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I

Проблвш автобиографизма поэзии Пушкина, бывшая пред
метом бурных дискуссий в 20-е годы наивго столетия, встает 
с новой остротой сегодня, когда пушкинистика осознает од
ной хз своих главных задач построение цельной духовной био
графии Пухкиня - "не фактической только истории внепяях со
бытий его жизни, а история движений эго души"*. Пушкин - бо
льше своего творчества: самая личность поэта, его судьба 
есть ухе высочайшая духовная ценность, яо явлена эта ценно
сть в слове, н только через слово можно к ней приобщиться. 
Ршденное в глубинах этой личности, слово не огревается от 
нее, хранит память о своем происхождении. Пушкинские творения 
могут быть рассматриваемы - я рассматриваются - как самостоя
тельное эстетическое целое, таков подход к ним плодотворен 
и далеко не исчерпан. Возможен, однако, и другой подход - на
зовем его здесь генетическим, - при котором предметом литера
туроведческого анализа становятся и все затекстовне порожда
й те связи медду творением и жизнью творца. £ этом случае 
пушкинское слово интересует нас не только само по себе, яо 
ведет в сокровенный внутренний мир ху донника, не менее притя
гательный, чем мир самих его произведений. И этот подход ни
как не сводим к наивному биаграризму, к стремлению вычитать 
хз текста лишь биограф!ческие реалия. “Спор об "автобиогра- 
фгаюстя” поэзии Пушкина запутан я заведен в туляк поверхно
стям  и примитивным представлением о смысле "автобиографич
ности" как у ее сторонников, так я у ее противников. Поэзия 
•Дуякяна, конечно, не есть безукоризненно точный и достаточ-
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ный источник для внешней биографш п о э т а Н о  она вме
сте с тем есть вполне автвнтичное свидетельство ссдераа- 
ния его духовней жизни.. . 1,2 "Пси всем различии между эмпи
рической жизнью поэта и его поэтическим творчеств см, духо
вная личноеть его остается единой, и его творения так же 
роадаютег из гдубшн этой личности, как и его дичкдя 
жизнь и его воззрения как человека. В основе художествен
ного творчества лежит, цравде, не личный, эмпирический 
опыт творца,. но все же асегда его духовный опыт. Вэтсм бо
лее глубоком я широком смысле автобжярафизм, в частности,, 
поэзии Цутина ае подложит ни малейшму сскненис. Можно 
смело утверздать, что все основные мотивы его яжсиии выра
жают то, что било "всерьез", глубоко ж искренно прочувство
вано ицродуманоддя себя старо Душкиным, и что большин
ство мотивов и идей его поэм, драм и повестей стоит в не
посредственной связи с личным духовным миром поэта"3. Эти 
давние высказывания СЛ.Франка далеко не ко всякому поэту
могут быть отнесены, во к Душкинунесомненно. Особен
ность игайна Душкина - в пространстве между биографией и 
текотом, он не просто "поэт с биографией", но именно поет 
своей биографии, широко пснятой, - мало у кого еще из рус
ских поэтЯв столь крепка связь между 'jbichtun^. и 
W akrK eit х. "Душ в заветней лире" - вот собст
венная пушкинская формула этой связи, и в этой формуле нет 
риторики, а есть.точность последнего слава. Дира "заветная" 
не только потоку, что завещана поэту Небесами, во и потому, 
что в этой ладе таится сокровенное, душа поэта ве столько

* Поэзией и правдой (нем.).
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открыта, сколько скрыта в ней.
"Мы почти перестали слышать его человеческий голос в 

его божественных стихах", - сказала о Пушкине А.А.Алпато
ва4. Но чтобы слышать человеческий голос, приходится читать
стихи "изнутри", посягая на "тайцу их зарождения"0, фикси
руя сгыый. миг претворения воды в вино. Этот путь исследо
вания сложен и опасен, ш  чреват подменами и вчитнваняямк. 
Минимальные гарантии от субъективизма дает здесь детальное 
соотнесение текста с биографическими фактами и поступка.’.® 
поэта и сведение всего этого к единому порождающему центру.

"Биографическая” метода вытравила из Пушкина смысл,
С

переведя лирику в житейский план" - таково достаточно рас
пространенное мнение. Но вряд ли у Цушина есть тот сугу-
бо "житейский" план, куда мсено было бы лирику "перевести",
- а есть у него единство личности, судьбы, и в этом осо
бом, роковом пушкинском единстве неотторжимы друг от дру
га "житейское" и творческое. С этих позиций мы и подходим 
к пушкинскому стихотворению 1829 года "Жил на свете ры
царь бедный...", названному в одной из редакций "Легендой?

Редко какое исследование не начинается с детективно
го приема, с утверждения, что избранный предмет - загадка. 
Но уж это стихотворение - действительно загадка. СВо ве 
вписано ни в какой контекст, ему не найдено место в пушкин
ской лирике, да и лирика ли это? Почему именно а 1829 году 
пишет Пушкин эту "легенду" о странном рыцаре, влюбленном 
в Мадонну? Почему возвращается к вей через шесть лет я пе
реиначивает смысл до неузнаваемости? Какие внутренние со
бытия за этим стоят? На эти и другие вопросы мы и попыта- 
, емся ответить.



емся ответить.

ЛТТИНДА

But на свете рыцарь бедный 
Молчаливый как святой,
С вшду сумрачный к бледный,
Духом смелый к простой.

Ов вмел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье 
В сердце врезалось ему.

Путешествуя в Женеву,
Ов уввдел у креста 
На пути Марию-деву,
Матерь господа Христа1.

С той пора, заснув душсю,
Ов на женщин не смотрел 
И до гроба ня с сщною 
Молвить слова не хотел.

Никогда стальной решетки 
Он с ляца не подымал,
А на грудь святые четки 
Шесто шарфа навязал.

1 Здесь я далее во всех цитатах сохранено то написа
ние сакральных слов, какое принято в цитируемом печатном 
источнике.

2
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Тлея девственной любовью.
Верен набонной мечте,
/!✓«, sand» virfrA х, кровью 
Написал он на щите.

Петь псалом отцу к сыну 
И святому ДУЧГ век 
Не случалось паладину - 
Был он странный человек.

Проводил он целы ночи 
Перед ликом пресвятой,
Устремив к ней страстны очи,
Тихо слезы лья рекой.

Между тем как паладины 
Мчались грозно ко врагам 
По равнинам Палестины,
Именуя нежных гам,

Lum en с.ое6чт} s a n c te  rosa.**-  
Восклицал всех громче он,
И гнала его угроза 
Мусульман со всех сторон.

Возвратись в свай замок дальний, 
Жал он будто заключен,
И влюбленный и печальный,
Без причастья умер св.

х Радуйся, Святая Дева (лат.).
11 Свет Небес, Святая Роза (л ат.).
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Как с кончиной os сражался,
Бес лукавый подоспел.
Душу рыцаря сбирался 
Утащить он в свой предел.

Он-де богу не молился,
Ов не вздал-де поста,
Целый век-де волочился 
Он за матушкой Христа.

Но пречистая сердечко 
Заступилась за него 
И впустила в царство вечно

7
Паладина своего .

Изучение "Легенды" традиционно шло по двум направле
ниям: I )  история текста (на редкость сложная и запутанная), 
правильное прочтение и датировка четырех автографов, во
прос о соотношениидеух редакций - 1829 и 1835 г г .;
2) проблема литературных источников стихотворения. Об 
этом написан ряд содержательных работ; результата которых 
рассмотрены и обобщены в итоговой статье Р.В.Иезуятовой®.
В рамках названных проблем есть еще нерешенные вопросы, 
однако ш  оставим их пока в стороне.

В попытках интерпретации стихотворения никто из ис
следователей аэ связывал его ни с конкретными фактами био
графии поэта, ни с события™ его внутренней жизни Единст
венное сузденяе, осторожно намекещее на такую связь, 
встречаем у Д.Д.Благого: "В 1829 году -году вспыхнувшей 
любви к Н.Н.Гончаровой - поэт пшют по форме порой цросто-
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душо-шутливуи, но очэкь значительную по содержанию "Ле
генду"...9 Мысль Д.Д.Благого о связи стихотворения с ис
торией любви Пупкина к Наталье Гончаровой так и осталась 
не развернутой и но доказанной: видимо, для самого иссле
дователя это было лишь предйолоаениеи. Между тем, это 
предположение может быть обосновано:сквозь мотивы "Леген
да" просматриваются реалии пушкинской жизни гонца 1328 - 
1829 годов, и впоследствии уже написанное стихотворение 
продолжает "звучать" в отношениях между Пушкиным и Ната
льей Николаевной.

Около 10 декабря 1828 года Пушкин приезжает в Моск
ву. 12 декабря П.А.Вяземский пишет А.И.Тургенеэу: "Здесь 
Александр Пушкин, я его совсем не ожидал<<• .̂ .Приехал он 
недели на три, как сказывает; еще ни в кого не влюбился, 
а старые любзи егс немного отшатнулись^;. Сн вовсе не
переменился, хотя, кажется, не так весел"*0. В этом 
письме интересны для нас два момента: поэт "вовсе не
переменился" и сердце его свободно.

Пушш пробыл в Москве чуть больше трех недель, до
5 января 1829 года. По его отъезде, 9 января, Вяземский 
сообщает жене о своих наблюдениях: "Он что-то во все 
время был не совсем по себе. Не умею объяснить, ни уга
дать, что с ним было или чего не было, т а н  it* 
n 'e ta it pas. vfcf-ve x. Постояннейшие его ir
сещения были у Корсаковых и у цыганок; и б том и в друге 
месте видел я его редко, но видел с теми и другими и все 
не узнавал прежнего Пушкина"11.

х но он был не в ударе (фр.).



Бросается в Глаза разница между первым впечатлением Вязем
ского и этим итоговым: приехал Пушкин "не переменившимся", 
а к косцу московского пребывания Вяземский его "не узна
ет". Очевидно, что именно здесь в Москве, возникла какая- 
то сильная причина такой резкой перемены а Пушкине.

