
Н ам говорят: ПУШКИН, и внутреннее зрение узнает знако-
мый росчерк на полях рукописи – кудри, профиль, бакен-
барды; изображение юноши-лицеиста анфас, подпирающе-

го в раздумье щеку («...здесь лежала его треуголка и растрепанный 
том Парни...»); знаменитый портрет кисти Ореста Кипренского, где 
взрослый и усталый Гений, человек, которого Гоголь назвал «явле-
нием чрезвычайным и, может быть, единственным в русской жиз-
ни», смотрит нам прямо в глаза. А затем приходит все прочее, бес-
счетное: от Лукоморья до «Онегина», от «Повестей Белкина» до 
«Маленьких трагедий», вкупе с историей его жизни, короткой, но 
огромной по Божественным меркам и незавершенной по сей день. 
И что-то еще – межстрочное, непостижимое, без чего не стала бы 
возможной вся дальнейшая русская литература.

Со дня дуэли на Черной речке десятилетия безостановочно 
складываются в века, а размышления над наследием поэта не пре-
кращаются, обретают новый объем и глубину, потому что его дух, 
чувство и мысль – это Дух, Чувство, Мысль Пророка. Ни до, ни 
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после него никто столь бескомпромиссно не опре-
делял назначение поэта и поэзии, как сделал это 
он в стихотворении «Пророк», навсегда обозна-
чив предел духовно-нравственной ответственно-
сти для всех, кто берет на себя смелость положить 
перед собой чистый лист бумаги и написать сло-
ва, которые потом предъявит человечеству.

Историческое значение явления А.С. Пушки-
на в русской культуре обозначил Ф.М. Достоев-
ский в своей знаменитой речи 8 июня 1880 года – 

речи, которая долгим и мощным эхом отозвалась 
во многих поколениях русского общества. «Пуш-
кин, – говорил он, – как раз приходит в самом 
начале правильного самосознания нашего, едва 
лишь начавшегося и зародившегося в обществе 
нашем после целого столетия с петровской ре-
формы, и появление его сильно способствует ос-
вещению темной дороги нашей новым направ-
ляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть 
пророчество и указание. <...> В европейских лите-
ратурах были громадной величины художествен-
ные гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. 
Но укажите хоть на одного из этих великих гени-
ев, который обладал бы такой способностью все-
мирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-
то способность, главнейшую способность нашей 
национальности, он именно разделяет с народом 
нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт»1.

C именем Пушкина связано в России, а теперь 
и за ее пределами, множество памятных мест. Од-
нако с особым чувством в этом перечне звучит: 
«Москва! Как много в этом звуке для сердца рус-
ского слилось...» Добрая патриархальная Мос-
ква, «премилая старушка», куда съезжались на 
зиму из провинций представители русского дво-
рянства и «блестящая гвардейская молодежь на-
летала <...> из Петербурга», была не только в бук-
вальном смысле родиной поэта, где 6 июня (по 
новому стилю) 1799 года он появился на свет в се-
мье Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пуш-
киных, но и местом, где он провел почти все де-
тство. А значит, именно в Москве был заложен 
фундамент личности поэта, сформированы ос-
новные черты характера, наложившие отпечаток 
на его дальнейшую судьбу. В Москве в журнале 
«Вестник Европы» за 1814 год было опубликова-
но его первое стихотворение, в церкви Вознесе-
ния у Никитских ворот он обвенчался с Натальей 
Николаевной Гончаровой, жил после женить-
бы «в доме Хитровой» на Арбате, неоднократно 
наезжал в Москву после михайловской ссылки 
и в последние годы жизни.

Связь Александра Сергеевича с городом не 
оборвалась и после кончины. В 1880 году в Мос-
кве был установлен первый в России памятник 
Пушкину скульптора А.М. Опекушина... А мно-
го десятилетий спустя 6 июня 1961 года в быв-
шей усадьбе Хрущевых-Селезневых на улице 
Пречистенка открылся Государственный музей 
А.С. Пушкина, или московский Дом Пушкина.

История Дома

Э тот деревянный оштукатуренный особ-
няк в стиле московского ампира был возве-

ден в 1814–1817 годах архитектором Афанасием 
Григорьевым при участии Доменико Жилярди 
по заказу участника войны 1812 года помещи-
ка Тамбовской, Пензенской и Московской гу-
берний Александра Петровича Хрущева на 
месте сгоревшей во время пожара усадьбы кня-
зя Ф.С. Барятинского. Сохранившийся белока-
менный цокольный этаж стал основой ново-
го господского дома. Здание особняка имеет 
два фасада: классически сдержанный главный 
с шести колонным портиком и фронтоном на 
углу Пречистенки и Хрущевского переулка 
и «изысканный боковой фасад с его сдвинутыми 
попарно восемью колоннами и <...> горельеф-
ным фризом»2.

В 1860-е годы дом купила семья Селезневых, 
она же пожертвовала его в начале XX века для 
устрой ства Школы-приюта московского дворян-
ства. После революции 1917 года приют закрыли, 

и с того момента что здесь только ни находилось: 
Институт славяноведения Академии наук, Эстон-
ская миссия, Литературный музей, Музей игруш-
ки, Главкожа, коммунальные квартиры...

В 1949 году Государственный литературный 
музей открыл в этом здании юбилейную выстав-
ку «А.С. Пушкин. 150 лет со дня рождения». Экс-
позиция получила широкий резонанс, появились 
новые исследования пушкинской биографии 
и творческого наследия поэта. Московская обще-
ственность обратилась с ходатайством об устрой-
стве музея на родине поэта, и в 1957 году вышло 
правительственное постановление «О создании 
музея, посвященного жизни и творчеству Пушки-
на» в доме на Пречистенке.

Почему музей поэта разместился в особняке 
Хрущевых-Селезневых? Такое решение оправда-
но и тем, что это замечательный архитектурный 
памятник пушкинского времени, и тем, что вок-
руг особняка – более 20 адресов, напрямую свя-
занных с биографией Пушкина. В доме №16 на 
Пречистенке (сегодня там находится Дом уче-
ных) Александр Сергеевич навещал дядю жены 
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2 Столица и усадьба. №46, 1915. С. 4.
А.И. Теребенев. А.С. Пушкин. 1837

1 Достоевский Ф.М. Пушкин (очерк). Произнесено 
8 ию ня <1880 года> в заседании Общества любителей 
российской словесности. «Дневник писателя», 1880 / В кн.: 
Собрание мыслей Достоевского. М., 2003. С. 478, 488.

