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ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ И СИМБИРСКИЙ КРАЙ

Биография Александра Сергеевича Пушкина тесно связана с Симбирском. Ещё 
до рождения поэта, два его предка в XVII веке были воеводами Симбирска. Один 
из них – боярин Головин Алексей Петрович. В 1833 году поэт принял активное 
участие в подписке на сооружение памятника Н.М. Карамзину, инициатором 
которой выступило симбирское дворянство. Симбирский губернатор Загряжский 
А.М. был двоюродным дядей его жены – Натальи Гончаровой. Позже дочь 
симбирского губернатора Загряжского Лиза вышла замуж за младшего брата поэта 
Льва Пушкина.

В 1941 году в Ульяновск были эвакуированы прямые потомки Пушкина, его 
праправнуки Юлия Григорьевна и Александр Григорьевич Пушкины. С маленьким 
Сашенькой произошёл несчастный случай, и он захоронен на территории 
Вознесенского некрополя в Ульяновске.

В историческом романе «Капитанская дочка» Александра Сергеевича есть  
упоминание о Симбирске. Один из главных пушкинских персонажей Петруша 
Гринёв – симбирский  дворянин. Завершая «Капитанскую дочку», Пушкин пишет 
о нём и его супруге Марии Гавриловне: «Потомство их и доныне благоденствует 
в Симбирской губернии».

Но главное для нас  – это пребывание на симбирской земле самого Пушкина, 
который приезжал сюда в гости к другу, поэту Николаю Михайловичу Языкову. 
Пушкин пересёк всю губернию с востока на запад, а затем – с севера на юг. Осенью 
1833 года дважды – по дороге в Оренбург и обратно – Александр Сергеевич Пушкин 
посещал Симбирскую губернию. 

Александр Сергеевич задумал написать исторический очерк о Пугачёве и 
роман о пугачёвском восстании. Пушкин проделал огромную работу, он изучил 
сотни печатных и рукописных источников, более четырёх тысяч документов. 
Он прочёл всё, что было напечатано о Пугачёве в России и Европе и пришёл к 
выводу,   что  ему  необходимо  побывать  в  местах,  где  «бушевала  пугачёвщина». 
Поэтому Пушкин и предпринял довольно трудное по тем временам путешествие 
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в «восточные провинции», где происходили события, занимавшие его творческое 
воображение. Он желал сам увидеть живых стариков-свидетелей пугачёвского 
восстания, услышать подлинный голос народа.

И его путешествие началось...
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8 сентября 1833 г., приблизительно в 6 час. 30 мин. утра, Пушкин выехал из 
Казани в Симбирск по так называемому Лаишевскому тракту – через г. Лаишев,          
г. Спасск, с. Болгары, г. Тетюши и д. Большие Тарханы. 

Между тем, вставшая в день отъезда поэта в 5 часов утра А.А. Фукс – русская 
поэтесса, жена профессора и ректора Казанского университета Карла Фёдоровича 
Фукса, у которых гостил Пушкин, отметила его пребывание в Казани и визит к 
ней, под «свежим» впечатлением написав длинное, в 68 строк стихотворение «На 
проезд Александра Сергеевича Пушкина через Казань» («Всё покоилось в природе, 
и мой дом спал крепким сном…»). Александра Андреевна намеревалась было 
преподнести эти стихи самому Пушкину и послала их к нему в 8 часов утра, но 
поэта уже не было в Казани.

Пользуясь тёплой, ясной и сухой погодой, а также неплохой дорогой, Пушкин 
ехал по Лаишевскому тракту днём и ночью, меняя лошадей через каждые                                        
20-25 вёрст.

В тихий (хоть и губернский) город Симбирск Пушкин приехал в 6-7 часов 
вечера  9 сентября. Остановился он, по всей вероятности, в гостинице (её здание 
не сохранилось).