В конце декабря 1828 года на балу у йогедя Пушкин 
впервые увидал Я.Н.Гончарову. Наиболее вероятная дата этой 
встречи - 23 декабря, и вот почему. Через два года, ухе 
будучи женихом Гончаровой, Пушкин публикует в М I I  "Мос
ковского вестника" за 1830 год стихотворение "Поедем, я 
готов..." с датой: 23 декабря 1829. Случайные даты в при
жизненных публикациях Пушкина исклечены. В стихотворении 
подводится печальный итог отношений с Натальей Николаевной 
на конец 1829 года, к, возможно, указывая дату, Пушкин от
мечает таким образом годовщину своей любви. Других, более 
убедительных объяснений этой датировки пока не находится*?

Красота Гончаровой сразу поразила Пушкина.. Об этом 
свидетельствуют мемуаристы: "Нат. Ник. Гончаровой только 
минуло шестнадцать лэт, когда они впервые встретились с 
Пушкиным на балу в Москве. В белом воздушном платье, о зо
лотым обручен на голове,ока в этот знаменательный вечер 
поражала всех своей классической, царственной красотой. 
Ал.Сер. не мог оторвать от нее глаз"*3. "Пушкин поражеЕ 
был красотою Н.Н.Гончаровой с зимы 1828-Г829 года ^ . .> 
Устраняя напускной цинизм самого Пушкина а судя по-челове
чески, следует полагать, что Душкин влюбился не на шутку 
около начала 1829 г ."14 Психологическая точность этих 
с-уждеяяй подтверждается словами самого Пушкина из его пись
ма к Н.И.Гончаровой от 5 апреля 1830 года:
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"Ковда я уввдел ее в первый раз, красоту ее едва начинали 
замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась 
. . . "  (Н У , 75 , 404)15. Как видам, поэт влюбился с первого 
взгляда. И А.Д..Арапова, и С.Л.Вяземский, к сам Душкин в 
сходных выражениях передают то, что во многсм определило 
дальнейшую пушкинскую судьбу - это было . сильное зритель
ное впечатление. Такое же событие перевернуло жизнь "ры
царя бедного", героя "Легенды":

Ои имел сото виденье. Путешествуя в Женеву,
Непостижное уму, Он увидал у креста
И глубоко впечатленье На пути Марию-деву,
В сердпа врезалось esqy. Матерь господа Христа.

Мадонна, явившаяся рыцарю, на всю жизнь становится объек
тен его поклонения. Этот неожиданный мотив, составляющий 
смысловой стержень "Легенда", вовсе не случаен для Пупки
на. В 1828 году замыкается очередной круг его внутренней 
жизни и возникает потребность в новой нравственном само
определении. Пройденный путь осознается как путь греха, 
зачинается поиск новых жизненных начал,и важнейшим среди 
них оказывается любовь, но любовь совершенно по-новому 
понятая. С этими нравственными, а также духовными проб
лемами, которые подробно будут рассмотрены ниже, связаны 
пушкинское восприятие Натальи Николаевны z женитьба на 
ней. Видимо, Пушкину внутренне было необходимо ветрей 
и полюбить именно Мадоннуд внешний облик его будущей ж. 
ны поразительно совпал с этей внутренней пушкинской по
требностью. Именно этим - а не просто красотой - только 
и можно объяснить силу впечатления, произведенного ею на
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Пушкина. Вид Наталья Николаевны вызывал ассоциация с изоб
ражениями Богоматери. Она имела удлиненный овал лица, вы
сокий лоб, классически правильные черты. Исключительную 
правильность ее черт подчеркивают А.Н.Муравьев^, Е.А.Дол- 
гррукова17, А.П.Арапова18, В.А.Соллогуб19. А главное - 
лицо Натальи Николаевны имело скорбное и кроткое выражение, 
не запечатленное вполне ни одним из многочисленных про
фессиональных портретов (в том числе Брюллова и Гау)20, 
но прекрасно переданное в пушкинских рисунках, таких,, как 
рисунок 1829 года в арзрумской тетради21 или рисунок 

1833 года на рукописи "Медного всадника"22.
Когда Пушкин увидел ее впервые, Наталья Николаевна 

била в белом, платье с золотым обручем на голове - эти зна
ки чистоты и святости могли закрепить ассоциации и способ
ствовать восприятию будущей жены как Мадонны. Такое вос
приятие прочно вошло в сознание Пушкина, оно отразилось, в 
частности, в знаменитом сонете "Мадонна" 1830 года - поэт 
здесь как бы продолжает сшет "Легенды":

Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадсна, 
Чистейшей прелести чистейший образец.

(Ш, 224)
Связь сонета с любовью к Наталье Николаевне удостове

рена самим Пушкиным в письме к ней от 30 июля 1830 года:
"Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой 
мадонной, похожей на вас как две капли вода..." (Х1У,
104, 4I4)23. Это признание выглядит как цитата из стихот
ворения о рыцаре:
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Проводил ов целн ночи 
Перед ликом пресвятой,
Устремив я ней страстны очи,
Тихо слезы лья рекой.

Qp. в сонете:
Ода ой картины я желал бнтьзечно зритель...

Ш, 224)

Важно, что во всехтрехэтихпушагоотх текстах речь 
.идат об изображении, о зрительной основе чувства.

Вдальнейшем Пушвош часто назнвает жену Мадоеной - в 
письмах к ней, в разговорах с друзьями. Около 30 сентября 
1832 года он пишет Наталье Николаевне: "Грех тебе меня 
подозревать в неверности в тебе * в разборчивое** к женам 

- друзей моих, Я только завидуя тем гэ них, у коих супруги 
де красавицн, не ангелы прелести, не мадонн..." (17, 33) 
Вяземские рассказнвали 0.И.Бартеневу: "Хвну свою Цувкнн 
иногда звал: моя косая Мадонна"2̂ . В "Записках" А.О.Смир- 
абвой чихаем: "Однажды, возвратись с бала, на котором • 
Е.Н.Пушкина вообразила, что мух ее ухаживает за м-м Крсд- 
цер (что было совершенно несправедливо), ша дала ецу по- 
я& ащ , о чем он, смеясь, рассказывал Вяземскому, говоря, 
что "у его мадонны рука тяжеленька"2**. Все вторассказы- 

. вается со слов Душкина, однако не только ему ИатальяНк- 
колаевна казалась похожей на Мадонну. Особенно интересны 
наблюдения Д.Ф.2икельмон, отразившееся в ее дневнике: .

, "I8 3 I. 21 мая. Душянприехалта Москве ж аривеа авою же
ну, но не хочет еще ее поваянвать. Я ждала ее у мамеяыаг -
- это очень молодая и очень красивая особа, товкая* строй
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ная, высокая, - лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, о крот
кой, застенчивым и меланхолическим выражением, - глаза зеле
новато-карие, светлые я прозрачные, взгляд не то чтобы ко
сящий, но неопределенный, тонкие черты, красивые черте во
лосы"2®. В словах Фикелыгон можно было бы заподозрить влия
ние пушкинского сонета радона", К тощ временя ухе напе
чатанного, а ранее известного в рукописи, однако такое подо
зрение снимается точностью, конкретностью детального описа
ния, сделанного явно по непосредственном впечатлении. Впечат
ление ето оказалось устойчивым, оно всплывает в других днев
никовых записях г в письмах Фикельион: "Жена его прекрасное 
создание, но ато меланхолическое и тихое выражение походе
на предчувствие несчастна <(. .> У Пушкина видны все порывы

97страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя" "В ее 
лице есть что-то кроткое и утонченное. . . " ;  "Есть что-то воз
душное и трогательное во всем ее облике - эта ханшина не бу
дет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать 
страданиях .£ Годова ее склоняется.'и  весь ее облик как буд-

OQто говорит: "Я страдаю" . Слова, выделенные нами в записях 
Фикельмон, могли бы служить для описания классического изоб- 
рааения Мадонны.

Та хе ассоциация возникает и у Софьи Карамзиной, кото
рая в 1936 году пишет о Екатерине и Наталье Гончаровых: "Кто 
смотрит на посредственную гавопись, если рядом - Мадонна 
Раф аэля?"29 д Яуковский в письме от 29 января 1834 года при
глашает Пушкина на именины вместе с его "богинеобразною, ю- 
донисто» супругою"30. Как видим, сравнение Натальи Николаев
ны е Мадонной стадо обдам местом для пушкинского окрухения - 
вряд ли это идет от сонета "Медана", хотя все знали, что
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ся посвящеа Наталье Нигосаевне. Дело тут я само» облаке 
пувхнкскоВкеш, в тех чертах ее внешности, которое так 
поразим поэта при первой встрече, что встреча эта показа
лась ему явлением Мадоннн.

Ишх, божественная природа видения рыцаря в"Легенде" 
определяется особым характером воплощенного здесь личного 
переживания. Пушкин воспринял Наталью Николаевну как су
щество, посланное ему Небесами, увидел в это! встрече вз
яв Провидения - потому он с такой аастойчивостъв добивал
ся ее руки, сватался повтор?», чего не бывало в его преж
них попытках жениться, ж потому же впоследствии обожест
влял вену. "Он говори? о ней, как о бакестве", - пишет 
Н.О.Пушхина О.С.Павлищевой?*.. "Наталья Николаевна была 
его богом, которому он поклонялся", - вспоминает В.А.Нащо- 
ива32.

Не только у Пушкина Наталья Николаевна вызывала своим 
видом чувства близкие к религиозным. А . А.Ушвков, например, 
звал ее "Царство Небесное'4. В архиве Араповых сохранилось 
агсьмо неизвестного: "Бог *£ой, как она хороша, эта самая 
|Tl-fne Пушкина, - она в высшей степени обладает всеми те
ма целомудренными и умиротворяющими свойствами, которые ти
хо привлекают взгляд и пробуздают в сердце того, кто их 
наблюдает, шсль, я бы сказал, почти религиозную...
Подобное впечатление описывает и П.А.Вяземский в письме 
от 24 ноября 1840 года: "Она г всегда была такая красави
ца, что кя пером описагь. ни в сказке рассказать, но теперь 
ваша на нее такая тихая я светлая благодать, что без уми
ления на нее не взглянешь..."'*1 Показательно, что оба кор
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респондента говоря* топко о ннеиаости йпеии Николаев- 
кв, ха * почт* все иечуарнне свидетельства содериат в с«- 
<te лявь зрительное впечатления от встреч о пуякинсассй х*- 
soft - очевидно, что общение о не! Ев оставляло возмокво- 
ати для суждений ягсго рол». Ска воспринималась ках"об- 
роэ* (Фикельион), как "ливопксь" (Софья Карамзина), как 
"идеальное веденье" (В.Ф.Ленц)35. Так и в "Легенде" - от
кровение, посланное ряцарв ж определившее его судьбу, me
et характер видении. зрительного впечатления. Герой "уви
дел* Каданну - больданичвго об атом событии у Цуясява 
яе оказано.

