


Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя –                                                                              
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
                        

А.С. Пушкин

175 лет со дня гибели А.С. Пушкина

200 лет Отечественной войне 1812 года

Журнал «Самарская Лука»: http://www.samluka.ru

- Получил Благодарственное письмо министерства культуры РФ
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- Лауреат Всероссийского конкурса провинциальных изданий 
«Специальное издание»
- Включен в банк данных Кампании PR Newswire – 
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А.С. ПУШКИН      
в самарском краеведении

Памятник А.С. Пушкину в Пушкинском сквере был открыт 14 июля 
1985 года при большом стечении народа. Ленточку на покрывале 

памятника разрезала народная артистка СССР, актриса самарского 
Академического драматического театра Вера Александровна Ершова. 
Были представители власти, звучали пушкинские строки в исполнении 

артистов и любителей поэзии.
Проект памятника был задуман и воплощён в гипсе и глине в 1975 году 

самарским скульптором Игорем Борисовичем Фёдоровым. Отливка 
в бронзе была неудачной. Игоря Борисовича не стало 18 сентября 

1981 года. Заканчивал работу над памятником тольяттинский 
скульптор-литейщик Виктор Алексеевич Фомин. 

Архитектор Алексей Григорьевич Моргун.
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А.С.Пушкин в период работы над 
«Историей Пугачёва» и «Капитан-

ской дочкой» совершил в сентябре 1833 года 
поездку по местам пугачёвского восстания и 
на пути из Симбирска в Оренбург проехал 
через самарский край. В дорожной записной 
книжке (ДЗК) Пушкина остались самарские 
заметки, его самарские наблюдения отраз-
ились в работе над «Капитанской дочкой». 
Естественно, тема А.С. Пушкина не могла не 
войти в самарское краеведение.

Пушкинскую тему в самарском краеве-
дении открыл в 1925 году статьёй «Пушкин 
в самарских краях» Преображенский Павел 
Александрович (1858–1942), профессор Са-
марского государственного университета и 
сельскохозяйственного института, выдаю-
щийся самарский краевед.1 В 1924 году от-
мечался юбилей – 125 лет со дня рождения 
А.С. Пушкина, и, думается, статья П.А. Пре-
ображенского явилась откликом на пушкин-
скую годовщину.

В Самаре появилась серьёзная аргументи-
рованная работа, основанная, правда, только 
на изучении произведений и писем Пушки-
на. Однако, и на этом материале П.А. Преоб-
раженский сумел о пребывании Пушкина в 
1833 году в самарском крае сделать правиль-
ные выводы, во многом благодаря великолеп-
ному знанию нашего края. 

Из Симбирска в Оренбург в 1833 году 
вели две дороги – одна, почтовая, по правобе-
режью, «горами», с переправой через Волгу у 
Самары, другая – не почтовая, торговая и ско-
топрогонная, по левобережью, степью, «луга-
ми», с переправой через Волгу в Симбирске. 
Обе дороги шли через самарский край.

Пушкин выехал из Симбирска в Оренбург 
12 сентября 1833 года ночью. Преображен-
ский справедливо пишет: «Нельзя допустить, 
чтобы ночью его повезли крутым городским 
спуском и через Волгу; под Симбирском река 
достигает в ширину до двух вёрст. Надо ду-
мать, что Пушкин поехал горами, по более 
торной и людной дороге»2.

Однако, как известно из письма поэта к 
жене из Симбирска от 14 сентября, он вер-
нулся в Симбирск с третьей станции (Сен-
гилей), забраковав почтовую дорогу. – «По 
этой на станциях везде по 6 лошадей, а почта 
ходит четыре раза в неделю» (ХV, 80-81) *. 
Поэту, едущему в своей коляске, пришлось 
бы подолгу ждать лошадей.

 Пушкин пишет жене – «Теперь еду опять 
другим трактом» (ХV? 81). П.А. Преобра-

женский указывает, что Пушкин направился 
вновь из Симбирска по левобережной дороге, 
проходившей по бывшему Ставропольскому 
уезду на Красный Яр и Смышляевку Самар-
ского уезда. Здесь Преображенский допуска-
ет неточность, считая, что Пушкин поехал по 
левобережному почтовому тракту, шедшему 
из Симбирска на Смышляевку и далее на 
Оренбург; но этот почтовый тракт был от-
крыт только с 1 января 1855 года3, а Пушкин 
ехал по большой проезжей 
торговой и скотопрогонной 
дороге. В целом, маршруты 
этой дороги и будущего по-
чтового тракта далеко не 
отклонялись, и нижесле-
дующие слова Преображен-
ского в полной мере отно-
сятся и к скотопрогонной 
дороге. Левобережная доро-
га шла, – указывает Преоб-
раженский, – через «места 
разбросанных калмыцких 
кочевий, среди которых 
много было уже и русских 
и мордовских селений».4 
П.А. Преображенский ви-
дит подтверждение того, что Пушкин ехал по 
левобережью, в упоминании поэтом в письме 
к жене о калмыках - «с калмычками не кокет-
ничаю» (письмо из Оренбурга от 19 сентября 
1833 года; ХV, 82).

П.А. Преображенский далее пишет: «За-
езжать в Самару не было надобности: тракт 
шёл мимо Самары, в нашем городе Пугачёв 
не был, и Самара лишь несколько дней нахо-
дилась в руках одного из его атаманов. Сам 
по себе город, в то время маленький уездный 
городишко, не представлял для путешествен-
ника ни малейшего интереса».5 С этим нельзя 
не согласиться.

П.А. Преображенский правильно решил 
вопрос и об обратном пути поэта-историка 
через самарский край. Из письма к жене от 
19 сентября из Оренбурга известно, что Пуш-
кин предполагал возвращаться в Болдино 
через Саратов и Пензу (ХV, 81). «Предпо-
ложение принимается за факт, – пишет Пре-
ображенский, – но такое утверждение нель-
зя считать правомерным... Пушкин говорит, 
что на пути из Уральска он, проезжая мимо 
Языкова (от Симбирска-Ульяновска вёрст 60, 
на большой дороге к Алатырю), к нему зае-
хал. Чтобы заехать в Языково с пензенского 
тракта, придётся сделать вёрст полтораста 

* Здесь и далее ссылки на пушкинские тексты даются по Полн. акад. собр. соч. А.С. Пушкина издания 1991–
1997 годов. Римскими цифрами обозначены тома, арабскими – страницы в этих томах.

П.А. Преображенский

ПУШКИНИАНА
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крюка».6 Отсюда Преображенский делает вы-
вод, что Пушкин ехал обратно из Уральска по 
большой дороге на Сызрань. В подтверждение 
этого приводится ещё один аргумент. Преоб-
раженский пишет: «Судя по всему, Самара 
и на этот раз оказалась в стороне от взятого 
Пушкиным пути. Иначе он не оставил бы без 
поправки допущенную им в Истории («Исто-
рии Пугачёва» – А.Н.) ошибку: «В Коспорье, 
против Самары, - пишет Пушкин, – ночью, в 
волновую погоду Суворов с Пугачёвым пере-
правился через Волгу». Если бы Пушкину 
привелось быть в Самаре, он, конечно, не 
забыл бы спросить, где находится это «Ко-
спорье» и ему бы сказали, что такого места 
против Самары нет и не было».7 Ссылаясь на 
историка Н.Ф. Дубровина (1837–1904), авто-
ра книги «Пугачёв и его сообщники» (1884), 
Преображенский пишет, что конвой с плен-
ным Пугачёвым переправился через Волгу 
под Сызранью, а «Коспорье», вероятно, иска-
жённое название Кашпира, расположенного в 
7 верстах ниже Сызрани. 

 Есть в статье Преображенского не оправ-
давшаяся гипотеза. Так, автор предположил, 
что Пушкин слышал на обратном пути из 

Уральска приведённый в «Истории Пугачёва» 
живописный рассказ: «В деревне Мостах (в 
ста сорока верстах от Самары) случился по-
жар близ избы, где ночевал Пугачёв. Его вы-
садили из клетки, привязали к телеге вместе с 
его сыном, резвым и смелым мальчиком, и во 
всю ночь Суворов их сам караулил» (IX, 78). 
И появление в «Истории Пугачёва» «Коспо-
рья» (IX, 78) Преображенский предположи-
тельно связывал с услышанными Пушкиным 
под Сызранью местными рассказами.8 В дей-
ствительности же, оба эпизода в «Истории 
Пугачёва» – и о пожаре в Мостах, и о перепра-
ве конвоя с пленным Пугачёвым у Коспорья – 
взяты Пушкиным из книги прикреплённого к 
штабу Суворова майора Ф. Антинга «Жизнь и 
военные деяния генералиссимуса князя Ита-
лийского графа Суворова-Рымникского».9 Об 
этом подробнее будет сказано ниже.

К сожалению, вне поля зрения П.А. Преоб-
раженского оказались факты о встрече самар-
ского литератора и старожила Ивана Алексе-
евича Второва (1772–1844) с А.С. Пушкиным 
9 сентября 1833 года в Симбирске (опубл. 
в 1875 г.)10, о письмах со свидетельствами о 
Пушкине самарской жительницы Евгении 

Карта поездки Пушкина по Поволжью и Приуралью в 

сентябре 1833 года

И.А. Второв

ПУШКИНИАНА
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Захаровны Ворониной (р. 1810 или 1811 г.) 
из Оренбурга в Самару в сентябре-ноябре 
1833 года (опубл. в 1902 г.)11. Иначе, Преоб-
раженский не написал бы так о самарских 
современниках Пушкина: «Мимолётным 
метеором промелькнул он (Пушкин – А.Н.) 
по степям нынешней Самарской губернии. 
Здесь он не встретил никого, сколько-нибудь 
прикосновенного к литературе или науке. И 
его никто не заметил, кроме разве станцион-
ных смотрителей».12 В действительности же, 
Пушкина заметили, с ним самарцы встреча-
лись (И.А. Второв) и стремились встретиться 
(Е.З. Воронина), о его поездке пи-
сали названные самарские совре-
менники поэта.

Остались неизвестны Преобра-
женскому и дорожные записи Пуш-
кина в ДЗК под рисунком Симбир-
ска от 15 сентября 1833 года и слов 
мордвина о калмыках от 16 сентя-
бря, опубликованные в 1893 году,13 
хотя эти записи поэта надежно 
подкрепили бы вывод, сделанный 
Преображенским о пути Пушкина 
из Симбирска в Оренбург по лево-
бережью.

П.А. Преображенский пытался 
обнаружить отражение самарских 
наблюдений А.С. Пушкина в его 
произведениях. Он предположил, 
что самарскими впечатлениями 
навеяны стихи Пушкина: 

«Зачем крутится ветр в овраге,
Волнует степь и пыль несёт?..14 (V, 102, 418).

«Как по Волге реке, по широкой 
Выплывала востроносая лодка...15 (III, 23).

Эти предположения ошибочны – первые 
два стиха (из поэмы «Езерский») написаны в 
1832 году, вторые (из «Песен о Стеньке Раз-
ине») – в 1826 году, т.е. еще до поездки Пуш-
кина по самарскому краю.

Статья П.А. Преображенского была заме-
чена видными пушкинистами. О ней упоми-
нает в 1935 году Л.Б. Модзалевский (1902–
1948) в комментарии к письмам Пушкина.16

* * *

В 1937 году в юбилейные дни 9 и 10 фев-
раля в газете «Волжская Коммуна» (г. Куй-
бышев) были напечатаны статьи о Пушкине 
в Самаре А. Треплева17 (наст. имя Смирнов 
Александр Александрович, 1867–1943), са-
марского литератора, краеведа, близкого зна-

комого М. Горького. К сожалению, А. Треплев 
принял на веру предположение проф. Б.В. То-
машевского (1890–1957) и И.Л. Поцко, кото-
рыми в 1936 году была опубликована карта 
поездок поэта по стране18, и на ней путь в 
Оренбург обозначен через Самару. А. Треплев 
писал: «Теперь уже установлено, что Пушкин 
проезжал через Самару... Не делая ненужного 
крюка, её невозможно было объехать» О том, 
что проф. П.А. Преображенский убедительно 
доказывал обратное, не упоминается. Поло-
жительный момент – А. Треплев пишет о зна-
комстве самарца И.А. Второва с А.С. Пушки-

ным, их встрече в Симбирске.

* * *
Краевед Константин Алек-

сеевич Селиванов (1896–1975) в 
своих книгах о русских писателях 
в Среднем Поволжье, Самаре и 
Самарской губернии, изданных в 
1941, 1953, 1969 годах, 19 публи-
ковал раздел об А.С. Пушкине. 
О Пушкине Селиванов самостоя-
тельных исследований не про-
водил, только отражал мнения 
других авторов. Видимо, по этой 
причине менял свои позиции – в 
1941 г. утверждал, что Пушкин 
ехал из Симбирска в Оренбург 
правобережной дорогой через Са-
мару, а в 1969 году – левобереж-
ной (о Самаре уже не упоминал). 

Вместе с тем, К.А. Селиванов обратил внима-
ние на запись Пушкина в ДЗК о Смышляевке 
и предположил, что она относится к самар-
ской дороге.20

* * *
В 1971 году самарские краеведы в своих 

поисках наконец-то обратились к письмам 
1833 года самар-
ской современницы 
А.С. Пушкина Ев-
гении Захаровны 
Ворониной. В газе-
те «Волжский ком-
сомолец» (г. Куй-
бышев) 1971 г. за 6 
марта была напе-
чатана статья крае-
веда Александра 
К о н с т а н т и н о в и ч а 
Ширманова (1904–
1978) «Был ли Пуш-
кин в Самаре?».21 
Автор статьи отме-
тил тот факт, что са- А.К. Ширманов
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марские дворяне Шелашниковы с дочерьми 
и подруга дочерей Е.З. Воронина выехали из 
Самары 17 сентября и прибыли в Оренбург 
20 сентября 1833 г. В первом же письме из 
Оренбурга а Самару от 25 сентября Воро-
нина пишет: «Пушкина мы уже не застали 
здесь»22. Ширманов совершенно справедливо 
замечает: «Это краткое сообщение заставля-
ет предположить, что факт поездки Пушкина 
в Оренбург был в Самаре хорошо известен и 
не требовал пояснений». Отсюда автор ста-
тьи делает вывод – «Представляется наибо-
лее вероятным, что Пушкин 16 сентября … к 
вечеру проехал через Самару, и весть об этом 
моментально распространилась по городу…». 
Однако, в действительности источник этой 
информации самарцев о поездке Пушкина 
в Оренбург оказался другим. Об этом будет 
сказано ниже.

* * *
В 1973–1980 годах большое число заметок о 

пребывании Пушкина в самарском крае опубли-
ковал в местных газетах Куйбышевской области 
краевед Александр Васильевич Соболев (1914–
1982), сотрудник, а затем и.о. директора Куйбы-
шевского музея М. Горького.23 Он впервые в са-
марском краеведении пытался объяснить запись 
в ДЗК Пушкина – «Панин. Дом Пустынникова. 
Смышляевка» (IX, 493), (впервые опубликова-
но в 1929 году24) – сначала как заметку о месте 
остановки Пушкина в с. Смышляевка Самарско-

го уезда, а затем в статьях 1979–1980 годов как 
месте остановки в Смышляевке главнокоман-
дующего правительственными войсками в 1774 
году графа П.И. Панина. Последнее предположе-
ние было впервые высказано пушкинистом М.А. 
Цявловским (1882–1947) в 1935 году (ХVII, 
291) и затем было повторено Н.В. Измайловым 
в 195325 и И.К. Инжеватовым в 1979 году26. На-
званные предположения не были ничем обосно-
ваны и не выдержали критического анализа, о 
чём будет сказано ниже.

В с. Борское (ныне райцентр Самар-
ской обл.) сохранилась легенда о пребыва-
нии Пушкина на пути в Оренбург в Борской 
крепости.27 Соболев без каких-либо оговорок 
сообщал о ней, указывая, что Пушкин нахо-
дился в Борской крепости «3–4 дня», «не-
сколько дней», хотя известно, что поэт затра-
тил на весь путь от Симбирска до Оренбурга 
трое суток, с утра 15-го до утра 18 сентября, 
и в Борской крепости был, по-видимому, от 
силы, несколько часов.

* * *
В 1980–1990-х годах самарское краеведе-

ние пополнилось результатами исследований 
по теме «А.С. Пушкин и самарский край», вы-
полненных автором данной статьи. По мате-
риалам Государственного архива Ульяновской 
области (ГАУО) было установлено, что Смыш-
ляевка (вначале Нижняя Падовка) возникла не 
ранее 1782 года,28 и потому в ней не мог оста-
навливаться гр. П.И. Панин, действовавший 
в Поволжье против Пугачёва в 1774 году (см. 
с. 6). Смышляевка была удельным селом, в ней 
не было помещичьей усадьбы. Были просмо-
трены в Государственном архиве Самарской 
области (ЦГАСО) ревизские сказки 1834 года 
на всех крестьян – жителей Смышляевки,29 но 
Пустынникова среди них не оказалось.

По дореволюционным литературным ис-
точникам было установлено, что дом Пу-
стынникова (это прозвание, настоящее имя 
хозяина дома Мясников Иван Семёнович, он 
– симбирянин, богатейший уральский заво-
довладелец ХVIII века) во времена Екатери-
ны II был лучшим домом в Симбирске и что в 
нём находилась штаб-квартира П.И. Панина.30 
Таким образом, выяснилось, что есть две раз-
личные заметки Пушкина: «Панин. Дом Пу-
стынникова» и «Смышляевка».