Исследователь Н.П. Гриценко, опираясь на воспоминания симбирского 
старожила В.И. Баюшева, полагает, впрочем, что он остановился в особняке 
братьев Языковых на Спасской улице № 16. А, по мнению В. Кириллова, Пушкин 
лишь оставил в этом доме свои дорожные вещи, сам же отправился к губернатору. 
Наконец, некоторые авторы – в их числе Л.Б. Модзалевский – считают, что поэт 
остановился у губернатора.

В тот же вечер, едва прибыв в город, Пушкин навестил «хозяина» Симбирской 
губернии, гражданского губернатора А.М. Загряжского, дальнего родственника его 
тёщи Н.И. Гончаровой, урождённой Загряжской. Дом А.М. Загряжского в бывшем 
Дворянском переулке не сохранился.

Неожиданно для Пушкина ему пришлось в доме губернатора танцевать с                            
его   10-летней   дочерью   Елизаветой   и   с   13-летней   подругой   К.И.   Габленц              
(впоследствии   по   мужу   Короткова),   ходившей   в   дом  Загряжского  на уроки
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танцев, которые давались для 
его дочери и её сверстниц. К.И. 
Короткова оставила любопытные 
воспоминания о своей случайной 
встрече с Пушкиным: «Однажды 
осенью 1833 года (между 8-14 
сентября) во время урока танцев 
по зале пронесся слух, что приехал 
сочинитель А.С. Пушкин; мы все 
заволновались от ожидания увидеть 
его. И вдруг входит в  залу   господин   
небольшого   роста, в чёрном фраке, 
курчавый    шатен   с   бледным   или 
скорее мулатским лицом; мне тогда он показался очень некрасивым... Мы все 
уже сидели по стульям и при его общем нам поклоне сделали ему реверанс. Через 
несколько минут мы все с ним познакомились, и стали просить его танцевать с 
нами. Он немедленно же согласился, подошел к окну, вынул из бокового кармана 
пистолет и, положив его на подоконник, протанцевал с каждой из нас несколько 
туров вальса под звуки двух скрипок...

Пушкин, как говорили тогда, приезжал в Симбирск за материалами для своей 
«Истории Пугачевского бунта» и, конечно, к своему удовлетворению мог найти их 
немало, потому что и я помню в Симбирске еще живых свидетелей этого бунта. 
В самом Симбирске жил 80-83-летний невзрачный старичок Шувалов..., в доме 
которого и я часто бывала. Мы, бывало, усядемся на скамеечке у его ног и слушаем 
его рассказы про старое время, про Пугачева, у которого он был форейтором». 

У губернатора же Пушкин встретился и с поволжским писателем И.А. Второвым 
(с ним поэт познакомился ещё в 1827 г. в Петербурге), который сообщил об этой 
встрече 9 сентября своему сыну Николаю Ивановичу (воронежскому и казанскому 
писателю, редактору газеты «Казанские губернские ведомости»): «В Симбирске 
у губернатора я видел Александра Сергеевича Пушкина. Он сказывал мне, что 

Симбирск, гравюра
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был в Казани у Фукса и стоял вместе с Баратынским»… Встреча и беседа с И.А. 
Второвым имела большое значение для Пушкина как автора «Истории Пугачёва»: 
Иван Алексеевич очень хорошо знал историю Поволжья и мог сообщить поэту 
много ценных сведений о стихийном распространении Пугачёвского восстания в 
поволжских губерниях. 

Утром 11 сентября Пушкин, зайдя к Языковым (на Спасскую улицу) и не 
застав никого, выехал в их имение, село Языково (Карсунского уезда Симбирской 
губернии, в 65 вёрстах от Симбирска) по Московскому тракту – через селения 
Сельдь, Баратаевку, Тетюшское, Уржумское, Сиуч, Тагай и Прислониху. 

В Языково поэт приехал к вечеру 11 сентября, но застал здесь лишь старшего из 
братьев Петра Михайловича, с   которым    познакомился   и 
о котором отзывался потом с искренней похвалой. Это был для своего времени 
выдающийся геолог и географ, этнограф и историк местного края, прогрессивно 
настроенный учёный, родственно связанный с декабристами. П.М. Языков – 
создатель Симбирского «музеума», инициатор создания знаменитой Карамзинской 
библиотеки и составитель краткой истории городов Симбирской губернии.