С первого взгляд а красота Ватальк йаколаевнн букваль-  

нонорахала. В . А . Соллогуб рассказы вает о первой встрече  

о вей : "Много вздел я  на своей веку красивых хендин, т о -  

то  встречал хенщия еще обаятельнее Д уш н о й , но никогда 

не надавал я  хвнвинн, которая соединила бн в  себе такую  

закогченноегь классически правильных черт к  стана <£ ..>

Да, это бнла настоящая красавица,' и недаром вое осталыше, 
даже из самвдс прелестных женщин, меркли как-то при «в по
явлении <£..> Я о первого хв раза бее памяти в нее влв- 
бился.. Ему вторит В.Ф.Ленц: "Вдруг, - никогда «того 
не «абуду, - входит даме, стройная, как пальма, в платье 
из черного атлас», дахо&яж до горла с . .> Такого роста, 
такой осанки я никогда яе видввалГ^. .>Благороднее, ан- 
ТЕчша черта ее лица напоминали «яе Евтерпу Дуврского 
Музея» Князь Григорий, подовад ко мне, авпнул на ухо:
"Не годится одипксы на неё засм атриваться"37 . Все эти  

фчктн и свидетельства проливают дополнительный свет и на
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историю пушкинской женитьбы, в на тьорчесвую историю 
нашего стихотворения. Если уж так порвжалакрасота Ната
льи Николаевны лвдей, не наделении гениальным эстетиче
ским чувством, то каково должно было быть ев воздействие 
на поэта! Суда по всему, Пушкин испытал истинное глубокое 
потрясение - это потрясение ов ж передах овса«у герое, 
"рыцарю бедному".

Пушкин сразу решил жениться. Анненков'пишет об этом: 
"Ов был представлен ей на бале в тогда «в сказал, что 
участь его будет вавеки связана с молодой особой, обращав
шей на оебя всеобщее вншанже"38. Анненков верно передает 
динамику событий. Именно сак, напомним, описано асе прсио- 
шедшее в пушкинском письюе к будущей теща от 5 апреля 
1850 года: "Когда я увидел ее в первый рае, красоту ее 
едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у ме
ня закружилась, я сделал предложение . . . "  (Х1У, 75,404).
С точки зрения фактической пушкинское признание неточно: 
между первой встречей к предложением прошло больше четы
рех месяцев. Но этот хронологический сдвиг вполне объяс- 

, ним. Письмо представляет осбой психологически точную ис
торию женитьбы, я приведенные строки передают гот факт, 
что для Пушкина все было решено с первой встречи, внут
реннего выбора не было. На этом фше стихотворение с ры
царе, посвятившем свою жизнь единственной возлюбленной, 
выглядит как зарок верности самого повта:

\ '
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С тай воры, заснувдувою,
Он на жетщн не смотрел 
И до проба ни о одною 
Молвить слова не хотел.

Никогда отальной реш ет 
Он с лица не подымал, .
А на грудь святые четки ,
Вместо шарфа навязал.

Этот зарок повторен Пушкиным в письме к невесте а по
следних числах августа 1830 года; " . . .  Заверяю вас част-- 
нам словом, что буду принадлежать только вам, или никогда 
не женюсь: (Х1У, 109, 415)

Для хода дальнейшего разговора важно восстановить по
следовательность извест-шх фактов пушкинской биографии. 
Получев I  мая 1829 года неопределенный ответ на свое пред
ложение, поэт немедленно уезжает на Кавказ, а через год 
так объясняет матерь невесты свс£ стремительный отъезд:
"Ваш ответ, при всей его неопределенаосы, на мгновение 
свел меня о ума; в ту же ночь я уехал в армию; вы спроси
те иеня - зачем? клянусь вам, не знав, не какая-то непроиз
вольная тоска гнала меня из Москвы; я бы не мог там выне
сти ни вашего, ни ее присутствия." СШ , 75, 404) Все 
это очень характерно дли Пушкина - и стремительность отъ
езда, и сам поркв разогнать дорбгей тоску и заглушить но- 
вчми впечатлениями "нетерпение сердца" (ср. в стихотаора- | 
нии "Поедом, я готов..." - "Скажите: в странствиях умрет L  
ли-страсть, моя?4 - или в автобиографическом наброске "УчаJ lV, 
сть моя решена. Я женюсь..." - чЕсл.ч мне откажут, думал я J%
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поеду в чужие кр ая...")
Подорожную в Тифлис Пушкин взял самовольно еще 4 мар

та 1829 года, ода&ко после этого оставался почта два меся
ца в Москве, добиваясь руки Наталья Николаевны. Во время 
арзрумской поездки «иола поэта были заняты Гончаровой. 
Сохранился черновик его письме от 27 мая. - 10 яшя из Ти5- 
лиоа Ф .̂Толстому-Американцу, бывшему некогда заклятым 
пушинскзм врагом. Толстой ввел Пупки па в дом Гончаровых 
и был посредником при сватовстве, именно через него Пушкин 
получил уклончивый ответ I  мая, оку ял к поручил дальнейшие 
переговоры- По письму этому видно, с кахгм нетерпением 
ждал поэт вестей от Гончаровых, о чем. сак рассказывал впо
следствии Наталье Ивановне: "Я вам писал; надеялся, ддал 
ответа - ш  не приходил." (Д У, 75,404). 12-13 юаня он по
сещает турецкую крепость Карс, и вид этой неприступной кре
пости ассоциируется у него с обраэом Гончаровой - шослад- 
ствии со слов Пушкина ее будут ззэгь Карсом в дружеской кру
гу Ушаковых.

Арзрумские впечатления отразились впоследствии в ‘'Ле
генде* , в рассказе о том, как рыцарь доблестно сражался с 
мусулыюяами с именем любимей на устах. Обратимся к воспоми
наниям М.И.Пувдна и НЛ.Ушакова о поведении Пушкина в армии 
Пасдезича. :

М.И.Пуззш: "Не успел я вьгехать, как уже попал в схват
ку Казаков с наездниками турецкими, и тут хе встречав Семи- 
чева, которые спрашивает меня: не видал ли я Пушкнна? Вме
сте с ним кн поскакали его искать и нашли отделившегося от 
фланкирующих драгун и скачущего с сабле* наголо, претив ту-
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рок, на него летящих. Приближение наше, а за нами улан 
с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок б . 
этом пункте удалиться, - и Пушкину не удалось попробовать 
своей сабля над турецкою байкой Через несколько
днэй в ночном своем разъезде, я наткнулся на все войско 
сераскира, выступившее из Гаосан=Каяе нам навстречу, По 
сообщении известия об этом Пушк:лу, в нем разыгралась аф
риканская кровь, и он стал прыгать и бить в ладоши, гово
ря, что на этот раз он непременно схватится с турком 
Правду оказать, со всем желанием Путина убить или по
бить турка, ему уже на то ке было возможности, потому что 
неприятель уже белее нас не атаковал, а везде, до самой 
сдачи Арзерума, без оглядки бежал, и все сражения, грш-
кие а реляциях, были только преследования неаркятеяя___ л

Н.И.Ушахов: "Когда войска, совершив трудный переход, 
отдыхали в до,мне Янжа-су, неприятель внезапно атаковал пе
реднюю цепь нашу, находивщуюся под начальством полковника 
Басова. Поэт, в первый раз услышав’около себя столь близ
кие звуки войны, не мог Ее уступить чувству энтузиазма, 5 
поэтическом порыве он тотчас выскочил и-з ставки, сел на ло
шадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный мзйор Семи- 
чев, посланный генералом Рзевсккм вслед за поэтом, едва 
настигнул его к вывел насильно из передовой цепи казаков, 
в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь 
свойственною новобранцу-во'алу, схватив пику после одного 
из убитых казаков, устремился противу неприятельских всад
ников"40.
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Поэту ваянн была эти новые, дооеле не испытанные 
ощущения, сопряродные его духу, - впоследствии она отли
лись в поэтическую формулу: "Б?ть yrpejnte в бою... ("Вир 
во время чуш ", ср. стихотворение "Мне бой знаком" 1820 
г .) Это "упоение в бою" отдал Пушкин герою своей "Леген
да” :

Меяду тем как паладнш 
Мчались л?озяо ко врагам 
По равнинам Палестины,

. Именуя веяных дам,

Акмеп с s«nct« **о*а! “
Восклицал всех громче он,
И гнала его угроза 
Мусульман со всех сторон.

В окончательном варианте первой редакции Пушкин за
шел более выразительные слова для этого чувства: "Восклж-

„4Тцал в восторге ш ...
Эта строфы точны и психологически и фактически. Здесь 

отразилось не только испытанное Пушкиным упоение конной 
атаки 14 июня 1829 года, но и фактическая особенность бое
вых действий против турок. В- приведенном выше свидетельст
ве Пущйна четко говорится, что Пушкин участвовал не в са
мом бою, а именно в преследовании турок, в погоне за ними. 
Так и сказано в "Легенде":

И гнала его угроза 
Мусульман со всех сторон.

Ср. в другом кавказском стихотворении:



1Ьал и я османм шайку.. . (Ш, 173)

Пушкинское слово как цравило конкретно, г в особенности 
это касается тех случаев, когда в произведении запечат
лен личннй опыт. Прав был М.О.Гершензда, писавший: "Пуш
кин никогда не выдумывал фактов, когда излагал их авто
биографически; напротив, в этом отношении он был правдив 
и даже точек до йотьг"42. Эта маленькая деталь не явля
ется сама по себе аргументом, во чем больше таких дета
лей, тем отчетливее проступает сквозь текст "Легенда" ее 
автобиографический подтекст.

