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«×итая Пушкина, можно превос-
ходным образом воспитать в себе
человека». Эти знаменитые слова
В.Г. Белинского дают исчерпыва-
ющий ответ на вопрос о роли
А.С. Пушкина в воспитании
и обучении школьников.

В нашей школе Пушкин остаётся
идеалом — учителем, другом
и помощником из года в год, как
бы ни менялись программы
и стандарты.

Несколько пушкинских дат прочно
вошли в наш ежегодный школь-
ный календарь. В эти дни всех
входящих в школу встречает порт-
рет Александра Сергеевича, стоя-
щий на крышке старинного рояля:
19 октября — среди жёлтых
осенних листьев; 10 февраля —
рядом с печально-торжественной
горящей свечой в старинном под-
свечнике; 6 июня — в букетах
весенних цветов. Но Пушкин ря-
дом с нами не только в эти па-
мятные дни. В ежедневной школь-
ной жизни мы постоянно обраща-
емся к его личности, творчест-
ву — ко всему, что связано с ве-
ликим русским поэтом.

Важное место в воспитательной системе
школы занимают туристические походы,
поездки и экскурсии, литературное крае-
ведение. Пушкинские маршруты наиболее
любимы в нашей школе. Литературное
краеведение — включение природно-ис-
торической среды в учебно-воспительный
процесс, вводит школьников в мир приро-
ды и человеческих отношений, позволяет
сопоставить реальные факты с их отраже-
нием в художественном творчестве, ярче
представить себе процесс создания лите-
ратурного произведения, зримо ощутить
«первоэлемент» литературы — слово.

Краеведческие занятия воспитывают
жажду познания, формируют интерес
к поискам нового и тем самым способ-
ствуют развитию творческой мысли.
В. Бианки писал, что краевед, прежде
всего, исследователь, маленький Колумб.

Традиционно выделяют три этапа про-
ведения краеведческой работы: подго-
товка к проведению экскурсии или по-
хода с краеведческими целями, работа
непосредственно во время такой экскур-
сии или похода и обработка полученных
материалов, использование их в учебно-
воспитательном процессе. По такой схе-
ме работает краеведческий кружок.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2009
247



В своём вступительном слове учитель на-
помнил ребятам о Дне памяти Пушкина,
сказал, что в этот день, как всегда, в по-
следней квартире поэта (Петербург, набе-
режная Мойки, 12) и в других местах,
связанных с Пушкиным, соберутся поэты
и писатели, литературоведы и историки,

почитатели таланта Пушкина. Учитель от-
метил также, что это урок-отчёт, цель ко-
торого — подвести итоги экскурсий и по-
ходов по пушкинским местам, которые со-
стоялись в течение всех лет школьной
жизни.

Пушкин считал Россию своим домом,
где «парадные залы» — это Москва
и Петербург, а «кабинет» — Михай-
ловское. Не случайно свою судьбу он
называет «блуждающей». Тысячи вёрст
проехал он по русским дорогам. Поста-
рались проехать пушкинскими маршру-
тами и мы.

А начинается наше путешествие с памят-
ника, известного нам с детства. Когда
наши выпускники учились в 5-м классе,
они писали изложение с элементами сочи-
нения по тексту А. Платонова «Старый
скрипач» (отрывок из рассказа «Любовь
к Родине, или Путешествие воробья»).
Но прежде они поделились впечатлением,
которое произвёл на них памятник
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Однако элементы литературного краеведения
могут быть составной частью программы
литературного образования всех учащихся
независимо от их интересов и избранного
профиля обучения.

Наши ребята изучают пушкинские места
в Москве и Подмосковье (Захарово и Боль-
шие Вязёмы, Остафьево). Посещают такие,
связанные с именем поэта места, как Верх-
неволжье и Одесса, Ярополец и Полотняный
завод, и конечно, Болдино и Петербург.
А поездки в Пушкинские Горы стали тради-
ционными в выпускных классах.

Один из уроков по итогам работы по пуш-
кинскому краеведению мы провели 10 февраля
для наших выпускников трёх 11-х классов.

Тема урока была определена как «Путеше-
ствие по пушкинским местам России».
У урока было два эпиграфа:

�îëãî ëü ��å ãóëÿòü �à ñâåòå

Òî â êîëÿñêå, òî âåðõî�,

Òî â êèáèòêå, òî â êàðåòå,

Òî â òåëåãå, òî ïåøêî�…

А.С. Пушкин. Дорожные жалобы.

Íà�î ïðîåç�èòüñÿ ïî Ðîññèè…

Н.В. Гоголь. Выбранные места 

из переписки с друзьями.

Этапы урока были также обозначены пуш-
кинскими цитатами:

1. «В моей блуждающей судьбе…»
(Дорогами великого поэта.)

2. «Меж ими всё рождало споры и к раз-
мышлению влекло…»
(Размышления по поводу высказываний,
связанных с пушкинскими местами.)

P.S. «Среди святых воспоминаний»…
(Отдельные страницы путевых дневников.)
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Ðàáî÷èé ñòîë Ïóøêè�à, êàêè� åãî îñòàâèë

õîçÿè�, îòïðàâëÿÿñü �à �óýëü. 
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Пушкину в Москве работы скульптора Опеку-
шина, прочитали отрывки из эссе М. Цветае-
вой «Мой Пушкин».