Переночевав у П.М. Языкова, Пушкин на следующий день (12 сентября) рано 
утром написал письмо жене, в котором сообщил, что «третьего дня» (тут поэт, 
вероятно, оговорился) он прибыл в Симбирск, получил из рук губернатора её письмо 
и выражает беспокойство о ней и о своих долгах. (Это письмо Наталии Николаевны 
оказалось единственным, полученным Пушкиным за всё время поездки на восток, 
и до сих пор, к сожалению, не найдено).

К этому Пушкин добавил: «Я путешествую, кажется, с пользой, но ещё не на 
месте и ничего не написал. И сплю и вижу приехать в Болдино и там запереться. 
Из Казани я написал тебе несколько строчек: некогда было. Я таскался по 
окрестностям, по полям, по кабакам…». Далее он пишет о Фуксе: «…умный и 
учёный немец, …одолжил меня очень, и я рад, что с ним познакомился». «Здесь 
я нашёл старшего брата Языкова, – продолжает поэт, – человека чрезвычайно 
замечательного и которого я готов полюбить, как люблю Плетнёва или Нащокина. 
Сегодня еду в Симбирск, отобедаю у губернатора и к вечеру отправлюсь в 
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Оренбург…».
Перед отъездом из Языкова (во второй половине 

дня 12 сентября) Пушкин, по свидетельству краеведа                               
В.Н. Поливанова, не застав Николая Михайловича дома, 
вырезал на память алмазным перстнем своё имя на оконном 
стекле его комнаты, а на камине оставил другой автограф 
– несколько надписей и эпиграмм. (Из этих рукописных 
реликвий ничего не сохранилось).

В этот же свой приезд Пушкин, по долго и упорно 
державшейся легенде, будто бы посадил в Языковском 
парке ель, которая сохранилась до нашего времени. 

Возвратившись к вечеру 12 сентября в Симбирск, 
Пушкин отобедал  у   А.М. Загряжского.

А в ночь на 13 сентября поэт выехал было из Симбирска в   Оренбург   «горами»,  
т.е.  по  гористому (правому) берегу Волги «главной дорогой» – на Сенгилей, через 
сёла Кремёнки  и Тушну. Но доехав до третьей почтовой станции (ею оказался 
Сенгилей – в 55 вёрстах от Симбирска), он вернулся в Симбирск днём 13 сентября.

Причиной возвращения явилось то, что заяц перебежал ему дорогу, и                       
суеверный поэт счёл это дурной приметой (как сам он писал об этом жене); другой 
причиной могли быть беспорядки на почтовой станции и плохая дорога. Впрочем, 
с плохими дорогами Пушкин свыкся и из-за них назад не стал бы возвращаться.

Поэт вот что писал об этом жене 14 сентября (из Симбирска): «…Третьего дня 
выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу – заяц 
перебежал мне её. Чёрт его побери: дорого бы я дал, чтоб его затравить. На 
третьей станции стали закладывать мне лошадей – гляжу: нет ямщиков – один 
слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться 
и ехать другой дорогой… Повезли меня обратно. Я заснул. Просыпаюсь утром 
–  и что же? Не отъехали и пяти вёрст. Гора – лошади не везут; около меня 
человек двадцать мужиков. Чёрт знает, как бог помог; наконец, взъехали мы, и 
я воротился в Симбирск. Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой: уж этого 

«Пушкинская» ель 
в р.п. Языково
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зайца я бы отыскал…».
Вернувшись с дороги в Симбирск, Пушкин, как предполагают, остановился уже 

не в гостинице, а у губернатора. Здесь он встретился с приятелем Э.П. Перцова, 
уроженцем Симбирской губернии, поэтом и прозаиком Д.П. Ознобишиным, с 
которым Пушкин встречался в петербургском салоне М.Ю. Виельгорского в 1830-
1832 гг., переводчиком «ориенталистом», познакомившим русских читателей с 
произведениями Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза и др. арабских, персидских, 
таджикских и иных восточных поэтов.