Как верно показано Р.В.Иезуитовой, "Легенда" связана
о кавказской поездкой Пушкина и через комплекс общих проб*
леи "Восток и Запад”, отразившхся в кавказском дневнике
поэта, а затем в "Путешествии в Арзрум" 1835 года43. Речь 
идет здесь прежде всего о проблеме распространения христи**
анства на Востоке, которая отдаленно откликнулась в "Легеа* 
де", в рассказе од участии героя в религиозных войнах. Эта 
связь закрепляется одной фразой из пятой главн "Путешест
вия в Арзрум, где Пушкин иаасшаает о крестовых походах, 
"когда бедные выпари, оставя голые стены и дубовые стулья 
своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые 
ковры и кинжада о цветными камушками на рукояти" (УШ, 477; 
подчеркнуто вами - И.О.) Саш слова о"бедных рыцарях" по
пали в текст "Путешествия..." не из путевого дневника
1829 года, а во время его переработки в 1835 году, но это 
обстоятельство никак ие подрывает связи "Легенды" с арз
румскими размышлениями, тем более что именно в 1835 году 
Пушкин вернулся к "Легенде" я создал ее вторую редакцию,



вошедшую в "Сцены из рыцарских ярамек".
Ближайшая творческая история стихотворения непосред

ственно соприкасаемся с обстоятельствами личной жизни 
Пушкина осени 1829 года. Он приезжает с Кавказа в Москву 
около 19 сентября и, по словам С.Н.Гончарова, сразу едет 
к своей будущей невесте. "С.Н.Гончаров помнит хорошо при
езд Пушкина с Кавказа. Было утро; мать еще спала, а дети 
свдели в столовой за чаем. Вдруг стук на крыльце, а вслед 
за тем в самую столовую влетает из прихожей калоша. Это 
Пушкин, торопливо раздевавшийся. Войдя, он тотчас спраши
вает про Натальи Николаевну. За нею пошли, но она не сме
ла выйти, не спросившись матери, которую разбудили. Буду
щая теща приняла Пушкина в постели"44. Эта сцена диво пе
редает пушкинское "нетерпение сердца", и тем понятнее от
чаяние, в которое поверг поэта холодный прием у Гончаро
вых. "Сколько мук ожидало меня по возвращении? Ваше мол
чание, ваша холодность, та рассеянность и то безразличие, 
о какими приняла меня м-ль Натали... (Х1У, 76,404) Ната
лье Николаевне даже вспоминать потом не хотелось об этом 
моменте своих отношений с Пушкиным, и она рассказала Ан
ненкову явную неправду. По ее словам, Пушкин, приехав
с Кавказа, "только проехал по Никитской, оде был дом Гон-

45
чаровых, и тотчас яе отцравился в Малинники к Вульфовым" 
После холодного приема у Гончаровых, видимо, и складывает 
ся у Пушкина тот безнадежный взгляд на собственную ситуа 
цию, который отразился в сюжете."Легенды". Об этом отча
сти свидетельствуют рисунки и записи Душкина в альбоме 
Елизаветы Ушаковой - младшей сестры Екатерины Ушаковой
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(ЦД—1723; прлходатся горько сожалеть, что не сохранился 
альбом старшей сестры, уничтоженный ею пр просьбе жениха).
С Ушаковыми в ту пору у Пушкина сложились самые непринук-- 
денные, дружеские отношения'®. За Екатериной Пушкин, как 
известно, некогда ухаживал а посвятил ей ряд стихотворе
ний, однако осенью 1829 года характер отношений был уже 
иным. "Вся думали, что он влюблен в Ушакову; но он ездил, 
как после сам говорил, всякий день к сей последней, чтобы 
два раза в день проезжать мимо окон первой (Гончаровой -

А Г"
И .С .)", - вспоминает Н.М.СмирноЕ . Поэт, действительно, 
как будто дает повод так думать: "Кланяйся неотъемлемым 
нашим Ушаковы?.! . Скоро ли, боже мой, приеду из П.̂ етер^Б. 
<^рга  ̂ в Hoti£ d мимо Карса! по край
ней мере мочи нет хочется", - пишет он 15 ноября 1829 го
да С.Д.Киселеву, будущему муг.у Елизаветы Ушаковой (хту,

51). В этих словах важна не конкретика - куда ездить "ми
мо Карса", - а сама идея "ездить шшо Карса", возникшая 
по ассоциации с Ушаковыми. Но на самом деле, конечно, дом 
Ушаковых привлекал в это время Пушкина не своим местополо
жением. Его здесь любили, ему всегда были рада. Пушкин 
был откровенен с Ушаковыми, рассказывал о сзоих личных де
лах. Между ниш установился стиль взашшх дружелюбных на
смешек, каламбуров и шаржей. Вряд ли Пушкин поверял Ушако
вым свои глубинные у̂шэвные тайны, однако событийную сторо- 
зу его жизни в тс время они знали хорошо, судя по их пись- 
маь;, по сохранившиеся семейным преданиям и по альбому Ели
заветы. Рисунки в альбоме создавались совместно, как иллю
страции к общим разговорам. Часть из них сделана Пушкиным,
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часть - сестрами Ушаковыми, некоторые делались з две руки
(Пушкин поправлял нетвердое перо Ушаковых)̂ ®, подписи к ри
сунками тоже здут вперемешку. Все ушаковские рисунки, ка-
сающиеся Пушкина, делались явно з его присутствии и с его 
слов, т.е . как бы санкционированы им и являются иллюстра
циями его рассказов. Собственные же рисунки поэта, как пи
сал А.Эфрос, "носят все черты той игры шуточно-любовного 
характера, которую Пушкин вел среди девиц Ушаковых: это -
криптограммы, подразумевания, намеки на происшествия и

49события, понятные каждодневным участникам игры ..." Ин
тересующая нас часть рисункоз относится наверняка к 21

СА
сентября - 12 октября 1829 года и иллюстрирует рассказы 
Пушкина о его неудачах в отношениях с Гончаровой. А.Эфрос, 
анализируя в саое время эти рисунки, датировал их предпо
ложительно концом декабря 1828 - началом января 1829г. - 
по положению в альбоме . Однако альбом заполнялся совер
шенно беспорядочно, и положение рисунков не связано с да
той их создания. Так, три сходных по содержанию рисунка с 
аналогичными подписями расположены на ял. 26, 5А0 и 
т.е . в начале, в середине и в конце альбома, притом что 
они несомненно очень близки по времени создания. Практиче
ски единственным основанием для датировки остается фактиче
ская основа рисунков и подписей, отражающих осенний (1829г. 
этап отношений Пушкина с Натальей Николаевной,

Приводим описание рисунков, данное в книге Л.Н.Майко
ва: "Молодой особе женского пола посвяшаны..> три наброс
ка. На одном она изображена еп «£асе с протянутой
рукой, на другом - спиной, с обращенной влево головой и 
тоже с протянутой рукой; к этой женской руке тянутся с
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края листка две мужские (самой мужской фигуры не нарисо
вано за недостатком места): б левой руке письмо, а правая 
украшена очень длинным: ногтями. Известно, что у Пушкина 
была привычка носить очень длинные ногти. На обеих картин
ках у барышни нарисованы большие ноги, и на втором рисун
ке написаны произносимые ею слова: "Как вы жестоки! Мне в 
эдаких башмаках нельзя ходить: сни мне слишком узки, шут 
ноги: мозоли будут". Кроме этих надписей, на обоих рисун
ках есть еще по приписке, сделанной неизвестным почерком: 
на первом - ", и на втором - "Карс,

СО
Карс, брат! Брат, Каре?" Здесь прервем Майкова для неко
торых замечаний. Рисунки сделаны кем-то из Ушаковых (хотя 
Н.С.Киселев, сын Елизаветы, утверэдал, что они принадлежат 
Пушкину), а вот подпись "Kars, К а п  " сделана пуш
кинской рукой (установлено Т.Г.Цявловской^3). А значит вся 
эта серия рисунков рождалась в присутствии Пушкина, и
он как бы является их соавтором. Модно, хотя и с большим 
трудом, представить себе, что сестры обыгрывали пушкинскую 
личную жизнь за его спиной, еднако в любом случае поэт сво
ей подписью удостоверил, что героиня этих рисунков - Ната
лья Николаевна. Причем,- к вопросу о датировке - Карсом ее 
могли называть лишь с осени 1829 года, когда вернувшийся с 
Кавказа Пушкин рассказывал Ушаковым о посещении крепости 

Карс. Да и сам смысл прозвища ("неприступна как крепость") 

говорит о том, что оно возникло после осенней неудачи, - , f  

дама на втором рисунке отворачивается от того, чьи руки с 
длинными ногтями столь красноречиво тянутся к  ней с края 
листа. Цротянутая рука самой дамы на первом и второе рисув-;



ках, вадшо, обыгрывает тот факт, что явкто ищет ее руки. 
Неприступнооть даж я трагедия незадачливого жениха соста
вляет стает и третьего рисунка. Л.Н райков пишет: "Та же 
особа представлена еще на одной картинге, о чем маяно 
заключить по надписи на set, сделанной женским почерком:
“О горе мне! Карс, Карс! Прощай, бел свет, прощай! Умру!" 
Здесь изображена обращенная спиной женская фигура в пест
ром платье, с шляпкой на голове в с веером, в рука, на 
котором написано: "Siaiat W ater rfoforos* <*54.
Самое интересное здесь - это надпись на веере. Она еще 
раз подтверждает, что образ Мадонны в стихотворении "Ле
генда" навеян Гончаровой и все стихотворение отражает ис
торию отношений Пушкина с будущей женсй. "5ta&x+7T}«ie<* 
<jU£ot*oja * ("Стояла Мать Скорбящая") - начало зна
менитого католического песнопения, посвященного Мадонне. 
Эта строка в несколько измененном вще встречается в чер
новике "Легенда" как внутреннее обращение рыцаря к избран
нице : THater* J o&h'ojc» "х. Похоже, что пе
снопение "5 taSat TVaier doCorosa” целиком, а не толыю
первой своей строкой, присутствовало в сознании Пушкина

КСв момент создания "Легенды" . Помимо явного метрического 
сходства (четырехстопный хорей), некоторое мерцавшее сход
ство есть я в отдельных композиционно соответствующих 
друг даугу мотивах двух этих текстов. В начале "Легенда" 
говорится, чтохврой увидел Мадонну "у креста". Этому соот
ветствуют первые строки песнопения:

х
Божья Мать Скорбящая (лат).
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S'tatia't "Waiter dofopo&ci 

Jwx"ta Cruc«?m £acrinias<n„t x

Пшятно, что "Мадонна у Креста” - общее моего иконогра
фии, едущее от евангельского эпизода (Ин. 19.25); но 
ваншо, что Пушкин избирает для видения рыцаря именно этот, 
а не другой иконографический канон. Последним строкам 
пушкинского стихотворения ("И впустила в царство вечно// 
Паладина своего") соответствует финал пэсноцения:

Q uo kw dlo  c o r p n j  r n o f - ie ' tu .r  

fee, u"t in i|tio ( <̂ окг"1»ик 
Parad i^ i «j&Jt-i-A.* *

Как видам, ассоциация постоянно вела Пушкина й сторону ка
толической Мадоннн, а не православной Богородицы, - этому 
находятся свои объяснения.