За семь лет изучения русского языка и литера-
туры школьники не раз писали диктанты, изло-
жения, сочинения, представляющие собой заоч-
ные путешествия по пушкинским местам. Это
и диктанты «Михайловские рощи» и «В садах
Лицея» по текстам К. Паустовского и Ю. На-
гибина; изложения «Москвич Пушкин»
(Ю. Нагибин «Вечные спутники»), «Прощание
с Пушкиным» (отрывок из романа А.Н. Нови-
кова «Последний год»), многочисленные рабо-
ты из сборника Г.А. Обернихиной «Развитие
речи учащихся старших классов. Литературные
места России и ближнего зарубежья». Некото-
рые экскурсии и путешествия проходили заоч-
но, с помощью видеоматериалов.

Но основное внимание на уроке было уделено,
конечно, маршрутам настоящих путешествий
по пушкинским местам. Ребята называли мно-
гочисленные уголки Пушкинской Москвы, За-
харово и Остафьево, Болдино, Пушкинские
Горы, которые оставили у них самые яркие
впечатления (впечатления были ещё очень све-
жи, потому что поездка в Пушкиногорье про-
ходила в зимние каникулы).

Старшеклассники вспоминали свои путешествия,
удивляясь тому, как много пушкинских мест
они посетили за школьные годы. А в моей учи-
тельской памяти мелькали картины разных лет,
разных поездок, разных классов…

Именно этих моих ребят, теперь уже совсем
взрослых, никак не принимало Захарово.
Экскурсия туда трижды срывалась по разным
причинам, и наконец мы всё-таки добрались
до заветного уголка пушкинского детства.
После экскурсии погуляли по парку, посидели
у прудов, а потом попытались освоить игры,
в которые играли крестьянские дети, а вместе
с ними и дети Пушкиных. В экспозиции му-
зея представлены нехитрые приспособления
для игры в свайку, кубарь, лапту, кости,
Калечину-Малечину, а экскурсоводы рассказа-
ли, как в них играли.

Затем были выпуск газеты, в которой ребята
рассказали об истории этих игр, упоминаниях
о них в творчестве А.С. Пушкина, заочная

экскурсия для младших школьников, ра-
зучивание с ними новых игр. Ведь это
не обычные игры, в них играл Ïóøêè�!

А в Остафьево всегда ездили на элект-
ричке, и потом четыре километра шли
пешком. Впервые отправились в эту
усадьбу, когда там ещё был дом отдыха
и нас не пускали на её территорию.
Следующий воскресный поход состоялся
с пятиклассниками в сентябре, под мо-
росящим осенним дождём. Помню, как
устали в дороге, как сидели прямо
на полу Овального зала в главном уса-
дебном доме (там уже был музей), 

как заворожённо слушали экскурсовода.
Тогда ребята впервые узнали, что
в турпоходе не только спят в палатках,
готовят пищу на костре, поют песни
под гитару, но и узнают много нового
не из книг и учебников, а при непо-
средственном прикосновении к культур-
ным ценностям. Через несколько лет
эти ребята снова вернулись в Остафье-
во. Итогом этих походов стали работы
школьников о выдающихся деятелях
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Ìóçåé-êâàðòèðà 

À.Ñ. Ïóøêè�à 

�à �àáåðåæ�îé Ìîéêè, 12



Была и поездка в Болдино в осенние ка-
никулы. На обратном пути мы попали
в настоящий буран. Движение на шоссе
было остановлено. А в голове звучали
пушкинские строки:

Ì÷àòñÿ òó÷è, âüþòñÿ òó÷è;

Íåâè�è�êîþ ëó�à

Îñâåùàåò ñ�åã ëåòó÷èé;

Ìóò�î �åáî, �î÷ü �óò�à…

Но вернёмся к нашему уроку. Рассказ
о недавней поездке в Пушкинские Горы
был представлен в виде литературно-му-
зыкальной композиции, с иллюстрациями
в форме презентации: портреты
А.С. Пушкина и его окружения, автогра-
фы произведений, фотографии, сделанные
ребятами во время поездки. Основу ком-
позиции составил текст приобретённого
в Михайловском видеофильма «Приют
поэта». Также прозвучали романсы
«Зимний вечер», «Я помню чудное мгно-
венье» в сольном исполнении одиннадца-
тиклассниц в сопровождении фортепиано.

Вот текст литературно-музыкальной ком-
позиции.

— Из донесения одесского градоначаль-
ника новороссийскому генерал-губернато-
ру 29 июня 1824 года: «Пушкин завт-
рашний день отправляется в город Псков
по данному от меня маршруту через Ни-
колаев, Елизаветград, Кременчуг, Черни-
гов и Витебск. На прогоны к месту на-
значения по числу вёрст 1621 на три ло-
шади выдано ему денег 389 рублей
4 копейки».

À ÿ îò �èëûõ þæ�ûõ �à�,

Îò æèð�ûõ óñòðèö ÷åð�î�îðñêèõ,

Îò îïåðû, îò ò¸��ûõ ëîæ

È, ñëàâà Áîãó, îò âåëü�îæ

Óåõàë â òå�ü ëåñîâ Òðèãîðñêèõ,

Â �àë¸êèé ñåâåð�ûé óåç�;

È áûë ïå÷àëå� �îé ïðèåç�.
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русской культуры, имеющих отношение
к этому замечательному памятнику.