Фасад особняка Хрущевых-Селезневых со стороны Пречистенки
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сенатора И.А. Нарышкина, который на его свадь-
бе был посаженным отцом со стороны Натальи 
Николаевны. Домом №21, в котором сейчас рас-
полагается Академия художеств, владели граф 
С.П. Потемкин и его супруга Елизавета Петров-
на Потемкина, на свадьбе поэта она была поса-
женной матерью со стороны жениха. По адресу 
Пречистенка, 17, проживал друг Александра Сер-
геевича поэт Денис Давыдов. В Гагарин ском пе-
реулке, 4, Пушкин нередко останавливался во 
время наездов в Москву в доме сокурс-
ника брата Льва по Благородному 
университетскому пансиону – 
Павла Воиновича Нащокина. 
Прямых свидетельств о том, 
что Пушкин бывал в доме 
на Пречистенке, нет, 
но сюда часто приез-
жали на балы и обеды 
к гостеприимным Хру-
щевым его знакомые, 
друзья и род ственники: 
И.А. Нарышкин, 
М.М. Сонцов, 
А.П. Ер  молов и др.

Занимаясь комплекто-
ванием фондов, работни-
ки музея «были охвачены 
пафосом поиска, испытыва-
ли чувство охотников, иду-
щих по следу»3. Поначалу, кро-
ме помещения, «не было ничего, 
ни одного экспоната, ни хранилищ, 
ни инвентарных книг...»4 
В собирательстве прини-
мали участие все: директор 
музея Александр Зиновьевич Крейн, его замести-
тель по научной работе Н.В. Баранская, будущий 
директор музея Тропинина Г.Д. Кропивницкая, 
знаток книги пушкинского времени М.И. Кост-
рова, филолог, в дальнейшем многолетний хра-
нитель сокровищ пушкинского музея Н.С. Нечае-
ва, заведующая отделом изофондов Е.В. Павлова 
и др. В комиссионных магазинах, музеях, библио-
теках они находили мемориальные вещи, мебель, 
предметы декоративно-прикладного искусства, 
живописные и графические произведения, книги 
пушкин ской эпохи, прижизненные издания и пуб-
ликации поэта. «С кем бы ни встретился работ-
ник музея, говорит все о том же: “А не знаете ли 
вы...” И в ответ, как правило, слышит: “А вот, ка-

жется, я видел...”, “Обратитесь к тому-то”. Стоит 
пойти по следу, как на пути встречаешь новых лю-
дей, и каждый из них даст свои советы, – и опять 
новые пути, встречи, сведения. Так в поисках воз-
никает своеобразная цепная реакция»5, – рассказы-
вал А.З. Крейн.

Создавать Дом Пушкина помогала вся Москва. 
Узнав, что в столице будет музей поэта, владель-
цы бесценных вещей несли их на Пречи стенку. 
Первым даром и одновременно первым экспона-

том москов ского Дома Пушкина стала 
принесенная Н.В. Баранской медаль 

1899 года, выпущенная к 100-ле-
тию со дня рождения Алексан-

дра Сергеевича. Уникальная 
вещь – миниатюрный порт-

рет Пушкина-ребенка – по-
пала в музей благодаря 
актеру театра Ермоло-
вой Всеволоду Семено-
вичу Якуту. Портрет 
ему отдала потомок ле-
чившего семью Пушки-
на врача М.Я. Мудрова. 
Его дочери, С.М. Вели-
копольской, он достался 

от матери поэта Надежды 
Осиповны.

В конце 1959 года со-
трудники Дома Пушкина по-

лучили письмо: «В музее Мос-
ковского художественного театра 

хранится прядь волос Александра 
Сергеевича Пушкина, по-
даренная К.С. Станис-
лавскому артисткой Об-

щества искусства и литературы Е.В. Шиловской 
еще в 1897 году. Московский художественный те-
атр и музей МХАТ, в ознаменование открытия 
в Москве музея А.С. Пушкина, вместе с дружески-
ми чувствами и наилучшими пожеланиями пере-
дает музею эту драгоценную реликвию и просит 
принять ее для экспонирования»6. Немало пред-
метов из своей коллекции подарил музею изве-
стный собиратель Ф.Е. Вишневский. Знакомый 
с потомками старых дворянских родов, неутоми-
мый и деятельный, он внес неоценимый вклад 
в формирование музейной коллекции.

Благодарные сотрудники Дома Пушкина ни-
когда не забывали дарителей. В музее была заве-
дена специальная книга даров. 6 июня 1961 года, 

3 Крейн А. Жизнь музея. М.: Советская Россия, 1979. С. 61.
4 Крейн А. Рождение музея. М., 1969. С. 37.
5 Крейн А. Жизнь музея. С. 61.
6 Крейн А. Рождение музея. С. 37.

в день открытия музея, она была выставлена 
на всеобщее обозрение. Кроме того, работ-
ники музея устроили по стоянную выставку 
даров в зале «Пушкин и наше время». Идея 
создания книги даров принадлежала перво-
му директору А.З. Крейну. Он был безгра-
нично предан музейному делу. Благодаря 
его энтузиазму московский музей Пушки-
на стал «центром всенародного изучения 
и художественного освоения наследия ве-
ликого поэта, <...> народным и в полном 
смысле слова общедоступным храмом Поэ-
та и Поэзии на его родине, в Москве»7. Это 
был первый литературный музей, в котором 
«театр и клуб стали равновеликой формой 
суще ствования наряду с научной работой, 
комплектованием фондов, экспозициями 
и другими общепринятыми формами му-
зейной работы». Литературно-музыкаль-
ные композиции, знаменитые пушкинские 
чтения и вечера привлекали в пушкинский 
Дом не только специалистов-литературове-
дов, но всех, кто любит Пушкина и его сти-
хи. Здесь выступали известные пушкинисты 
И.Л. Фейенберг, В.В. Рогов, Н.Я. Эйдель-
ман, В.С. Непомнящий; читали стихи П. Ан-
токольский, В. Берестов, Ю. Левитанский, 
А. Межиров, Л. Озеров и другие поэты, 
в чьем творчестве важное место занимала 
пушкинская тема. Музею дарили иллюстра-
ции к пушкинским произведениям худож-
ники Т.А. Маврина, Н.В. Кузьмин, Надя Ру-
шева, В.М. Конашевич, В.М. Милашевский. 
Деятели культуры, исследователи творче-
ства поэта непосредственно за дружеской 
беседой встречались с «публикой», с посети-
телями музея, углубляя и обогащая их вос-
приятие образа любимого поэта. Так Дом на 
Пречистенке вскоре стал «пушкин ским цен-
тром столицы, центром притяжения всех, 
кому дорог Пушкин»8.

Традиция живого, полнокровного об-
щения и взаимодействия с гостями музея – 
основа, на которой Дом Пушкина строит 
свою работу. После проведенной в 1996–
1999 годах реконструкции у музея появи-
лось много новых возможностей. Когда-то 
экспозиция занимала восемь залов, теперь 
их пятнадцать; отреставрировано главное 
здание усадьбы, восстановлены флигели, 
отремонтированы мезонин и цокольный 
этаж – там проводятся сменные выстав-

7 Крейн А. Жизнь музея. С. 247.
8 Там же. С. 248.