Днём  или к вечеру 13 сентября 
Пушкин был на званом обеде у А.М. 
Языкова (на Спасской улице, д. 16). 
Здесь же, кроме хозяина и его жены, 
присутствовали: бывший ротмистр                                                                           
лейб-гвардии гусарского полка, затем 
полковник Павлоградского гусарского 
полка Г.В. Бестужев; симбирский помещик, 
штабс-капитан, участник Отечественной 
войны 1812 г. П.И. Юрлов, его брат  
А.И. Юрлов; симбирские помещики                                                                     
И.С.    Аржевитинов     (участник      войны                              

1812 г.),   Н.А. Шувалов  и   А.А. Столыпин  (брат бабушки М.Ю. Леромонтова Е.А. 
Арсеньевой-Столыпиной).

После обеда все его участники отправились к Юрловым – на Покровскую улицу 
(теперь улица Л. Толстого). (Дом Юрловых не сохранился: в 1864 г. он сгорел).

У Юрловых Пушкин, по свидетельству В.П. Юрлова (сына П.И. Юрлова), много 
острил, декламировал и импровизировал.

На следующий день (14 сентября) Пушкин навестил проживавшую в Симбирске                      
Е.А. Одоевскую, мать своего приятеля-беллетриста, музыкального критика 
и композитора В.Ф. Одоевского (по его просьбе ещё в Петербурге). О своём            
посещении «скромной отшельницы» Пушкин сообщил её сыну лишь через полтора 

Пушкин и Языков. Осень 1833г. (масло)
Художник Л. Нецветаев
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месяца – в письме от 30 октября, т.е. уже из Болдина. 
От Е.А. Одоевской Пушкин возвратился на квартиру губернатора. Здесь он 

провёл последнюю ночь в Симбирске – перед отъездом в Оренбург.
В дни своего пребывания в Симбирске (с 9 по 14 сентября) Пушкин продолжал 

собирать от очевидцев и современников-старожилов сведения о Пугачёве и 
поднятом им 60 лет назад восстании. Поэт, конечно, узнал, что в Симбирске Пугачёв 
был дважды и оба раза подневольно. Вполне возможно, что об этом ему рассказал 
знаток местного края П.М. Языков; сообщённые им сведения пригодились поэту 
при составлении «Истории Пугачёва».

Поэт навестил в Симбирске помещика Н.А. Шувалова, который в молодости был 
форейтором у Пугачёва, беседовал и с другими жителями Симбирска. В «Историю 
Пугачёва» вошли многие подробности, почерпнутые из этих бесед.

Пушкин пробыл в Симбирске с вечера 9 сентября по 14 сентября включительно, 
т.е. более 4-х с половиной суток. Ни в одном из губернских городов Поволжья и 
Оренбуржья поэт не останавливался на столь продолжительное время.

На обратном пути, возвращаясь из Уральска в Болдино, попутно, Пушкин решил 
заехать в село Языково, что он и сделал  29 сентября, проехав Симбирск. На этот 
раз дома оказались все три брата: Николай Михайлович (поэт), Пётр Михайлович 
(геолог и историк-краевед) и Александр Михайлович (предводитель Симбирского 
дворянства).

Разгорелась оживлённая беседа, в ходе которой Пушкин прочитал свою балладу 
«Гусар», рассказал им несколько эпизодов из комедии Н.В. Гоголя «Чиновник», 
поделился впечатлениями от поездки в Поволжье и Оренбуржье, а также своими 
литературными планами, в частности, намерениями написать историю России от 
Петра Великого до Павла I  включительно.