С ребятами из этого же класса мы ездили
«дикарями» в Петербург и Царское Село.
Жили в подростковом клубе, самостоятельно
готовили завтраки и ужины, обедали в сто-
ловых. Но трудности быта не пугали школь-
ников, а пожалуй, привлекали, ведь возмож-
но впервые у них появилась возможность
проявить свою самостоятельность. Конечно,
мы посетили и Эрмитаж, и Русский музей,
и Петропавловскую крепость. Но гораздо
важнее для нас было увидеть квартиру
Пушкина на Мойке, Чёрную речку и, глав-
ное, Царскосельский лицей. Ребята уже мно-
гое знали о Лицее, помнили фамилии лицеи-
стов, их прозвища и дальнейший жизненный
путь… После этой поездки в Москве мы
провели «круглый стол», посвящённый Цар-
скосельскому лицею, на котором присутство-
вали директора московских школ. Как самую
высокую оценку своей деятельности мы вос-
приняли слова С.Р. Богуславского о том, что
ребята, рассказывающие о Лицее где учился
А.С. Пушкин, должны стать достойными
представителями нового поколения русской
интеллигенции.

С тем классом мы не посетили ни Болдино,
ни Пушкинские Горы, но из тех поездок,
которые состоялись, ребята вынесли глав-
ное — осознание ценности мемориальных
мест не только для культуры вообще,
но и лично для каждого из них. Теперь уже
взрослые люди, они посещают и Царское
Село, и Пушкинские Горы и при встрече
рассказывают мне о своих впечатлениях.
Многие из них занимаются научными иссле-
дованиями, а восемь человек уже защитили
кандидатские диссертации.

Вспомнилось, как с нынешними старшекласс-
никами побывали в некрополе Донского мо-
настыря. Искали захоронения родственников
и друзей А.С. Пушкина. Отметили, что
на могиле П.Я. Чаадаева лежат живые цве-
ты. Почему? Вот и направление для поиска,
для исследовательской работы. 
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— «Село Михайловское находится верстах
в пяти от Святогорского монастыря. Выехавши
в поле, надо следовать через деревню и оттуда
версты три всё лесом до самой усадьбы Ми-
хайловского. Сосновый лес пересекается одной
проезжею дорогою. Лес чистый, у корня его
виднеется зелёный бархатистый мох. Лес за-
канчивается у самого села Михайловского.

При слове «село» не думайте о церкви и мно-
гих домах, которые ютятся около церкви
в русских сёлах. В Псковской губернии селом
называется просто усадьба или селение».

— «Приехав сюда, был я всеми встречен как
нельзя лучше. Но скоро всё переменилось. Что
я предвидел, то и случилось. Моё пребывание
среди моей семьи только удвоило огорчение,
достаточно существенное. Меня упрекают
за мою ссылку, считают себя вовлечёнными
в моё несчастье, утверждают, что я проповедую
атеизм сестре, небесному созданию, и брату,
потешному юнцу, который восторгался моими
стихами. Отец имел слабость взять на себя
обязанности, которые ставят его в самое ложное
положение по отношению ко мне — распечаты-
вать мою переписку. Короче, быть моим шпио-
ном. Вспыльчивость и раздражительная чувст-
вительность отца не позволяли мне с ним объ-
ясниться, и я решил молчать».

Íî çëîá�î ��îé èãðàåò ñ÷àñòüå:

�àâ�î áåç êðîâà ÿ �îøóñü,

Êó�à ïî�óåò ñà�îâëàñòüå;

Óñ�óâ, �å ç�àþ, ã�å ïðîñ�óñü, —

Âñåã�à ãî�è�, òåïåðü â èçã�à�üå

Âëà÷ó çàêîâà��ûå ��è.

«Наконец, желая вывести себя из тягост-
ного положения, прихожу к отцу, прошу
его позволения объясниться откровенно.
Отец рассердился. Призывает брата
и повелевает ему не знаться с этим чудо-
вищем, с этим выродком-сыном. Голова
моя закипела. Высказываю всё, что имел
на сердце целых три месяца».

Во второй половине ноября Сергей
Львович Пушкин отказался от взятого
на себя политического надзора за сыном
и со всей семьёй уехал в Петербург, ос-
тавив в Михайловском Пушкина одного.

Друзьям было страшно за поэта. Вя-
земский писал Александру Ивановичу
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Ãîñòè�àÿ â �î�å-�óçåå À.Ñ. Ïóøêè�à 

â Ìèõàéëîâñêî�

Ïà�ÿò�èê À.Ñ. Ïóøêè�ó 

è Àðè�å Ðî�èî�îâ�å â ã. Ïñêîâå.



кенбардами. Я привёз Пушкину в пода-
рок «Горе от ума». Он был очень дово-
лен этою тогда рукописною комедией.
После обеда за чашкою кофе он начал
читать её вслух. Между тем время шло
за полночь. Нам подали закусить.
На прощание хлопнула третья пробка.

Мы крепко обня-
лись. Ямщик уже
запрягал лошадей.
Мы ещё чокну-
лись стаканами.
Но грустно пи-
лось. Молча я на-
бросил на плечи
шубу и убежал
в сани. Кони рва-
нули под гору.
Послышалось:
«Прощай, друг!»

È �û�å ç�åñü, â çàáûòîé ñåé ãëóøè,

Â îáèòåëè ïóñòû��ûõ âüþã è õëà�à,

Ì�å ñëà�êàÿ ãîòîâèëàñü îòðà�à:

Òðîèõ èç âàñ, �ðóçåé �îåé �óøè,

Ç�åñü îá�ÿë ÿ. Ïîýòà �î� îïàëü�ûé,

Î Ïóùè� �îé, òû ïåðâûé ïîñåòèë;

Òû óñëà�èë èçã�à�üÿ �å�ü ïå÷àëü�ûé,

Òû â �å�ü åãî ëèöåÿ ïðåâðàòèë.

Òû, Ãîð÷àêîâ, ñ÷àñòëèâåö ñ ïåðâûõ ��åé,

Õâàëà òåáå — ôîðòó�û áëåñê õîëî��ûé

Íå èç�å�èë �óøè òâîåé ñâîáî��îé:

Âñ¸ òîò æå òû �ëÿ ÷åñòè è �ðóçåé.