Ксавье де Местр. Пушкин-ребенок.
Металлическая пластина, масло. 1801–1802 

Парадная лестница
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ки; в бывшей конюшне и каретном сарае теперь 
разместились читальный и концертный залы; 
появился конференц-зал. В комнате для самых 
маленьких посетителей – экспозиция «Сказки 
Пушкина». На углу Хрущевского и Гагаринского 
переулков построено новое фондохранилище – 
святая святых музея, где хранятся уникальные 
вещи, имеющие непосредственное отношение 
к Пушкину и его окружению. Во многих музе-
ях фонды закрыты для простых посетителей, 
а московский Дом Пушкина создал уникальную 
систему открытых хранений. Это и рукописный 
кабинет, в котором находятся документы XVII–
XX веков, автографы современников Пушкина 
и фотокопии его рукописей и рабочих тетрадей; 
и собрание редкой книги; и коллекции живо-
писного, графического и миниатюрного порт-
рета XVIII–XIX веков, художест венного стекла 
и керамики, антикварной мебели, а также знаме-
нитая библиотека русской поэзии И.Н. Розано-
ва, где собраны поэтические сборники начиная 
от Василия Тредиаковского и заканчивая XX ве-
ком; и коллекция П.В. Губара, содержащая не-
мало книжных и изобразительных редкостей. 
В мемориальном кабинете москов ских художни-
ков Н.В. Кузьмина и Т.А. Мавриной проходят за-
нятия художест венной студии; работы Нади Ру-
шевой также выделены в отдельное хранение; 
создан в музее и кабинет генеалогии – единствен-
ный в России, где находятся родословные ста-
рейших дворянских и купеческих родов. Все это 
можно увидеть в день рождения и день памяти 
Пушкина, День культурного и исторического на-
следия Москвы, Международный день музеев 
и День города.

После реконструкции в музее появилось ог-
ромное дополнительное пространство – все по-
мещения объединил крытый стеклянный атри-
ум (раньше в усадьбе был внутренний дворик 
с палисадником). Теперь здесь устраиваются но-
вогодние, лицейские, выпускные балы в духе 

пушкинского времени, с непременными атрибу-
тами эпохи, проходят музыкальные и литератур-
ные вечера. Снимаются телециклы для канала 
«Культура» – «Культурная революция» и «Роман-
тика романса». Новое направление в деятельно-
сти музея – театральные антрепризы, спектакли 
режиссера Андрея Беркутова: «Торквато Тассо» 
по одноименной пьесе И.В. Гете, «Сказка о рыба-
ке и рыбке» А.С. Пушкина, «Жизнь с императо-
ром» по воспоминаниям и дневникам фрейлины 
Анны Федоровны Тютчевой, в которых играют 
специально приглашенные российские актеры. 
Идея продолжить в Доме Пушкина традицию «те-
атра в музее» появилась несколько лет назад. При-
влекла возможность соединить происходящее на 

сцене с музейным пространством, оживить пред-
меты экспозиции, включая их в ткань спектакля. 
Синтез Музея и Театра позволяет достоверно вос-
создать дух эпохи, чтобы зритель почувствовал 
дыхание времени.

«Чему свидетели мы были...»

Р азглядывая «живописные настенные пан-
но с изображением романтических пейза-

жей с водопадами, рощами, озерами и руинами 
античных сооружений <...> в стиле знаменито-
го французского художника XVIII века Гюбера 
Роббера»9 (росписи потолков и стен сохрани-
лись в усадьбе еще с хрущевских времен), по де-
ревянной парадной лестнице поднимаемся на 
небольшую площадку, где нас встречает муза ли-
рической поэзии Эвтерпа. Строгое, классически 
прекрасное лицо, мечтательный взгляд устрем-
лен вдаль... Украшающие залы музея скульптур-
ные изображения – муза истории Клио, муза тан-
ца Терпсихора, бог любви Амур, покровитель 
поэзии Аполлон – копии с античных слепков из 
Академии художеств. Александр Сергеевич не 
единожды бывал на выставках в Академии и не-
сомненно видел там эти скульптуры.

Первый музейный зал, «Пролог», посвящен 
XVIII веку. Несмотря на то что Пушкин прожил 
в XVIII столетии всего 19 месяцев, он «так знал, 
так чувствовал время отцов и дедов, – справедли-
во замечает Натан Эйдельман, – что может счи-
таться их “почетным современником”, незримым 
председателем»10. На стенах – портреты россий-
ских самодержцев, государственных деятелей, 
философов, поэтов, полководцев екатерининско-
го времени.

Дитя XIX века, Александр Сергеевич впитал 
в себя все горести и радости столетия. Отечест-
венная война 1812 года и жестоко подавленное 
восстание декабристов оказали самое непосред-
ственное влияние на его творчество и судьбу. 
О своих взаимоотношениях с царями Пушкин 
писал в одном из писем к жене: «Видел я трех ца-
рей: первый велел снять с меня картуз и пожу-
рил за меня мою няньку, второй меня не жало-
вал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под 
старость лет, но променять его на четвертого не 
желаю; от добра добра не ищут». В зале «Эпоха 
Пушкина» о Павле I напоминает висящая у вхо-
да картина Ф.Я. Алексеева «Вид на Михайловский 
замок и площадь Коннетабля». Высокая мрачная 
цитадель самодержца подавляет масштабом и не-

Неизвестный художник. Царевич Петр Алексе-
евич. Дерево, масло, темпера. 1670-е гг.

А. Малек. Вступление союзных войск в Париж. Акварель. 1815

9 Крейн А. Жизнь музея. С. 23.
10 Эйдельман Н.Я. Твой XVIII век. Прекрасен наш союз... М.: Мысль, 1991. С. 14.
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приступностью. Здесь же – портреты 
Александра I и Николая I.

Как личную трагедию воспринял 
Пушкин-лицеист пожар Москвы и разо-
рение ее войсками Наполеона, как лич-
ную радость – изгнание французов из 
России. О войне 1812 года рассказывают 
портреты ее участников, государствен-
ные награды, гравюры «Вступление со-
юзных войск в Париж», «Возвращение 
в Россию. Парад на Красной площади». 
В витрине – указ Николая I о наказании 
бунтовщиков – участников восстания де-
кабристов. Пушкин поддерживал сво-
их «друзей, братьев, товарищей» и не-
однократно просил царя о смягчении 
участи восставших.

В этом зале находится единствен-
ный хранящийся в музее подлинный ав-
тограф поэта – несколько строк, напи-
санных им в 1834 году в Реестре книг, 
взятых из имения Гончаровых Полотня-
ный завод.