Вероятно первая заметка сделана Пушки-
ным, чтобы обозначить место, где Панин провёл 
в Симбирске публичный допрос Пугачёва, и где 
собравшийся народ услышал смелый ответ гра-
фу Панину пленного вождя Крестьянской вой-
ны – «Я не ворон, я воронёнок, а ворон-то ещё 
летает» (вошло в «Историю Пугачёва», IX, 78).

Второй слева Соболев А.В., крайняя справа 

Пешкова Е.П. 1948 г.
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Предположение А.В. Соболева, что за-
пись «Смышляевка» обозначает место оста-
новки Пушкина, на наш взгляд, нельзя 
считать обоснованным. Из Почтового дорож-
ника 1829 года и Прибавлений к нему 1832 
и 1835 годов видно, что в 1833 году Смыш-
ляевка не была почтовой станцией; почто-
вая станция находилась тогда в 7 верстах от 
Смышляевки в пригороде Алексеевске, где 
Пушкин, по-видимому, и сделал остановку 
для смены лошадей.

Мы предполагаем, что запись о Смыш-
ляевке Пушкин сделал в ДЗК в Симбирске 
13 или 14 сентября для ориентировки в пути, 
чтобы не забыть, где выезжать с левобереж-
ной большой торговой и скотопрогонной до-
роги на почтовый тракт Самара–Оренбург. 
Поскольку Смышляевка не была в 1833 году 
почтовой станцией, она не была обозначена в 
Почтовом дорожнике 1829 года и на почтовой 
карте 1829 года, которыми пользовался Пуш-
кин в поездке 1833 года, и поэту пришлось за-
писать название села для памяти в ДЗК.

Вышеприведённые выводы и предположе-
ния относительно записей Пушкина о Панине 
и доме Пустынникова и о Смышляевке были 
изложены в наших статьях, опубликованных 
в 1980 году во «Временнике Пушкинской ко-
миссии АН СССР» (Ленинград) и в 1983 году 
в газете «Волжская Коммуна» в Куйбышеве.31

Многолетний спор о том, какой дорогой 
ехал Пушкин из Симбирска в Оренбург через 
самарский край, право- или левобережной, 
полностью разрешается свидетельством са-
мого поэта в его ДЗК. Пушкин в ДЗК сделал 
запись: «Нынче калмыки так обрусели, что 
готовы с живого шкуру содрать. Слова морд-
вина. 16 сентября» (ХVII, 294). Это самар-
ская запись Пушкина – 16 сентября он на-
ходился в самарских краях. Речь здесь идёт 
о так называемых ставропольских калмыках, 
которые после их крещения были царским 
правительством отделены от остальных и 
поселены в 1737 году на территории, огра-
ниченной реками Волгой (с запада), Б. Че-
ремшаном (с севера), Кондурчой (с востока) 
и Соком (с юга), для приобщения их к зем-
леделию и оседлой жизни. Для калмыцкой 
верхушки был построен г. Ставрополь (ныне 
Тольятти). Однако, усилия властей по «об-
русению» калмыков за прошедшие почти 100 
лет не дали результатов; ставропольские кал-
мыки продолжали заниматься кочевым ското-
водством, вели прежний образ жизни. В то же 
время крещёные калмыки начали отходить от 
некоторых прежних верований, в частности, 
о переселении душ умерших людей в живот-
ных, и запрещения поэтому забивать скот. По 

словам мордвина калмыки теперь обрусели и 
«готовы с живого шкуру содрать». Вместе с 
тем, «слова мордвина» можно понимать и в 
переносном смысле – богатые калмыки пе-
реняли непомерную жадность у некоторых 
русских чиновников и помещиков и готовы 
по пословице у бедняка «с живого шкуру со-
драть». «Слова мордвина», по-видимому, за-
интересовали Пушкина и как образчик жи-
вой народной ироничной речи.

 Калмыки в Симбирской губернии жили 
только на левобережье, в Ставропольском и 
Самарском уездах, и через их территорию шла 
большая дорога на Оренбург. Запись Пушки-
ным слов мордвина о калмыках 16 сентября, 
в сочетании с рисунком вида Симбирска, сде-
ланном Пушкиным в ДЗК 15 сентября с Вол-
ги, с изображением Смоленской горы, под 
которой в Симбирске находился перевоз че-
рез Волгу (XVIII, 295, 567), бесспорно свиде-
тельствуют о пути Пушкина через самарский 
край по левобережной дороге. Странно, что 
на эти записи Пушкина, опубликованные ещё 
в 1893 и затем в 1935 году32, долго не обраща-
ли внимания самарские краеведы.

Нам удалось из хранящихся в Российском 
государственном архиве литературы и искус-
ства в Москве (РГАЛИ) дневника И.А. Второ-
ва (фильмокопия есть в ЦГАСО) и его писем33 
выяснить, как в Самаре ещё 14–15 сентября 
1833 года узнали о поездке Пушкина в Орен-
бург. (Напомним, об этом писал в 1971 году 
А.К. Ширманов). И.А. Второв встретился с 
Пушкиным в Симбирске в доме губернатора 
9 сентября 1833 года (познакомился же Вто-
ров с Пушкиным ещё в 1827 году в Петербур-
ге). 13 сентября Второв выехал из Симбирска 
в Самару и вечером 14-го числа был дома. 
Второв сразу же встретился со своими посто-
яльцами Шелашниковыми и, узнав, что они 
готовятся поехать в Оренбург, конечно, сооб-
щил им о поездке Пушкина в тот же город. На 
следующий день – 15 сентября – эту новость 
узнали и другие друзья Второва, в частности, 
Воронины. Так, в Самаре о поездке Пушкина 
из Симбирска в Оренбург узнали ещё до того, 
как 16 сентября поэт появился в самарских 
краях.

В «Истории Пугачёва» Пушкин при опи-
сании движения конвоя с пленным Пугачё-
вым из Яицкого городка (ныне Уральск) в 
Симбирск упоминает два самарских селе-
ния – Мосты (ныне Пестравского района 
Самарской области) и Коспорье (правильно 
Кашпир, Сызранского района) (IX, 78). Выше 
говорилось, что П.А. Преображенский пред-
положил, что источником этих описываемых 
в «Истории Пугачёва» эпизодов для Пушкина 

ПУШКИНИАНА
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послужили рассказы местных жителей, услы-
шанные им на обратном пути из Уральска в 
Болдино. Нам удалось установить, что ис-
точником явилась книга Ф. Антинга «Жизнь 
и военные деяния... Суворова...», издания 
1799 года. Эта книга хранится и была прочи-
тана нами в Музее книги при Российской Го-
сударственной библиотеке. Вот эти эпизоды 
в изложении Антинга. – «Здесь (в Мостах – 
А.Н.) команда имела отдохновение. Недалеко 
от дома, где содержался Пугачёв под карау-
лом, сделался пожар. Несколько дворов вы-
горело, и пока огонь погасили, весьма при-
лежно должно было присматривать, чтобы он 
при сем замешательстве не скрылся. 

Здесь высадили Пугачёва из клетки в те-
легу, со его 12 летним сыном, за которым для 
его чрезвычайного проворства весьма при-
лежно присматривали... Суворов всегда при 
них находился.

Из Мостов поехали они в Каспорье на 
Волгу против Самары... и там переправясь 
ночною порою в большую непогоду через 
реку, приехали в Симбирск».34

Мы ознакомились и с оригиналом – немец-
ким изданием книги Ф. Антинга (Гота, 1795); 
в нём фигурирует Каsроr35 (Каспор), что близ-
ко к бытовавшему в ХVIII веке названию при-
города Сызрани – Кашпор и современному – 
Кашпир. Стало ясно, что Каспорье в русском 
издании Антинга – это ошибка переводчика 
или опечатка. К сожалению, она перешла уже 
как «Коспорье» в текст «Истории Пугачёва». 

Что касается отражения самарских на-
блюдений Пушкина в его творчестве, то их 
удалось обнаружить в черновой рукописи 
«Капитанской дочки» – в наброске пейзажа 

заволжской степи. Герой романа, совершав-
ший, как и Пушкин, путь из Симбирска в 
Оренбург, рассказывает: «Я ехал по степям 
Заволжским. Вокруг меня простирались пе-
чальные пустыни, пересечённые холмами и 
оврагами. Всё покрыто было снегом. Я видел 
одни бедные мордовские и чувашские дере-
вушки. Я приближался к месту моего назна-
чения» (VIII, 286, 860). Через мордовские и 
чувашские селения Пушкин на пути из Сим-
бирска в Оренбург проехал только в Ставро-
польском и Самарском уездах.

Таким образом, в теме «Пушкин и самар-
ский край» с использованием документов 
местных и центрального архивов и редких 
книг в 1980–1990 годах нам удалось уточ-
нить ряд важных фактов, избавиться от оши-
бочных предположений, и в итоге более точ-
но воссоздать картину двух самарских дней 
А.С. Пушкина.

Результаты охарактеризованных выше 
поисков и исследований по пушкинской теме 
изложены в ряде наших книг, изданных в Са-
маре в 1997–2010 годах,36 и использованы в 
Летописи жизни и творчества А.С. Пушкина, 
изданной в Москве в 1999 году Пушкинской 
комиссией РАН.37

В данной статье отражены главным образом 
аспекты пребывания А.С. Пушкина в самар-
ском крае, самарских заметок Пушкина в ДЗК 
1833 года, самарских эпизодов в «Истории Пу-
гачева» и наблюдений в «Капитанской дочке». 

Но поиск самарскими краеведами ведется 
и в других аспектах, в частности, по увекове-
чению памяти поэта в самарском крае, свя-
зям родственников, потомков и друзей поэта 
с самарским краем, изданию произведений 
Пушкина в Самаре и др. Мы установили, на-
пример, что памятник Пушкину самарско-
го скульптора-любителя В.Н. Рейтлингера 
(р.1880 г.), открытый в Самаре в 1905 году, 
оказался вообще первым памятником поэту 
на берегах Волги;38 что через 30 лет после 
А.С. Пушкина в 1863 году в Самарской гу-
бернии побывал по имущественным делам 
сын поэта Григорий Александрович Пушкин 
(1835–1905);39 что первое в Куйбышеве (Са-
маре) иллюстрированное издание произведе-
ния Пушкина в 1935 году оказалось вообще 
первым за советское время таким изданием 
среди провинциальных городов России.40

В заключение хочется выразить надежду, 
что публикуемые заметки по разработке пуш-
кинской темы в самарском краеведении за 
1925–2011 годы будут полезны нашим крае-
ведам в их дальнейших поисках и находках.

       
 А.И. Носков

ПУШКИНИАНА

Первый бюст 

великого поэта, 

установленный в 1905 г. 

на двухметровом 

постаменте из 

оштукатуренного 

кирпича. 

Скульптор 

Вадим Рейтлингер.

Постамент начал 

разрушаться, 

гипсовый бюст 

демонтировали 

в середине 

30-х гг. XX века.
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«Пушкин навсегда связал свое 
бессмертное имя с именами, 

первых вождей народной вольни-
цы – Пугачева и Степана Разина», – 
писал доктор филологических наук, 
профессор Л.П. Гроссман, русский 
советский литературовед, писатель.

Еще во время своего пребывания 
на юге России, Николай Раевский, 
сын генерала Н.Н. Раевского увлек 
его образом Разина, которого Пушкин 
называл «единственным поэтическим 
лицом русской истории». Он вернется 
к нему во время Михайловской ссыл-
ки. В это же время он заинтересовался 
личностью и «бунтарской» деятельностью вождя 
крестьянского восстания Емельяна Пугачева. В 
письме к брату от 18 ноября 1824 года обраща-
ется с просьбой прислать ему, переведенный с 
французского роман неизвестного автора «Лож-
ный Петр III, или Жизнь, характер и злодеяния 
бунтовщика Емельки Пугачева».

Интерес к Емельяну Пугачеву возник опять 
в 1830 году в Болдинский период, когда прокати-
лись «холерные бунты» в Московской губернии 
и вспыхнувший 10 июля 1831 года в военных 
поселениях Новгородской губернии – «холер-
ный бунт», продлившийся две недели и поддер-
жанный крепостными крестьянами соседних 
сел и деревень. Восставшие убили несколько ге-
нералов, офицеров и медицинских работников. 
Пушкин задумался не только над причинами 
«бунтов», но и над участью поместного дворян-
ства к которому принадлежал сам.

Александр Сергеевич решает написать исто-
рию Пугачева с критическим использованием 
опубликованных и неопубликованных материа-
лов о восстании 1773–1775 гг., архивных истори-
ческих документов, свидетельств современников, 
очевидцев или даже участников событий. Для это-
го он и собирается посетить Оренбургский край.

А.С. Пушкин прослужил в государственной 
структуре – коллегии иностранных дел в общей 
сложности 14 лет! Поступил на службу 18 июня 
1817 г. после окончания лицея. По возвращении 

  ПОЕЗДКА 
 А.С. ПУШКИНА 
       в Поволжье и на Урал

из Михайловской ссылки в 1832 г. 
вновь по указанию Николая I был 
принят в МИД на должность титу-
лярного советника. Николай I пред-
ложив А.С. Пушкину вернуться в 
одно из самых секретных учрежде-
ний России, Коллегию иностран-
ных дел, допустил его к наиболее 
секретным документам России, в 
числе которых материалы самого 
опасного для России восстания под 
руководством Емельяна Пугачева. 
Но, тем не менее, для ознакомления 
с документами необходимо было 
получить разрешение и А.С. Пуш-

кин пишет прошение А.Х. Бенкендорфу.
(Пушкин А. С. Полное собран. сочинений: 

10 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977—1979. 
Т. 10. Письма. — 1979.)

 520. А.X. БЕНКЕНДОРФУ. 22 июля 1833 г. В 
Петербурге. Перевод иноязычного текста

Генерал, 
Обстоятельства принуждают меня вско-

ре уехать на 2 — 3 месяца в мое нижегородское 
имение — мне хотелось бы воспользоваться этим 
и съездить в Оренбург и Казань, которых я еще 
не видел. Прошу его величество позволить мне 
ознакомиться с архивами этих двух губерний. 
(Франц.) 

На оригинале письма собственноручно Ея Им-
ператорским Величеством: Быть по сему

О подлинном свидетельствовал Оберсекре-
тарь Николай Яблонкой. 

7 августа, Н.С. Мордвинов, 
замещавший бывшего в отпу-
ске А.Х. Бенкендорфа, известил 
А.С. Пушкина официальным 
письмом, что «по высочайше-
му повелению» ему разрешен 
4-хмесячный отпуск на поездку 
в Казанскую и Оренбургскую гу-
бернии. 

При сборе материалов Пуш-
кин использовал не только опубликованные о 
Пугачеве материалы, но и 18 томов разных руко-

Н.С. Мордвинов

С.Т. Разин

Е. Пугачев

Н.Н. Раевский

ПУШКИНИАНА
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писей, манифестов, указов, донесений и прочих 
архивных документов. Сделав критический об-
зор всех материалов, Пушкин пришел к выводу, 
что никто не дает ни подлинных причин этого 
восстания, ни личности Пугачева как народного 
вождя. Пушкин решается съездить на место вос-
стания, чтобы встретиться с живыми свидетеля-
ми, очевидцами, участниками восстания.

25 марта 1833 года Пушкин начинает рабо-
ту на основе изученных документов, архивных 
источников, которые легли в документальную 
основу «Истории Пугачева». А через 4 дня полу-
чил дополнительные материалы из Московского 
отделения архива Главного штаба Военного ми-
нистерства. Они составляли восемь книг с дела-
ми Секретной Экспедиции Военной коллегии, 
содержащие рапорты военно-походных канце-
лярий генералов А.И. Бибикова, П.Д. Мансу-
рова, Ф.Ф. Щербатова, П.М. Голицына. Около 
200 документов он использует в IV–VIII в гла-
вах «Истории Пугачева».

Он записывает устные свидетельства. Иван 
Андреевич Крылов рассказал поэту о «пугачев-
щине» по воспоминаниям своего отца, бывшего 
капитана, отличившегося при защите Яицкого 
городка. (глава IV «История Пугачева)

Александр Сергеевич перечитал записи рас-
сказов: 

1. Ивана Ивановича Дмитриева – о генера-
ле В.А. Каре, потерпевшем поражение от пуга-
чевцев; о коменданте Симбирска полковнике 
П.М. Чернышеве. Пушкин внес этот рассказ в 
III главу «Истории Пугачева»; о казни пугачев-
ца - атамана И.П. Белобородова; о главнокоман-
дующем графе П.И. Панине, ударившем по лицу 
закованного в кандалы Пугачева и вырвавшем у 
него клок бороды; об отправке арестованного 
Пугачева из Симбирска в Казань. 

2. генерал-лейтенанта Н.М. Свечина, что ука-
зы Пугачева на немецком языке писал, перешед-
ший на его сторону дворянин М.А. Шванович. 

17 августа Александр Сергеевич вы-
ехал из Петербурга со своим приятелем 
С.А. Соболевским, провожавшим его до 
Торжка. Пушкин ехал в Москву через 
слободу Ижоры, с. Чудово, г. Новгород, 
г. Вышней Волочек, г. Торжок, с. Пав-
ловское, г. Старицу, с. Ярополец, г. Во-
локоламск, Воскресенское, с. Нахабино, 
с. Тушино.