Íà� ðàç�ûé ïóòü ñó�üáîé �àç�à÷å� ñòðîãîé;

Ñòóïàÿ â æèç�ü, �û áûñòðî ðàçîøëèñü:

Íî �åâç�à÷àé ïðîñ¸ëî÷�îé �îðîãîé

Ìû âñòðåòèëèñü è áðàòñêè îá�ÿëèñü.

Êîã�à ïîñòèã �å�ÿ ñó�üáè�û ã�åâ,

�ëÿ âñåõ ÷óæîé, êàê ñèðîòà áåç�î��ûé,

Ïî� áóðåþ ãëàâîé ïî�èê ÿ òî��îé

È æ�àë òåáÿ, âåùó� ïåð�åññêèõ �åâ,

È òû ïðèø¸ë, ñû� ëå�è â�îõ�îâå��ûé,

Î �åëüâèã �îé: òâîé ãîëîñ ïðîáó�èë

Ñåð�å÷�ûé æàð, òàê �îëãî óñûïë¸��ûé,

È áî�ðî ÿ ñó�üáó áëàãîñëîâèë.
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Тургеневу: «Кто творец бесчеловечного этого
убийства? Или не убийство — заточить
пылкого, кипучего юношу в деревне рус-
ской?.. Должно быть богатырем духовным,
чтобы устоять против этой пытки. Страшусь
за Пушкина!»

— «Вот уже 4 месяца, как нахожусь
я в глухой деревне… У нас осень, дождик шу-
мит, ветер шумит — шумно и скучно. Я в со-
вершенном одиночестве, и у меня буквально
нет общества, кроме моей старой няни. Она
единственная моя подруга, и с нею только мне
не скучно».

Ïî�ðóãà ��åé �îèõ ñóðîâûõ,

Ãîëóáêà �ðÿõëàÿ �îÿ!

Î��à â ãëóøè ëåñîâ ñîñ�îâûõ

�àâ�î, �àâ�î òû æ�¸øü �å�ÿ.

Òû ïî� îê�î� ñâîåé ñâåòëèöû

Ãîðþåøü, áó�òî �à ÷àñàõ,

È �å�ëÿò ïî�è�óò�î ñïèöû

Â òâîèõ �à�îðùå��ûõ ðóêàõ.

Ãëÿ�èøü â çàáûòûå âîðîòû

Íà ÷¸ð�ûé îò�àë¸��ûé ïóòü:

Òîñêà, ïðå�÷óâñòâèÿ, çàáîòû

Òåñ�ÿò òâîþ âñå÷àñ�î ãðó�ü.

11 января 1825 года в Михайловское
на один день приехал лицейский друг Пуш-
кина И.И. Пущин.

Ìîé ïåðâûé �ðóã, �îé �ðóã áåñöå��ûé!

È ÿ ñó�üáó áëàãîñëîâèë,

Êîã�à �îé �âîð óå�è�¸��ûé,

Ïå÷àëü�û� ñ�åãî� çà�åñ¸��ûé,

Òâîé êîëîêîëü÷èê îãëàñèë…

Из воспоминаний Ивана Ивановича Пущи-
на: «Пушкин показался мне несколько се-
рьёзнее прежнего, сохраняя, однако ж, ту
же весёлость. Он, как дитя, был рад наше-
му свиданию. Несколько раз повторял, что
ему ещё не верится, что мы вместе. Наруж-
но он мало переменился, оброс только ба-
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В апреле 1825 года в Михайловское приехал
Антон Дельвиг.

«Как я был рад баронову приезду! Он очень
мил. Наши барышни все в него влюбились».

Ãî�è�û âåø�è�è ëó÷à�è,

Ñ îêðåñò�ûõ ãîð óæå ñ�åãà

Ñáåæàëè �óò�û�è ðó÷üÿ�è

Íà ïîòîïë¸��ûå ëóãà.

Óëûáêîé ÿñ�îþ ïðèðî�à

Ñêâîçü ñî� âñòðå÷àåò óòðî ãî�à;

Ñè�åÿ áëåùóò �åáåñà.

Åù¸ ïðîçðà÷�ûå ëåñà

Êàê áó�òî ïóõî� çåëå�åþò.

Ï÷åëà çà �à�üþ ïîëåâîé

Ëåòèò èç êåëüè âîñêîâîé.

�îëè�û ñîõ�óò è ïåñòðåþò;

Ñòà�à øó�ÿò, è ñîëîâåé

Óæ ïåë â áåç�îëâèè �î÷åé.

Ãîñïî�ñêèé �î� óå�è�¸��ûé,

Ãîðîé îò âåòðîâ îãðàæ�¸��ûé,

Ñòîÿë �à� ðå÷êîþ. Â�àëè

Ïðå� �è� ïåñòðåëè è öâåëè

Ëóãà è �èâû çîëîòûå,

Ìåëüêàëè ñ¸ëà; ç�åñü è òà�

Ñòà�à áðî�èëè ïî ëóãà�,

È ñå�è ðàñøèðÿë ãóñòûå

Îãðî��ûé çàïóù¸��ûé ñà�,

Ïðèþò çà�ó�÷èâûõ �ðèà�.

— «В 4 главе «Онегина» я изобразил свою
жизнь…»

À ÷òî æ Î�åãè�?..

