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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ. (К 

юбилею А. С. Пушкина. 6 июня – 225 лет со дня рождения великого русского 

поэта). 

 

Пушкин был поистине солнцем русской поэзии,                                       

распространившим свои лучи на громадное 

расстояние и вызвавшим к жизни бесконечное 

количество больших и малых спутников. 

К. Д. Бальмонт. 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье подчеркивается, что Пушкин является не только величайшим 

поэтом и создателем русского литературного языка, но и универсальным 

гением. Универсализм Пушкина заключается в том, что в поле его зрения 

находились не только литература, поэзия и вообще вся словесность, но и такие 

гуманитарные дисциплины, как философия, политэкономия, история и, 

конечно, наука. Следует также подчеркнуть, что Пушкин был 

энциклопедически образованным человеком. 

Ключевые слова: универсализм, поэзия, критика, история, философия, 

филология, мыслитель, патриотизм, экзистенциализм. 

 

ALEXANDER SERGEEVICH PUSHKIN IS A UNIVERSAL GENIUS. 

ANNOTATION 

The article emphasizes that Pushkin is not only the greatest poet and creator 

of the Russian literary language, but also a universal genius. Pushkin's universalism 

lies in the fact that in his field of vision were not only literature, poetry and all 

literature in general, but also such humanitarian disciplines as philosophy, political 
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economy, history and, of course, science. It should also be emphasized that Pushkin 

was an encyclopedic educated person. 

Key words: universalism, poetry, criticism, history, philosophy, philology, 

thinker, patriotism, existentialism. 

 

На первый взгляд может показаться, что писать о Пушкине легко и 

просто: никто не сомневается в его гениальности и креативности. На самом 

деле писать о Пушкине очень и очень трудно. 

 Во-первых, Пушкин не просто гений, а уникальный гений. Гениальных 

людей в истории человечества было много, а таких гениев, как Пушкин, кроме 

него, пожалуй, не было. Уникальность его прежде всего состояла в том, что он 

был универсальным гением. Универсализм Пушкина заключается в том, что в 

поле его зрения находились не только литература, поэзия и вообще вся 

словесность, но и такие гуманитарные дисциплины, как философия, 

политэкономия, история и, конечно, наука. Следует также подчеркнуть, что 

Пушкин был энциклопедически образованным человеком. 

           Пушкин – величайший поэт и создатель русского 

литературного языка.  

То, что Пушкин гениальный поэт и основоположник русского 

литературного языка, давно известно. Но я просто хочу обратить внимание на 

некоторые штрихи биографии великого человека. 

Аполлон Григорьев воскликнул: «А Пушкин – наше все: Пушкин – 

представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается 

нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, другими 

мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной 

личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях 

с другими особенностями и организмами, – все то, что принять следует, 

отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не 

красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, 

– образ, который мы долго еще будем оттенять красками». 

Благодаря своему уникальному дарованию Пушкин одновременно 

создавал и литературный язык, и великие произведения. Это сразу же 

заметили многие поэты.  
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Читающая публика с нетерпением ждала выхода его очередного 

сочинения.  

А. Н. Островский: «До Пушкина у нас литература была подражательная, 

– вместе с формами она принимала от Европы и разные, исторически 

сложившиеся там направления, которые в нашей жизни корней не имели, но 

могли приняться, как принялось и укоренилось многое пересаженное... 

Прочное начало освобождению нашей мысли положено Пушкиным, – он 

первый стал относиться к темам своих произведений прямо, непосредственно, 

он захотел быть оригинальным и был – был самим собой» 

И. С. Аксаков: «Пушкин –это народность и просвещение. Пушкин – это 

залог чаемого примирения прошлого с настоящим, это звено органически 

связующее, 

хотя бы еще только в области поэзии, два периода нашей истории». 