А.С. Пушкину, как титулярному со-
ветнику, по «Правилам для проезжающих 
на почтах» полагалось подавать трех ло-
шадей; чтобы ехать быстрее, он иногда на-
нимал четыре и даже шесть лошадей, что 
видно из письма к жене от 26 августа.

22 августа 1833 года А.С. Пушкин 
провел в селе Мологино Старицко-

го уезда, куда заехал по просьбе Е.А. Карам-
зиной (вдовы историка), чтобы передать два 
первых тома «Истории государства Россий-
ского» Н.М. Карамзина мологинскому сель-
скому учителю А.А. Раменскому, который был 
знаком с историком и помогал ему в подборке 
материалов. В 1971 году Н.А. Ди-
лигенская, в неопубликованных 
записях учителя Алексея Алек-
сеевича Раменского, которые ей 
передал его правнук Антонин 
Аркадьевич Раменский, обнару-
жила неизвестный ранее факт. 
Пушкин в беседе с учителем ин-
тересовался: 

1. Ржевским купцом Е.Т. 
Долгополовым, отправленным в 
1775 году на каторгу.

2. Имевшимся у А.А. Рамен-
ского экземпляром «Манифеста 
1773 года» Пугачева.

3. Документами и воспоминаниями об одном 
из своих предков (ХVII в.) по мужской линии, 
прадеде Г.Г. Пушкине, бывшем воеводе поселка 
Погорелое Городище.

4. Записками Максима Раменского, служив-
шего в Посольском приказе (К сожалению, дом 
Раменских со всеми семейными архивами и би-
блиотекой был сожжен в годы ВОВ отступав-
шими немцами).

25-го августа А.С. Пушкин был в Москве, 
остановившись в доме Гончаровых на Б. Никит-
ской. В Москве он пробыл 4 дня и в первый день 
навестил друзей: П.Я. Чаадаева, М.О. Судиенко, 
декабриста-графа М.Ф. Орлова, М.П. Погодина, 
графа А.А. Бобринского, П.В. Нащокина, встре-
тился с Н.Н. Раевским (младшим). На второй 
день посетил известного собирателя фольклора 
П.В. Киреевского.

29 августа Александр Сергеевич вместе со 
своим камердинером-крепостным Григорием 

С.А. Соболевский

Дом 

Гончаровых

на Б. Никитской

ПУШКИНИАНА
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Калашниковым отправился в Нижний Новгород по Владимир-
скому тракту через города Богородск, Покров, Владимир, Судог-
да, Муром и прибыл 2 сентября, остановившись в номерах купца 
А.Г. Деулина. Первый визит Александр Сергеевич нанес нижего-
родскому военному и гражданскому губернатору, генерал-майору 
М.П. Бутурлину. Губернатор встретил Пушкина очень радушно, 
но не только потому, что слышал о поэте и что-то читал, а потому, 
что принял его за ревизора из Петербурга, прибывшего «по высо-
чайшему повелению». Бутурлин писал В.А. Перовскому в Орен-
бург: «…У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал 
его, но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за 
документами о Пугачевском бунте; должно быть, ему дано тай-
ное поручение собирать сведения о неисправностях…» 

Пушкин поведал об этом комедийном случае Н.В. Гоголю, 
который использовал сюжет, создавая комедию «Ревизор», и не 
без основания Александр Сергеевич считал себя крестным отцом 
этой пьесы. 

На обеде у губернатора была приятельница губернаторши, 
Л.П. Никольская, оставившая описание Пушкина: «В этот день 
у Бутурлиных обедал молодой человек; нас не познакомили, и я 
не знала кто он. Я запомнила наружность этого гостя; по виду ему 
было более 30 лет. Он носил баки. Немного смуглое лицо его было 
оригинально, но некрасиво: большой открытый лоб, длинный нос, 
полные губы – вообще неправильные черты. Но что у него было 
великолепного, – это темно-серые с синеватым отливом глаза – 
большие, ясные. Нельзя передать выражения этих глаз: какое-то 
жгучее, а притом ласкающее, приятное. Я никогда не видела лица 
более выразительного: умное, доброе, энергичное. Когда он сме-
ялся, блестели его белые зубы. Манеры у него были светские, но 
слишком подвижные. Он хорошо говорит; ах, ах, сколько было 
ума и жизни в его неискусственной речи! А какой он веселый, 
любезный – прелесть! Этот дурняшка мог нравиться...».

Сам Пугачев и его войска не были в самом Нижнем Новго-
роде, но в губернии его сторонники были и документы в нижего-
родском архиве могли быть, но его Александр Сергеевич не по-
сетил.

3 сентября Пушкин отправился в Казань вдоль правого бе-
рега Волги по Большому Московскому тракту через с. Чугуны, 
г. Васильсурск, г. Чебоксары, с. Тюрлему, г. Свияжск и с. Васи-
льево. На почтовой станции Чугуны он услышал рассказ о жесто-
ком, но трусливом главнокомандующем карательными войсками 
генерал-майоре В.А. Каре, который должен был «учинить над 
оным злодеем (Пугачевым) сильный поиск и стараться как его 
самого, так и злодейскую шайку его переловить и тем самым все 
злоумышление прекратить», но потерпел поражение. Кар само-
вольно сдал остатки карательного корпуса своему помощнику 
Ф.Ф. Фрейману, а сам, сославшись на лихорадку, ломоту в костях 
с позором уехал в Казань, а оттуда в Москву. 

В Хмелевке А.С. Пушкин встретился со старухой-свояченицей 
полковника В. Юрлова и записал с её слов: «Он в Курмыше по-
весил полковника Юрлова за смелость его обличения, и мертво-
го секли нагайками. Жена его спасена крестьянами». (VIII глава 
«Истории Пугачева»). 

В Казань Пушкин приехал 5 сентября около 12 часов ночи 
и ночевал в гостинице Дворянского собрании. Утром Александр 
Сергеевич перебрался в дом генерал-майора Л.Н. Энгельгардта, 
тестя своего друга Е.А. Баратынского, затем нанес визит казан-
скому военному губернатору С.С. Стрекалову. 

П.Я. Чаадаев

М.Ф. Орлов

А.А. Бобринский

П.В. Нащокин

М.П. Погодин

ПУШКИНИАНА
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Приехав в Казань, Александр Сергеевич, ко-
нечно, уже знал из архивных документов, что в 
1773 году Пугачев был в кандалах привезен из 
Симбирска в Казань и посажен в Черную тюрьму, 
где заболел и обратился с просьбой о снятии кан-
далов, вес которых был около 20 кг. Его просьбу 
удовлетворили по распоряжению секретаря гу-
бернской канцелярии И. Аврамова, понесшего 
потом наказание ссылкой в Сибирь. В тюрьме с 
Пугачевым установили связь его единоверцы – 
купцы-старообрядцы: И.В. Крохин, тогдашний 
столп казанского старообрядчества; В.Ф. Ще-
локов, купец из Алаты, добившийся свидания с 
Пугачевым; московский купец И.И. Хлебников 
и другие. Все они поддерживали Пугачева мо-
рально и материально. 6 мая суд приговорил Пу-
гачева к наказанию плетьми и ссылке в Пелым 
Тобольской губернии. Пугачев бежал из тюрьмы 
и вскоре, собрав войско, выступил в поход.

Пушкин посетил Горлов кабак в Суконной 
слободе Казани и беседовал с рабочим фабри-
ки Василием Петровичем Бабиным, который 
рассказал по воспоминаниям своих родителей 
о Пугачеве, называя его государем Петром Фе-
доровичем. Рассказал, как бедный казанский 
люд кричал «Ура!» и выражал желание послу-
жить Пугачеву, о штурме Казани пугачевцами, 
о растерянности и панике среди хозяев города, 
укрывшихся в кремле, и об умерщвлении пуга-
чевцами на паперти Богородицкого монастыря 
почти 100-летнего отставного генерал-майора 
М.Н. Кудрявцева. Поэт внимательно слушал о 
боевом лагере Пугачева, расположившемся 11 
июля 1774 года на горе у Троицкой мельницы, 
на круче левого берега Казанки. В 25 верстах от 
Казани пугачевцы выиграли сражение у легио-
на под командованием полковника Н.В. Толсто-
го, погибшего в этом сражении. Пугачевцы раз-
били еще один карательный отряд, высланный 
из Казани председателем Секретной комиссии 
генерал-майором П.С. Потемкиным. Ободрен-
ный успехами Пугачев направил свои обраще-
ния: губернатору Я.Л. Брандту, русскому насе-
лению города и на татарском языке к татарскому 
населению. Но ни одно обращение до народа не 
дошло. 

У Пугачева тогда было сравнительно боль-
шое войско – 25–30 тысяч человек. 12 июля 
1774 года Казань была взята пугачевцами и 
только кремль с укрывшимся в нём перепуган-
ным начальством и гарнизоном города остава-
лись в руках правительства. Начались распро-
страняться слухи о походе на Москву. Пугачев 
выступил на площади перед войсками:

«…пройти в Москву и там воцариться и овла-
деть всем Российским государством». Но, уже 
вечером 12 июля пугачевцы потерпели первое 
поражение в бою с войском И.И. Михельсона на 

Арском поле. Удача отвернулась от Пугачева и, 
уже в ночь на 17 июля Пугачев с отрядом 400–500 
человек ушел вверх по Волге, затем перебрался 
на правый берег. Его преследовал отряд всё того 
же Михельсона. Пушкин об этом пишет: «Пуга-
чев бежал, но бегство его казалось нашествием»

А.С. Пушкин слушает о разгроме пугачевцев 
правительственными войсками, об отступлении 
Пугачева к пригородным селам Савинову, Кара-
ваеву и Сухой Реке, о жестокой расправе карате-
лей с пугачевцами после их поражения: «Вешали 
за ребро, сажали на кол. Виселицы стояли лет 
десять после Пугачева, и петли болтались», – за-
писал Пушкин (глава VII «История Пугачева») 

Утром 7 сентября Пушкин познакомился с 
профессором К. Фуксом, который приехал про-
вожать Баратынского в Каймары. От Фукса или 
Бабина (а может быть, и от того и от другого) 
Пушкин узнал о расположении лагеря Пугачева 
в д. Троицкая Нокса и решил съездить туда. Пое-
хал один на дрожках, запряженных тройкою ло-
шадей. Остановился у ветряной мельницы купца 
Л.Ф. Крупеникова, на круче левого берега Казан-
ки, откуда, хорошо видна Казань и прилегающие 
к ней деревни Савиново, Караваево и Сухая Река, 
где 11 июля, перед тем как штурмовать Казань, 
Пугачев расположился боевым лагерем.

Возвращаясь назад, Пушкин «отметил взо-
ром» места былых сражений пугачевцев у с. Ца-
рицына и объехал «усеянное» трактирами и 
кабаками Арское поле. Потом в 12-м часу дня 
приехал к Кремлю, на знакомство с которым 
ушло полтора часа.

 Пушкин возвратился в дом Л.Н.Энгель-
гардта и, уточнив сделанные записи, отправил-
ся к своему знакомому – другу Е.А. Баратын-
ского и четы Фуксов – стихотворцу-сатирику, 
переводчику и драматургу Эрасту Петровичу 
Перцову, у которого отобедал вместе с Фуксом 
и братьями гостеприимного хозяина. Э.П. Пер-
цов, представитель казанской интеллигенции, 
прогрессивный публицист, сотрудничающий в 
журналах «Заволжский муравей», «Библиотека 
для чтения». активный участник литературных 
чтений, организованных А.А. Фуксом. 

От Перцова поэт отправился по приглаше-
нию Фукса в его дом. При знакомстве с его же-
ной – Александрой Андреевной сказал вместо 
приветствия: «Нам не нужно с вами рекомендо-
ваться – музы нас познакомили заочно, а Бара-
тынский – еще более». Карл Фукс рассказал ему 
все, что знал (слышал от старожилов или читал) 
о взятии пугачевцами Казани. Он решил свозить 
своего любознательного собеседника к купцу-
миллионеру, владельцу Троицкой мельницы и 
трех домов, 76-летнему Л.Ф. Крупеникову. Жил 
тот в просторном двухэтажном каменном особня-
ке. Пушкин живо заинтересовался личностью это-

Е.А.

Баратынский

ПУШКИНИАНА
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Схема поездки А.С. Пушкина в Н. Новгород, Казань, Симбирск, Оренбург, Уральск и Болдино 

(составил Ю.Л. Славянский)

«Мне путешествие привычно
И днем и ночью — был бы путь...»

Казань. Вид крепости. Э. Турнерелли 1830-е гг.

ПУШКИНИАНА
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го старожила, ведь Крупеников юно-
шей попал в плен к Пугачеву, правда, на 
одни сутки. 

К.Ф. Фукс – немец по националь-
ности, после окончания Геттингского 
университета в 1805 г. приехал в Казань. 
Человек высокой эрудиции: врач, нату-
ралист, археолог, нумизмат, этнограф, 
краевед, литератор, профессор терапии 
и патологии, библиофил, полиглот. 

Фукс и Пушкин поехали к Кру-
пенникову, который рассказал как он 
прятался от ворвавшихся в Казань 
«бунтовщиков»-пугачевцев, что в го-
роде возник большой пожар и они всей 
семьёй отправились к Арскому полю. По дороге 
попали в плен, их отправили в с. Царицино, затем 
в Борисоглебск. По дороге видели Пугачева, ехав-
шего верхом в Казань с охраной в 50 человек. 

От Крупенникова Пушкин направился снова на 
квартиру Фукса. У подъезда дома поджидал какой-
то посланец от больного. Поэт остался наедине с 
женой профессора. Их беседа затянулась часа на 
два. Александра Андреевна Фукс, её перу принад-
лежат исторические повести и сказки в стихах, эт-
нографические очерки, воспоминания о встрече с 
А.С. Пушкиным в Казани. 

Александра Андреевна Фукс читала ему вслух 
свою стихотворную сказку «Жених». Пушкин де-
ликатно выказал внимание к творению провинци-
альной поэтессы. В 10 часов вечера приехал Фукс, 
но не один, а с Перцовым. Затем последовал ужин, 
после которого в завязавшейся беседе коснулись 
темы «духи» и «привидения», и магнетизма. Фукс 
и его жена не верили в магнетизм, Пушкин отстаи-
вал его (о лечебной силе которого писал в IV главе 
поэмы «Руслан и Людмила» и в XXXVIII строфе 
VIII главы романа «Евгений Онегин»). 

А точно: силой магнетизма 
Стихов российских механизма 
Едва в то время не постиг 
Мой бестолковый ученик. 

А когда речь зашла о гаданиях и предсказани-
ях, Александр Сергеевич полушутя рассказал о 
петербургской гадалке на кофейной гуще (немке 

А.Ф Кирхгоф), предсказавшей ему в 
юности встречу со знакомым, кото-
рый предложит ему хорошее место 
по службе, неожиданное получение 
денег и… окончание жизни «неесте-
ственной» смертью. Затем Пушкин 
попросил позволения познакомиться 
с библиотекой хозяйки. По желанию 
Александры Андреевны поэт оставил 
ей свой петербургский адрес, просил 
ее приезжать в Петербург и писать 
ему. Сам он писал ей 3 раза (19 октя-
бря 1834 г., 15 августа 1835 г. и 20 фев-
раля 1836 г.), т.е. по одному письму в 
год – и больше никогда с нею не 

встречался. Во втором письме Пушкин со-
общал своей корреспондентке, что отправил 
на ее имя два экземпляра своей «Истории 
Пугачевского бунта»: один – в подарок ей, 
а второй – для передачи М.С. Рыбушкину в 
знак благодарности за присланный им свой 
двухтомный труд («Краткая история г. Ка-
зани»). Произведения Александры Андре-
евны поэт не опубликовал в своем журнале. 

Рано утром начал готовиться к отъезду 
в Симбирск – укладывать в дорогу вещи, книги, 
карты, рукописи и провиант, и написал два не-
больших письма – А.А. Фукс и жене. В первом 
«изъявлял» свою глубокую признательность и 
сердечную благодарность Александре Андреевне 
за ласковый прием, оказанный ею «путешествен-
нику, которому долго будет памятно минутное 
пребывание его в Казани», в письме к жене с яв-
ным удовлетворением подводил итог своим «ка-
занским» впечатлениям. «Здесь я возился со ста-
риками современниками моего героя, объезжал 
окрестности города, осматривал места сражений, 
расспрашивал, записывал – и очень доволен, что 
не напрасно посетил эту сторону». 

Е.А. Баратынский, прискакал из Каймар про-
ститься с отъезжающим другом. При расставании 
Пушкин подарил ему свой портрет работы худож-
ника Ж. Вивьена в небольшой рамке, сделанной 
самим поэтом. Этот портрет хранится в Музее 
А.С. Пушкина.

В Казани поэт пробыл 2 суток и 7 часов. 8 сентя-
бря, приблизительно в 6 час. 30 мин. утра Пушкин 
выехал из Казани в Симбирск по так называемому 
Лаишевскому тракту. Пользуясь теплой, ясной и 
сухой погодой, а также неплохой дорогой, Пушкин 
ехал днем и ночью, меняя лошадей через каждые 
20–25 верст.