Во время этой беседы Пётр Михайлович передал гостю список сочинений                                  
П.И. Рычкова об осаде пугачёвцами Оренбурга, а Николай Михайлович показал 
Пушкину дубовую шкатулку его няни Арины Родионовны. Посещением Симбирска 
Александр Сергеевич остался доволен. Услышанные здесь рассказы очевидцев 
пугачёвского бунта и документы, собранные братьями Языковыми, расширили 
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географию описываемых им событий до приезда в Симбирскую губернию. Языковы 
подарили Пушкину материалы академика П.И. Рычкова об осаде Оренбурга 
повстанческими отрядами Пугачёва, поделились преданиями о крестьянской 
войне, которые впоследствии нашли своё отражение и в «Истории Пугачёва».  В 
Симбирске Пушкин осмотрел дом Пустынникова, где содержался под арестом 
Пугачёв.  В пушкинской «Истории Пугачева» есть эпизод его публичного допроса 
главнокомандующим графом Никитой Паниным в октябре 1774 года.

Переночевав у Языковых (это было последнее в его жизни свидание с ними), 
Пушкин утром 30 сентября отправился в Болдино, куда приехал под вечер 1 октября.

2 октября 1833 г. считается датой написания «Сказки о рыбаке и рыбке». Александр 
Сергеевич очень любил народное творчество, сказки. И не только русские, но и 
многих народов мира. Сюжет сказки о  рыбаке, выловившем волшебную рыбку, 
встречается  у братьев Гримм, у западных славян и даже в индийском эпосе. Все эти 
сюжеты были знакомы Пушкину, но для нас важен факт, что сказка была написана 
через несколько дней после того, как Александр Сергеевич выехал из Симбирска, 
он несколько раз пересекал Волгу. Может быть, эти впечатления и побудили его 
написать сказку. 

Схема путешествия А.С. Пушкина в Поволжье, на Урал и в Болдино
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ПУШКИНСКИЕ АДРЕСА СИМБИРСКОГО-УЛЬЯНОВСКОГО КРАЯ

В Ульяновске и Ульяновской области есть несколько мест, связанных с 
пребыванием Александра Сергеевича Пушкина в Симбирском крае, а также с 
увековечиванием памяти поэта и его потомка.

1. Дом Языковых (улица Спасская, 22). Городская усадьба Языковых была 
выстроена в конце XVIII – начале XIX веков отцом братьев Языковых Михаилом 
Петровичем (1767-1819). В год 100-летия со дня смерти Пушкина, в 1937 году на 
стене дома была установлена мемориальная доска с барельефом поэта и надписью: 
«Здесь, в бывшем доме Языковых, 13 сентября 1833 г. проездом из Петербурга в 
Оренбург останавливался А.С. Пушкин». В 1987 году было принято решение о 
создании в доме литературного музея, с 1991 года началось создание экспозиции. 
В канун 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, 5 июня 
1999 года в доме-усадьбе был торжественно открыт литературный музей «Дом 
Языковых».

Литературный музей «Дом Языковых»
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2. Памятник-бюст А. С. Пушкину
Еще в 1899 году, к столетнему 

юбилею поэта, Симбирская городская 
дума собиралась установить его бюст 
в одном из муниципальных парков. 
Однако денег не нашлось. Спустя 
более 100 лет, бюст А.С. Пушкина был 
преподнесён автором, Президентом 
Академии художеств России Зурабом 
Церетели, в дар Ульяновскому 
областному краеведческому музею.

Бюст А.С. Пушкина был установлен 
во дворике литературного  музея 
«Дом  Языковых» (филиал областного 
краеведческого музея) и открыт 12 июня 
2005 г.

3. Дом   Губернатора,   где   
останавливался поэт (утрачен, 
пересечение переулка Карамзина и 
эспланады).

В 1805 году симбирский 
Губернатор Сергей Хованский 
выбрал для себя каменное здание, 
дом губернского предводителя 
дворянства Василия Бестужева. 
Одна из центральных улиц города, 
Дворцовая, получила своё название 
от губернаторского дома. Во время 
пребывания в Дом Губернатора (ныне переулок Карамзина) 

просуществовал до конца 1960-х годов. 