Но вернемся к ушаковскому альбому. Рядом с рисунком 
Карса, обыгрывающим неудачное сватовство (л .б ^ ) изображе
на рукою Пушкина суровая пожилая женщина с тяжелым взгля
дом - Наталья Ивановка Гончарова (л.55)56. Под рисунком 
подпись женской рукой: "Маменька Карса". Этот портрет до
полняет сшет о нэсостоявшемся браке, главным 'препятстви
ем дот которого была, как известно, Наталья Ивановна. Мыс
ли о "маминьке" также отразились потом в тексте "Легенды"̂  
но об этом ниже. ^

*х

Стояла Меть Скорбящая
Возле Креста в слезах (лат.).
Когда тело м ое умрет.
Даруй душе , „ \райскую славу (ла-.).



"fieH) ояда г$ашум<ж *  «яьоома Ушаковых привлекает вни
мание в связи с "Легендой" - рисунок рыцаря з латах на
х .692. Ка ьояможяуы связь этого рисунка со стихотворени

емем уг.е указывалось в печати , однакс ера этом сн счита
ется ке пушкинским. Гал ли это? Техника рисунка не' дает о 
однозначного ответе на вопрос об авторстве, однако есть 
косвенный аргумент в пользу Пушкина, Рисунок в альбоме ' 
почта полностью идентичен пушкинскому рисунку на титуль-

СО
ном листе "маленьких трагедий" (ЯД-1621, л.15) ; рыцарь
стой* в той ке статичной позе, опершись на меч, гак де про
рисованы дэтали доспехов (шлем, забрало, наколенники), . 
посади - рыцарские эмблемы, одна из которых ( зеэрля) при
сутствует и в-рисунке ушаковского альбома. Известно, что 
Пушкин, раз найдя графический образ, повторял его впослед
ствии, и порою с большой точностью. Возможно, и здесь пе- 
ред нами подобный случай .  Итак, некоторые образы ушаков
ского альбома как бы предсказывают еще ке написанное сти
хотворение, здесь разбросаны отдельные мотивы, которые 
позже соберутся в дальнем поэтическом создании.

И наконец - о знаменитом донжуанском списке Пушкина, 
который также расположен в ушаковском альбоме и проиллю
стрирован серной пушкинских рисунков; поат изобразил сво
их знакомых Еэнщык и сверху проставил номера: 2, 3, 7,
130. В эту серию входит к автопортрет, Цугакен над ami 
поставил it I ,  а кто-то из Ушаковых приписан: "и последний". 
И весь ряд рисунков, и список имеют кольцевую комаозицию, 
Пушкин подводит итог любовным увлечениям молодости и как 
бы замыкает связанный с ними жзненный круг. Первый спи

сок (л.37о) , основной, соблвдаклдий хропелогию, начинается

29



с Натальи (лицейской) н кончается Натальей (несомненно, 
Гончаровой). Второй список (л. 482). дополняя первый, пе
реходит на то* даст, где раньше уже был нарисован пушкин
ский автопортрет (л. 49) - таким образом, автопортрет 
являете)? и отправной точкой и завершением всей этой гра
фической композиции. Пушкин в нем.изобразил состояние 
своих отношений о Гончаровой л свой внутренний настрой 
осенью 1829 года^, только надо учитывать, что здесь вну
тренние пушкинские.проблемы травестированн, опрокинуты 
в игровой шуточный план - э лирике те же обстоятельства 
и проблемы отражаются совсем иначе.

Душкин рисует себя в клобуке и монашеской рясо, со 
спокойным, просветленным ладом и подписывает внизу: "ке 
искушай Ссай) меня без нуада". Слева также путинской ру
кой нарисован бес, насунувшийязык, под бесом подписано 
кем-то из сестэр Ушаковых: "кусай его". На фоне донжуан
ского описка автопортрет в монашеском образе.означает 
задок, обе? целомудрия. И этот рисунок-аарок ("Л I  и по
следний") соответствует последнему имени хронологического

с г
описка - имени Наталья . Такой же зарок, напомним, дает и 
и герой "Легенда” :

С той поры, заснув душою,
Он на женщин не смотрел 
И до гроба ни с одною 
Молвить слога не хотел.

Никогда стальной решетки 
Ся с лица не подымал, .
А на грудь святые четя*
Вместо шарфа навязал-
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И зти строфы, г автопортрет имеют общую а в т овиографиче- 
скую основу, соответствуют Пушкин сжим настроениям осени
1829 года, когда поэт, потеряыгай надежду Ю брак с Гон
чаровой, находит в душе своей новое для него целомудрен
ное чувство и даэт обет верности своей избранница.-

Бес, нарисованный рядом с автопортретом, появляет
ся и в финале "Легенды4, но не в роли искусителя, а в ро
ли претендента на душу умершего рыцаря. Ее.пуская душу 
героя нашбеса, бес препятствует воссоединению его с 
возлюбленной. В реальности таким враждебным началом была 
"маминька Карса", Наталья Ивановна Гончарова, долго, до 
последнего момента, с опротизлявгоаяоя браку своей дочери 
с Пупкиным. Мы знаем об этом от современников (он., на
пример; письмо Н.П.Озеровой С.Л.Энгеяъгардт от 3 мая
1830 года62, воспоминания Е.А.Долгоруковой°3, а также из 
пушкинских писем на протяжении всего периода .жениховства. 
Подтвердила это и сама Наталья Николаевне, рассказывая . 
впоследствии Анненкову, что "свадьба их беспрестанно бы
ла па волоске от ссор жениха с тещей"64. В глазах Ната
льи Ивановны самым серьезном препятствием для свадьбы 
была пушкинская бедность. Денежная проблема в большой 
степени была причиной неопределенного ответа Натальи . 
Ивановны на первое сватовство Пушкина I  мая 1829 года, 
проблема эта остро стояла и в дальнейшей, во время вто
рого сватовства и женитьбы. Об этой говорится в письмах 
Пушкина от 6- II апреля 1830 года родителям, от 16 апре-. 
ля 1830 года Бенкендорфу, от 29 сентября 1830 гсда Плет
неву, в воспоминаниях 2.А.Долгсрукозой. Яе потому ли пер-
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вое, что мы узнаем о герое "Легенда", - что он "бедный", в 
в значении имущеетаенной бедности (тахсое значение зафик
сировано для этого случая Словарем языка Пупкина6^). Но в 
этом иуяюшеком слове, как нередко у него бывает, помимо 
общепонятного поверхностного смысле, звучат скрытке, лич
ные обертоны, обнаруживающие психологический подтехст. 
Кроме значения имущественной бедности, здесь слышится: 
бедственный, несчастный, вазыващий сочувствие, обиленный
- именно таким чувствовал себя Пушкин в это время.

Одной из основных причин столкновений мезду Душкинш 
и Натальей Ивановной была проблема благочестия, соблюдения 
христианских установлений. "Религиозность Нататаи Иванов
ны принимала с годами суровый, фанатичный склад...” , -
пишет во внучка А.П.Арапова66, об этом же вспоминает 

й70.С.Павлищева . В этом отношении Пушкин казался Наталье 
Ивановне совсем неподходящим аэнихом для дочери, и ссорй 
по этому поводу пошли сразу. По свидетельству С.Н.Гонча
рова, Пущин только начал ездить к ним в дом весной
1829 года, а уже "с Натальей Ивановной . .> у них бывали 
частно размолвки, потащу что Пушкину случалось прогова
риваться о проявлениях благочестия и об императоре Алек
сандре Павловиче, а у Натальи Ивановны была особая молель
ня со множеством образов, и про покойного государя онв вк- 
раяалась не иначе как с благоговением. Путину напрямик 
Ев отказали, но отозвались, что надо подождать и посмот
реть, что дочь еще слишком молода и пр."66 И после свадь
бы Наталья Ивановна не оставляла своих нравоучений. "Pas
у них был крупный разговор, и Пупкин чуть не выгнал ее 
из дог̂ у. Она вздушла чересчур заботиться о спасении душ
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овоей дочери", - рассказывает Е.А.Долгорукова, хорошо 
осведомленная тогда о семейных делах Гончаровых от 
самой Натальи Николаевны69. Последняя также была втяну
та в эти раздоры. "Когда он жил в деревне, Наталья Ива
новна не позволяладочери самой писать к нему письма, а 
приказывала eft писать всякую глупость и между прочим де
лать ему наставления, чтобы он соблюдал посты, молился 
богу и пр. Наталья Николаевна плакала от этого"70 (под
черкнуто «щми - И.С.) Этот рассказ относится к пребы
ванию Пушкина в Болдине в 1830 году и подтверждается 
горькой шуткой в его болдинском письме к невесте от 18 
ноября: " . . .  Скажите маменьке, что этого поста я долге 
не забуду..." (17, 125; 419)

Эта проблема, осложнявшая отношения между Пудшгнш 
и Гончаровыми, налита отражение в "Легенде", Странная на
божность рыцаря приобретает почти кощунственную форде - 
он покланяется лишь Мадонне:

Петь псалом отцу и сану Проводил он целы ночи
И святому духу век Перед ликом пресвятой,
Не случалось паладину - Устремив к ней страстны
Бил с е странный человек* очи'

Тихо слезы лья рекой.

В жизни героя место религии занимает высокая лю
бовь, которая с одной стороны приравнена к вере, а с дру
гой - никак не согласуется с традиционными христианскими 
добродетелями, и бес, возникапций в финале, оспаривает 
сомнительную "праведность" умершего:

33



Он=де боту не молился,
Он ве ведал-де поста,
Целый ввк-дв волочился 
Он за матушкой Христа.

В этих стрехах tax в слышится голос Натальи Ивановны, об
виняющий поэта в недостатке благочестия С "чтобы он соб- 
лвдал посты, молился богу").