(Продолжение следует)
Материалы подготовила Е. Колмычкова 

по книге Ю.Л. Славянского «Поездка 

А.С. Пушкина в Поволжье и на Урал» 

(Таткнигоиздат, 1980).

К.Ф. Фукс

А.А. Фукс

Пушкин и казанский купец Крупенников

Пушкин.

Худ. Ж. Вивьен

ПУШКИНИАНА
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  А.С. ПУШКИНУ

Его творенья в памяти свежи,
В веках не гаснут чары его света –
Властителя и светоча души,
Незыблемого русского поэта.

Живут в нас с детства сказы его уст,
Как лично за грядущее в ответе,
Поят сердца нам вязью светлых чувств
Высвечивая сумерки столетий!

Он – мира страж, ровесник всех времен,
Тем и могуч, и славится в народе.
Духовной жаждою был томим           
И призывал народ  к свободе духа

Его поэмы – чудное вино: 
Вкусив его, волшебно оно в жизни
Тот час же зародит в тебе зерно
Отваги, чести и любви к Отчизне.

Зажжет в тебе желанье поспешить,
Любя дубравы сельские и нивы
Ей трепетно и гордо посвятить
Своей души прекрасные порывы.

Николай Андреевич Ермохин. 
Электрик из села Екатериновка

Приволжского района

ПУШКИНИАНА

Рисунок А.С. Пушкина
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  «Но он никем 
не заменяем, 
   и навсегда 
 необходим...»

Есть два дня в году, когда по-особенному вспоминаешь Александра Сер-
геевича: Пушкинский день России, 6 июня, и 10 февраля – день дуэли, 

день памяти Пушкина.
Вот уже 175-й ДЕНЬ ПАМЯТИ…
Страшно думать, что у нас могло не быть Пушкина. Допустим, было 

бы всё то, что было, а вот Пушкина не было. А значит, не было всех этих 
удивительных стихов:

Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

Александр Сергеевич Пушкин

Памятник А.С. Пушкину

в парке Дубки

в г. Новокуйбышевске.

Скульптор А.П. Богданов
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ПУШКИНИАНА

Мороз и солнце, день чудесный!..

У лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том…

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты…

А также:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы…

Мы не можем мыслить свою жизнь без сти-
хов Пушкина. Они входят в неё уже в детстве, 
формируют нас в юности, заново открываются 
нам в зрелые годы. Казалось бы, ничья поэзия 
не знакома нам так обширно, как поэзия Пуш-
кина. Однако хочется обращаться к ней вновь 
и вновь. И невольно задумываешься о том, что 
спустя целых два столетия Пушкин не сделался 
прошлым, вчерашним поэтом, не превратился в 
«литературное наследие». 

По определению Ю.М. Лотмана, Пушкин со-
храняет свойства живого собеседника: отвечает 
на вопросы тех, кто вступает с ним в контакт. По 
настоящему великие художники, замечает уче-

ный, подобны тени отца Гамлета: 
они «идут впереди и зовут за со-
бой. Пушкин всегда таков, ка-
ким он нужен новому поколению 
читателей, но не исчерпывается 
этим, остается чем-то большим, 
имеющим свои тайны, чем-то за-
гадочным и зовущим».

С печалью наблюдая сегод-
няшнее отношение к литературе, 
к чтению, порой возникает совер-
шенно крамольный вопрос: «А 

нужен ли Пушкин новому 
поколению?». 

Объективно ответить 
на этот вопрос сегодня 
могут, наверное, только 
библиотекари, перед кото-
рыми ежедневно вырисо-
вывается картина чтения, 
читательских предпочте-
ний. А если еще библиоте-
ка носит имя Александра 
Сергеевича, то опровер-
гать этот вопрос – наше 
призвание.

Наша библиотека еще 
совсем молода. Ей, как и 
городу, всего 60 лет. Для 
библиотеки это не возраст. 

У библиотеки счастливая 
судьба. Она не пропала в 
период смен общественных 
формаций, не слилась с 
другими библиотеками, и в 
самые трудные времена она 
не только существовала, но 
и развивалась. 

Что характерно, начало 
настоящего расцвета би-
блиотеки относится имен-

но к 2000 году. В 2000 году библиотеке, в озна-
менование 200-летия со дня рождения Поэта, 
присвоено имя Александра Сергеевича Пуш-

кина. Это событие совпало с переездом в новое 
здание. Конечно же, всем очень хотелось, чтобы 
библиотека была освещена образом Поэта.

И этот образ создан. И не единожды. Евге-
ний Юрьевич Бутенков, Заслуженный худож-
ник России, подарил графическое изображение 
А.С. Пушкина, которое стало логотипом, насто-
ящим символом библиотеки. К слову сказать, 
он же, Евгений Бутенков, является автором изо-
бражения названия нашей библиотечной газеты 
«СЛОВА».

Каждый, кто входит в библиотеку, непре-
менно встречается взглядом с бронзовым скуль-
птурным портретом А.С. Пушкина. Это подарок 
еще одного большого друга библиотеки – ново-
куйбышевского художника-скульптора Артёма 
Балаура.

Мы давно мечтали о том, чтобы в год 200-ле-
тия А.С. Пушкина заказать скульптуру поэта и 
присвоить Центральной библиотеке его имя. С 
присвоением имени проблем было меньше. Го-
родская Дума и Глава города откликнулись на 
просьбу библиотекарей и в 1999 году присвоили 
библиотеке имя Александра Сергеевича Пуш-
кина. А вот как быть с заказом скульптуры, зная, 
как дорого стоит такая работа и не рассчитывая 
при этом на средства городского бюджета? Но 
если о чем-то очень мечтаешь, то мечты сбыва-

Е.Ю. Бутенков

Артем Балаур
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ются. И не случайно в городе оказался человек, 
который был готов создать скульптуру Пушки-
на совершенно бесплатно! Этим человеком ока-
зался Артём Иванович Балаур, скульптор, член 
Союза художников РФ. Ему очень понравилась 
наша идея со скульптурой А.С. Пушкина, да и 
сам он хотел поучаствовать в такой благород-
ной акции, как двухсотлетие со дня рождения 
Поэта. 

Скульптурный портрет создавался около 
года. Артём Балаур был в одном лице создате-
лем скульптуры и благотворителем этой затеи. 
На библиотеку были возложены хозяйственные 
функции, начиная с добывания глины (при-
чём, именно оттуда, откуда указал скульптор) 
до отливки скульптурного портрета в бронзе в 
городе Пензе. Долго решался вопрос о материа-
ле, из какого будет выполнен портрет. Выбор 
был остановлен на бронзе. Это предполагало 
уже финансовые затраты. И здесь на помощь 
пришли читатели библиотеки. Был объявлен 
сбор средств на памятник Пушкину. И сейчас 
мы, библиотекари, с полным правом говорим, 
что скульптурный портрет в бронзе создан на 
народные деньги. Он нам очень дорог, дорог 
появлением произведения искусства, встречей 
и общением с мастером – Артёмом Балауром. 
Низкий вам поклон, дорогие наши читатели, 
верные друзья библиотеки! 

«Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». 
Имя Пушкина много значит для нашей библио-
теки. Каждый житель Новокуйбышевска при 
упоминании имени великого поэта представля-
ет себе не только бессмертные строки: «Я помню 
чудное мгновенье…», но и, ставшее любимым и 
самым посещаемым местом, Центральную би-
блиотеку им. А.С. Пушкина, или, как её называ-
ют читатели, «Пушкинка». Наш читатель живёт 
в атмосфере пушкинской культуры. Централь-
ная библиотека, уже благодаря своему имени, 
оказывается вовлечённой в круг событий, по-
свящённых поэту. 

Если «театр начинается с вешалки», то Цен-
тральная библиотека начинается с образа люби-

мого поэта. Рядом с бюстом – очаровательный 
пушкинский уголок. Дивная витая скамейка, в 
причудливой раме – страницы рукописей, не-
брежно забытый цилиндр… Особенно завора-
живает цилиндр. Однажды он исчез со скамьи! 
А спустя неделю вновь улёгся на своё место. Он 
стал волшебным! Прикоснитесь к нему, и испол-
нятся все ваши желания. Правда, правда…

Читатели с удовольствием облюбовали этот 
уголок и уже привычно располагаются здесь 
с книгами в ожидании чего-то необычайного. 
Со стены, с огромного постера в болдинскую 
осеннюю даль вглядывается поэт. Ну, как тут не 
вспомнить Булата Окуджаву:

Былое нельзя воротить…
Выхожу я на улицу
И вдруг замечаю: 
У самых Арбатских ворот
Извозчик стоит, 
Александр Сергеич 
  прогуливается…
Ах, завтра, наверное, 
       что-нибудь произойдёт! 

А произойдёт обыкновенное чудо!.. Это чудо 
случается ежегодно 6 июня, в Пушкинский день, 
в городском парке для всех жителей города, и 
творит это чудо её Величество Библиотека. Это 
один из самых любимых и романтичных город-
ских праздников.

Под звуки духового оркестра, чтения сти-
хов и возложения цветов к памятнику велико-
го поэта в городском парке «Дубки» начинается 
празднование Пушкинского дня России. 

В парке для маленьких и взрослых горожан 
открыты творческие площадки. Развешанные 
на дубах стрелки приглашают пройти по «неве-
домым дорожкам» литературной игротеки. Есть 
здесь своё «Поле чудес»: интеллектуальная игра 
«Золотая рыбка» предлагает показать себя в 
знании биографии и творчества Пушкина. Зна-
токи творчества поэта приглашаются к участию 
в поэтическом марафоне «Читаем Пушкина». 
Для тех, кому важнее не игра, а книга, работает 
выставка «Солнечное имя России», где можно 
полистать книги Пушкина и литературу о нём: 
любимые многими, зачитанные томики стихов 
и прозы, мемуарную литературу и совсем новые 
книги, поступившие в библиотеки в этом году. 

Ну и, конечно же, привлекает всех выставка-
дегустация любимых блюд поэта. Не избежал, 
как известно, великий Пушкин обычной чело-
веческой слабости – любил вкусно поесть. Поэт 
вообще живо интересовался всем, что связано с 
застольем: даже вёл специальные заметки – «Га-
строномические сентенции». С кулинарными 
пристрастиями поэта можно познакомиться на 

ПУШКИНИАНА
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выставке - дегустации любимых блюд Пушкина, 
получить книжечку с рецептами. А самое глав-
ное – попробовать! Изумительный яблочный 
пирог, розовые блины и оладушки с варенцом 

на серебряной закваске, души-
стый сбитень и холодный клюк-
венный морс, а ещё маленькие 
аппетитные пирожки с любимой 
поэтом начинкой – с солёными 
огурцами и изюмом. Всё это само 
просится в рот. 

Вот уж действительно «и ни-
кто с начала мира не видал тако-
го пира». А плата за это изоби-
лие – чтение пушкинских стихов. 
Срочно вспоминаются пушкин-
ские строчки: мамы и папы по-
могают детям, дети – взрослым 
и друг другу. Читают вдвоём, 
втроём, украшая чтение жестами 
и мимикой. «У Лукоморья дуб 
зелёный…», «Я вас любил…», «На 
холмах Грузии», «Буря мглою 
небо кроет…», «Мой дядя самых 
честных правил…», «Письмо Та-
тьяны» – такова плата посетите-
лей «вкусной» выставки. 

По дорожкам парка прогу-
ливаются пушкинские герои: 
Ленский и Ольга. Барышня-
крестьянка, Арина Родионовна, 
Кот Ученый и Баба-Яга фотогра-
фируются с горожанами. 

В этот праздничный день 
можно не только послушать и 
почитать стихи Пушкина, поуча-
ствовать в весёлых играх и кон-
курсах, но и стать зрителем боль-
шого праздничного концерта, 
который дают в парке творческие 
коллективы города. 

Без преувеличения можно ска-
зать, что пушкинский праздник 

длится в библиотеке круглый год, достигая апогея 
в знаменитые пушкинские даты. 

Тема великого поэта золотым узором 
вплетается в деятельность библиотеки. В 
день памяти и в день рождения работает от-
крытый микрофон, творчеству А.С. Пушки-
на посвящаются конкурсы чтецов «Родная 
речь». Успехом пользуются городские кон-
курсы «Мой Пушкин» и «Пушкина читаем 
всей семьёй». В Музее книги действует экс-
позиция книг Пушкина и о Пушкине «...Это 
имя, знакомое с детства вместе с грамотой 
впаяно в речь».

Даже библиотечный кафетерий с очарова-
тельными круглыми столиками в кружевных 
салфетках, с подсвечниками, с репродукциями 
пушкинских образов художника-силуэтиста 
Гельмерсена В.В. в настенных рамах носит пуш-
кинское название «Барышня-крестьянка».

ПИРОЖКИ ОТ ПУШКИНА

Делаем обыкновенное дрож-
жевое тесто. Если в ваших кра-
ях продается горчичное масло, 
то добавьте в тесто его, оно 
добавит тесту неповторимый 
вкус и желтый цвет. 

А теперь – начинка. Берем со-
леные огурцы (не маринован-
ные!) мелко нарезаем, кладем в 
дуршлаг и даем рассолу стечь. 
Тем временем шинкуем репча-
тый лук и жарим его на подсол-
нечном масле до золотистого 
цвета. Добавляем огурцы и жа-
рим еще минут 5–7. Снимаем с 
огня и добавляем слегка размо-
ченный изюм. Теперь пробуем. 
Если надо – подсахариваем и 
добавляем чуть-чуть черного 
перца по вкусу. Лука и огурцов 
должно быть примерно поров-
ну, а изюма – не больше трети 
общего объема.

Лепим мелкие пирожки, кото-
рые можно печь или жарить.

ПУШКИНИАНА



Мы общаемся с Поэтом не только под юби-
лейные фанфары. Мы обращаемся к Пушки-
ну, словно одариваем себя его вниманием. И 
не потому что мы называемся библиотекой 
имени А.С. Пушкина, а благодаря и во имя 
Поэта. Не случайно С. Булгаков особо выде-
ляет магическую природу именования: «…В 
тайне именования, которая есть и тайна язы-
ка, содержится творческое да будет…».

Да будет Пушкин, да будет его поэзия, да 
будут новые поколения читателей, для кото-
рых Пушкин – это наше всё. Нам, библио-
текарям, как никому другому очевидно, что 
пушкинское время продолжается… Оно не 
пройдёт, пока есть русская душа, пока живёт 
русский народ, которому поэт посвятил свои 
творения. Мы успешно справляемся с основ-
ной задачей – собирать и хранить те книги, 
которые через сто, двести лет станут памят-
никами. Эти книги встретят триста, четыре-
ста лет со дня рождения Пушкина, и благо-
дарные потомки скажут: «Спасибо!». 

Пушкина читают, его произведения береж-
но хранят в семьях и передают от прабабушки 
внукам и правнукам. Его сказки читают малы-
шам на ночь. Он вдохновляет юные таланты на 
создание стихов о нём, рисунков и других твор-
ческих работ по мотивам его произведений. 

Рассказывая детям о Пушкине, мы как- то 
предложили написать письмо поэту от учени-
ков города Новокуйбышевска. Больше сот-
ни писем написали дети 21 века «Дорогому 
Александру Сергеевичу!». Некоторые из них 
потрясают до мурашек, до слез. Их невозмож-
но хранить в папках, и мы сделали огромный 
постер с цитатами из посланий Поэту. 

К слову сказать, что, когда в сентябре би-
блиотека встречала у себя «Библиокараван 
2011», ни один из гостей не смог равнодушно 
пройти мимо. Слава Григорьевна Матлина, 
редактор журнала «Библиотечное дело» при-
слала письмо с просьбой: 

«Дорогая Вера Вениаминовна!
Спасибо за Ваше тепло, за радость обще-

ния. Очень жду статью от Вас – именно от 
Вас, с раскрытием игровой стихии, в которой 
живет Ваша библиотека. Эта статья долж-
на стать одной из главных в номере, посвя-
щенном Библиокаравану.

И еще: очень-очень хочу большую фотогра-
фию с постером, посвящённом А.С. Пушкину, и 
с чудными детскими строчками, обращённы-
ми к нему, как к живому другу, старшему то-
варищу, которого все мы не уберегли...

С Вашего позволения обнимаю Вас.
Ваша С.Г. Матлина»

Не уберегли… Но обязаны сберечь. А для 
этого надо помнить всегда, каждый день.

Дорогой Александр Сергеевич!

Пишу Вам из XXI века. В школе мы изучаем Ваши произ-
ведения, а сказки Ваши я слушал в детстве. Мне и моим дру-
зьям очень нравятся Ваши стихотворения. Очень жаль, что 
Вы жили в другом веке.

Черакаев Сергей

Я считаю, что Вы были очень весёлым и интересным че-
ловеком. 

С уважением, ученица гимназии

Дорогой мой пра…пра…дедушка, Александр Сергеевич, в 
наше время нет Вам равных и никогда, наверное, уже не бу-
дет. Так «живите» долго  в нашей душе и в душах будущих по-
колений.

Миронова Анастасия

Я очень прошу Вас не ездить на дуэль с Дантесом. Вы по-
гибните! Да, Вы – отличный стрелок, но и Ваш противник 
тоже умеет стрелять. Вот если бы на дуэлях всегда выигры-
вал тот человек, на чьей стороне правда, тогда Дантес не 
принял бы Ваш вызов.