Пушкин с самого начала своего творчества на поэзию смотрел не как на 

забаву, а как на вид духовной деятельности.  В письме к французскому поэту 

Баранту Пушкин пишет 16 декабря 1836 г.: «Литература стала у нас 

значительной отраслью…лишь за последние лет двадцать или около того. До 

тех пор на нее смотрели как на изящное и аристократическое занятие». 

Светские дамы имели литературные альбомы, куда по их просьбе вписывали 

свои стихи поэты. Но дамы мало значения, если не сказать больше, придавали 

стихам поэтов. Просто так модно было делать. Пушкину тоже приходилось 

заполнять такого рода альбомы, хотя на это он смотрел с большим 

отвращением. «...Тогдашнее высшее общество, – пишет в своих 

воспоминаниях о Пушкине поэт Я. П. Полонский, – считало звание поэта и 

вообще писателя несовместным с высоким положением в свете. Пушкину 

были доступны все жанры поэзии, его поэзия – это верх совершенства. Как 

пишет итальянская пушкинистка Серена Витале, «в 2.45 дня 29 января 1837 

года русская литература потеряла 

своего певца. Ушло обаяние, изящество, лаконизм и легкость...». 

Ему были доступны и все жанры прозы. Вот что писал П. Я. Чаадаев А. 

И. Тургеневу о «Капитанской дочке» Пушкина: «Пусть я безумен, но надеюсь, 

что Пушкин примет мое искреннее приветствие с тем очаровательным 

созданием, его побочным ребенком, которое на днях дало мне минуту отдыха 

от гнетущего меня 
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уныния. Скажите ему, пожалуйста, что особенно очаровала меня в нем 

его полная простота, утонченность вкуса, столь редкие в настоящее время, 

столь трудно достижимые в наш век». 

Пушкин – философ. Энциклопедически образованный Пушкин 

прекрасно знал труды французских философов ХVIII в. Декарта, Вольтера, 

Дидро, Руссо, Гельвеция, и других. Знал Аристотеля и вообще античную 

философию. Читал, конечно, и немецких философов. Вот как он сравнивает 

немецкую и французскую философию: «Философия немецкая, которая нашла 

в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, 

начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было 

благотворно: оно спасло нашу молодежь от холодного скептицизма 

французской философии и удалило ее от упоительных и вредных мечтаний, 

которые имели столь ужасное влияние на 

лучший цвет предшествовавшего поколения». 

       Пушкин довольно интересно характеризует французскую 

философию ХVIII в. «Ничто не могло быть, – пишет он, – противоположнее 

поэзии, как та философия, которой ХVIII век дал свое имя. Она была 

направлена противу господствующей религии, вечного источника поэзии у 

всех народов, а любимым орудием ее была ирония холодная и осторожная и 

насмешка бешеная и площадная. 

Пушкин написал философское стихотворение, в котором отобразил 

знаменитые философские споры о движении и гелиоцентрической системе: 

Движенья нет, сказал мудрец брадатый. 

 Другой смолчал и стал пред ним ходить. 

                                     Сильнее бы не мог он возразить; 

                                     Хвалили все ответ замысловатый. 

                                     Но, господа, забавный случай сей 

 Другой пример на память мне приводит: 

     Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 

Однако ж прав упрямый Галилей. 

        Это небольшое стихотворение стоит многих философских 

сочинений. В нем гениальный Пушкин лаконично и вместе с тем глубоко 

уловил суть античных философских споров относительно движения и покоя и 

трагическое положение великого итальянского ученого Галилео Галилея, 
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вынужденного под влиянием церкви отказаться от своей поддержки системы 

Коперника, но перед смертью все же признавшего ее. 

Большое место в творчестве Пушкина занимают экзистенциальные 

проблемы: смысл жизни, место поэта в обществе, конечность человеческого 

бытия и др. Возьмем стихотворение, написанное в день рождения поэта 26 мая 

1828 г.: 

Великие люди – поэты, писатели, философы, ученые, художники, 

политики и др. – благодаря своим великим свершениям становятся 

бессмертными. 