Пушкинский рыцарь все яе обретает вечную жизнь, но 
ве в постах и молитве, а в целомудренной и верной любви 
к Мадонне. Этот мотив кагется нам глубоко личным и необы
чайно важным для самосознания поэта в конце 1820-х го- • 
дов.

х х х -  
Настало время уточнить датировку "Легенды"без тако

го уточнения все наши биографические привязки могут каза
ться произвольными. Известно четыре автографа стихотворе
ния, отрадавших разные стадии работы Пушкина. Их относи
тельная хронология и сравнительный анализ были предметом 
указанных работ МЛ.Гофмана, Г.Я.Фрида, Л.Б.Модзалевско- 
го, С.М.Бонди. Ниже речь пойдет о датировке самого перво
го из автографов - хорошо разработанного черновика в те
тради I82&-I833 года (ДД-838, лл. 772~76), который лег в 
основу первой редакции стихотворения. Именно с этой те
тради впоследствии, вероятнее всего в 1831 году Пушкин 
списал набело с незначительными изменениями тот текст, 
который ныне (после статьи С.М.Бонди, опубликованной в 
1937 году) принят как окончательный текст первой редакции. 
Поздняя граница черновика определяется благодаря работа 
Л.Б.Модзалевского, который обнаружил, опубликовал и про~
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анализировал первый беловой автограф первой редакции 
(гак называемый "библиотечный"). Этот автограф с назва
нием "Легенда" и под псевдонимом "А.Заборский" возник, 
как бесспорно показал Л.Е.Модзаяевский, "во всяком слу-т 
чае не позже начала декабря, вернее в ноябре 1829 года"
- стихотворение предназначалось для "Северных цветов" на
1830 год. Соответственно, черновик появился в тетрада 
G38 не поззе второй половины ноября. Относительно ранней 
границы высказывались разные мнения. С.М.Бонди в Большом 
Академическом собрании сочинений поэта датировал стихот
ворение январем-июнем 1829 года, не представив оснований 
(Ш, 1182). Эта датировка оспорена Р.В.Иезуитовой, показа
вшей, что стихотворение саязано с арзрумской тематикой, а 
значит создано либо во время путзшествия, либо, что веро
ятнее, после него. Исследовательница пишет: "Оставляя от
крытым вопрос о том, мог ли Пушкин написать черновик 
"Легенды" в июне-июле 1829 года, в самый момент участия 
в арзрумском походе, подчеркнем, что этот черновик в свод
ке окончательного чтения дает текст, близкий к "библиотеч
ному автографу". Маловероятно,чтобы произведение, напи
санное несколько месяцев назад, почти не было бы изменено 
при перебеливании. Естественно предположить, что оно было

72перебелено вскоре же после того, как было написано . Мож
но ли окончательно закрыть вопрос об июне-июле и конкрети
зировать осаннвд дату? Не претендуя здесь на абсолютную 
доказательность нашей датировки, изложим все аргументы 
и обстоятельства, касающиеся этой проблемы и приближавшие 
нас к ее решению.



После 1826 года тетрадь838 заполнялась совершенно 
беспорядочно, и расположение автографа на лл. 7?2-76 гово
рят лишь о том, что ова била открыта Пушкиным после боль
шого перерыва. Единственнойзацепкой в этой тетрада яатя- 
ется черновой набросок "Бесов" на л.83. Р.Б.Иезуитсва
считает, что этот набросок "сходен с черновиком "Легенды'’

74со почерк; и чернилам*. На атом основании д&лается вы
вод, что "Легенда” может быть датирована так же; как чер
новик "Бессв" в Большем Академическом собрании, т.е .о к-  
тябрем-наябрэм 1829 года. M ew  тем сходство черн сайков 
очень относительно. Зочэрк "Легенды" мелковатый, неров

ный, о маленьким наклоном, ближе к скорописи - таким почер
кам Пушкин чаще поспешно дописывал и правил текст, негели 
начинал новый. Почерк наброска "Бесов" - средний по разме
ру букв, достаточно ровный, с.обычны» наклоном. Но такое 
различие всв-таки не предполагает непременно большого вре
менного разрыва мезду записями - Пушкин, как известно , 
был переменчив к в течение одного дня мог писать совсем 
по-разному. Два эти черновика сближает не почерк, а тот 
странный факт, что они попали в тетрадь 838. Дело в теш, 
что на протяжении всей арзрумской поездки, затем в Москве 
(19 сентября - 12 октября), а затем в Старицвом уезде 
(14 октября - S ноября) и в Петвроургэ (после 10 ноября) 
Пушкин работал в другой тетради - так называемой "арзрум
ской” (ЦЦ-841). Тетрадь 838 Пушкин возил с собой, доста
вал ее я показывал, например, М.В.Юзефовичу во время их 
кавказской встречи^4, но не работал в ней. Нам кеизвост-
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но, была ли эта тетрадь у Пушкина под рукой в Москве 
(ила девала на дав доходного чемодана, как другие рукопи
си), но о том-, что он раскрывал ее в тверской поездка, 
свидетельствует именно черновик "Бесов". В.Б.Сандсмир- 
ская, исследовавшая историю' заполнения тетради, пишет 
с времени появления этого черновика: "Можно предположить, 
что набросок, в котором отразились зимние впечатления, 
мог бить сделан в краткое пребывание Пушкина в Стариц- 
кок уезде Тверской хуберяии (Малинники, Павловокое, 
Берзово) в середине октября - начале ноября 1829 года, 
на пути с Кавказа в Петербург. Впечатления ранней, вьш- 
ной зимы этого года отразились в двух стихотворениях этой 
поры - "(2  ноября)" ( " . . .  утихла ли метель?", " . . .  Вот 
вечер: вьюга воет...” , "Открыты шея, грудь, ивьюга Л  
в лицо") и "Зимнее утро" ("Вечор, ты помнишь, вьвга зли
лась, На яфтним небе игла носилась; Дуна как бледное 
пятно Сквозь тучи мрачные желтела..."). Вероятно, в свя
зи с этими впечатлениями возник и первый замысел "Бесов", 
доведенный до конца в первую болдинскую осень" •. Это 
предположение более чем основательно. Пушкин в лирике 
почти всегда отталкивался от личных впечатлений, хотя 
этими впечатлениями смысл стихов, конечно, никак не ис
черпывается. Исходя из этого, важно напомнить, что "Бе
сы" - не только "зимнее", "выжное" стихотворение, но и 
"дорожное". Черновик начинается со слав "Путник едет” , 
то есть именно дорога дала стихам внешний импульс. Ско
рее всего, это была дорога из Москвы в Старицкий уезд. 
Ранние снегопады, отмеченные в Москве со 2 по 7 октября.
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возобновилась в цепь на 14 октября а с небольшими перерыва
ми продолжадпоь во все пребывание Пушкина в Тверском крае76. 
Если учесть гасотояние от Москва и направление ветра, то 
Пувкин как раз йог попасть в метель, вечером 13 октября 
(14-го он был уна на месте). Вероятен таков вариант: Душкин 
только что с дороги, не успев еще разобрать зеци и отыскать 
рабочую тетрадь (ЦК-841), вынимает первую попавшуюся - ею 
ею оказалась 836 - а наскоро поперек листа фиксирует пришед
ший в дороге ритм я первые, едва проступающие мотивы "Бесов", 
яе разрабатывая их. А впоследствии, макет быть через несколь
ко дней, уже достав тетрадь 841 и приступив к систематкче- 
охяк литературным трудам, поэт принимается за основатель
ную работу над стихотворением, которая будет закончена 
лишь * Боддяне в 1830 году77.

Предположение, что тетрадь 828 была извлечена из че- 
иодвна ж открыта сразу по приезде в Павловское, дает по
вод искать именно в старицких рукописях более твердые 
опора для .датировки "Легенды". Самым близким к "Легенде" 
почерком к тем ха пэром записано несколько черновых 
строк стихотворения "Подъезжая под Ижоры.(ПД-841, 
л .112), основной текст которого появился еще в январе 
1829 г. Это стихотворение упоминается в письме А.Н.Вуль- 
$у из Калинников от 16 октября 1829 года, где речь идет
об взывнениях, внесенных П.И.Вульфом в первую строфу. 
Пог-видамому, ж доработкой следупцих отрок стихотворения 
Пулапш занимался около зтлй даты, »окет быть в тот же 
день шас чуть позже. Это позволяет думать, что "Легенда" 
бкла написана в середине октября, ближе к первому набро
ску *Беоов* я к черновым строкам "Иодъезяая под Идорн..."
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но so того, как была открыта рабочая тетрадь 841 н до то
го, как Пушкин отряхнул о себя московскую печаль и окунул
ся в традиционную старицкую атмосферу ахового донжуан
ства, пугливых быстролетных романов, до того, как "влюбил
ся" одновременно в Гретхен-Велвяшеву и в И/ett^  Вульф. 
Пушкинское письмо А.Н.Вульфу от 16 октября, хотя и стилизо
ванное под адресата, вез же говорит о тем, что поет уже 
вошел в преднювроль "тверского Ловласа". Стихотворение 
о "рыцаре бедной" написано, видимо, до -этого письма,
14-15 октября. Сразу по приезде из Москвы Пушкин подводит 
в нем итог своим московским исканиям и одновременно всей 
истории любви в Гончаровой, начиная с их первой встречи в 
декабре 1828 года. Надежда, увезенные им в кавказское пу
тешествие, в Москве полностью рассеялись, и всю безнадеж
ность новой своей ситуации поэт вложил в сюжет "Легенда".

Есть в отарнцких рукописях и указание на позднюю хро
нологическую границу черновика нашего стихотворения - в 
"Романе в письма^*, начатом, но не законченном той осенью. 
Конец седьмого письма содержит автобиографический намек и 
одновременно варьируэт мотив "Легенда” , современный влюб
ленный сравнивается здесь со средневековым рыцарем: "Пос
тупок твоего рыцаря меня тронул кроме шуток. Конечно в 
старину любовник для благосклонного взгляда уезжал на 3 го
да сражаться в Палестину; но в наши времена уехать за 500 
верст -о т Петербурга, для того, чтоб увидеться со влады
чицею своего сердца - право много значит" (ЭТИ, 52). В этой 
автор еминисцонции мы видим верный знак того, что "Легенда*



написана so седьмого письма романа. Стихи у Пушкина могут 
лшсь предшествовать соответствующей прозе. (Так, "Путеше
ствие в Арзрум" пишется на только по путевому дневнику, 
во в ло стихам кавказского цокла). Обратные случаи нам 
неизвестны, да она я противоречила бы творческой природе 
пушкинской лирики, в которой все первородно и идет из со
кровенной душевной глубины. Проза же болэз вторична, в 
нее могут попадать уже раз использованные и охлажденные 
поэтические мотивы. Седьмое письмо создавалось, судя, по 
пушкинским пометам на других листах рукописи, примерно 
4-6 ноября - пезае этой даты черновик "Легенды" вряд ли 
мог появиться.