Бюст А.С. Пушкина.
Автор З.К. Церетели
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Симбирске, в губернаторском доме останавливались императоры: Александр I, 
Николай I, Александр II  и  Николай II.  В  1833 году 
в доме у дальнего родственника своей жены губернатора Загряжского гостил 
Александр Пушкин. Во время пожара 19 августа 1864 года здание сгорело, и не 
было восстановлено.

4. Дом Пустынникова
В записной книжке поэта есть 

пометка, сделанная между 10 и 
15 сентября 1833 года: «Панин. 
Дом Пустынникова». Посещение 
этого дома в сентябре 1833 года не 
вызывает сомнений у краеведов. 
Известно, что Емельяна Пугачёва 
доставили прямо ко двору графа 
Панина, который остановился 
в доме, принадлежавшем купцу 
Пустынникову (другая фамилия 
– Мясников Иван), в котором за 
семь лет до того  останавливалась 
проездом через Симбирск 
императрица Екатерина II. Этот дом 
находился на том месте, где в 70-е   годы   XIX   века   была   построена военная   
гимназия,   ставшая затем кадетским корпусом. Впоследствии в ней находилось 
Ульяновское гвардейское суворовское военное училище (ул. Спасская, 7).

5. Здание Ульяновского театра драмы им. И.А. Гончарова, где в XVIII веке 
находился дом, в подвале которого содержали пленного Е.И. Пугачёва (улица                                                
Спасская, 12а).

Дом Пустынникова, пострадавший от пожара                                                                            
1864 г., запечатлён на фотографии 1864 года,               

опубликованной в № 8 альманаха «Прометей»                   
(М., 1971, с. 9; здание позади Троицкой церкви)
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В дни своего пребывания в Симбирске Пушкин собирал от очевидцев сведения о 
Пугачёве и поднятом им восстании. В исторической части здания находятся подвалы, 
получившие имя «пугачёвских». Поводом к этому послужила мемориальная 
табличка на стенах театра, которая гласит, что на этом месте находился дом, в 
подвалах которого содержался под стражей Емельян Пугачёв. Он был прикован к 
стене за пояс обручем, скован по рукам и ногам, находился в сырости и темноте 
почти месяц с 1 по 25 октября под круглосуточной охраной. Собранные Пушкиным 
сведения пригодились при составлении им «Истории Пугачёва».

6. Родовая усадьба симбирских дворян Языковых в р.п. Языково
Усадьба существует со 2-й пол. XVIII в.  Это отчизна замечательного русского 

поэта Николая Михайловича Языкова, учёного геолога-палеонтолога  и историка 
П.М. Языкова, фольклориста и общественного деятеля А.М. Языкова. Здесь 
неоднократно бывали поэт и герой Отечественной войны 1812 г. Д.В. Давыдов, 
собиратель народных песен П.В. Киреевский, издатель «Синбирского сборника» 
Д.А. Валуев, поэт и переводчик Д.П. Ознобишин и многие другие. В сентябре 1833 
г. усадьбу дважды посетил А.С. Пушкин. Вплоть до 1917 года в господском доме 
сохранялась комната, в которой в 1833 г. останавливался А.С. Пушкин. В 1922 году 
дом Языковых сгорел.

Драматический театр имени И.А. Гончарова
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В 1993 г. в р.п. Языково был 
открыт филиал Ульяновского 
областного краеведческого музея 
им. И.А. Гончарова – музей «Усадьба 
Языковых». В 2003 г. он был перемещён 
в расположенное на территории 
усадьбы здание, где была открыта 
новая экспозиция. В постоянной     
экспозиции        выделены       разделы:     
«История     с.   Языково»,  «Представители симбирского дворянского рода Языковых, 
их вклад в культурную и общественную жизнь Симбирской губернии в первой пол. 
XIX века и посещение усадьбы в 1833 г. А.С. Пушкиным».  