Из зала «Эпоха Пушкина» переходим 
в комнаты на антресолях, посвященные 
детству поэта. Они воссоздают атмосфе-
ру московского дома Пушкиных. В шка-
фах – книги, журналы, альманахи, повто-
ряющие те, что были в библиотеке отца С. Карделли. Князь П.И. Багратион. Гравюра. 1810-е гг. Автограф А.С. Пушкина на «Реестре книгам у г[осподина] А.С. Пушкина». 1834
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поэта С.Л. Пушкина. Книги из отцовской биб-
лиотеки Пушкин читал в детстве часто тайком 
от родителей. «Чудное дитя! Как он рано все 
начал понимать!» – говорил о маленьком Пуш-
кине его гувернер месье Жилле. На стенах – 
виды Москвы конца XVIII – начала XIX века, 
по улицам которой гулял когда-то Пушкин-
ребенок, портреты известных литераторов – 
Н.М. Карамзина, К.Н. Батюшкова, В.А. Жуков-
ского. Они часто навещали Сергея Львовича. 
Маленький Саша часами слушал их беседы. 
«Однажды целый вечер пятилетний Александр 
Пушкин сидит напротив Карамзина и “вмеши-
вается” в его разговоры. Пушкин-отец позже 
утверждал, будто ребенок уже понимал, что Ка-
рамзин – не то, что другие»11.

Вот портреты родителей – Сергея Львови-
ча и Надежды Осиповны Пушкиных. При-
влекает внимание портрет смуглого черново-
лосого мужчины в адмиральской форме. Это 
двоюродный дед Пушкина Иван Абрамович 
Ганнибал, участник Наварринского морско-
го сражения с турками 1770 года. Его имя на-
равне с именами других славных сынов Отече-
ства было выбито на колонне в Царском Селе. 
Маленький Саша восхищался его подвига-
ми – о них напоминает модель корабля «Гром», 
с борта которого Ганнибал когда-то руково-
дил сражением при Чесме. В соседней ком-
нате на столе карельской березы – любимые 
книги Пушкина-ребенка: сочинение Плутар-
ха «Жизнеописания великих людей», «Илиа-
да» и «Одиссея» Гомера. Здесь же первый при-
жизненный портрет двухлетнего будущего 
поэта. Следующий зал – что-то вроде уютной 
маленькой гостиной, похожей на ту, где про-
свещенные го сти Сергея Львовича беседовали 
о литературе и политике, слушали музыку, кури-
ли дорогой табак. Приходил к Пушкиным и поэт, 
мемуарист, государственный деятель И.И. Дмит-
риев. Юный Пушкин восхвалял его в своем пер-
вом печатном стихотворении «К другу стихотвор-
цу» (1814): «...Дмитриев, Державин, Ломоносов, / 
Певцы бессмертные, и честь, и слава россов». 

В зрелом возрасте любил беседовать с ним во вре-
мя приездов в Москву, а рассказ Ивана Иванови-
ча, очевидца казни Емельяна Пугачева, использо-
вал в «Истории Пугачевского бунта».

Деревянная лестница ведет с хоров в неболь-
шую прихожую. Лакеи встречали здесь гостей, 
помогали снять верхнюю одежду, провожали 
в гостиную, в кабинет хозяина или в примыкаю-

84
Герб рода Пушкиных. Воспроизводится по изданию: Общий гербовик 

дворянских родов Всероссийской империи. СПб, 1800

Неизвестный художник школы Д.Г. Левицкого. 
Портрет И.А. Ганнибала. Масло. Конец XVIII в.

11 Эйдельман Н.Я. Твой XVIII век. Прекрасен наш союз... С. 232.
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щую к прихожей огромную танцевальную залу. Высокие 
зеркала, яркое сияние хрустальных люстр и светильников, 
начищенный до блеска паркет... Бальные платья, военная 
форма и изысканные фраки воспроизведены по модным 
картинкам журналов XIX века. Так одевались друзья и зна-
комые Пушкина, так одевался и он сам, направляясь на 
светский бал или званый вечер.

Внимание гостей музея неизменно привлекает экспози-
ция, посвященная Царскосельскому лицею. Лицей был со-
здан для воспитания юношества, «особо предназначенного 
к важным частям службы государственной». Одиннадцати-
летнего Александра отвез туда его дядя Василий Львович 
Пушкин. Под сенью цар скосельских садов, сохраненных 
для потомков на пастелях Ж.Б. Траверса и литографиях 
А.Е. Мартынова, раскрашенных акварелью, Пушкин-ли-

цеист делал первые шаги в литературе... 
Тут же – выполненный рукой Пушки-
на рисунок здания лицея. Вот его учите-
ля и товарищи: директор лицея В.Ф. Ма-
линовский, «друг бесценный» Пущин, 
Кюхельбекер, Кюхля – незлой шарж на 
«брата родного по музе, по судьбам»; Ка-
рамзин и Батюшков – угадавшие в ли-
цейском мальчике будущего поэтиче-
ского Гения. И, конечно, Г.Р. Державин, 
который предсказал в беседе с С.Т. Акса-
ковым, что «скоро явится свету второй 
Державин: это Пушкин, который еще 
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в Лицее перещеголял всех писателей». А Пушкин 
позже вспомнит, как он читал свое стихотворе-
ние на переводном экзамене в 1815 году: «Нако-
нец вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания 
в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. 
<...> Не помню, как я кончил свое чтение, не пом-
ню куда убежал. Державин был в восхищении; он 
меня требовал, хотел обнять...»12

Получив свидетельство об окончании Импера-
торского царскосельского лицея, Александр Пуш-

кин вступает в петербургскую жизнь в чине кол-
лежского секретаря. Образ Петербурга и свет ского 
общества того времени дошел до нас в городских 
пейзажах Северной столицы, в портретах людей, 
с которым Пушкин общался в первые годы пос-
ле окончания Лицея. Балерина А.И. Истомина, 
актриса Е.С. Семенова, сослуживец по Коллегии 
иностранных дел Н.В. Всеволожский, президент 
Академии художеств А.Н. Оленин, дочерью кото-
рого, Анной, поэт позднее будет увлечен...

12 Пушкин А.С. Воспоминания. Державин. Соч. в 3 т. Т. 3. М., 1986. С. 411–412. 

Карикатура на В.К. Кюхельбекера. Рукописный журнал 
«Лицейский мудрец». 1816–1817

Бальный зал Государственного музея А.С. Пушкина
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В собрании музея – первое издание поэмы «Руслан и Людмила», рукопис-
ные варианты написанных в 1820-е годы стихотворений. Рукописи поэта 
хранятся в Петербурге, в Пушкинском Доме, а в московском музее экспони-
руются копии, но их почти невозможно отличить от оригинала, поскольку 
они выполнены на бумаге пушкинского времени: «...во времена Пушкина 
писали на тряпичной бумаге, отличающейся шершавостью, имеющей раз-
личные оттенки <...> Изготовить такую бумагу в наше время, да еще в необ-
ходимом <...> количестве, практически невозможно. Старинная бумага вы-
искивалась в государственных архивах, и для музея в виде исключения из 
хранимых дел изымали чистые листы»13.