Подытожил все сказанное о датировке стихотворения: 
"Легенда" скорее всего написана в Старицком уезде с 14 
октября по начало ноября 1829 года, при этом наиболее ве
роятная дата - 14-15 октября.

3

Известно, что Пушкин лпбил облекать глубоко личные, 
интимные чувства в форму стилизаций, переводов, чужих 
сокетов. 'Пэк и в нашем случае: литературность "Легенды" 
ощупается отчетливо, и это заставляло исследователей на 
протяжении десятилетий заниматься поисками источников 
стихотворения. II поиски эти были успешны, указан ряд те
кстов, содержали! сгаетные соответствия с пушкинским.
3 квите Н.Ф.Сумцсва перечислены французские средневеко
вые стихи и фабльо о рыцарях Девы Марш из популярных 
а то время сборников Барбазана и Meона, Готье да Кланси, 
а также немецкие легенды к духовные стихи на эту телу^®.
П.Демидов указал (без достаточных, впрочем, оснований), 
что сожетное зерно "Легенды" Душкин мог взять из "2аке-
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рш" Мериме79. В 1930 году вышла специальная статья 
Н.К.Гудзия "К истории сюжета романса Пушкина о бедной 
рыцаре", где список, предложенный Н.Ф.Сумцовым, расши
рен рядом параллелей. Н.К.Гудзий внес необходимый кор
ректив в саму постановку проблемы: об увидел в средне
вековых легендах не непосредственные источник пушкин
ского текста, а материал к истории достаточно распро
страненного в средние века сшита, использованного Душ
киным. Наконец, в 1937 году была опубликована интересная 
я.значительная работа Д.ПЛкубовича, подытожившая разго
вор об источниках "Легенды" - за последние SO лет к этой 
работе почти ничего добавлено не бняо (исключение состав
ляет одно точное наблюдение А.А.Ахматовой, х которому мы 
вернёмся). Д.П.Якубович, обобщив свои и чужие находки, 
определил жанровую природу средневекового сюжета и указал 
на один из конкретных вариантов, который, по его убежде
нию, явился для Пушкина непосредственным импульсом к соз
данию стихотворения, - это прозаическая легенда о паже, 
влюбленном в Деву Марио из имевшегося в библиотеке Пушки
на сборника баллад и фабльо Ланглз, изданного в Париже в 
1828 году80. Сопоставления Н.Ф.Сувдова, Н.К.Гудзия, Д.П. 
Якубовича интересны и убедительны, но оставляют двоякое 
чувство. С одной стороны, кажется, что ряд средневековых 
сюжетных параллелей к пушкинскому стихотворению можно 
продолжать бесконечно, так же, как, например, в случае 
с литературными источниками "Повестей Белкина". Пушкин 
ориентируется не на какой-то отдельный текст, но на целый 
стиль, на тип художественного мышления, и при этом насто
лько обобщает традиционные сюжеты, что число гак назы-
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ваемх "источников* пряшушвагьно неисчерпаемо. С другой 
стороны, при сопоставлении оредаеввковмх легенд о пуш- 
кинской возникает ощущение, что между ними оотаетоя, при 
нессмаонном сшетном сходстве, колоссальная кухьтурно- 
исторЕЧосдая бездна, е  поставить ах в один ряд можно лишь 
преодолев серьезное внутреннее затруднение. Сказанное за
ставляет искать источник более близкий, и это дика* на от
меняет того неоспоримого факта, что стает стихотворения 
имеет соответствия в средневековой литературе.

X X X

Если видеть з "Легенде" но столько рыцарскую балла» 
ду, сколько образец интимной лирики, то вспоминаится в 
связи о этим стихотворением некоторые характерные моти
вы лирики и баллад Жуковского.

Пушкин недаром писал в 1625 году П.А.Вяземскому по 
поведу Чуковского: " . . .  Не смею сунуться на дорогу его, 
а бреду проселочной" (ХШ, 163). Действительно, если в 
ранней пушкинской поэзии некоторое влияние йуковского 
еще просматривается, то с середины 1820-х годов у 
Пушкина почти не находим характерных для Еукоэского тш  
к ссхетов (этим, впрочем, не ограничивается вопрос о 
формах влияния). И на этом фоне неожиданно и странно 
выглядвт сгущение "жукевских" мотивов в интересупцем 
нас стихотворении.

Начинается "Легенда" о мотива, не свойственного 
Пушющу, но частого у Яуковскаго, - мотива таинственно
го видения, "непостижного уцу". Небольшая пушкинская 
склонность к мистицизцу чаще проявлялась в офере житей
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ской, чем в творчестве, - «явегояже составляет накото- 
рне болданокке произведения 1830 года. В поэзии 1уксиоко- 
го мистика занимает несравнимо большее место, являясь ' 
отличительной черта! его зудожестввннаго мира. В 1813- 
1824 годах Жуковский шлют целый цикл стихотворений, коих 
лирический сохет основывается на гасгечвском событии - 
явлении "таинственного посетителя", небесно# гости, пре- 
ображавдей жизнь героя, - "К гвмоцролатевтему знакомому 
гении" (1819) , "Зжзнь" (Ш 9) г "Ладив ?jx* (1821) ,  "Явле
ние поэзии в вида Лаяла Рук" (1821), "Привидение" (1823), 
"Я Иуау внув, бывало..."  (1624), "Таинственный посетитель’' 
(1824). Кая н пушкинская "Легенда", ати етжхж отражает 
мистическое воспринято реальных, вполне ковкратянх лиц 
и событие - встреч Жуковского с графиней С.А.Самойлова!! 
и великой княгиней Александрой Фодоронной. Видении 
встречаются в поэзии Чуковского н помимо этого цикла, в 
друие периода творчества, эти мотива на раз обращали 
на себя внимание исследователей. А.С.Янушкевич рассштри- 
вает перечисленные н преепсаегое к гам стихотворения как 
эстетические манифеста, в хоторых образ "таинственного
посетителя" воплощает животворящую силу поавих®1. Нам 
хочется подчеркнуть к другое̂  видении в повзяи Жуковско
го несут шгсль о богоданности не только исхуоства, ко н 
лвбви, кенека* красота - и это особенно вахне для Пуишга.

В пуисинскш сознании теш небесного видения связы
валась именно с Жуковским. Когда ш ю те ? в 1825 году:
"Я помню чудное мгновенье : У/ Передо мной явилась ты, // 
Как мимолетное вид енье .п ам ять тут »  подсжааивает



ему цитату из Чуковского - "гений чистой гоасоты" из 
оишз творения "Я Цузу тауи, бывало.(олапса изменен
ный отих из более раннего “Лаяла Рук"). Тот же ода. как 
автоцнтата приведен в статье Хуховсхого, которую Булкин, 
конечно, знал и в  центре которой мотив чудесного видения, 
я что особенно интереочо - аиденая Недавни.' Это статья 
"Рафвзлева Мадонна", ачросшая лз писыа Жуковского к ве
ликой княпгае Александре Федоровне от 29 в ш  1821 года 
и впервые опубликованная в "Полярной явезде на 1824 год". 
Статья основана на легенде о явлении' Мадонны Рафаэлю, ле
генде, которая рассказана в книге В.Ваккенродера и Л-'Доса 
"04 искусстве и художниках. Размышления оттапягаса, лсба- 
теля еэяоюого” (1814). Чуковский пиоэт: ■ "Сказывают, что 
Рафаэль, натянув полотно свое для этой картины, долго не 
знал, что па ней Судет: вдохновение не приходило. Однаж
ды оя заснул с ыь'слшз о Мадонне, и верно, какой-нибудь 
ангел разбудил его. Он вскочил: она здесь, закрякал он, 
указав па полотне, и начертил первый рисунок." Видение, 
бывшее Рафаэлю, по впечатления Жуковского, как бы повто
ряется созерцателю "Сикстинской Мадонны": "И в самом 
деле, это не картина, а видение: чем долее глядишь, тем 
живее уверяеоься, что перед тобой что-то неестественное 
происходит..." Не раз подчеркивает Чуковский, что это яв
ление, внятное лишь сердцу и "непостажсмое уму": "И как 
мало средств нужно было живописцу, чтобы произвести нечто 
такое, чего нельзя истощить мнелию! Он писал не для глаз,
все обнтавдех во мгновение и на г-тновение, но длл дуаш,

• 1,8°которая, чем более врчет, тек белее находят ~.
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Не вдеваясь сейчас в естетическую проблематику этой широ
ко известной тогда статьи®, отметим, что звучащая здесь 
тема ведения, высшей красоты гсак Божественного откровения,
:сак явления Мадонны близко соответствует начальной; моти
ву пушкинского стихотзорэния.

Б заметках А.А.Ахматовсй есть лаконичная, и емкая 
запись: "Мадонна и Рыцарь бедный Ваякенродера". Расши
фровывая эту запись, Э.Г.Герштейн и В.Э.Вацуро приводит 
убедительные параллели мезду текстом Ваккенродера-Тика 
в дереводе С.Шеныреэа, В.Титова и Н.Мелытнова - и пушкин
ской "Легендой": "Согласно Ваккенродеру, в душе Рафаэля 
"от самой нежной шости всегда пламенело... особенное свя
тое чувство к матери божьей"; "даже иногда громко произно
ся эе шля, он ощущал грусть душевную"; однажды ночью он 
был привлечен "светлым видением" богоматери; "видение на
веки врезалось в его душу и чувства” , и он осуществил 
свою мечту - перенести этот образ на полотно .. .  В тексте 
Пушкина - прямые реминисценции: "Он имел одно виденье,// 
Непостижимое уму, // И глубоко впечатленье // В сердце' 
врезалссь зму”34, Изложение легенды в переводе Шевырева, 
Титова и Медыунова конечно, ближе к пушкинскому стихот
ворению, нежели пересказ Чуковского. Но перевод этот поя
вился в 1826 г ., так что впервые Пушкин мог узнать леген
ду именно в изложении Жуковского, и восприятие последне
го отложилось в его памяти. Об этом косвенно говорит сти
хотворение "Мадона", также возводимое А.А.Ахматовой к 
легенде Ваккенрсдера Сна что не обратили внимание Э.Г.Гер^ 
штэйн и В.Э.Зацуро в своих комментариях}. У Жуковского:
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"Она здесь, закричал он, указав на полотно..." У Пущина: 
"Исполнились мои желания. Творец // Тебя мне ниспослал,, те
бя, моя Медова..." (31, 224). Об зт®м га говорит общий ли
рический контекст мотива видения в "Легенде", связанный с 
Жуковским.