Ежегодно в нём проводится Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, 
литературно-музыкальная гостиная «Пока в России Пушкин длится, метелям не 
задуть свечу...» (ко дню памяти А.С. Пушкина), региональный детско-юношеский 
поэтический праздник «И с вами снова я…» (к годовщине приезда А.С. Пушкина 
в Языково в 1833 г.).

7. Дом А.И. Юрлова
Осенью 1833 года Аполлон 

Иванович Юрлов и его брат Пётр 
Иванович принимали у себя А.С. 
Пушкина. Это был деревянный дом, 
в разное время принадлежавший 
разным людям. В начале XX века 
дом был куплен симбирским купцом 
А.  Сачковым     и     перестроен    по 
проекту архитектора А. Шоде (угол 
улицы Покровской и Анненковского 
переулка, ныне улица Льва Толстого).Дом Юрлова-Сачкова

Родовая усадьба симбирских дворян Языковых
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8. Улица Пушкинская (Железнодорожный район)
В 1899 году Россия праздновала 100-летие со дня рождения великого поэта. Это 

совпало с активной застройкой южной окраины Симбирска. Там, на месте бывшего 
южного выгона, близ вокзала и железной дороги, движение по которой началось в 
конце 1898 года, стали возникать новые улицы.

Впервые названия Пушкинской улицы и площади появилось на плане Симбирска в 
1900 году. Пушкинская площадь располагалась на месте современного пересечения 
улиц Железнодорожной и Пушкинской. А последняя шла от площади до улицы 
Сызранской (ныне 12 сентября) и выезда с неё на улицу Сенгилеевскую (ныне 
Кирова).

Пушкинская улица. План Симбирска. 1913 г.
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9. Могила праправнука А.С. Пушкина 
Александра Григорьевича Пушкина, на                                                           
территории Воскресенского некрополя (ул. Карла 
Маркса)

Пятилетним мальчиком Саша Пушкин был 
эвакуирован в Ульяновск в годы войны вместе с   
сестрой  Юлией  и  бабушкой.  В 1942-м он трагически 
погиб. О смерти мальчика в книге ульяновского 
городского загса 8 сентября 1942 года была сделана 
запись № 2000: «Фамилия – Пушкин. Имя – Александр. 
Отчество – Григорьевич. Пол – муж.  Национальность  
–  русский.  Время смерти – 7 сентября 1942 г. 
Возраст – 6 лет. Адрес: Ульяновск, ул. 25 Октября,  д. 
2.   Причина смерти – воспаление легких. Заявитель: 
Воробьёва В.И.». Похороны праправнука А.С. 
Пушкина состоялись на ульяновском кладбище по ул. 
К. Маркса.

 Долгое   время   за   могилой   никто   не  ухаживал, 
поскольку  родственники  уехали   из  города. Спустя много лет  нашёл могилу  
Петров  Сергей  Борисович, известный  в  городе   краевед,  который вспоминал: 
«Дело было так: в конце 1989 года в Рязанской научной библиотеке я познакомился 
с правнуком Пушкина Григорием  Григорьевичем. Он сказал, что Ульяновск, для 
него – несчастный город, потому что там после эвакуации умер его маленький 
сын Саша. Я начал поиски и, в конце концов, нашёл потерянную могилу».

Централизованная библиотечная система города Ульяновска организовала  сбор                        
денег на благоустройство могилы, которая фактически была заброшена. Было 
собрано около 60 тысяч рублей и заказан памятник. 

5 июня 2017 года состоялось открытие памятного надгробия на могиле Саши                 
Пушкина.

Александр Пушкин. 
Ульяновск, 6 марта 1942 г.
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10. Модельная детская библиотека №24 имени А.С. Пушкина
Есть что-то закономерное в присвоении имени Пушкина именно этой библиотеке, 

стоящей на перекрестке улиц Карла Маркса и Гагарина. Улица Гагарина в первой 
половине XIX века называлась Новая Казанская и выходила на почтовый Казанский 
тракт, по которому возможно в далёком 1833 году поэт въезжал в Симбирск.