Î�åãè� æèë à�àõîðåòî�;

Â ñå�ü�î� ÷àñó âñòàâàë î� ëåòî�

È îòïðàâëÿëñÿ �àëåãêå

Ê áåãóùåé ïî� ãîðîé ðåêå;

Ïåâöó Ãþëü�àðû ïî�ðàæàÿ,

Ñåé Ãåëëåñïî�ò ïåðåïëûâàë,

Ïîòî� ñâîé êîôå âûïèâàë,

Ïëîõîé æóð�àë ïåðåáèðàÿ,

È î�åâàëñÿ.

Ïðîãóëêè, ÷òå�üå, ñî� ãëóáîêèé,

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2009
253

Ëåñ�àÿ òå�ü, æóð÷à�üå ñòðóé,

Ïîðîé áåëÿ�êè ÷åð�îîêîé

Ìëà�îé è ñâåæèé ïîöåëóé,

Óç�å ïîñëóø�ûé êî�ü ðåòèâûé,

Îáå� �îâîëü�î ïðèõîòëèâûé,

Áóòûëêà ñâåòëîãî âè�à,

Óå�è�å�üå, òèøè�à:

Âîò æèç�ü Î�åãè�à ñâÿòàÿ.

— «Что касается соседей, то мне лишь
поначалу пришлось потрудиться, чтоб
отвадить их от себя. Я слыву среди них
Онегиным».

Ñ�à÷àëà âñå ê �å�ó åçæàëè;

Íî òàê êàê ñ çà��åãî êðûëüöà

Îáûê�îâå��î ïî�àâàëè

Å�ó �î�ñêîãî æåðåáöà,

Ëèøü òîëüêî â�îëü áîëüøîé �îðîãè

Çàñëûøàò èõ �î�àø�è �ðîãè,-

Ïîñòóïêî� îñêîðáÿñü òàêè�,

Âñå �ðóæáó ïðåêðàòèëè ñ �è�.

— «Я знаком только с одним семейст-
вом. Это Осиповы-Вульф из Тригорско-
го, что в нескольких вёрстах от Михай-
ловского».

Íî è â�àëè, â êðàþ ÷óæî�,

ß áó�ó �ûñëåþ âñåã�àø�åé

Áðî�èòü Òðèãîðñêîãî êðóãî�

Â ëóãàõ, ó ðå÷êè, �à� õîë�î�,

Â ñà�ó ïî� ñå�üþ ëèï �î�àø�èõ.

Из воспоминаний Анны Петровны
Керн: «Восхищённая Пушкиным,
я страстно желала увидеть его. Желание
моё исполнилось во время пребывания
в доме тётки моей в Тригорском
в 1825 году.

После ужина тётушка предложила нам
всем прогулку в Михайловское. Пушкин
очень обрадовался. Мы поехали. Погода
была чудесная. Никогда после я не ви-
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дала его таким добродушно весёлым и лю-
безным.

Приехавши в Михайловское, мы не вошли
в дом, а пошли прямо в старый запущенный
сад, «приют задумчивых дриад», с длинны-
ми аллеями старых дерев, корни которых,
сплетясь, вились по дорожкам, что заставля-
ло меня спотыкаться, а моего спутника
вздрагивать.

На следующий день я должна была уехать
в Ригу. Пушкин на прощание принёс мне
экземпляр 2-й главы «Онегина». В неразре-
занных листках я нашла вчетверо сложенный
лист со стихами». (Звучит романс
М. Глинки «Я помню чудное мгновенье»).
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Íî �àøå ñåâåð�îå ëåòî,

Êàðèêàòóðà þæ�ûõ çè�,

Ìåëüê�¸ò è �åò: èçâåñò�î ýòî,

Õîòü �û ïðèç�àòüñÿ �å õîòè�.

Óæ �åáî îñå�üþ �ûøàëî,

Óæ ðåæå ñîë�ûøêî áëèñòàëî,

Êîðî÷å ñòà�îâèëñÿ �å�ü,

Ëåñîâ òàè�ñòâå��àÿ ñå�ü

Ñ ïå÷àëü�û� øó�î� îá�àæàëàñü,

Ëîæèëñÿ �à ïîëÿ òó�à�,

Ãóñåé êðèêëèâûõ êàðàâà�

Òÿ�óëñÿ ê þãó: ïðèáëèæàëàñü

�îâîëü�î ñêó÷�àÿ ïîðà;

Ñòîÿë �îÿáðü óæ ó �âîðà.

— «Писанная мною в строгом уедине-
нии, вдали охлаждающего света траге-
дия… окончена. Я перечёл её вслух, один,
и бил в ладоши, и кричал:

— Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!

Не могу вытерпеть, чтоб не выписать её
заглавие — «Трагедия о настоящей беде
московского государства, о царе Борисе
и о Гришке Отрепьеве». Писал раб Бо-
жий Александр, сын Сергея, Пушкин,
в лето 7333, на городище Воронич».

Çè�à. ×òî �åëàòü �à� â �åðåâ�å? 

ß âñòðå÷àþ

Ñëóãó, �åñóùåãî ��å óòðî� ÷àøêó ÷àþ,

Âîïðîñà�è: òåïëî ëü? Óòèõëà ëè �åòåëü?

Ïîðîøà åñòü èëü �åò? È �îæ�î ëè ïîñòåëü

Ïîêè�óòü �ëÿ ñå�ëà, èëü ëó÷øå �î îáå�à

Âîçèòüñÿ ñ ñòàðû�è æóð�àëà�è ñîñå�à?