  Экзистенциальные мысли в наибольшей степени проявились в 

последний период жизни Пушкина. Поэт начал думать о смерти, о счастье, о 

покое и т. д. В 1834 г.  

            Пушкин пишет: 

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит – 

Летят за днями дни, и каждый час уносит 

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 

Предполагаем жить... И глядь – как раз – умрем. 

На свете счастья нет, но есть покой и воля. 

В 1835 г. он посетил Михайловское. 25 сентября 1835 г. Пушкин пишет 

жене из Тригорского: «Вообрази, что до сих пор не написал ни одной строчки; 

а все потому, что не спокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме 

того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен 

поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую 

досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов 

на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего; все кругом меня 

говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком.  Каждый для себя 

решает, как ему жить, какие цели ставить в своей жизни. Пушкин с молодых 

лет прекрасно осознавал свое предназначение, хорошо понимал, что ему 

делать, чтобы обессмертить свое имя. Об этом он гениально выразился в 

итоговом стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Пушкин – историк. Можно смело утверждать, что Пушкин был 

профессиональным историком. П. А. Вяземский писал, что «в Пушкине было 

верное понимание истории: свойство, которым одарены не все историки. 

Принадлежностью ума его были ясность, проницательность и трезвость... 
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Пушкин был впечатлителен и чуток на впечатления; он был одарен 

воображением и, так сказать, самоотвержением личности своей настолько, что 

мог отрешить себя от присущего и воссоздавать минувшее, уживаться с ним, 

породниться с лицами, событиями, нравами, порядками, давным-давно 

замененными новыми поколениями, новыми порядками, новым 

общественным и гражданским строем.  Все это качества необходимые для 

историка, и Пушкин обладал ими в достаточной 

мере». 

Почему Пушкин всю свою короткую жизнь специально занимался 

историей? Потому что прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны. 

Нет настоящего без прошлого и будущего без настоящего. Пушкин 

подчеркивал, что неуважение к прошлому есть черта необразованности, и тот, 

кто пренебрегает прошлым и занят 

одним настоящим, не понимает единства истории человечества. 

   Пушкин придавал очень важное значение изучению истории в 

учебных заведениях. В статье «О народном воспитании» наш великий поэт и 

историк пишет: «История в первые годы учения должна быть голым 

хронологическим рассказом происшествий, безо всяких нравственных или 

политических рассуждений. К чему давать младенствующим умам 

направление одностороннее, всегда непрочное?  

Вообще не должно, чтобы республиканские идеи изумили 

воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны. 

Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. 

“История Государства Российского” есть не только произведение 

великого писателя, но и подвиг честного человека». 

Афоризмы и заметки Пушкина 

В заключение приведем некоторые афоризмы и заметки Пушкина: 

1) Устойчивость – первое условие. Как она согласуется с непрерывным 

совершенствованием? 

2) Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такогото слова, 

такого-то оборота, но в чувстве соразмерности. 

3) Однообразность в писателе доказывает односторонность ума, хоть, 

может быть, и глубокомысленного. 
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4) «Все, что превышает геометрию, превышает нас», – сказал Паскаль. 

И вследствие того написал свои философские мысли. 

5) Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию 

впечатлений и соображению понятий, следственно, и объяснению оных. 

Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. 

6) Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно: не 

уважать оной есть постыдное малодушие. 

7) Москва девичья, а Петербург прихожая. 

8) Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, 

его историю знают только со времени кн. Потемкина, имеют некоторое 

понятие о статистике только той губернии, в ко-торой находятся их поместия, 

со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети 

их бегают в красной рубашке. 

9) Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие 

бывают удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость редко 

соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, 

всегда откровенным. 

10) Французская словесность родилась в передней и далее гостиной не 

доходила. 

11) Переводчики – почтовые лошади просвещения. 

12) Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и 

утверждает его обычаи. 
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