Казакова Вероника

Уважаемый А.С. Пушкин, хочу вам рассказать, в какое 
трудное время мы сейчас живём. Люди стали мало читать, 
всё сидят за компьютером. Но уверяю Вас, что в компьютере 
нет таких красивых строк, как в ваших произведениях. Бла-
годаря Вам, мы можем научиться красиво говорить и призна-
ваться в любви.

Медведев Женя

Зачем нужна была эта дуэль, которая лишила тебя 
жизни? 

Выров Д.

Мы каждую неделю посещаем библиотеку, названную в 
Вашу честь.

Астафуров Д.

ПУШКИНИАНА

А.С. Пушкин.

Автор неизвестен
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Из толкового словаря В.И. Даля: «Бессмер-
тие – непричастность смерти, свойство, каче-
ство неумирающего, вечно сущего, живущего, 
жизнь духовная, бесконечная. Всегдашняя па-
мять о человеке на земле, по заслугам или по 
делам его. Незабвенный, вечнопамятный».

В 16 лет поэт написал:
 Великим быть желаю,
 Люблю России честь.
 Я много обещаю.
 Исполню ли? Бог весть!
Мы, его потомки, ведаем – исполнил. По-

тому Пушкин для России – незабвенный, 
бессмертный, вечнопамятный.

Вера Вениаминовна Чугурова

Заведующая отделом маркетинга 

Центральной библиотеки имени 

А.С. Пушкина, г.о.Новокуйбышевск

PS. Ни одна молитва так часто не повторяется 
в дни Великого поста, как молитва преподобного 
Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота мо-
его». Так уж получилось, что в День его памяти, 
10 февраля, умер и великий поэт. И так уж опять 
получилось, что именно эта молитва стала лю-
бимой в конце жизни у Александра Сергеевича 
Пушкина. Это, во всяком случае, следует из его 
стихотворения, написанного в 1836 году:

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать 
   во области заочны,
Чтоб укреплять его средь 
   дольних бурь и битв,
Сложили множество 
   божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух 
   праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, 
   о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня 
   не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Пушкин, конечно, не соревновался со свя-
тым Ефремом, а переложил его слова так, как 
слышал сам. А как слышим мы?

Стихотворения на память.

Памяти Пушкина
Мы чтить тебя привыкли с детских лет, 
И дорог нам твой образ благородный; 
Ты рано смолк; но в памяти народной 
Ты не умрёшь, возлюбленный поэт! 

Бессмертен тот, чья муза до конца 
Добру и красоте не изменяла, 
Кто волновать умел людей сердца 
И в них будить стремленье к идеалу; 

Кто сердцем чист средь 
   пошлости людской, 
Средь лжи кто верен правде оставался 
И кто берег ревниво светоч свой, 
Когда на мир унылый мрак спускался. 

И всё ещё горит нам светоч тот, 
Всё гений твой пути нам освещает; 
Чтоб духом мы не пали средь невзгод, 
О красоте и правде он вещает. 

Все лучшие порывы посвятить 
Отчизне ты зовёшь нас из могилы; 
В продажный век, век лжи и грубой силы 
Зовёшь добру и истине служить. 

Вот почему, возлюбленный поэт, 
Так дорог нам твой образ благородный; 
Вот почему неизгладимый след 
Тобой оставлен в памяти народной! 

Плещеев А.Н., 1880

А.Н. Плещеев

ПУШКИНИАНА
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Ответ Ираклию Андроникову на пригла-
шение с группой поэтов поехать в Михай-
ловское

Расул Гамзатов 

Благодарю, Ираклий, что меня
По старой дружбе ты не забываешь
И к Пушкину поехать приглашаешь
По случаю торжественного дня.

Но стоит ли, Ираклий, для речей
Врываться нам в Михайловское с шумом,
Где он творил, где предавался думам,
Где в тишине был слышен треск свечей?

Хозяин дома окна закрывал,
Чтоб слуха не тревожили сороки,
Когда роиться начинали строки
И с неба ангел стремя подавал.

Со школьных лет до роковой черты
Весь век стихами Пушкина мы бредим.
Давай с тобой вдвоём к нему поедем,
Служенье муз не терпит суеты.

Не знаешь ли, Ираклий, почему
Я вспоминаю нынче постоянно
О том, как Пущин тихо и нежданно
Примчался на свидание к нему?

Давай с тобою Пушкина почтим
И, не сказавши жёнам и соседям,
В Михайловское тайно мы уедем
И головы седые преклоним.

 Давайте же и мы с Вами преклоним го-
ловы перед Александром Сергеевичем Пуш-
киным.

Михайловское. Аллея Керн

Расул Гамзатов

Ираклий Андроников
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Как после сраженья с устатку,
Спокойным и праведным сном
Василий Гаврилович Пяткин
Почиет в Кленкове своём.

А в роще не так уж и тихо.
Сквозь редкие солнца лучи
Мелькают, картаво и лихо
Кричат молодые грачи.

И мнится, что снова французы
Под лающий пушечный гром
Шагают в мундирах кургузых.
Всё прут на Москву напролом.

А русская наша армада,
Пройдя сквозь леса и луга,
Живому сражению рада,
Штыками встречает врага.

В бою вон за тем перелеском
Противнику наперекор
Встают – с сыновьями Раевский
И Пяткин – бесстрашный майор.

Но движется грязной Европы
По чистой России пятно. 
Забиты дороги и тропы.
И вот уже Бородино. 

И снова в ужасную схватку,
Собой закрывая друзей,

 Баллада  
        о герое

Со шпагой бросается Пяткин
Во славу России своей…
 
Другое столетье… Нелепо
Войны начинался разгон…
Сражается Брестская крепость.
В крови потонул гарнизон.

Вдруг видит фашист на рассвете -
С гранатой в руке, вразворот,
Седой генерал в эполетах
Над каменным сводом встаёт.

На вражью бульдожью свирепость
Обрушив разящий металл,
Он детище – Брестскую крепость
Для внуков, для нас защищал…

Шинели прожжённые складки… 
Багряный по синему кант…
Василий Гаврилович Пяткин, 
Седой генерал-лейтенант…

Я снова заеду в Кленково,
Где дремлет до времени Русь.
Найду генерала седого
И земно ему поклонюсь.

И думы от сердца простые
Не остановить никому:
Ему благодарна Россия,
И я благодарен ему.

В селе Кленково в 8 километрах от Клина при церкви во имя Казанской 
иконы Божией Матери похоронен владелец здешней дворянской усадьбы, 
Герой России, участник русско-шведской войны 1807–1809 гг., русско-
турецкой войны 1806–1812 гг., войны с Наполеоном, адъютант генерала 
Н.Н. Раевского, участник Бородинского сражения и других сражений с на-
полеоновскими войсками, строитель и первый комендант Брестской кре-
пости генерал-лейтенант Василий Гаврилович Пяткин (1780–1847).

Валентин Стариков
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В мае 1798 года отправился из Самары на 
службу в армию пятнадцатилетний юноша 

Василий Пяткин, сын обедневшего безземель-
ного самарского дворянина поручика Гаврилы 
Ивановича Пяткина, к тому времени умерше-
го, и Елизаветы Леонтьевны Пяткиной, про-
живавшей в домах родственников. Василий на-
чал службу унтер-офицером, справлялся с ней 
успешно и 29 сентября 1799 года на семнадца-
том году от роду получил офицерский чин пра-
порщика.

С февраля 1807 года В.Г. Пяткин, уже в чине 
поручика 26 Егерского полка, участвует в по-

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА

ХРАБРЫЙ
 ВОИН 1812–1814 гг.

    из Самары

ходах и боевых делах русской армии в Пруссии 
против французских войск, в том числе 2 июня в 
бою под Фридландом. В русско-шведскую войну 
1808–1809 годов Пяткин прошел в составе дей-
ствующей армии через всю Финляндию, про-
являя себя с лучшей стороны, как боевой офи-
цер. О его действиях в бою со шведами 28 июля 
1808 года записано в формуляре: «Командуя 
всеми стрелками, мужеством своим и особен-
ным усердием выгнал неприятельские пикеты и 
стрелков... и занял... назначенную позицию, от-
коль можно было действовать артиллерии». (1) 
5 августа 1808 года в бою В.Г. Пяткин «во время 

А. Аверьянов. «Сражение за Малоярославец 12 (24) октября 1812 года».

Полотно экспонируется в музее г. Малоярославца

*Здесь и далее сведения о воинских подвигах, наградах и продвижении по службе В.Г. Пяткина приводятся 
по его формуляру, хранящемуся в Российском государственном военно-историческом архиве (г. Москва). Ф.395, 
Оп.153. Д.327. 
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* А.С. Пушкин. Акад. пол.собр.соч. Т. XIII, М., 1996. С.19. 

атаки неприятеля, командирован был со стрелками и, распоря-
жась оными с особенным искусством, мужеством своим подавал 
пример нижним чинам и много способствовал к удержанию не-
приятеля, имевшего намерение обойти левый фланг»(2). За эти 
подвиги Василий Гаврилович был произведен в капитаны и впер-
вые награжден орденом св. Анны 4 степени. 

За мужество и доблесть, проявленные в боях со шведами, 
В.Г. Пяткин был еще дважды награжден в 1809 году: орденом 
св. Владимира 4 степени с бантом и золотой шпагой с надписью 
«За храбрость». 

В 1810–1811 годах Василий Гаврилович находился в Молда-
вии и Валахии (ныне Румыния) в армии, действовавшей против 
турецких войск. С 23 июня 1810 года он служит дежурным адъю-
тантом при генерал-лейтенанте Н.Н. Раевском.

В Отечественную войну 1812 года В.Г. Пяткин вступил, бу-
дучи опытным заслуженным офицером в чине майора, в долж-
ности штаб-офицера 7 пехотного корпуса, которым командовал 
прославленный генерал Н.Н. Раевский. Пяткину повезло, что 
он служил под непосредственным руководством такого челове-
ка, как Н.Н. Раевский (1771–1829). Близко знавший Раевского 
А.С. Пушкин писал о нем в 1820 году: «Свидетель Екатеринин-
ского века, памятник 12 года; человек без предрассудков, с силь-
ным характером и чувствительный»*.

В.Г. Пяткин отличился уже в одном из первых крупных сраже-
ний с французами – 11 июля 1812 года при деревне Салтановке. 
«Находясь во время сражения при корпусном командире генера-
ле Раевском, в звании дежурного штаб-офицера, распоряжался 
по приказанию его войсками, и посылаем был в самые опасные 
места; сверх сего отличил себя усердием, расторопностью и не-
престанными трудами по возложенной на него тогда должно-
сти»(3). За отличие в этом сражении В.Г. Пяткин был награжден 
орденом св. Анны 2 степени, украшенным алмазами. 

В.Г. Пяткин в составе корпуса Н.Н. Раевского участвовал в 
сражениях Смоленском, Бородинском, Тарутинском и под Мало-
ярославцем. Последнее имело решающее влияние на победонос-
ное завершение Отечественной войны. Там русские войска пре-
градили путь наполеоновской армии в хлебные южные районы 
России и заставили французов отступать по разоренной войной 
старой Смоленской дороге.

В.Г. Пяткин особо отличился 12 октября 1812 года в битве под 
Малоярославцем. С приходом корпуса Раевского на назначен-
ную позицию В.Г. Пяткину было приказано «ввести в дело наших 
стрелков, которых он, разделив на части и доведя на ближайшую 
дистанцию к неприятельским стрелкам, ударил по оным в шты-
ки, сбил из занимаемых ими засад и очистил место к действию 
наших орудий; когда же наконец усилившимся неприятелем 
наши стрелки приведены были в расстройство, остановя, собрал 
их, и примерною своей храбростью поощрил кинуться вперед и 
прогнать неприятеля под прикрытие их батарей». В этом бою Ва-
силий Гаврилович был тяжело ранен в спинные позвонки с раз-
дроблением костей. За указанный подвиг В.Г. Пяткин был пред-
ставлен к ордену св. Георгия 4 класса. 

Оправившийся от ран В.Г. Пяткин участвовал и в освободи-
тельном европейском походе нашей армии, пройдя с боями через 
Польшу, германские государства, Австрию, Швейцарию, Фран-
цию. В сражении под Лейпцигом 7 октября 1813 года он был ра-

Н.Н. Раевский

Орден

Св. Владимира

4 степени

Орден

Св. Анны 4 степени

Прусский орден 

«За достоинство»

Орден Св. Анны

2 степени

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
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нен в ногу; за отличие произведен в подполковники. На террито-
рии Франции за отличие в сражении при Шатобриене 20 января 
1814 года Пяткин был награжден прусским орденом за достоин-
ство, а за отличие в бою под городом Арси 9 марта 1814 года был 
произведен в полковники и переведен в лейб-гвардии Павлов-
ский полк подполковником. Гвардии подполковник В.Г. Пяткин 
в числе победителей вступил в Париж. Василий Гаврилович был 
награжден медалями «В память 1812 года» и «В память вступле-
ния в Париж 19 марта 1814 года». 

В августе 1814 года после шестнадцати лет отсутствия 
В.Г. Пяткин приехал в отпуск из Парижа в Самару – подполков-
ником гвардии, кавалером нескольких орденов, обладателем зо-
лотой шпаги. Это было незабываемым событием для старушки-
матери, всех родных, среди которых прежде всего следует назвать 
Ивана Алексеевича Второва (1772-1844), первого самарского 
литератора, самарского уездного судью, исполнявшего в 1812–
1814 годах обязанности самарского городничего.(10) Второв как 
городничий обеспечивал прохождение через Самару и переправу 
через Волгу войск в действующую армию, содержание в Сама-
ре 119 пленных из французской армии, в том числе 18 офице-
ров. Второв относился к ним гуманно, образованных офицеров 
даже приглашал к себе в дом. В день отбытия из Самары в июне 
1814 года пленные горячо благодарили самарского городничего, а 
впоследствии Второв получал от некоторых из них письма с изъ-
явлениями благодарности. За свою многотрудную деятельность 
в военное время Второв был награжден медалью Отечественной 
войны 1812 года.

 И.А. Второв был по матери двоюродным братом В.Г. Пяткина 
и сыграл важную роль в его воспитании в отроческие годы. Вася 
Пяткин прожил в Самаре в семье И.А. Второва четыре года, с 
1794 по 1798 год; (5) Иван Алексеевич помог определиться брату 
Васе на военную службу. Теперь И.А. Второв с радостью и ува-
жением принял возмужавшего брата, заслуженного воина, много 
испытавшего и повидавшего. Братья были неразлучны, вместе 
совершили поездку в Оренбург. Между ними установились от-
ношения дружбы и полного единодушия, сохранявшиеся всю 
жизнь.

Послевоенная карьера В.Г. Пяткина была в целом благо-
получной. 9 февраля 1816 года он был назначен командиром 
49 Егерского полка. За отличное состояние полка полковник 
В.Г. Пяткин в 1819 и 1821годах получил от императора две Высо-
чайшие благодарности. В августе 1821 года тридцативосьмилет-
нему Пяткину был присвоен чин генерал-майора с состоянием 
по Внутренней страже. В 1822 году В.Г. Пяткин был назначен 
окружным генералом Внутренней стражи 6 округа в Тверь, а в 
1824 году – начальником штаба Отдельного корпуса Внутренней 
стражи в Петербург.

В 1826 году за отлично усердную службу В.Г. Пяткин был на-
гражден орденом св. Анны 1 степени. 

 В том же году Василий Гаврилович по служебным делам при-
езжал в Симбирскую губернию, побывал в Самаре, где посетил 
могилу матери, умершей в 1817 году, проводил много времени с 
И.А. Второвым, сопутствовавшим ему в поездке.

В 1829 году Пяткин был переведен в Генеральный штаб с 
оставлением при прежней должности. В 1830 году Василий 
Гаврилович назначается военным губернатором в Астрахань. В 
том же году Пяткин за выслугу положенных лет был награжден 
орденом св. Георгия 4 класса и знаком «XXX лет беспорочной 

И.А. Второв

Орден Св. Геогрия

4 степени

Медаль

«Войны 1812 года»

Орден Св. Анны

1 степени

Медаль

«За взятие Парижа

19 марта 1814 года»

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
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службы». В 1831 году астраханскому военному 
губернатору В.Г. Пяткину «за... скорое отправ-
ление в крепость Бурную (на Каспийском море, 
южнее нынешней Махачкалы) артиллерийских 
снарядов и припасов, по случаю осаждения оной 
горскими мятежниками» была объявлена Высо-
чайшая благодарность. В 1833 году В.Г. Пяткин 
был произведен в генерал-лейтенанты. Однако 
губернаторская деятельность Пяткина в Астра-
хани в дальнейшем не получила положительной 
оценки в верхах, и он был в 1834 году отправлен 
в отставку «по расстроенному здоровью».(7)

К этому времени Василий Гаврилович был 
главой большого семейства. У него и его жены 
Эмилии Александровны, урожденной Эйзенш-
мидт, росли 8 человек детей – три сына и пять 
дочерей. В семье Пяткиных воспитывалась так-
же младшая дочь И.А. Второва Юлия. На имя 
Эмилии Александровны было приобретено не-
большое имение Кленково в Клинском уезде 
Московской губернии. Там и проживал в от-
ставке В.Г. Пяткин. В 1836–1838 годах по зимам 
и в 1839 году весной в Кленкове по нескольку 
месяцев гостил И.А. Второв – имение Пятки-
ных сделалось его любимым местом отдыха.