Детская библиотека №24 (ул. Карла Маркса, 33/2) – одна из старейших детских 
библиотек Ульяновска. Впервые она встретила своих читателей в 1946 году. 
В 2015 году на базе детской библиотеки №24 открылся Виртуальный центр 
Всероссийского музея Александра Пушкина г. Санкт-Петербурга. 6 июня 2016 года 
библиотеке было торжественно присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина 
в рамках областного проекта «Именами славится Россия». В 2023 году благодаря 
национальному проекту «Культура» детская библиотека №24 имени А.С. Пушкина 
стала модельной.

Модельная детская библиотека №24 имени А.С. Пушкина
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11. Мелекесс (г. Димитровград)
По преданию в сентябре 1833 года через Мелекесс проезжал Александр                  

Сергеевич Пушкин, следовавший из Москвы в Оренбург. В память об этом на 
набережной Верхнего пруда установлен памятный знак «Верстовой столб», на 
котором сделана надпись: «Установлен в память о  том, что в сентябре 1833 года 
через Мелекесс проезжал великий русский поэт Александр Пушкин, следовавший 
из Москвы в Оренбург для сбора материала о крестьянском восстании под 
предводительством Пугачёва».

Памятный знак установлен вблизи улицы Куйбышева, до 1935 года эта улица 
называлась Старозаводская, она образовалась в конце 18 века и была частью 
почтового этапного тракта, соединявшего Казань и Оренбург. Тракт назывался 
Оренбургским, он был продолжением Московского тракта. Он проходил по левому 
берегу Волги через Чердаклы, Бряндино, Мелекесс, Новую Майну.

12. Ульяновский област-
ной художественный музей

В коллекции Ульяновского 
областного художественного 
музея (бульвар Новый Венец, 
3/4) хранится посмертная 
маска                  А.С. Пушкина, 
бюст А.С. Пушкина работы 
скульптора И.П. Витали, 
поступившие от В.Н. 
Поливанова в 1899 году, 
и гравированный портрет 
А.С. Пушкина работы                                  
Н.И. Уткина с портрета                                                   
О. Кипренского.

Бюст А.С. Пушкина 
работы скульптора 

И.П. Витали

Гравированный портрет 
А.С. Пушкина работы 

Н.И. Уткина
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13. Рисунок Пушкина
В сентябрьские дни 1833 г. 

Александр Сергеевич Пушкин 
сделал  набросок   Смоленской 
церкви и косогора с домом 
Карамзиных, когда ему пришлось 
ожидать переправу через Волгу. В 
записной книжке поэта сохранился 
сделанный его рукой симбирский 
пейзаж.      Пушкин     схематично 
зарисовал       снизу,      с     Волги, 
Смоленскую гору,  как  в  то  время
назывался один из склонов Волжского косогора в районе нынешнего Рылеевского 
спуска. Внизу этого спуска (носившего название Смоленский) была и Смоленская 
церковь, разрушенная оползнем в девятисотых годах. Рукою поэта помечено: 
«Смоленская гора Церковь Смол. и дом Карамзина. 15 сент. Волга».

14. Село Чириково Цильнинский район
Основано около 1670 года. В 18 веке здесь находилась усадьба помещиков 

Анненковых. В имении Анненковых, наследников писателя П.В. Анненкова, имелась 
богатая библиотека. Пушкинские рукописи после смерти поэта продолжительное 
время хранились у писателя Павла Васильевича Анненкова (1812-1887). Именно 
в село Чириково для подготовки издания собрания сочинения А.С. Пушкина П. 
Анненков, первый его биограф, привёз основной массив пушкинских рукописей. В 
январе 1852 года вышли в свет «Материалы к биографии А.С. Пушкина», первый 
том издания сочинений поэта.

Посещение Пушкина А.С. Симбирска – событие, которое вошло в историю, как 
одно из самых значимых событий культурной жизни Симбирского-Ульяновского 
края. Ульяновцы гордятся тем, что наша малая родина причастна к творчеству 
великого писателя.

Симбирский рисунок Пушкина
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