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БИОГРАФИЯ

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – великий русский поэт, прозаик, 
драматург. Автор бессмертных произведений в стихах и прозе: романов “Евгений 
Онегин”, “Дубровский”, известных поэм “Руслан и Людмила”, “Кавказский пленник”, 
повести “Пиковая дама” и многих других, а также сказок для детей.

Великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич 
Пушкин родился в Москве 6 июня 1799г. С раннего детства 
Пушкин рос и воспитывался в литературной среде, так что 
можно с уверенностью сказать о том, что его будущее было 
предопределено. 

Отец Александра Сергеевича был ценителем литературы, 
имел большую библиотеку , дядя был известным поэтом, в 
гостях у которого часто бывали многие известные деятели 
литературы того времени.



БИОГРАФИЯ

Летнее время детства с 1805 по 1810 год поэта 
прошло у бабушки в селе Захарове. Бабушка и наняла для 
мальчика няню — Арину Родионовну, которую ребёнок так 
полюбил. Детские впечатления, полученные за эти годы, 
нашли отражение в творчестве писателя. Арине 
Родионовне он посвятил множество своих произведений и 
был сильно привязан к ней.

В 1811 году поэт поступил в Царскосельский лицей, где и 
проявился его творческий литературный дар. За годы 
обучения Пушкин установил тесные контакты со 
знаменитыми литераторами Вяземским, Тургеневым, 
Карамзиным.



САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
 7 апреля 1820 года – Александр Сергеевич Пушкин закончил 

свою  поэму «Руслан и Людмила».
 Это произведение считается его первой полностью законченной 
поэмой, которая даже после переиздания подверглась сильной, но не 
кардинальной, корректировке. Именно с этого
 произведения начнется общероссийская слава  поэта.
 Александр Сергеевич писал поэму целых три года. Ее 
черновики  относятся к 1818 году, хотя поэт отмечал, 
что начал работу над ней еще в Лицее, продолжая ее в 
Петербурге, на Кавказе, в Михайловском.

  Поэма впервые была опубликована в журнале «Сын 
отечества» без эпилога и вступления. 



САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

  

            «Евгений Онегин»
«Евгений Онегин» (1823—1831) — роман в стихах Александра 
Сергеевича Пушкина, одно из самых значительных произведений 
русской словесности.

 Произведение удивительной творческой судьбы. Он создавался более семи лет — с мая 1823 г. по 
сентябрь 1830 г.
 Но работа над текстом не прекращалась вплоть до появления первого полного издания в 1833 г. Последний 
авторский вариант романа был напечатан в 1837 г. У Пушкина нет произведений, которые имели бы столь же 
длительную творческую историю. Роман не писался «на едином дыхании», а складывался — из строф и глав, 
созданных в разное время, в разных обстоятельствах, в разные периоды творчества. Работа над романом 
охватывает четыре периода творчества Пушкина — от южной ссылки до Болдинской осени 1830 г. 

Работу прерывали не только повороты судьбы Пушкина и новые замыслы, ради которых он бросал текст 
«Евгения Онегина». Некоторые стихотворения («Демон», «Свободы сеятель пустынный...») возникли из 
черновиков романа. В черновиках второй главы (писалась в 1824 г.) мелькнул стих Горация «Exegi 
monumentum », ставший через 12 лет эпиграфом к стихотворению «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...». Казалось, сама история была не очень благосклонна к пушкинскому произведению: из 
романа о современнике и современной жизни, каким поэт задумал «Евгения Онегина», после 1825 г. он стал 
романом о другой исторической эпохе. «Внутренняя хронология» романа охватывает около 6 лет — с 1819 г. 
по весну 1825 г.
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            «Пиковая дама»
«Пи́ковая да́ма» — повесть Александра Сергеевича 

Пушкина с мистическими элементами, послужившая источником 
сюжета одноимённой оперы П. И. Чайковского.

В жанровом отношении повесть примыкает к таким 
(неоконченным) замыслам Пушкина, как «Египетские ночи», 
«Уединённый домик на Васильевском» и знаменитый отрывок «Гости 
съезжались на дачу…».

Сюжет «Пиковой дамы» был подсказан Пушкину молодым князем 
Голицыным, который, проигравшись, вернул себе проигранное, поставив 
деньги по совету бабки на три карты, некогда подсказанные ей Сен-
Жерменом. Эта бабка — известная в московском обществе «усатая 
княгиня» Н. П. Голицына, урождённая Чернышёва, мать московского 
губернатора Д. В. Голицына.
Повесть в манере Гофмана и Нодье писалась Пушкиным, по-видимому, осенью 1833 года в 
Болдине. Рукописный текст не сохранился. Опубликована во 2-м номере «Библиотеки для 
чтения» за 1834 год и, по дневниковой записи автора, имела недюжинный успех у 
читающей публики: «Моя „Пиковая дама“ в большой моде. Игроки понтируют на тройку, 
семерку, туза» (апрель 1834).
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            «Дубровский»
«Дубро́вский» — наиболее известный разбойничий роман[1] на русском языке, 
необработанное для печати (и неоконченное) произведение А. С. Пушкина. 
Повествует о любви Владимира Дубровского и Марии Троекуровой — потомков 
двух враждующих помещичьих семейств.

При создании романа Пушкин отталкивался от рассказа своего приятеля П. 
В. Нащокина о том, как тот видел в остроге «одного белорусского 
небогатого дворянина, по фамилии Островский, который имел процесс с 
соседом за землю, был вытеснен из именья и, оставшись с одними 
крестьянами, стал грабить, сначала подьячих, потом и других»[2]. В ходе 
работы над романом фамилия главного героя была изменена на 
«Дубровский». Действие происходит в 1820-е годы и охватывает 
приблизительно полтора года. Сходный сюжет (два соседа-помещика 
дружат, однако затем из-за пустякового повода становятся врагами, и один 
сживает со света другого) был независимо использован М. Ю. Лермонтовым 
в его юношеском неоконченном романе «Вадим», создававшемся в те же 
годы.



КОНЕЦ ЖИЗНИ 

29 января (10 февраля) 1837 года, скончался после ранения на дуэли 
Александр Сергеевич Пушкин, которого сегодня называют «солнцем 
русской поэзии». 

В последующие дни кровотечение из раны не 
прекращалось. Пушкин испытывал жажду, тошноту, нарастали 
боли в области живота. Пульс был слабым. Его бросало то в жар, 
то в холод, он периодически впадал в состояние забытья.
Спасти раненого пытались лучшие петербургские врачи во главе с 
императорским лейб-медиком Н.Ф. Арендтом, но, как мы знаем, 
их попытки были напрасными. Через два дня после дуэли, 29 
января 1837 года, больному стало трудно дышать, появились 
галлюцинации. Но сознание оставалось относительно ясным. 
Арендт не стал скрывать от Пушкина его состояния. Поэт 
попрощался с женой и детьми, послал за священником… 
В 14:45 наступила смерть. В момент кончины Пушкина в его доме 
были остановлены часы.