В.Г. Пяткин, обремененный большим семей-
ством, материально нуждался и добивался воз-
вращения на службу. В 1839 году просьба его 
была удовлетворена, он назначен комендантом 
Брест-Литовской крепости (прославленная в 
Отечественную войну в 1941 году Брестская 
крепость, ныне Белоруссия). Эта последняя 
служба Василия Гавриловича шла успешно. В 

1840 году за отличное состояние и устройство 
крепостного госпиталя В.Г. Пяткину была объ-
явлена Высочайшая благодарность. В 1844 году 
за усердную и ревностную службу он был на-
гражден орденом св. Анны 1 степени, украшен-
ным императорскою короною. 

 Однако состояние здоровья Василия Гав-
риловича ухудшилось. В 1843 году он три ме-
сяца лечился на Богемских минеральных во-
дах (ныне курорт Карловы Вары, в Чехии), в 
1844 году столько же времени – на Кавказских 
минеральных водах. В июне 1846 года В.Г. Пят-
кин по его просьбе был уволен в отставку «за 
ранами, с мундиром и пенсионом полного жа-
лованья». 13(25) января 1847 года, на 65-м году 
жизни, Василий Гаврилович Пяткин умер и был 
похоронен в Кленкове. (9)

В.Г. Пяткин оставил воспоминания о Смо-
ленском сражении 1812 года. Они были опубли-
кованы в 1900 году в сборнике В.И. Харкевича 
«1812 год в дневниках» под названием «Из вос-
поминаний майора Пяткина».

Сыновья Василия Гавриловича – Владимир 
и Василий избрали военную карьеру. Влади-
мир за отличия в войне с горцами дослужился 
до чина майора, был награжден орденом Анны 
4 степени, в 1859–1860 годах служил шлиссель-
бургским городничим. Василий обучался в па-
жеском корпусе, служил в гвардии поручиком, 
адъютантом штаба гвардейской пехотной брига-
ды. Дочь Софья была выдана замуж в 1842 году 
за А.А. Горленко, дослужившегося до чина пол-
ковника. У них было пять сыновей. 

А.И. Носков

Примечания:

1. Формулярный список о службе и достоинстве 
генерал-лейтенанта Пяткина за 1844 год// Российский 
государственный военно-исторический архив (РГВИА). 
Ф.395. Оп.153.Д.327. Л.23,24.
2. Там же л.24
3. Там же Л.26, 27
4. Там же Л.28
5. РГАЛИ. Ф.93. Оп.1. Д.17. Л.79 об.
6. РГВИА Ф.395. Оп.153.Д.327. Л.36
7. Там же Л.29 об.,
8. Там же Оп.38. Д.426. Л.13
9. Там же Оп. 153. Д.з27. Л.17.
10. Носков А.И. « Самарский знакомый Пушкина»  журн. 
«Самарская Лука» №2.98  
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Храм Казанской иконы Божией Матери построен 

в 1814 году по заказу генерал-лейтенанта 

В.Г. Пяткина по проекту архитектора М.Ф. Казакова. 

Храм был расписан К.П. Брюлловым с учениками. 

Здесь бывали отец А.С. Пушкина и П.И. Чайковский
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ПЕРОВСКИЙ
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Завершается 2011 год – год 
160-летия образования 
Самарской губернии. 
Следующий год президентом 
России объявлен годом 
200-летия Отечественной 
войны 1812 г. В уходящем 
году мне удалось выступить 
с рассказами о развитии 
Самарской губернии, ее 
первых губернаторах, 
первых почетных гражданах 
Самары в нескольких школах, 
библиотеках и музеях 
г. Самары, сел Приволжского, 
Хворостянского, 
Красноармейского и других 
районов области.
С рассказом о человеке, 
имя которого связано со 
становлением нашей губернии, 
участием в Бородинском 
сражении и триумфальном 
входе российских войск 
в поверженный Париж 
в 1814 г.  – Василии 
Алексеевиче Перовском, 
друге В.А. Жуковского и 
А.С. Пушкина, 175-летие 
со дня гибели которого 
отмечается в 2012 г. 
не только в России, но и за 
рубежем, я выступила в селе 
Горяйновке Духовницкого 
района Саратовской 
губернии, ранее входившее в 
Николаевский уезд Самарской 
губернии, в котором Перовский 
имел более 4400 десятин земли.
Краткую запись этой беседы 
предлагаю читателям нашего 
журнала:
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А.К. Разумовский Александр

Жемчужников

Алесей 

Михайлович

Жемчужников

А.К. Толстой

Н.М. Муравьев

Денис Давыдов

П.А. Вяземский

О.А. Кипренский

В приятельских отношениях 
и на «ты» с А.С. Пушки-

ным находился легендарный 
герой 1812 года Василий Алек-
сеевич Перовский. Он также 
был близким другом Федора 
Васильевича Самарина и всей 
его семьи.

Василий Алексеевич Перов-
ский (9 февраля 1795 - 8 дека-
бря 1857) – один из пяти «вос-
питанников» («незаконных 
сыновей) графа Алексея Ки-
рилловича Разумовского. Как 
и всем братьям, Василию дали 
фамилию – Перовский, от на-
звания подмосковного имения 
их отца Перово.

Он родной брат Анны Алек-
сеевны Толстой – матери трою-
родного брата Льва Николаеви-
ча, известного писателя Алексея 
Константиновича Толстого. 
Племянники Перовского – дети 
сестры Ольги Алексеевны бра-
тья Жемчужниковы вместе с 
А.К. Толстым создали Кузьму 
Пруткова. Его брат Алексей 
Перовский печатал свои произ-
ведения под псевдонимом Ана-
толий Погорельский. Наиболее 
известна его сказка «Черная ку-
рица, или подземные жители», 
роман «Монастырка» и книга 
«Двойник».

Василий Алексеевич окон-
чил Московский университет. 
В 1808-1809 годы бывал в доме 
поэта Ю.А. Нелединского-
Мелецкого, будущего тестя 
Федора Васильевича Самари-
на. Здесь охотно собирались 
студенты и молодые литерато-
ры Никита Муравьев, Василий 
Жуковский, Петр Вяземский, 
Денис Давыдов. В доме поэта 
Василий Перовский позна-
комился с художником Оре-
стом Кипренским, который 
вскоре по приезде в Москву 
сделал портрет юного Перов-
ского в испанском костюме. 

В 1811 году окончил школу ко-
лонновожатых, из которой был 
выпущен прапорщиком.

Когда началась Отечествен-
ная война 1812 года, Василий 
Перовский добровольно всту-
пил в действующую армию и 
снискал своею храбростью ши-
рокую известность.

Семнадцатилетний юно-
ша участвовал в Бородинском 
сражении. При отступлении 
русских войск из Москвы по-
пал в плен к французам, чудом 
спасся от расстрела, отправлен 
с колонией пленных во Фран-
цию, где оставался до взятия 

«Раз я с кем подpyжилcя, 
то сохраняю дружбу бесповоротно».

В.А. Перовский
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В.А. Перовский в испанском 

костюме, 1809 г.

Афганский эмир

Дост-Муххамад-хан

с младшим сыном

В.В. Григорьев

Г.С. Карелин

В.И. Даль

Парижа в марте 1814 года. Конвоир отнял у Перовского сапоги, 
пришлось босиком идти по замерзшей грязи. Этот факт из жизни 
Перовского использован Л.Н. Толстым для описания плена Пье-
ра Безухова в романе «Война и мир».

Он знал о тайных обществах, был причастен. Но на Сенатской 
площади 14 декабря присутствовал как флигель-адъютант нового 
государя...

В 1828 – 1829 годы Перовский участвовал в русско-турецкой 
войне.

Смолоду знавший Василия Перовского («Базиля») Николай I 
в 1832 году назначил его Оренбургским военным губернатором 
и командиром Отдельного Оренбургского корпуса. Посылая его 
управлять беспокойным Оренбургским краем, император оказал 
ему небывалое доверие – вручил чистые листы со своей подпи-
сью. Перовский мог предписывать важные распоряжения от цар-
ского имени. В 1833 году ему присвоен чин генерал-адъютанта, в 
1843 – чин генерала-от-кавалерии. Вместе с Перовским в те же 
годы в Оренбурге трудились Н.В. и Я.В. Ханыковы, Г.С. Карелин 
и В.И. Даль, востоковед и филолог В.В. Григорьев и другие.

Из Оренбургской жизни Перовского в историю вошел его Хи-
винский поход 1839 – 1840 года. На мой взгляд, единственным чело-
веком, обстоятельно и правдиво описавшем Хивинский поход, был 
его участник, врач Владимир Иванович Даль. Участвовал в этом 
походе и Николай Яковлевич Ханыков, крупнейший российский 

ученый, впоследствии близкий 
друг И.С. Тургенева.

Поход в Хиву не был вы-
зван тщеславием или стремле-
нием отличиться Перовского. К 
началу 30-х годов Англия зна-
чительно активизировала свои 
действия на Среднем Востоке. 
Русские вплотную столкнулись 
в дипломатических схватках 
за влияние на пограничную с 
Россией Персию. Они хорошо 
представляли себе, насколько 
далеко могут зайти их опасные 
противники. Причем предме-
том спора был не только огром-
ный среднеазиатский рынок, но 
и стратегические «пункты», по-
добные Герату – «ключу к Ин-
дии», с другой стороны – «клю-
чу к Каспию».

Между тем афганский эмир 
Дост-Мухаммад-хан отнюдь 
не собирался становиться ан-
глийской марионеткой. Когда 
в 1837 году в Кабул прибыли 
один за другим представитель 
Ост-Индийской кампании 
Александр Берне, с группой 
энергичных помощников, и по-
сланец Перовского подпоручик 
Ян Виткевич, Дост-Мухаммад 
провел переговоры с обоими. В 
отличие от англичан, русский 
посол поддержал желание аф-
ганского эмира вернуть захва-
ченный сиюсами Пешавар. Это 
перевесило чашу весов в поль-
зу России. Эмир высказался за 
развитие дружеских отноше-
ний с русскими. Берне оста-
вил Кабул. Дост-Мухаммад 
проникся доверием к силе и 
могуществу Российского госу-
дарства. А в Европе началась 
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шумиха о «русской угрозе», поднятая англий-
ской прессой.

С 1837 года В.А. Перовский готовил воен-
ную экспедицию для освобождения русских 
пленных. Тщательно разрабатывался план, ре-
шались вопросы снаряжения экспедиции.

Одновременно в военном центре Британ-
ской Индии шла разработка плана вторжения 
англичан в Афганистан. В 1839 году англича-
не ввели свои войска в Афганистан, свергли 
Дост-Мухаммада. Агенты английской развед-
ки на территории Средней Азии распростра-
няли слухи, предназначенные для русских 
ушей об исключительных успехах Велико-
британии в Афганистане. Все это ускорило 
экспедицию Перовского в Хиву, начавшуюся 
в ноябре 1839 года, в неудобное зимнее время. 
Поход через пустынный буранный Мангыш-
лак провалился. Перовский, проявлявший 
максимальные усилия для спасения людей, 
тяжело переживал неудачу.

Плачевно закончилась и война Великобри-
тании с афганцами: в 1841 году почти все англи-
чане, находившиеся в Кабуле (до 18 тысяч че-
ловек), были вырезаны. Несколько английских 
разведчиков в 1842 году публично обезглавлены 
в Бухаре.

Русская дипломатия между тем продолжала 
наступление.

С образованием Самарской губернии с 
1 января 1851 года В.А. Перовского 22 марта 
назначают командиром Отдельного Оренбург-
ского корпуса и военным генерал-губернатором 
Оренбургской и Самарской губерний. 29 мая 
он уже прибыл в Оренбург, принял управление 
от генерала В.А. Обручева. Одновременно он 
заведовал Оренбургским пограничным краем, 
был членом Государственного Совета и членом 
Адмиралтейств-совета. В Государственном ар-
хиве Оренбургской области существует фонд 
«Канцелярия Оренбургского и Самарского 
генерал-губернатора», в котором имеются мате-
риалы по Самарской губернии.

Перовский сыграл немалую роль в станов-
лении Самарской губернии. Под его руковод-
ством решались все военные, стратегические и 
кадровые проблемы. По делам службы он при-
езжал в Самару. Кроме имения в Оренбургской 
губернии, генерал владел в Николаевском уез-
де Самарской губернии 4000 десятинами зем-
ли и 277 крепостными крестьянами (118 м.п. и 
159 ж.п.). [ЦГАСО. 430. оп. 1. д. 157. л. 12об.]. 
Постоянно состоял в переписке с граждански-
ми губернаторами С.Г. Волховским, затем 
К.К. Гротом. В Государственном архиве Самар-
ской области имеется немало документов с ав-
тографами Перовского.

В.А. Обручев

С.Г. Волховский

К.К. Грот

В.А. Жуковский

Крепость

Ак-Мечеть,

фото 

конца XIX века

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
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В 1853 году войска под командованием 
В.А. Перовского заняли кокандскую крепость 
Ак-Мечеть на Сырдарье, которою стали назы-
вать Форт Перовского, позже г. Перовск, затем 
Кзыл-Орда. В 1855 году В.А. Перовский пожа-
лован графским титулом.

31 декабря 1856 года по настоянию Перов-
ского в Оренбург прибыл генерал А.А. Катенин, 
флигель-адъютант нового императора Александра 
II для принятия должности Оренбургского и Са-
марского генерал-губернатора. Перовский оставал-
ся начальником Оренбургского края до 7 апреля 
1857 года, «уволен по болезни». 62-летний генерал 
скончался в Алупке в имении графа М.С. Воронцо-
ва 8 декабря 1857 года. Похоронен в Балаковском 
Георгиевском монастыре Севастопольского градо-
начальства в Воздвиженской церкви. 

Василий Алексеевич состоял в приятельских 
отношениях со многими писателями и поэтами.

Близким его другом был Василий Андрее-
вич Жуковский. В 1815 году поэту предложи-
ли место чтеца при вдовствующей императрице 
Марии Федоровне, другом которой был Васи-
лий Перовский. В 1817 году Жуковскому пред-
ложили стать учителем русского языка принцес-
сы Шарлотты – Александры Федоровны, жены 
великого князя Николая Павловича (будущего 
Николая I).

Постоянно при 
Марии Федоров-
не находился поэт 
Юрий Александро-
вич Нелединский-
Мелецкий. С начала 
1818 года при Дво-
ре Ее Император-
ского Величества 
Марии Федоровны 
служил полковник в 
отставке Федор Ва-
сильевич Самарин, 
в апреле того же года 
женившийся на фрейлине Софье Юрьевне 
Нелединской-Мелецкой. Ранее хорошо знав-
шие друг друга, прошедшие суровые испытания 
войной, Василий Жуковский, Федор Самарин и 
Василий Перовский сохранили дружеские от-
ношения до конца своих дней.

Сын Ф.В. Самарина Юрий был близко зна-
ком с Александрой Осиповной Смирновой-
Россет, в молодости часто встречавшейся с Пе-
ровским. Как-то вечером у них зашел разговор о 
Василии Алексеевиче.

Александра Осиповна рассказала Самарину, 
что в Петергофе она всегда ужинала за малень-
ким столом со своими приятелями – двумя Васи-
лиями – Жуковским и Перовским. Оба они в мо-

лодости были очень влюблены в княжну Софью 
Самойлову. После объяснения, происшедшего 
между друзьями, Жуковский написал большое 
стихотворение-послание «Василию Алексеевичу 
Перовскому (23 июля – 2 августа 1819 года):

Товарищ! Вот тебе рука!
Ты другу вовремя сказался;
К любви душа была близка:
Уже в ней пламень загорался, <...>
Товарищ! Мною ты не забыт!
Любовь друзей не раздружит <...>» 

[2. 230-233.].

Когда Перовский был в Берлине с госуда-
рем, Жуковский сообщил ему роковое изве-
стие – Софья Самойлова вышла замуж за графа 
А.А. Бобринского, для него это было страшным 
потрясением. Смирнова рассказывала, когда 
спросили Перовского: «А кто ее выдал замуж?», 
он ответил: «Мужики, 8000 душ».

Зная о приятельских отноше-
ниях Александры Осиповны с Пе-
ровским, Пушкин спросил у нее: 
«<...> а что если бы он (Перовский 
В.А.) теперь предложил бы свою 
руку с золотым наперстком?» – 
«сейчас положила бы свою / на 
колени его и благодарила <...> Пе-
ровский был очень красив, храбр, 
добр <...>». [См.: 3. 70.].

Василий Алексеевич находил-
ся в приятельских отношениях с 
А.С. Пушкиным и на «ты». Во время поездки в 
Оренбургский край осенью 1833 года для сбора 
материалов к книге о Е.И. Пугачеве поэт останав-
ливался в доме Перовского. О беседах Пушкина 
и Перовского в Оренбурге существует немало 
легенд и преданий. В том числе о том, как Перов-
ский рассказал Пушкину, что местное чиновни-
чество приняло его за столичного ревизора. Впо-
следствии этот сюжет послужил основанием для 
сюжета комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».