Переходя из комнаты в комнату, от экспоната к экспонату, мы заново пе-
реживаем памятные со школьных лет вехи пушкинской жизни. Стихи двад-
цатилетнего поэта имели огромный успех. Некоторые из них, меткие и де-
рзновенные – ода «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «На Аракчеева» 
и др., – дошли до Александра I. Возмущенный государь 6 мая 1820 года высы-
лает Пушкина на юг. Живя в Екатеринославле, Кишиневе, Одессе, вдохнов-
ляясь легендами Бахчисарая, величием горных и морских пейзажей, которые 
мы видим на картинах Ж.К. Мивиля и Н.Г. Чернецова, Пушкин пишет поэ-
мы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», 
«Цыганы». Тогда же он начинает работу над «Евгением Онегиным». Но не 
только экзотические красоты побуждают его к творчеству. Южная ссылка – 
время граждан ского мужания поэта.

13 Крейн А. Жизнь музея. С. 58–59.

В молодые годы Пушкин увлекался Пар-
ни, Андре Шенье, Байроном. Однако До-
стоевский, признавая влияние этих поэтов 
«на развитие его гения», в подражательстве 
Пушкину отказывает. Стремление к свобо-
де изъявления мысли, привитое с детства, 
сказалось столь определенно, что это поз-
воляет оценить его «Цыган» как произве-
дение «такой самостоятельности страдания 
и такой глубины самосознания... <...> Не 
говорю уже о творче ской силе и о стреми-
тельности, которой не явилось б столько, 
если бы он только лишь подражал»14.

После ссылки на юг России – новая 
ссылка, в Михайловское (вид его представ-
лен в экспозиции литографией П.А. Алек-
сандрова «Сельцо Михайловское»), – по 
настоянию генерал-губернатора Воронцо-
ва, мужа обворожительной Елизавета Кса-
верьевны Воронцовой. А вот и ее портрет 
работы Дж. Хейтера. Адресат стихотворе-
ний Пушкина «Желание славы», «Сожжен-
ное письмо», «Прощание», «Талисман», 
Воронцова подарила ему на прощание сер-

14 Достоевский Ф.М. Пушкин (очерк). Произне-
сено <...> в заседании Общества любителей рос-
сий ской словесности. / В кн.: Собрание мыслей 
Достоевского. С 478–479.

Н.Г. Чернецов. Вид Бахчисарайского дворца. Холст, масло. 1837

П.А. Александров. Сельцо Михайловское. Литография. 1838

Дж. Хейтер. Портрет графини 
Е.К. Воронцовой. Масло. 1832
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доликовый перстень: «Там, где море вечно пле-
щет / На пустынные скалы, / Где луна теплее бле-
щет / В сладкий час вечерней мглы / <...> Там 
волшебница, ласкаясь, / Мне вручила талисман».

В Михайловском Пушкина навещают два луч-
ших друга – Пущин и Дельвиг. В экспозиции – их 
портреты и виды Михайловского, Пскова, Поро-
хова и Острова, куда ездил поэт. И снова – копии 
бессмертных рукописей Пушкина, где на одном из 
листов он изобразил себя самого в сюртуке, кар-
тузе и с длинной тростью. Помимо великолепных 

стихов, тут были созданы «Граф Нулин» и «Борис 
Годунов» – с той знаменитой пушкинской ремар-
кой, на которую неизменно отзываются сердца со-
отечественников: «Народ безмолвст вует»... Ни-
когда еще ни один русский писатель, ни прежде, 
ни после его, не соединялся так задушевно и родс-
твенно с народом своим, как Пушкин»15. Эта ре-
марка сопоставима лишь с шекспировской – «вхо-
дит Фортинбрас», но превосходит датские события 
по историческому драматизму. Молчание народа – 
услышанный Пушкиным голос России...
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15 Достоевский Ф.М. Пушкин (очерк). Произнесено <...> в заседании Общества любителей российской словесности / 
В кн.: Собрание мыслей Достоевского. С. 487.

России признанный поэт

В сентябре 1826 года император Николай I вызвал 
Пушкина в Чудов дворец. Заточение закончилось. 

«Надобно было видеть участие и внимание всех при по-
явлении его в обществе. Когда в первый раз Пушкин был 
в театре, публика глядела не на сцену, а на своего любим-
ца поэта», – писал один из современников.

Его охотно принимают во многих домах. Дух ра-
душной Москвы воссоздан в малой (угловой) гости-
ной Хрущевского особняка. Символ гостеприимст-
ва – стол в центре зала с чайным сервизом и большим 
самоваром в виде античной вазы с запаянным носиком. 
По легенде, именно из этого самовара Оленины пои-
ли Пушкина чаем. Когда поэт умер, в память о нем спе-
циально запаяли носик. Малая гостиная знакомит нас 
с кругом московских и петербургских друзей и почита-
телей Пушкина: здесь портреты «царицы муз и красо-
ты» З.А. Волкон ской и М.Н. Волконской с маленьким 
сыном на руках – с ней Поэт передал в Сибирь послание 
«И.И. Пущину»; дочери М.И. Кутузова Е.М. Хитрово, 
чье умение быть «неизменным, твердым, безусловным 
другом друзей своих» Пушкин очень ценил; Н.В. Гого-
ля, поэтов П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, историка 
и публициста М.П. Погодина...

Вернувшись из ссылки, Пушкин много пишет и ез-
дит, посещая не только Москву и Петербург, но и Тверь, 
Павловск, Царское Село, Болдино, Тифлис. Итог его по-Фрагмент интерьера угловой гостиной. В центре стола самовар, находившийся в семье Олениных

П.Ф. Соколов. Княгиня М.Н. Волконская 
с сыном. Акварель. 1826
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ездки на Кавказ – «Путешествие в Арзрум во вре-
мя похода 1829 года». Начинается последний 
период его короткой жизни, время, которое обоз-
начают словами «поздний Пушкин». Уголок, пос-
вященный арзрумскому периоду, невелик, но ве-

лико значение этой творче ской 
вехи. Тридцатилетний поэт при-
стально вглядывается в лики 
Судьбы и ощущает ответствен-
ность человека перед своим зем-
ным назначением. («Кавказ», 
«Монастырь на Казбеке»). Ил-
люстрация к этому периоду – па-
норама города с подписью: «Ар-
зрум взятый с помощью Божью 
и молитвами Екатерины Нико-
лаевны Ушаковой». Здесь же – 
первая публикация «Путешест-
вия» в журнале «Современник» 
1836 года.