Ïîðîøà. Ìû âñòà¸�, è òîò÷àñ �à êî�ÿ,

È ðûñüþ ïî ïîëþ ïðè ïåðâî� ñâåòå ��ÿ;

Àðàï�èêè â ðóêàõ, ñîáàêè âñëå� çà �à�è;

Ãëÿ�è� �à áëå��ûé ñ�åã ïðèëåæ�û�è ãëàçà�è;

Êðóæè�ñÿ, ðûñêàå� è ïîç��åé óæ ïîðîé,

�âóõ çàéöåâ ïðîòðàâèâ, ÿâëÿå�ñÿ �î�îé.

Êó�à êàê âåñåëî! Âîò âå÷åð: âüþãà âîåò;

Ñâå÷à òå��î ãîðèò; ñòåñ�ÿÿñü, ñåð�öå �îåò;

Ïóøêè� â ïàðêå Ìèõàéëîâñêîãî. 

Â. Ñåðîâ. 1899 
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Ïî êàïëå, �å�ëå��î ãëîòàþ ñêóêè ÿ�.

×èòàòü õî÷ó; ãëàçà �à� áóêâà�è ñêîëüçÿò,

À �ûñëè �àëåêî…

— «В столицу хочется мне, друзья мои!
Хочется с вами ещё перед смертью поврать.
Но благоразумней было бы отправиться
за море. Что мне в России делать?.. Выписы-
вайте меня, красавцы мои, а не то не я про-
чту вам трагедию свою».

Осенью 1825 года в Таганроге внезапно
скончался император Александр I. Известия
доходили до Михайловского медленно,
о смерти царя Пушкин узнал только две не-
дели спустя и решил, что теперь с него сни-
мут опалу. Он писал друзьям, но — увы —
им было не до него.

14 декабря в Петербурге на Сенатской пло-
щади произошло восстание. Не получая
ни от кого писем, Пушкин решил поехать
в Петербург и узнать, что там происходит.
И только вера в дурные приметы удержала
его от этой поездки. Поехал проститься к три-
горским соседям — заяц перебежал дорогу.
Слуга, которого он хотел взять с собою, вне-
запно заболел. Выехали за ворота Михайлов-
ского, а навстречу — священник. Не выдер-
жал Пушкин и остался дома.

— «Я рассчитывал попасть в Петербург по-
здно вечером 13 декабря и попал бы к Рылее-
ву прямо на совещание. Меня приняли бы
на следующий день с прочими на Сенатскую
площадь».

Íàñ áûëî ��îãî �à ÷åë�å;

È�ûå ïàðóñ �àïðÿãàëè,

�ðóãèå �ðóæ�î óïèðàëè

Â ãëóáü �îù�û â¸ñëû. Â òèøè�å

Íà ðóëü ñêëî�ÿñü, �àø êîð�ùèê ó��ûé

Â �îë÷à�üå ïðàâèë ãðóç�ûé ÷¸ë�;

À ÿ — áåñïå÷�îé âåðû ïîë�, —

Ïëîâöà� ÿ ïåë… Â�ðóã ëî�î âîë�

Èç�ÿë ñ �àë¸òó âèõðü øó��ûé…

Ïîãèá è êîð�ùèê è ïëîâåö! —

Ëèøü ÿ, òàè�ñòâå��ûé ïåâåö, —

Íà áåðåã âûáðîøå� ãðîçîþ,

ß ãè��û ïðåæ�èå ïîþ

È ðèçó âëàæ�óþ �îþ

Ñóøó �à ñîë�öå ïî� ñêàëîþ.

— «Вступление на престол государя
Николая Павловича подаёт мне радост-
ную надежду. Может быть, его величе-
ству угодно будет переменить мою
судьбу…»

— «Секретно. Господину псковскому
гражданскому губернатору. По высочай-
шему государя императора повелению
прошу покорнейше Ваше Превосходи-
тельство находящемуся во вверенной
Вам губернии чиновнику 10 класса
Александру Пушкину позволить отпра-
виться сюда при посылаемом вместе
с ним нарочным фельдъегерем. Господин
Пушкин может ехать в своём экипаже
свободно, не в виде арестанта, но в со-
провождении только фельдъегеря.
По прибытии же в Москву имеет явить-
ся прямо к дежурному генералу Главного
штаба Его Императорского Величества.
Барон Дибич, начальник Главного шта-
ба. 31 августа 1826 года».
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«Îñå��èå �îæ�è» (À.Ñ. Ïóøêè�). 

Â. Ïîïêîâ. 1973



Под этими стенами, под крутым обрывом,
в тени лип, на земле, засыпанной пожелтев-
шими лепестками, белеет могила Пушкина.

Здесь конец блистательной, взволнован-
ной и гениальной жизни. Здесь могила,
известная всему человечеству»… Это Па-
устовский, «Михайловские рощи».

Такой диктант мы когда-то писали и да-
же не думали, что и нам доведётся под-
няться по каменным обледенелым ступе-
ням монастыря. Мы стояли над могилой
Пушкина, а в душе звучали его стихи,
такие понятные теперь.

…Â�îâü ÿ ïîñåòèë

Òîò óãîëîê çå�ëè, ã�å ÿ ïðîâ¸ë

Èçã�à��èêî� �âà ãî�à �åçà�åò�ûõ.

Óæ �åñÿòü ëåò óøëî ñ òåõ ïîð — è ��îãî

Ïåðå�å�èëîñü â æèç�è �ëÿ �å�ÿ,
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Так неожиданно закончилась для Пушкина
ссылка в далёкое «сельцо Михайловское».