Однако, в архиве сохранился документ, сви-
детельствующий о более важном в характере и 
действиях Перовского. Вскоре после отъезда 
Пушкина из Оренбурга Перовский получил бу-
магу о необходимости секретного надзора за по-
этом. На ней Василий Алексеевич оставил свой 
автограф: «Отвечать, что сие отношение получе-
но через месяц по отбытии г. Пушкина отсюда, 
а потому, хотя во время кратковременного его 
в Оренбурге пребывания и не было за ним по-
лицейского надзора, но как он останавливался 
в моем доме, то я тем лучше могу удостоверить, 
что поездка его в Оренбургский край не имела 
другого предмета, кроме нужных ему историче-
ских изысканий». [Цит. по: 4. 208-209.].

Ф.В. Самарин

с дочерью

Машей

Ю.А. Нелединский-

Мелецкий
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Интересные воспоминания о пребывании 
Пушкина в Оренбурге оставил В.И. Даль: 
«Пушкин прибыл неожиданный и нечаянный 
и остановился в загородом доме у военного гу-
бернатора В.Ал. Перовского, а на другой день 
перевез я его оттуда, ездил с ним в историче-
скую Бердскую станицу <...> По пути в Берд 
Пушкин рассказывал мне, чем он занят теперь, 
что еще намерен и надеется сделать<...> Пуш-
кин потом воспламенился в полном смысле сло-
ва, коснувшись Петра Великого, и говорил, что 
непременно, кроме дееписания об нем, создаст 
и художественное в память его произведение: 
«Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг 
умом этого исполина: он слишком огромен для 
нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близ-
ко, – надо отодвинуться на два века, – но пости-
гаю это чувством, чем более его изучаю, тем бо-
лее изумление и подобострастие лишают меня 
средств мыслить и судить свободно. Не надобно 
торопиться; надобно освоиться с предметом и 
постоянно им заниматься; время это исправит. 
Но я сделаю, из этого золота что-нибудь. О, вы 
увидите: я еще много сделаю! <...>». [Цит. по: 4. 
2. 535.]. Перовский оказал Пушкину немалую 
помощь в сборе материалов о Пугачеве. Весной 
1835 года тот писал Василию Алексеевичу: «По-
сылаю тебе «Историю Пугачева» в память про-
гулки нашей в Берды; и еще три экземпляра, 
Далю, Покатилову и тому охотнику, что валь-
дшнепов сравнивает с Валленштейном или с 
Кесарем. Жалею, что в Петербурге удалось нам 
встреться только на бале. До свидания в степях 
или над Уралом». [5. 10. 154.].

Знал Перовского и встречался с ним Миха-
ил Юрьевич Лермонтов. Поэт учился вместе с 
его братом Борисом Алексеевичем в Пансионе 
при Московском университете, затем в Школе 
Юнкеров. Поручик с 1835 года, штаб-ротмистр 
лейб-гвардии Кавалергардского полка Борис 
Перовский как и Лермонтов участвовал в экс-
педиции П.Х. Граббе в Малую Чечню. От него 
Михаил Юрьевич узнал о подготовке Оренбург-
ского губернатора к проведению военной экспе-
диции в Хиву.

В письме к К.А. Раевскому (октябрь–ноябрь 
1837) поэт сообщает, что он «начал учиться по-
татарски, язык, который здесь и вообще в Азии 
необходим, как французский в Европе <...> я 
уже составил план ехать в Мекку, в Персию и 
прочее. Теперь остается только проситься в экс-
педицию в Хиву с Перовским». [6. 4. 437. 520.].

По возвращении из Грузии в 1838 году в 
Петербург Лермонтов, собираясь публиковать 
поэму «Демон», переработал ее. А пока поэма 
распространялась в рукописных копиях. К нача-
лу 1839 года поэма обратила внимание высших 

М.Ю. Лермонтов

Императрица

Александра Федоровна

А.Ф. Чернышев. 

Автопортрет

Ю.Ф. Самарин

Генерал

от кавалерии
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кругов, близких к Императорскому двору. Ею 
заинтересовалась императрица, о чем рассказал 
Лермонтову В.А. Перовский и даже вызвался 
прочитать поэму Александре Федоровне. Успех 
«Демона» при дворе мог повлиять на цензуру. 
Лермонтов заново пересмотрел текст седьмой 
редакции поэмы, внес в него некоторые исправ-
ления и исключил диалог о Боге («За чем мне 
знать твои печали?»), который не мог получить 
одобрения.

С исправленным и каллиграфически пере-
писанным текстом, с так называемым «придвор-
ным списком», в Императорский Дворец явился 
В.А. Перовский и 8–9 февраля читал «Демона» 
членам царской семьи. Затем, передав текст поэ-
мы императрице, беседовал с нею о Лермонтове; 
через Перовского же Александра Федоровна 
возвратила текст поэмы автору. Однако, несмо-
тря на все старания Перовского цензурного раз-
решения не последовало. [См.: 6. 535; 7. 409.].

Отличительной чертой Василия Алексее-
вича было стремление помочь, поддержать та-
лантливого человека. Примеров тому немало. 
Приведу лишь один. Кто в Государственной Тре-
тьяковской галерее не останавливался у карти-
ны А.Ф. Чернышева «Шарманщик». 1852. Ре-
продукции этого полотна иногда появлялись на 
страницах «Огонька» и других журналов. Алек-
сей Чернышов родился в 1824 году в семье писа-
ря Оренбургского казачьего войска, копировал 
картины и рисунки ссыльного поэта и художни-
ка Т.Г. Шевченко, с которым был знаком. Пер-
вым серьезное внимание на Чернышева обратил 
Перовский. Увидев рисунки мальчика, Василий 
Алексеевич послал его учиться в Петербург, в 
Академию художеств, постоянно наблюдал за 
его учебой и ростом художника. Покровитель-
ство родственников генерала Перовского и не-
сомненный талант художника вскоре ввели его 
в дома столичной знати. Он успешно рисовал 
портреты. За выполненные заказы получил от 
императрицы и наследника драгоценные пер-
стни – традиционная форма награды для пи-
сателей, артистов и художников. В 1849 году 
Чернышева определили в дворцовый штат – 
«придворным рисовальщиком». У двадцати-
пятилетнего художника картину «Прощание 
уезжающего офицера с его семейством» купил  
Николай I.

Известны картины Чернышова «Уличные 
музыканты», «Рынок в Петербурге», «Перепра-
ва на пароме»... В 1860 году Алексею Филиппо-
вичу Чернышеву присвоили звание академика 
живописи.

Близкими друзьями Василия Алексеевича 
были художники братья Брюлловы. Известны 
портрет В.А. Перовского работы Карла Брюлло-

ва (1837) и акварельный портрет «В.А. Перов-
ский в своем кабинете» (1824) работы Алексан-
дра Брюллова. [См.: 8. 120.].

Василий Алексеевич был инициатором соз-
дания первой научной библиотеки в Оренбурге. 
Имея обширную личную библиотеку, он поручил 
В.В. Григорьеву привести его книжные собра-
ния в систему, выделив на закупку новых книг 
для библиотеки, заводимой при губернаторской 
«канцелярии» тысячу рублей серебром. Осенью 
1853 года Григорьев выехал в столицу и в Мо-
скву, где приобрел более ста наименований книг 
в 211 томах и получил в дар 63 сочинения. При-
обретение было весьма ценным. Канцелярская 
библиотека Перовского пополнилась книгами 
П.С. Палласа «Путешествие по разным провин-
циям России» (5 томов), А.И. Левшина «Опи-
сание киргиз-казачьих, или киргиз-кайских орд 
и степей» (3 тома). Были приобретены также 
книги П.И. Рычкова, И.И. Лепехина, «История 
Пугачевского бунта» А.С. Пушкина. Подари-
ли свои книги историк А.Н. Попов, этнограф 
П.С. Савельев и В.В. Вельяминов-Зернов и дру-
гие. Сам В.А. Перовский передал в библиотеку 
сорок книг по истории России, Урала, соседних 
азиатских стран. Среди подарков Перовского 
были «Записки ружейного охотника Оренбург-
ской губернии» С.Т. Аксакова.

На приобретение книг Василий Алексее-
вич ежегодно выделял по 150 рублей. К началу 
1856 года в библиотеке канцелярии Оренбург-
ского и Самарского генерал-губернатора было 
более 1000 книг. Это была одна из первых науч-
ных краеведческих библиотек огромного Ураль-
ского и Поволжского региона. [См.: 9. 67-70.].

Ценитель искусства, приятель Брюллова, 
человек близкий Карамзину, Вяземскому, бра-
тьям Тургеневым, Самариным, Перовский был 
известен либеральным отношением к ссыльным 
поэтам и литераторам. Во время заключения в 
Петропавловскую крепость в марте 1849 года 
сына Федора Васильевича Самарина Юрия, Пе-
ровский свидетельствовал за его освобождение.

Выйдя из крепости Юрий Самарин сразу же 
отправился к генералу. Не застав Перовского 
дома, Юрий Федорович написал письмо с при-
знательностью старому другу отца за внимание 
к его личности в трудные для Самарина дни.

Вскоре Юрий Федорович уехал в Москву к 
родителям. Одним из первых из столицы ему 
прислал письмо В.А. Перовский. Старый гене-
рал писал: «Я получил письмо Ваше и благо-
дарю Вас за него. Чтобы не удивила Вас фами-
льярность нижеследующих строк, нужно мне 
объяснить Вам письменно то, что я передал бы 
Вам словесно, если бы Вы застали меня дома 
в тот день, когда оказали мне дружбу, навестив 
меня. Я сказал бы Вам, что без Вашего ведома 
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Вы для меня всегда были юно-
шею, сыном людей, которых я 
знаю и люблю уже тридцать 
лет, и которые, я был уверен 
сохранили обо мне дружеское 
воспоминание <...> Вы никог-
да не были мне чужой. Я часто 
думал о Вас, с участием и с 
удовольствием узнавал снача-
ла о том, как отлично кончили 
Вы учение, потом, какое упо-
требление сделали Вы из при-
обретенных познаний и как 
стараетесь приобрести новые. 
Прибавьте к этому, что (опять-
таки без малейшего Вашего 
ведома) слух о Ваших успехах 
некоторым образом льстил мо-
ему самолюбию: я питал к Вам 
сочувствие, когда Вы были 
еще ребенком, и, будучи при-
верженцем Лафатера, я тогда 
уже льстал себя мыслью о всем 
добром, что потом сделалось 
Вашим достоянием. После 
этого любезный друг, ВЫ пой-
мете, что меня благодарить не 
за что. С моей стороны ларчик 
просто открывался. Надеюсь, 
что скромность Ваша не до-
ведет Вас до неучтивости: Вы 
не подумайте, что я Вам льщу 
<...> Передайте почтение Ва-
шей матушке и скажите отцу 
Вашему, что раз я с кем под-
ружился, то сохраняю дружбу 
бесповоротно.

Преданный Вам Перов-
ский». [10. 1878. 3. 379.].

О многом говорит это пись-
мо старого генерала к молодому 
человеку только что покинув-
шему стены Петропавловской 
крепости.

В 1854 году Юрий Самарин 
навестил В.А. Перовского во 
время своей поездки в Орен-
бургскую губернию. В письме 
А.О. Смирновой-Россет от 
15 августа 1854 года из села 
Васильевского на Волге Юрий 
Федорович сообщал: «Я объ-
ездил весь Оренбургский край, 
был в Уфе, был на Качевке у 
Перовского, в Оренбурге, потя-
нул среднеазиатского воздуха, 
присутствовал при отправке в 
Акметь транспорта на верблю-

дах, оттуда по старой линии воротился к себе на 
Волгу <...>». [11. 265. 144. 5. л. 49.].

О Перовском как об Оренбургском и Самар-
ском генерал-губернаторе был наслышан Лев 
Николаевич Толстой не только от Юрия Сама-
рина, но и от своего двоюродного дяди И.А. Тол-
стого, бывшего адъютанта Василия Алексеевича, 
с 1853 года начальника штаба корпуса в Орен-
бурге, в 1859–1863 годы атамана Оренбургского 
казачьего войска. Многое писателю рассказы-
вал о легендарном Перовском сослуживец Льва 
Николаевича в Севастополе A.Д. Столыпин, во 
время поездки Толстого из Каралыка в Уральск. 
Прибыв в Оренбург, Столыпин еще застал Пе-
ровского. Лев Николаевич знал о близких дру-
жественных отношениях своей двоюродной тет-
ки А.А. Толстой и В.А. Перовского и о том, что 
она бережно хранила его письма. Лев Николае-
вич попросил Александру Андреевну передать 
ему на время письма старого друга. Толстой за-
думал написать о В.А. Перовском. Александре 
Андреевне он сообщал 3 января 1878 года: «У 
меня давно бродит в голове план сочинения, 
местом действия которого должен быть Орен-
бургский край, а время – Перовского. Теперь я 
привез из Москвы целую кучу материалов для 
этого <...> все, что касается его, мне ужасно ин-
тересно, и должен Вам сказать, что это лицо как 
историческое лицо и характер мне очень симпа-
тично <...>». [12. 819–820.].

Лев Толстой, долго интересовавшийся судь-
бой Перовского, написал о нем: «Эта крупная 
фигура <…> выражает вполне то время». [13. 
194.].

Р.П. Поддубная 
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 «Надо 
 помянуть...»

В характере Пушкина можно заметить одну 
необычную черту: имена знаменитых лю-

дей, любимых им, он как бы включал в число 
самых близких людей, в свою семью, и поэто-
му позволял себе шутить над ними и даже па-
нибратствовать с ними.

Так было с именем Багратиона, которым 
он восхищался, как и другими героями 1812 
года, хотя в сочинениях своих он употребил 
имя героя только однажды, в юмористиче-
ском смысле. В лицейском дневнике юный 
озорник Пушкин, фактически любуясь героя-
ми 1812 года, заносит следующий анекдот. У 
Багратиона был грузинский нос, но курнос 
был партизан Давыдов. «Д(авыдов) является 
к Б(енигсену) – князь Б(агратион), говорит, 
прислал меня доложить вашему высокопревос-
ходительству, что неприятель у нас на носу...». 
«На каком носу, Д(енис) В(асильевич)? – от-
вечает генерал. – Ежели на вашем, то он уже 
близко, а если же на носу князя Б(агратиона), 
то мы успеем еще отобедать...»...

Так было и с генералом Василием Гаврило-
вичем Пяткиным – очевидно, настолько он был 
близок Пушкину, что поэт условно или прямо 
принял его в число своих ближайших друзей.

Так и появилось шуточное стихотворение 
«Надо помянуть, надо...»...

Лет тридцать тому назад, в 1970-х годах, во 
время подготовки к изданию книги-альбома 
«Клин и окрестности» (вышедшей в 1977 году 
в издательстве «Советская Россия») автору 
этих строк пришлось много поработать над 
поиском выдающихся людей русской исто-
рии, своей жизнью и деятельностью прикос-
нувшихся к Клинскому краю. Имя Василия 
Гавриловича Пяткина и его супруги кратко 
промелькнуло, в связи с владением усадьбы 
и села Кленково, в справочнике Карла Ни-
стрема по Московской губернии за 1852 год 
и некоторых других справочниках. Но имя 
Пяткина не вошло в «Клин и окрестности», 
поскольку только через несколько лет уда-
лось найти относительно полные материалы 
о его жизни и подвигах.

Звание генерал-лейтенанта в уездной 
провинции – дело слишком серьёзное, чтобы 

пройти мимоходом и не задуматься над лич-
ностью этого человека. Генерал-лейтенант  – 
это уже полководец, и его жизнь и деятель-
ность заслуживают широкого изучения. 
Однако сначала это имя не поддавалось «рас-
шифровке». Ни один военно-исторический 
справочник почему-то не отобразил судьбы 
этого, по всей видимости, замечательного че-
ловека. По какой причине? Можно понять: 
из-за того, что окончил свои дни в дальней 
сельской глуши под Клином...

Неожиданно помог Александр Сергеевич 
Пушкин. Просматривая полное собрание его 
сочинений, удалось увидеть имя Пяткина в 
юмористическом стихотворении, к которому 
был причастен поэт.

В 1830-х годах в Петербурге вокруг Пуш-
кина обычно собирались другие молодые рус-
ские поэты, и среди споров, разговоров, бесед, 
шумных обсуждений разных литературных и 
других новостей возникали идеи стихотвор-
ных шарад, диалогов, соревнований в сти-
хосложении. Возникла и распространилась 
в среде поэтов и такая идея – коллективных 
стихотворений на разные темы, методом на-
копления строчек. Естественно, что каждый 
из поэтов вкладывал свою долю юмора в со-
ставление этих стихов, которые могли и не 
иметь конца. Особенно современники отме-
чают подобные стихи, «памятки», составлен-
ные Александром Сергеевичем с участием 
Петра Андреевича Вяземского (1792–1878). 
Нередко в таких литературных состязаниях 
принимал участие и их друг поэт Иван Пе-
трович Мятлев, особо склонный к юмористи-
ческим стихам. Эти «памятки» напоминали 
буриме – стихотворения с заданной рифмой 
или формой. Причем авторы не отягощали 
себя выбором предметов и фамилий: что при-
шло в голову, то и легло под перо...