В витрине – рукописи шедев-
ров знаменитой болдинской осе-
ни 1830 года. Улаживая перед же-
нитьбой кое-какие хозяйственные 
дела, Пушкин застрял в Болди-
не из-за свирепствовавшей в тех 
местах холеры, и здесь созданы 
лучшие его лирические стихотво-
рения, драматические прозаиче-
ские произведения – «История 
села Горюхина», «Повести покой-
ного Ивана Ивановича Белкина», 
«Маленькие трагедии»... Рассуж-
дая о способности перевоплоще-
ния пушкинского духа в дух иных 
народов и времен в «Маленьких 
трагедиях», Достоевский говорит: 
«...если бы не было подписи Пуш-
кина, вы бы никогда не узнали, 
что это не испанец»16.

16 Достоевский Ф.М. Пушкин (очерк). Произнесено <...> в заседании Общества любителей 
российской словесности» / В кн.: Собрание мыслей Достоевского. С. 489.

А.П. Брюллов. Н.Н. Пушкина. Акварель. 
1831–1832 гг. Копия выполнена П.Д. Кориным 

К.Н. Филиппов. Грузия. Пейзаж. Холст, масло. 1858
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1830 годом датируется и сонет «Мадонна», посвященный бу-
дущей жене Наталье Николаевне Гончаровой: «Исполнились 
мои желания. Творец / Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, / 
Чистейшей прелести чистейший образец». Книга, раскрытая на 
странице с этим стихотворением, – рядом с портретами Алексан-
дра Сергеевича и его невесты.

Ночью 25 сентября 1830 года Пушкин завершил в Болди-
не последнюю, девятую главу «Евгения Онегина», – «лучшего 
своего творения», так он написал об «Онегине» в письме к брату 
Льву. В Онегинской зале – большой гостиной, потолок которой 
украшен растительными мотивами в технике гризайль, – неког-
да проводились пушкинские вечера. Сейчас поэтические и музы-
кальные встречи проходят в концертном зале, семинары и науч-
ные заседания – в специально оборудованном конференц-зале, 
но друзья и старейшины музея до сих пор помнят незабываемую 
атмосферу и особый уют Онегинской гостиной. Эта музейная 
зала – своеобразный вещественный комментарий к «энциклопе-
дии русской жизни», к судьбе «гениально отмеченного несчаст-
ного скитальца в родной земле» – так отзывался о пушкинском 
герое Достоевский. Книги, которые были тогда в центре вни-

мания, бытовые предметы, принадлежавшие 
дворян скому сословию первой четверти XIX 
века, портреты светских дам и столичных фран-
тов, помещиков и помещиц, военных и актрис, 
виды Петербурга и Москвы, окрестных городков 
и русской деревни, где жили и бывали современ-
ники пушкинских героев... Создатели экспози-
ции искали портреты людей той эпохи, близких 
по облику к образам Евгения Онегина, Владими-
ра Ленского, Татьяны и Ольги Лариных.

На изящном туалетном столике – вещи, ка-
кими мог пользоваться Евгений Онегин: «Ян-
тарь на трубках Цареграда, / Фарфор и брон-
за...» Молодой щеголь Соллогуб на портрете 
художника А. Молинари помогает представить 
Онегина – петербургского денди. Пушкин упо-
минал его в черновых рукописях романа. Томик 
стихотворений Шиллера, «Страсти молодого 
Вертера» Гете, «Критика практического разума» 
Канта, перо, подсвечник на невысоком бюро по-
казывают мир Владимира Ленского: «С душою 
прямо геттингенской, / Красавец, в полном цве-

Онегинский зал

А. Молинари. Портрет А.И. Соллогуба. 
Акварель, итал. карандаш, уголь. 1800-е гг.

Неизвестный художник. Портрет девушки 
на фоне пейзажа. Кость, акварель, гуашь. 

Вторая половина 1820-х гг.
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те лет, / Поклонник Канта и поэт». Как выглядел 
Ленский в представлении автора, можно увидеть, 
глядя на мужской профиль на полях пушкинской 
рукописи.

В прозрачных вертикальных витринах – листы 
«Евгения Онегина», испещренные рисунками поэ-
та, а также первое издание романа – главы его вы-
ходили по частям отдельными книжечками с 1825 
по 1832 год.

Болдинская осень 1833 года подарила миру по-
весть «Пиковая дама». Завязкой сюжета стала исто-
рия, рассказанная Пушкину С.Г. Голицыным. 
Один раз он проигрался в карты и явился к баб-
ке, княгине Н.П. Голицыной, за деньгами. Та дать 
деньги отказалась, но предложила способ отыг-

раться, названный ей однажды самим графом 
Сен-Жерменом. В витрине – дневниковая запись 
Пушкина от 7 апреля 1834 года: «Моя “Пиковая 
дама” в большой моде. – Игроки понтируют на 
тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство 
между старой графиней и кн. Натальей Петров-
ной и, кажется, не сердятся...» Факты и документы, 
касающиеся этой истории, собраны в парадной 
спальне (будуаре хозяйки): живописный портрет 
фрейлины пяти императриц, «усатой княгини» 
Натальи Петровны, на ломберном столике – атри-
буты карточной игры: мелок в расшитом бисером 
чехле, щеточка для стирания мела, старинные кар-
ты. Волею случая «ломберный столик попал в му-
зей из обстановки бывшего имения Апраксиных – 
Ольгова. Не исключено, что Голицына сидела за 
этим самым столиком и надписывала мелом: име-
ние принадлежало ее дочери»17.

17 Крейн А. Рождение музея. С. 63.

Особое место в музейном пространстве при-
надлежит «Медному всаднику» – как и «Пико-
вая дама», поэма была написана осенью 1833 
года. Большую часть зала занимает бронзовая 
модель знаменитого памятника Петру I работы 
Э.-М. Фальконе. На стенах и в витринах – сви-
детельства о разбушевавшейся в 1824 году сти-
хии (гравюра «Наводнение в 1824 году»), прави-
тельственные сообщения о наводнении в газетах 
«Московские ведомости» и «Русский 
инвалид», отзывы современников 
Пушкина, видевших, как «Нева всю 
ночь / Рвалася к морю против бури»; 
текст поэмы, испещренный заме-
чаниями и исправлениями Нико-
лая I – Пушкин давал ему рукопись 
на прочтение.