Ïðîñòèòå, �èð�ûå �îëè�û,

È âû, ç�àêî�ûõ ãîð âåðøè�û,

È âû, ç�àêî�ûå ëåñà;

Ïðîñòè, �åáåñ�àÿ êðàñà,

Ïðîñòè, âåñ¸ëàÿ ïðèðî�à;

Ìå�ÿþ �èëûé, òèõèé ñâåò

Íà øó� áëèñòàòåëü�ûõ ñóåò…

Ïðîñòè æ è òû, �îÿ ñâîáî�à!

Êó�à, çà÷å� ñòðå�ëþñÿ ÿ?

×òî ��å ñóëèò ñó�üáà �îÿ?

Пушкин будет не раз возвращаться сюда,
в «тот уголок земли, где он провёл изгнан-
ником два года незаметных».

В апреле 1836 года Пушкин похоронил мать
рядом с могилами её предков у стен Свято-
горского монастыря и тогда же внёс в монас-
тырскую казну деньги, откупив себе место ря-
дом с могилой матери.

È õîòü áåñ÷óâñòâå��î�ó òåëó

Ðàâ�î ïîâñþ�ó èñòëåâàòü,

Íî áëèæå ê �èëî�ó ïðå�åëó

Ì�å âñ¸ á õîòåëîñü ïî÷èâàòü.

Близко к «милому пределу», к Михайлов-
скому, похоронили Пушкина морозным фев-
ральским утром 1837 года.

— «В нескольких километрах от Михайлов-
ского, на высоком бугре, стоит Святогорский
монастырь. Под стеной монастыря похоронен
Пушкин. Вокруг монастыря посёлок —
Пушкинские Горы…

К могиле Пушкина надо идти через пустын-
ные монастырские дворы и подыматься
по выветренной каменной лестнице. Лестни-
ца приводит на вершину холма, к обветша-
лым стенам собора.
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È ñà�, ïîêîð�ûé îáùå�ó çàêî�ó,

Ïåðå�å�èëñÿ ÿ — �î ç�åñü îïÿòü

Ìè�óâøåå �å�ÿ îáúå�ëåò æèâî,

È, êàæåòñÿ, âå÷îð åù¸ áðî�èë

ß â ýòèõ ðîùàõ.

Âîò îïàëü�ûé �î�èê,

Ã�å æèë ÿ ñ áå��îé �ÿ�åþ �îåé.

Óæå ñòàðóøêè �åò — óæ çà ñòå�îþ

Íå ñëûøó ÿ øàãîâ å¸ òÿæ¸ëûõ,

Íè êðîïîòëèâîãî å¸ �îçîðà.

Âîò õîë� ëåñèñòûé, �à� êîòîðû� ÷àñòî

ß ñèæèâàë �å�âèæè� — è ãëÿ�åë

Íà îçåðî, âîñïî�è�àÿ ñ ãðóñòüþ

È�ûå áåðåãà, è�ûå âîë�û…

Рассказывая о поездке в Пушкинские Горы,
ребята вновь пережили те чувства, которые
испытали там. Трое суток, проведённых
на Псковской земле, были предельно заполне-
ны: экскурсии; прогулки из Тригорского
и в Петровское; поход в Михайловское,
к трём соснам. А перед сном, собравшись
вместе, рассевшись кругом, — делимся впе-
чатлениями, открытиями, читаем стихи… Впро-
чем, как и в любой такой поездке.

Но литературно-музыкальная композиция
не занимает центральное место урока. Благо-
даря ей старшеклассники погружаются в мир
пушкинской поэзии, вспоминают факты его
личной и творческой биографии. И только по-
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сле такой «разминки» ума и чувств ре-
бята начинают размышлять на заданные
темы, используя свои знания, впечатле-
ния, открытия и сомнения.

Вот предложенный ребятам материал
для размышлений.

1. «26 мая 1799 года родился Пуш-
кин. Пушкин родился в Москве. Кто
угодно — где угодно. Но не Пушкин.
Пушкин должен был родиться в Моск-
ве». (Н. Скатов)

2. «…Бросается в глаза, что, когда…
Пушкин хотел оглянуться на начало
своей жизни, он неизменно вспоминал
только Лицей — детство он вычеркнул
из своей жизни. Он был человек без
детства». (Ю. Лотман)

3. «Скажу тебе (за тайну), что
я в Болдине писал, как давно уже
не писал». (А.С. Пушкин —
П.А. Плетнёву. 9 декабря 1830 года)

Цитаты Н. Скатова и Ю. Лотмана вы-
звали много размышлений, высказыва-
ний и даже споров.

Ребята строго разграничили два периода
в жизни Пушкина: детство и Лицей.
Роль Лицея в формировании личности
Пушкина, его мировоззрения, его духов-
ного мира представлялась всем перво-
степенной. Особенно категоричны были
юноши. Вот одно из высказываний
старшеклассника М.: «Без Лицея
не было бы того Пушкина, какого мы
знаем, с другим детством — был бы».
При этом детские годы отождествля-
лись с ранними московскими впечатле-
ниями. Развивая эту мысль, выпускник
привёл целую систему доказательств,
подтверждающих выдающуюся роль
Лицея в духовном развитии Пушкина.

Но были и другие мнения. Развивая
мысль Н. Скатова, ученица Н., опира-
лась на знания о пушкинской Москве,
большинство из которых были получе-

Êî��àòà â Òðèãîðñêî�



ны во время экскурсий. Пушкин всегда на-
зывал Москву своей, для него «Москва
моя» — это русский город, свидетельница
и участница всех исторических событий
России. Земля Московская всё видела, всё
чувствовала. И это отношение к Москве как
к дому зародилось у поэта именно в детстве.
Ребята рассказывают о прогулках мальчика
Пушкина с дядькой Никитой Козловым 

в Кремль, московские монастыри и храмы,
сады дворца Юсупова (описанные как сады
Черномора в «Руслане и Людмиле»), при-
водят строки лирических отступлений
из «Евгения Онегина».