В данном случае речь идет о стихотворе-
нии, составленном Пушкиным и Вяземским в 
марте 1833 года:

«Надо помянуть, непременно 
   помянуть надо:
Трех Матрен
Да Луку с Петром;

ПУШКИНИАНА
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Помянуть надо и тех, которые, например:
Бывшего поэта Панцербитера,
Нашего прихода честного пресвитера,
Купца Риттера,
Резанова, славного русского кондитера,
Всех православных христиан города Санкт-Питера,
Да покойного Юпитера...
...Раба божия Петрищева, 
Известного автора Радищева,
Русского лексикографа Татищева......
Пушкина, не Мусина, не Онегинского, а Бобрищева......
Славного лирика Ломоносова,
И Петра Андреевича, князя Вяземского курносого...»...
И заканчивалась эта памятка, рассчитанная на то, чтобы 

насмешить В.А. Жуковского, к которому адресовалось письмо 
П.А. Вяземского от 26 марта 1833 года в Швейцарию, следую-
щими строчками, развивающими как бы одну «тематику»:

«...Надобно помянуть:
Жуковского балладника
И Марса, питерского помадника.
Надо помянуть:
Господ: Чулкова,
Носкова,
Башмакова,
Сапожкова
Да при них генерала Пяткина
И князя Ростовского-Касаткина».
Нам кажется, что имя Жуковского упомянуто всуе, фами-

льярно, не слишком почтительно. А ведь именно так и называли 
Василия Андреевича ближайшие друзья. Например, К.Н. Ба-
тюшков в одном из своих посланий к нему в деревню пишет:

«Прости, балладник мой,
Белёва мирный житель!»
Компания, в которую попал В.Г. Пяткин, сам того не зная, 

у двоих выдающихся русских поэтов, вообще-то не так уж и 
плоха: там, кроме Пяткина, и Ломоносов, и Татищев, и Ради-
щев, и сам Пушкин, и сам Вяземский, и Жуковский, и даже 
Александр Македонский. Имя В.Г. Пяткина названо не слу-
чайно и по праву, оно должно было стать понятным и при-
ятным всем: и Жуковский, и Вяземский должны были по 
службе встречаться с Пяткиным при Бородинском сражении 
и в других военных действиях, а Пушкин хорошо знал Пят-
кина через своих друзей – К.Н. Батюшкова, С.Г. Волконско-
го, Д.В. Давыдова, В.А. Жуковского, П.А. Вяземского, отца 
и сыновей Раевских, П.Я. Чаадаева и, вероятно, по кратким 
встречам лично. В посмертно опубликованных записках, в 
журнале «Русский вестник» (1875 г., №8, стр. 597, 610) двою-
родный брат Пяткина – литератор Иван Алексеевич Второв 
рассказывает о двух своих личных встречах с Пушкиным, а 
это в любом случае говорит о том, что Пушкин и Пяткин, по 
крайней мере, были известны друг другу. Всего в «памятке» 
97 строк. Строчки с 1 по 53 написаны рукой А.С.Пушкина. 
Это означает, что и Пушкин и Вяземский, по мере выдумки, 
предлагали строчки в текст, а Пушкин записывал. Потом по-
менялись местами: остальные строки с 54 по 97 писаны рукою 
Вяземского, с предложениями Пушкина. Строка, относящая-
ся к Пяткину вписана Вяземским по обоюдному предложе-
нию и соглашению с Пушкиным.

И.А. Второв

Н.Н. Раевский

П.А. Вяземский



39

После прочтения этого 
стихотворения стал понят-
ным путь дальнейших ис-
следований биографии Ва-
силия Гавриловича. К этому 
времени подоспел выход 
справочника Л.А. Черейско-
го «Пушкин и его окруже-
ние», оказавший помощь. 
Имя Пяткина удалось обна-
ружить в воспоминаниях его 
родственника И.А. Второва 
(1772–1844), не заставшего 
последние годы жизни Пят-
кина. Подлинный дневник 
И.А. Второва удалось про-
читать в Центральном Госу-
дарственном архиве литера-
туры и искусства (ЦГАЛИ). 
И другие архивные материа-
лы все-таки нашлись, что дало возможность 
уточнить некоторые условия, при которых 
Пушкину стал известен герой Отечественной 
войны 1812 года В.Г. Пяткин.

Пушкин и Вяземский, вписывая стро-
ку о Пяткине, хорошо знали, что Пяткин по 
воинскому чину генерал. Генерал-майором 
Пяткин стал в 1821 году, в таковом звании 
и знали его друзья во время написания «па-
мятки». Генерал-лейтенантом – летом 1833 
года, то есть через три месяца после написа-
ния стихотворения, а сейчас генерал-майор 
находился далеко от поэтов-
озорников – на Кавказе. В лю-
бом случае, Пушкин, зная Пят-
кина через друзей или лично, 
невольно следил за его про-
движением по службе и знал, 
что он генерал-майор.

Пушкин в 1833 году пред-
принял путешествие в Орен-
бургскую губернию, соседнюю с 
Астраханской губернией, в кото-
рой губернатором недавно слу-
жил не кто иной, как В.Г. Пят-
кин! Не могли не говорить об 
этом в окружении Пушкина, в 
том числе его друг Владимир 
Иванович Даль! А при встрече в Симбирске с 
И.А. Второвым в сентябре 1833 года Пушкин 
должен был узнать, что Пяткин повышен в зва-
нии – стал генерал-лейтенантом. 

От кого Пушкин вообще впервые услы-
шал имя Пяткина?

Скорее всего, от Николая Раевского, млад-
шего сына генерал-лейтенанта Раевского, у 
которого (у отца) Пяткин был адъютантом. 
Юный Николай Николаевич Раевский вме-

сте с отцом прошел сраже-
ния Отечественной войны. 
Тринадцати лет был подпо-
ручиком и уже ветераном 
войны! Вместе с отцом про-
шел Бородино и Смоленск, 
дошел до Парижа! В конце 
1814 года он получил на-
значение в лейб-гвардии Гу-
сарский полк, расквартиро-
ванный в Царском Селе, где 
он и познакомился с лицеи-
стом Пушкиным. С каким 
искренним восхищением и 
жгучей мальчишеской зави-
стью Пушкин и другие лице-
исты слушали его рассказы! 
По-видимому, в то же время 
Пушкин познакомился и со 
старшим братом – Алексан-

дром Николаевичем Раевским, шестнадцати 
лет, плечом к плечу с Пяткиным участвовав-
шим в сражениях до Бородина и при Бороди-
не. А вскоре произошло и знакомство с самим 
отцом-героем – генерал-лейтенантом Нико-
лаем Николаевичем Раевским, позднее пере-
шедшее в добрую сыно-отеческую дружбу! И 
уж тут имя Пяткина было у всех на устах...

От кого еще Пушкин знал о Пяткине? При-
мерно в январе 1816 года Пушкин-лицеист 
знакомится со своим старшим товарищем 
по поэзии Константином Николаевичем Ба-

тюшковым. И снова звучит имя 
Пяткина! Ведь Батюшков, как и 
Пяткин, воевал в 1808–1809 го-
дах в Финляндии против шведов 
и не мог не знать Василия Гаври-
ловича по службе! А через шесть 
лет он, как и Пяткин, назначен на 
должность адъютанта генерал-
лейтенанта Раевского во время 
сражений с французами и дошел 
до Парижа!

А вскоре, в том же 1816 году, в 
тот же полк в Царское Село при-
был корнет Петр Яковлевич Чаа-
даев, также прошедший от Боро-
дина до Парижа! И в его устах 

должно было прозвучать имя Пяткина!
Встречались ли Пушкин и Пяткин? Слу-

чались не такие уж редкие моменты, когда они 
могли видеться в Петербурге и Москве: во вре-
мя коротких служебных поездок Пяткина, при-
том, скорее всего, в доме и на квартирах семьи 
Раевских. Некоторое время Пяткин с семьей 
жил и в самом Петербурге, на Петербургской 
стороне, в 6-й улице, в доме Берзинга. Несколь-
ко позднее Пяткины проживали в Троицком 

К.Н. Батюшков

П.Я. Чаадаев
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переулке. Тогда в столице встречи с Пушки-
ным были вообще почти неизбежны. Период 
этих возможных встреч, о которых мы точно 
ничего не знаем, может определяться длитель-
ным отрезком между 1817 и 1836 годами. Но 
наиболее вероятны несколько частных встреч 
с августа 1817 года по апрель 1820 года в Пе-
тербурге в семье Раевских, если не считать об-
щих встреч в разных общественных собраниях. 
Нельзя также не отметить, что Пяткин точно 
был в Петербурге во время отпуска в 1833 году, 
и как раз возможно, что в стихотворении он 
был упомянут после одной из встреч с Пушки-
ным. Можно счесть косвенным свидетельством 
знакомства Пяткина с Пушкиным тот факт, что 
его двоюродный брат И.А. Второв встречался 
на квартире А.И. Дельвига с Пушкиным, и там 
же виделся с матерью поэта Надеждой Осипов-
ной и его сестрой Ольгой.

Так мы видим Василия Гавриловича Пят-
кина вовсе не далеким, а близким к Пушкину 
человеком, имя которого было Пушкину так 
же дорого, как и имена многих близких друзей, 
зафиксированных в сочинениях, дневниках, 
письмах. Добавим еще один немаловажный 
факт: один из сыновей Пяткиных  – Влади-
мир учился как раз в Александровском (Цар-
скосельском) лицее, который окончил в свое 
время поэт, так что его можно смело считать 
однокашником Пушкина. Можно предста-
вить, насколько почитаемо в семье Пяткиных 
было имя великого поэта!..

А для самого Пушкина стихотворение-
памятка, написанное совместно с Вяземским, 
послужило в том же 1833 году основой для 
стихотворения, которое не было напечатано 
при жизни:

«Сват Иван, коль пить мы станем, 
Непременно мы помянем
Трех Матрен, Луку с Петром,
Да Пахомовну потом...»...
В Клинском уезде Василий Гаврило-

вич Пяткин, постоянно занятый в сражени-
ях и службе, почти не имевший отпусков, 
очень редкими проездами стал появляться с 
1807 года. Но с 1835 года пристанищем его се-
мьи навсегда стал Клинский уезд. Второй ро-
диной для Василия Гавриловича и его семьи 
стала дворянская усадьба всего в нескольких 
верстах от уездного города при старинном 
селе Кленково, расположенном вблизи Санкт-
Петербургского шоссе. В этой усадьбе, в дво-
рянском уютном деревянном доме, всегда 
было отведено почётное место для книг и пор-
третов Александра Сергеевича Пушкина...

Скончался Герой России отставной 
генерал-лейтенант Василий Гаврилович Пят-
кин в ночь с 12 на 13 января 1847 года от па-

ралича 67 лет от роду, в кругу своей много-
численной семьи. При недолгой болезни 
сказались боевые раны пожилого воина, осо-
бенно рана позвоночника. Его исповедовал и 
причащал святых тайн перед кончиной благо-
чинный округа священник Крестовоздвижен-
ской церкви села Соголево о. Павел Ильин.

17 января в Казанской церкви села Клен-
ково состоялось отпевание. При огромном 
стечении народа перед алтарем Казанской 
церкви в Кленкове состоялись похороны 
Героя, на которые пришли и приехали род-
ственнники – кто успел, все дворяне уезда, 
клинский городничий, участник Отечествен-
ной войны 1812 года Константин Иванович 
Рек и военная команда полка, зимовавшего 
на квартирах Клинского уезда. Погребение 
совершал клинский священник протоиерей 
отец Иоанн Озеров с участием местного свя-
щенника отца Поликарпа Прокофьевича Фе-
доровского и пономаря Николая Поликарпо-
вича Сперанского.

В летнее время над могилой Василия 
Гавриловича жена Евгения Александровна 
и дети установили памятник, частично со-
хранившийся до нашего времени. Памятник 
был необычен, он представлял собою железо-
каменную конструкцию, увенчанную право-
славным крестом, примерно повторявшую 
верхнюю часть стоявшего рядом Казанского 
храма. Но стены усыпальницы напоминали 
красный кирпичный фрагмент Брестской 
крепости, первым комендантом которой до-
велось стать Василию Гавриловичу. Семья 
Пяткиных полагала, что памятник будет сим-
волизировать храм, в котором навечно почил 
Василий Гаврилович на пути от земной к не-
бесной славе...

Конечно, за все время, пока в Кленкове 
приходила в разорение и разрушение Ка-
занская церковь, в украшение и содержание 
которой вложила огромные средства и силы 
семья Пяткиных, – и памятник утрачивал 
свой первоначальный вид, и все прицерков-
ное кладбище страдало и стиралось от маро-
дерства и забвения. Здесь нужны бережные 
действия, чтобы местность вокруг церкви по-
степенно пришла в порядок.

Сейчас пришло время, когда память Ге-
роя Отечества Василия Гавриловича Пятки-
на, дорогого сердцу Пушкина и всей России, 
должна возвратиться к нам, – к его, хотелось 
бы верить, благодарным потомкам.

 А к рассказу о нём мы еще не раз вернемся.

Валентин Стариков

ПУШКИНИАНА
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БЕССМЕРТЕН ТОТ,
ОТЕЧЕСТВО КТО СПАС
10 июня 1812 года посол Франции в России 

Ж.А. Лористон подал на имя управляю-
щего министерством иностранных дел России 
Н.И. Салтыкова ноту, в которой говорилось: 
«…Моя миссия окончилась, поскольку прось-
ба кн. Куракина (русский посол во Франции – 
Р.П.) о выдаче ему паспортов означала разрыв, 
и его императорское и королевское величество 
с этого времени считает себя в состоянии войны 
с Россией».

В ночь на 12 июня 1812 года Великая много-
племенная армия Наполеона, насчитывающая 
вместе с резервами в строю 678 тысяч человек, 
перешла границу на р. Неман в районе Ковно 
(Каунаса). В западных губерниях России к это-
му времени было сосредоточено около 320 ты-
сяч солдат. Русская армия была развернута на 
границах для наступательных действий.

Из-за неудачного расположения русских 
войск Наполеон сумел собрать почти 300 ты-
сяч солдат 1-й Западной армии М.Б. Барклая 
де Толли, тем самым обеспечив себе перевес 
на главном, Виленском направлении. Рус-
ское командование 13 июня начало отвод 
войск в глубь страны. 1-ая армия вышла из-под 
удара к Смоленску. 2-ая армия генерала П.И. Ба-
гратиона, упорные арьергардные бои с превос-
ходящими силами противника, пытавшегося её 
окружить и уничтожить, устояв в бою 11 июля 
у Салтановки, также отошла к Смоленску через 
Мстислав и 22 июля соединилась с 1-й армией. 
Активные действия русских войск на флангах 
сковали значительные силы неприятеля. 3-я ар-
мия генерала А.П. Тормасова в бою при г. Ко-
брине разбила и взяла в плен Саксонскую бри-
гаду генерал-майора Кленгеля. Это была первая 
победа русских воинов. 19 июля на соединение 
с 3-ей армией из Молдавии выступила Дунай-
ская армия адмирала П.В. Чичагова.

Выделенный Наполеоном для наступления 
на Петербургском направлении герцог Реджио, 
маршал Франции Н.Ш. Удино занял Полоцк, 
но в бою у Клястиу 18–20 июля потерпел по-
ражение и отошел к Полоцку. Победу одержал 
русский корпус генерала П.Х. Витгенштейна. 
Корпус герцога Тарентского, маршала Фран-
ции Ж.Э.Ж.А. Макдональда был скован под 
Ригой.

Первоначальный план Наполеона окружить 
и разбить по частям русские армии был сорван, 
войска понесли большие потери.

Вторжение иноземных захватчиков вызвало 
патриотический подъём среди различных слоев 
населния России. Народ встал на защиту Оте-
чества. Патриоты записывались в ополчения, 
развернули партизанское движение.

Сардинский посланник в России Жозеф де 
Мастер писал: «В продолжение нынешнего ге-
роического 1812 года русские снискали славу 
чистую и неоспоримую – славу народов, об-
ладающего редкостным общественным духом, 
безграничным самоотвержением… непоколеби-
мой преданностью».

В жарких схватках с неприятелем во мно-
гих боях войны 1812 года сражалось немало и 
самарцев. Одни были родом из здешних мест, 
другие прибыли в наши края уже после войны. 
К сожалению, имена большинства из них до на-
стоящего времени не выяснены.

С образованием новой Самарской губернии 
1 января 1851 года начали формироваться все 
необходимые губернские учреждения, в том 
числе и архив. Ныне Государственный архив 
Самарской области по своим фондам является 
одним из лучших в России. Исследования доку-
ментов первых лет существования Самарской 
губернии, бережно хранящихся в этом архиве, 
позволили выявить в различных делах немало 
интересных сведений об участниках Отече-
ственной войны 1812 года и заграничных похо-
дах 1813-1814 годов. В течение нескольких лет 
буквально по крупицам удалось собрать мате-
риалы об удивительно смелых и мужественных 
людях, беззаветно преданных своему Отечеству, 
совершавших беспримерные подвиги в битвах с 
Наполеоновской армией, твердых жизненных и 
нравственных правил.

Сегодня в дни 200-летия героического 
1812 года назовем имена:

- прапорщика мушкетерского полка 
К.Д. Луцкого из села Озерки Ставропольского 
уезда, отличившегося в Бородинской битве; 

- капитана 19-го егерского полка С.М. Ма-
рачева, участника сражения при Малоярослав-
це, из Елховки Бузулукского уезда; 

- полковника Ф.В. Самарина, отличивше-
гося не в одном сражении 1812 года, помещика 
с. Васильевского из Самарского уезда;

- боевого офицера, князя С.Д Урусова из 
с. Александровка Самарского уезда;

- бывшего поручика кирасирского пол-
ка А.М. Моктаева, награжденного в ноябре 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА






