селе и даже ставил 
любительские спектакли, обращаясь к репертуару профессиональной сцены 
и к пьесам собственного сочинения.









БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