В те же годы поэт работал над «Ис-
торией Пугачева». В 1834 году по по-
велению царя она была опубликована 
под названием «История пугачевско-
го бунта». Чтобы узнать обо всем от 
очевидцев, Пушкин едет в 1833 году 
по пугачевским местам – в Оренбург, 
Симбирск, Заволжье, Казань. Све-
дения оказались противоречивыми, 
поэтому так не схожи изображения 
знаменитого бунтовщика, собран-
ные в двух небольших комнатах му-
зея в единую галерею. В одном из 
залов на возвышении стоит секре-
тер врача и литератора знатока ста-
рины К.Ф. Фукса – Пушкин захо-
дил к нему, когда был в Казани, и он 
снабдил Александра Сергеевича цен-
ными сведениями. Рядом – портре-
ты М.М. Сперанского, Н.М. Языкова, 
В.И. Даля, В.А. Перовского, чьи рас-
сказы о Пугачеве помогли Пушкину 
при написании книги.

Художественное осмысление 
этих событий («Не приведи Бог ви-
деть русский бунт...») – повесть «Ка-

питанская дочка», где русские национальные 
типы выведены контурно и живо и где за пере-
плетением земных коллизий, романтической и 
исторической, ясно видится иная, более серь-
езная вечная русская тема: взаимодейст вие вы-
сшего идеала, общества и личности. В неглубо-
кой нише: два портрета и шпага середины XVIII 
века – символ дворянской чести, которую Гри-
неву удалось сохранить незапятнанной. Сле-

Б.Ш. Митуар. Княгиня Н.П. Голицына. 
Холст, масло. Первая треть XIX в.

Модель памятника Петру I.
С оригинала Э.-М. Фальконе. XIX в. 

Н.И. Уткин с оригинала В.Л. Боровиковского. 
Императрица Екатерина II. Гравюра. 1827
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ва и справа – два противоборствующих лаге-
ря: сцены пугачев ского бунта, портрет главного 
бунтовщика, с которого была сделана иллюс-
трация к первому изданию «Истории Пугаче-
ва», а по другую сторону – принимавшие учас-
тие в подавлении бунта военные и императрица 
Екатерина II (гравюра Н.И. Уткина с картины 
В.Л. Боровиковского), гуляющая с собачкой 
по Царскосельскому парку, какой ее изобразил 
Пушкин в «Капитан ской дочке».

Замыкает парадную анфиладу кабинет хозя-
ина – большая зала с окнами во двор. Эта экспо-

зиция – рассказ о последних годах жизни поэ-
та, его дуэли и смерти. Зал опоясывает панорама 
Невского проспекта – раскрашенная литография 
И. и П. Ивановых с оригинала В.С. Садовникова, 
на которой мы видим самого Пушкина и его из-
вестных современников. Жизнь поэта в ту пору 
была чрезвычайно насыщенной, он много и пло-
дотворно работает, часто бывает в свете, в теат-
рах, на вернисажах, навещает друзей и знакомых. 
О придворном чине камер-юнкера Пушкина на-
поминают изображения царских особ – импе-
ратрицы Александры Федоровны, супруги вели-

кого князя Михаила Павловича княгини Елены 
Павловны. Человек умный и образованный, Еле-
на Павловна очень ценила Пушкина; когда Алек-
сандр Сергеевич был ранен, она несколько раз 
посылала записки Жуковскому, спрашивая о со-
стоянии здоровья умирающего поэта.

Это скорбный, прощальный зал. В центре – 
стол с рукописями последних произведений 
Пушкина, гусиное перо, фрагменты писем жене. 
Одна из ценностей музея – картина «Вид Дарьяль-
ского ущелья» работы Н.Г. Чернецова 1832 года. 
Эта картина была в кабинете Пушкина. Здесь на-

ходятся литография по рисунку Ф. Бруни «Пуш-
кин в гробу», шкатулка для лекарств и инстру-
ментов, которая принадлежала лейб-медику 
Н.Ф. Арендту, лечившему раненого поэта, пос-
мертная маска Пушкина, снятая 29 января 1987 
года формовщиком П. Балиным под руководс-
твом скульптора С.И. Гальберга, прядь волос, сре-
занная после кончины Александра Сергеевича 
Петром Максимовичем Куницким...

Смерть Пушкина, погибшего на вершине свое-
го таланта, потрясла современников. В собрании 
музея среди многих откликов на гибель Пуш-

Зал «Последние годы». На столе – перо, принадлежавшее А.С. Пушкину
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кина взволнованная запись жителя города Шуи 
В.А. Борисова: «Говорят, будто бы убит на дуэ-
ли Пушкин каким-то барином из кавалергарда». 
Он был солнечной вершиной Золотого века. Не-
даром сказал В.Ф. Одоевский: «Солнце нашей По-
эзии закатилось». Ему вторил Алексей Кольцов: 
«Прострелено солнце!», а спустя столетие – фи-
лософ Иван Ильин: «Он дан был нам для того, 
чтобы создать солнечный центр нашей 
истории»18. Его имя было и остает-
ся самым близким, самым вы-
соким и самым домашним 
для каждого, чье сердце не 
очерствело. «...Cреди ге-
ниев великих мировых 
культур Нового време-
ни он – единственный, 
кто является <...> на-
циональным мифом 
и в известной мере на-
циональным идеалом, 
ценностью характера 
чуть ли не религиозно-
го, – оставаясь при этом 
живой личностью во 
всей полноте неповтори-
мости и интимной, если не 
фамиль ярной доступности»19.

«Нет, весь я не умру...»

«У нас очень гостеприим-
ный дом, – говорит за-

меститель директора музея Е.И. Потемкина, – 
дом, в котором открыты двери абсолютно для 
всех: для ученых-пушкинистов и просто уче-
ных, для студентов, для школьников, для детей 
и их родителей, для русских и иностранцев, для 
тех, кто любит Пушкина и кто впервые услы-
шал его имя...»20

Оставаясь «народным и в полном смысле об-
щедоступным храмом Поэта и Поэзии», сохраняя 
«среду и воздух» пушкинского времени, музей ве-
дет большую, невидимую для широкой публики 
научную работу: изучаются фондовые материа-
лы, исследуется творческое наследие поэта, изда-
ются каталоги, статьи и монографии. На круглых 
столах, симпозиумах, научных заседаниях рос-

сийского и международного масштаба обсужда-
ются проблемы современного пушкиноведения, 
исследования, посвященные отдельным произве-
дениям – «Евгению Онегину», «Пиковой даме», 
«Борису Годунову». Работает семинар для учите-
лей русского языка и литературы «Пушкинский 
лицей». Проходят ежегодные конференции «Сту-
денты – Пушкину».