Большинство главных событий в жизни Алек-
сандра Сергеевича были связаны с Москвой:
рождение, женитьба (и невесту выбрал москов-
скую), мальчишник, первые, счастливые, меся-
цы семейной жизни. Ребята отметили, что
и творческий дебют Пушкина состоялся
в Москве: его первое печатное стихотворение
появилось в московском журнале «Вестник
Европы».

Отношение поэта к Москве оставалось не-
изменным на протяжении всей его жизни,
и в основе его лежали впечатления детст-
ва. Поэт говорит о Москве с лирическим
восторгом, иногда иронично, иногда пе-
чально, иногда насмешливо, но всегда при-
страстно, потому что Москва для него —
его Родина.
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Конечно, Пушкин видел исторически
и социально-политически обусловленные
проявления «упадка Москвы» и «возвы-
шения Петербурга» (приводятся отрывки
«Путешествия из Москвы в Петер-
бург»), видел наступление «нового века»,
но родился-то он в допожарной Москве,
культурном центре России. Ребята вспо-
минают, что Москва начала XIX века —
это город поэтов: Н.М. Карамзина,
И.И. Дмитриева, В.Л. Пушкина и др.,
просвещённых вельмож (Н.Б. Юсупов),
литературно-философских кружков и об-
ществ. Ещё сильно было влияние Мос-
ковского университета, первого в России.
Не случайно Москва стала родиной
не только Пушкина, но и Грибоедова,
Герцена, Лермонтова… Не случайно
и подмосковное Остафьево Пушкин назо-
вёт «Русским Парнасом».

Ученица Д. настаивала, что Москва, вся
Москва была для Пушкина домом.
Именно в детстве сформировались пред-
ставления его о семье, о быте. Не толь-
ко семья формировала эти представления,
но и его московское окружение, родст-
венные связи, хлебосольность москви-
чей — всё, что связано с «московским
мифом». «Именно в Москве считалось,
что, если не знаешь нескольких колен
предков, ты человек пропащий». Отсюда
известное отношение Пушкина к пред-
кам, к родственникам, к родителям.
В качестве доказательств ребята расска-
зывают о заботливом отношении Пушки-
на к своим родителям и родственникам
жены, об организации похорон дяди,
Василия Львовича, и других обязаннос-
тях, которые Пушкин всегда доброволь-
но брал на себя. Отсюда и собственное
стремление к семейной жизни, а возмож-
но, и выбор жены-москвички.

О взлёте творческой активности Пушкина
Болдинской осенью 1830 года ребята гово-
рили в целом единодушно. Все отметили
две главные причины, которые обусловили
творческий подъём поэта: это изоляция
от общества, от мира и любимое время
года — осень.
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Оторванность от общества, от света давали
свободу бытовую и творческую. Планы и за-
мыслы, давно существовавшие, получили воз-
можность реализации. В высказываниях стар-
шеклассников присутствует образ «сжатой
пружины».

Ребята также пытались сопоставить затворниче-
ство Пушкина в Болдине с другими периодами
его жизни. До Болдина, где он оказывался «за-
пертым»? Вспоминались южная ссылка и Ми-
хайловское. В Михайловском внешней свободы
казалось больше, были соседи в Тригорском,
но внутренняя подавленность, ощущение себя уз-
ником, неопределённость будущего, да и сама
изоляция от мира омрачали мироощущение Пуш-
кина. Творчество спасает поэта от разочарова-
ния, уныния, отчаяния. В Болдине же вынуж-
денное затворничество воспринимается поэтом
как возможность творить.

Кроме того, ребята отметили, что Болдино
и сегодня воспринимается как край земли,
край света, это заповедные места в полном
смысле слова. Прочувствовать это можно,
только лишь побы-
вав там. Снова
вспомнился буран,
застигший нас
на пути из Болди-
на, когда всё за-
мерло вокруг и мы
почувствовали себя
затерянными во
Вселенной… Не-
трудно представить
себе, каким краем
света ощущалось
Болдино в 1830 го-
ду! Поэтому, на-
верно, в Болдине и
были написаны фи-
лософские произве-
дения Пушкина.

На заключительном этапе уроке (P.S. «Среди
святых воспоминаний») ребятам был показан
видеоряд из фотографий, сделанных во время
поездок и экскурсий по пушкинским местам
за семь лет их обучения в средней школе.

Они с удивлением и радостью узнавали
себя и угадывали, где и когда был сде-
лан снимок.

В завершение урока старшеклассникам
был задан итоговый вопрос: «Что дали
вам путешествия по пушкинским местам
России?»

Ребята называли возросший интерес
к личности и творчеству поэта, стремле-
ние к исследовательской работе и собст-
венному творчеству, лучшее понимание
произведений, любовь к путешествиям.

Ученик Р. ещё раз вспомнил «Старого
скрипача» А. Платонова. Старый скри-
пач, играя у подножия памятника Пуш-
кину, дарил людям свою музыку, про-
буждая в них «чувства добрые»,
и при этом он поднимался над миром
и оказывался почти рядом с Пушкиным.
«Каждая поездка по пушкинским мес-
там пробуждала и очищала наши души,
и мы «поднимались выше и выше»,
почти к Пушкину»…

Ñòîëèê-áîá â �óçåå À.Ñ. Ïóøêè�à â Áîë�è�î

Ïîðòðåò À.Ñ. Ïóøêè�à 

â Áîë�è�ñêî� �óçåå