За полвека своего существования му-
зей организовал и провел около двух 

тысяч выставок. Помимо смен-
ных монографических и тема-

тических экспозиций в сте-
нах музея, Дом Пушкина 

предоставляет экспонаты 
для коллективных выста-
вок, принимает участие 
в ежегодных выставках-
фестивалях «Интерму-
зей» и «Историческое 
и культурное наследие 
России», в международ-
ных выставках. Уже бо-

лее 30 лет Государствен-
ный музей А.С. Пушкина 

дружит с Музеем польской 
литературы имени Адама 

Мицкевича, осуществляя сов-
местные проекты. В 1998 году 

в Москве и Варшаве прошла выстав-
ка «Пушкин и Мицкевич. Два 
взгляда». Налажены связи с До-
мом-музеем Бальзака в Париже, 

музеем Гете в Дюссельдорфе. Зимой прошлого 
года на выставке «Русский поединок» к 170-ле-
тию со дня дуэли А.С. Пушкина была продемонс-
трирована хранящаяся в мэрии города Амбуаз 
реликвия – пистолет, из которого Дантес смер-
тельно ранил поэта. Недавно вместе с музеем-за-
поведником «Ясная поляна» и Государственным 
музеем М.А. Шолохова московский Дом Пушки-
на участвовал в выставке «К вершинам народной 
литературы – Диалог между Россией и Тайванем». 
Совместно с музеем «Кусково» московский Дом 
Пушкина принял участие в выставке, посвящен-
ной русскому застолью, во Франкфурте-на-Май-
не. В этом году в честь 50-летнего юбилея музей 
организовал выставку «Пушкинские музеи Рос-

18 Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи. Речи. Лекции. М.: Искусство, 1993. С. 68.
19 Непомнящий В. Пушкин. Русская картина мира. М.: Наследие, 1999. С. 447–448.
20 Московский Дом Пушкина. Альбом. М., 2007. С. 163.

Г.Г. Чернецов. Пушкин, Крылов, Жуковский и Гнедич в Летнем саду.
Картон, масло. 1832

П.Ф. Соколов. И.Г. Полетика.
Акварель. 1820-е
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сии в московском Музее А.С. Пушкина», для ко-
торой российские музеи представили ценнейшие 
реликвии из своих фондов.

У музея есть филиалы – Мемориальная квар-
тира А.С. Пушкина на Арбате и Музей-кварти-
ра Андрея Белого. В Мемориальной квартире ис-
пользован новый прием организации музейного 
пространства – здесь акцент сделали не на быто-
вой обстановке, а на символике немногих экс-
понатов, в центре которых – подлинная контор-
ка поэта21. На первом этаже арбатского дома, где 
жил Пушкин с молодой женой, размещена экс-
позиция «Пушкин и Москва». Музей-квартира 
Андрея Белого воспроизводит интерьеры отцов-
ской профессорской квартиры, где он прожил до 
26 лет. Здесь главный смыслообразующий экспо-
нат – «линия жизни», большая живописная схе-
ма, в верхней части которой Андрей Белый указал 
годы, события и людей, с которыми встречался, 
а внизу – свои творческие взлеты и неудачи. Се-
годня профессорская квартира Бугаевых стала 
местом встречи исследователей Серебряного века, 
публикаторов, комментаторов и продолжателей 
его эстетических и философских исканий. В бли-
жайшее время Дом Пушкина собирается открыть 

Дом Василия Львовича Пушкина, «парнасского 
отца» поэта, на Старой Басманной улице. Ученый 
совет уже утвердил его концепцию, экспозиция 
будет посвящена жизни литературной Москвы 
и московских поэтов XIX века.

Абсолютно новое направление – туризм. 
Раньше все маршруты ограничивались предела-
ми Москвы, в последнее же время организуют-
ся туры в Болдино, Михайловское, Захарово – 
Б. Вязьмы, Остафьево, Торжок, Берново и другие 
памятные места, связанные с именем поэта.

«Музей старается достойно представить свой 
дом посетителям и сделать его узнаваемым для 
москвичей»22 – так формулирует задачу москов-
ского Дома Пушкина его директор Е.А. Богаты-
рев. «С каждым годом <...> аудитория становится 
все моложе. Четырехлетние малыши с серьезным 
видом рисуют ученого кота и трех богатырей, под-
ростки вдохновенно под руководством Рафаэ-
ля Клейнера читают стихи Пушкина, а в это вре-
мя их бабушки, мамы, папы смотрят экспозиции 
и новые выставки, листают музейные издания»23. 
Музейная педагогика, и взрослая и детская, – при-
оритетное направление. Детский центр вместе 
с отделом музейной педагогики разрабатывают 

21 Московский Дом Пушкина. Альбом. С. 82.
22 Справочник руководителя учреждения культуры. №9, 2007, С. 33.
23 Московский дом Пушкина. Альбом. М., 2007. С. 163–164.

специальные интерактивные программы: «Но де-
тских лет люблю воспоминанье», «Раз в крещен-
ский вечерок», «Нить Ариадны», «Путешествие по 
пушкинскому лицею», «Волшебные птицы Руси». 
Дети участвуют в конкурсах и викторинах, сотруд-
ники музея вместе с ними пляшут, поют, рисуют, 
разыгрывают сценки, творя общий праздник. До-
лой скуку, пусть путешествие в страну Александра 
Сергеевича Пушкина будет увлекательным! Это 
действительно интересно – вместе с детьми поиг-
рать в игры пушкинского времени, шарады и «жи-
вые картины», побывать в Лукоморье и на острове 
Буяне, погадать на суженого-ряженого, прогу-
ляться по лабиринту Минотавра. А уроки в Царс-
косельском лицее! Это помогает детям прикос-
нуться, приблизиться, перенестись в атмосферу 
пушкинского времени. Так протягивается ниточ-
ка между веками, между прошлой жизнью поэта 
и его нынешним присутствием среди нас.

Одно из торжественных событий в Государ-
ственном музее А.С. Пушкина – вручение ежегод-
ной Новой Пушкинской премии, учрежденной 
Фондом Александра Жукова, Государственным 

музеем А.С. Пушкина и Государственным музе-
ем-заповедником «Михайловское». 26 мая, в день 
рождения поэта по старому стилю, она вручает-
ся тем, кто внес в развитие русской литературы 
вклад, достойный высокой оценки. Имя лауреата 
определяет совет премии, а вручает ее председа-
тель совета – писатель Андрей Битов. 

П окинув пределы Государственного музея 
А.С. Пушкина с душой, полной благодар-

ности его создателям, мы уносим с собой и дух 
его, и невольные размышления о судьбах русских 
гениев и русской культуры, о нашей сегодняш-
ней жизни с ее новациями и разочарованиями, 
и на память приходят слова Достоевского, произ-
несенные много лет назад на заседании Общества 
любителей российской словесности: «Жил бы 
Пушкин долее, так и между нами было бы, может 
быть, менее недоразумений и споров, чем видим 
теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в пол-
ном развитии своих сил и бесспорно унес с собой 
в гроб некоторую великую тайну. И вот теперь 
мы без него эту тайну разгадываем»24.

24 Достоевский Ф.М. Пушкин (очерк). Произнесено <...> в заседании Общества любителей российской словесности / 
В кн.: Собрание мыслей Достоевского. С. 492. 
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