Теш "ввдэнья" недостижимого уса?" ведет нас к самым 
основам аовтичзского сознания Егяовского. Главный струк
турной элемент эго глубинного поэтического шфа - это 
идея двоемирия. Речь здесь идет но об очевидных и общих 
особенностях христианского мировоззрения, но о том, как 
это мировоззрение, осложненное немецкое романтической 
традицией, выразилось в творчестве, в конкретных поэтиче
ских мотивах. Дольний одр в стихах Зуясвского - лишь сла
бое отражение мира горнего, и все, что происходит здесь с 
его героями. - .ишь эпизод на боне настоящей, вечной жиз
ни. Оппозиция там / здесь - наиболее устойчивая поэтиче
ская оппозиция Чуковского, она появляется в первых же его 
стихах и сохраняется до конца поэтического пути. Примеры 
тому стать многочисленны, что любая их выборка показалась 
бы произвольней. Вся поэзия Жуковского дошит надеждой ка 
стяжание Царства Божия: там, в истинном мире, в вечной 
небесной обители всякая неполнота восполняется, всякая 
разорванность восстанавливает своп целостность, а тра
гедия обращается в креэсту. Отсюда - мотив загробной

встречи героев кая победа над обыденностью и огра
ниченностью дольнего мира, победы над смертью. Этот 
мотив венчает многие стихи и баллады Жуковского о раз
лученных возлобданных а друзьях:
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О милый друг, пусть будет прах холодный 
То сердце, где любовь к тебе шиш:
Есть лучший мир; там мы любить свободны;

Туда мая душа уя все перенесла;
Туда всечасное влечет меня желанье;
Там свидимся опять; там наше воздаянье;
Сей верой сладкою полна в разлуке будь - 

Меня, мой друг, не позабудь*

"Песня" ( I8 II)85

Тот же мотав звучит в "Стихах, сочиненных в день моего . 
рождения" (1803), в элегии "На смерть А^ндрея Тургене
ва^" (1803), в послании "К Нине" (1808), в "Песни араба 
над могилою коня" (1810), в "Теоне и Эсхине" (1814), в 
"Эоловой арфе" (I8 I4 ), в "Утешении" (1818), в других 
стихах и балладах.

Совсем иные отношения с тем миром у Пушкина. Поэт 
о нем, как правило, не помнит, он весь - здесь, его 
мысль и воображение редко стремятсяпроникнуть за пределы 
тверди. Напоминанием о том мире являются лишь тени умер
ших, иногда посещающие живых86. Обратной связи практиче
ски нет. . .

Первый всплеск острой трансцендентной тревоги у 
Пушкина приходится на I822-I823 годы ("Таврида" 1822, 
"Надеврой сладостной младенчески дыша..." 1823 и поз
же "Люблю ваш сумрак неизвестный...", переработанное из 
"Тавриды"). Но и в этих стихах нет стремления к транс
цендентному, а есть страх расстаться после смерти 
с земными чувствами. Пушкинская "Таврида" с ее "мятеж-
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над вопросами" близко перекликается с поеданием Нуков- 
окого "К Нине" (1808), Пушкин вступает здесь в разговор 
с Жуковским на.эту важную дня него тему любви и смер
ти.. '

Жуковский:
О Нина, о Нина, сей пламень любви 
Ужели с последним дыханьем угаснет?

Луша, отлетая в незнаемый край,
Ужели во прахе то чувство покинет,
Которым равнялась богам на земле?

Ужели, о Нина, всем чувствам конец? 
Ужели ни тени земного блаженства

87
С собою в обитель небес не возьмем?

Пушкин:
Конечно, дух бессмертен мой,
Но, улетев в миры" инке,
Ужели с ризой гробовой 
Все чувства брощу я земные 
И чужд мне будет мир земной?
Ужели там, где все блистает 
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает 
Несовершенство бытия,
Минутной жизни впечатлений 
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,

яяТоску любви забуду я?..
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Тая сходно поставлены вопросы - к так по-разному сии 
разрешается. Герой Чуковского твердо верит в небесную 
встречу, герой Лушкина лишь уповает на возможность посе
щать после смерти сей мир, продлевая тем жизнь своего 
чувства.

Еще дальше идет Душкин в элегии "Надеждой сладост
ной младенчески дыша..." - от сомнения делает шаг к от
рицание. Неверие в существование вечного, высшего мира 
трагично даю героя лишь потому, что смертной оказывается 
его земная любовь:

Надеждой сладостной младенчески дыша, • 
Когда бы верил я , что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины.бесконечны, - 
Клянусь! давно бы я оставил этот .мир:
Я сокрушит бы жизнь, уродливый кумир.
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрас

суждений, •
Где мысль одна плывет в небесной чистоте...

Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мей утл упорствует, надежду презирает... 
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как, ничего! Ни мысль, ни первач любовь!
Мне страшно!.. И на жизнь гляжу печален вновь, 
И долго жить хочу, чтоб долго образ MtmHft
Таился и пылал в душе моей, унылой.

(П. 295)
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Вся полнота любви для пушкинского героя осуществляется 
на земле, а отличив от героев Жуковского, которые прэ- 
терзевают зомние тяготы ради вечной жизни.

Золе вспомнить все это, то сюпет "Легенды" покажет
ся более характерным дгя Еуковского, чек для Пущина. Тот. 
•тар не просто присутствует здесь, но определяет оплот. В 
начале стихотворения он приоткрывается герою «врез виде
ние, меняет его жизнь, подчиняя ее высшему началу. Зву
чит здесь и не пушкинская тема спасения душ (а пушкин
ской она станет позже, с 1835 года), и земная жизнь в 
итоге оказывается лить подготовкой к жизни вечной. Любов 
"рипаря оедного" не самоценна, она есть лишь путь спасе
ния, путь "в царство вечно" (мотив встречи с возлюблен
ной - Царицей Небесной - здесь присутстауэт в .снятом ви
де),

Итак, "бредя проселочной", Пушкин забрел=таки яа чу
жое поэтическое позе: влияние Нукоэского сказывается на 
всем строе стихотворения.

Тома Царства Бснея и встречи на Небесах обычно воз
никают в конце произведений Жуковского как итог жизненно
го пути его героев - то же видал и в "Легенде". Тема 
пути, земного странствия - аце одна важнейшая кокстакта 
шфа Чуковского, самым тесным сбразом связанная с теш 
мотивами, о которых говорилось выше. Злзнь не зачокает
ся собой, но осознается как путь, ведущий в "Отечество 
желанно // Приют обетованный // Для странников земли".
("К  Ь^лудов/у", I8I0),E I80J,осколки этой теш впервые
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собираются воедино, и любимая мысль Жуковского обретает 
■ поэтическую завершенность в песне "Путешественник” (воль
ные перевод стихотиорекия Шиллера rim- " ).

"Путешественник" - программное произведение для Жу
ковского. Идея пути и идея двоемирия вместе порождают шра- 
зителышй, емкий лирический стает, поэтический миф Жуков
ского предстает здесь в очищенной, ярхетипической форме: 

Дней моих еще весною 
Отчий дон покинул я ;
Все забыто было мною - 
И семейство и друзья.

В ризе странника убогой,
С детской в сердце простотой,
Я пошел путем-дорогой - 
Вера был вожатый м о ё.

И в надежде, в уверенье 
Путь казался недалек,
"Странник, - слышалось, - терпенье! 
Прямо, прямо на восток.

Ты увидишь храм чудесный:
Ты в святилище войдешь:
Там в нетленности небесной_

Все земное̂  обретешь"^.

Мотивы "Путешественника" варьируются в дальнейшем творче
стве поэта с удивительней настойчивостью. Более того, Чу
ковский нередко отсылает читателя к этому стихотворение,
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к его финал? ("Там не будет вечно здесь" ), употребляя и 
графически выделяя слова там и здесь как слова-автоцитаты 
с ухе известным читателя, закрепленным значением, "Путе
шественник" стал таким образом одним из знаковых произ
ведений Чуковского; Пушкин помнил его, цитировал в письме 
П.А.Вяземскому I  сентября 1828 года.

И это стихотворение, и пушкинская "Легенда" написа
ны четырехстопным хореем с альтернаноом. Семантический 
орел четырехстопного хорея, столь важного для лирики Пуш
кина 1828-1330 годов, достаточно широк и во везй полноте 
никак не будет здесь охвачен. По словам М.Л.Гаспарова,
"в ХУШ в, его опорой была песня - во-первых, анакреонти
ческая, во-вторых, салонная, э-третьих, народная з, в-чет
вертых, духовная. В ХЕС в. очертания этих жанров расплыва
ются, но тематическая связь с прошлым остается.
Духовные оды и гимны ХУШ в. прекращают в наш период свое 
жанровое существование, но традиции их сказываются в том, 
что наряду с песенной бодростью й легкостью в 4-етопнем 
хорее сохраняется и серьезная тематика - ее поддеротвает 
слабое, но постоянное влияние немецкой хореической трада-

Q Пцшг . Воспринявший эту традицию в основном через Шилле
ра, Жуковский утверждает в езеей поэзии, помимо песенно
го и балладного вариантов четырехстопного хорея, и другою 
его сеыактическую разновидность: именно за этим размером 
закрепляет он главные темы своей лирики - тему двоемирия 
и тему пути в ее метафизическом звучании. После програм

много "Путешественника" таковая связь иедду размером и 
темой появляется в других стихах:
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Лодку вra y ... где х вожатый?
Едем!.. будь, что суждено...
Паруса ее крылата, }
И весло оживлено.
Верь тому, Что сердца скажет;
Нет залогов от небес;
Нам лшш чудо путь укажет ", .
В сей волшебный край чудес.*

"Еелание" ( I8 II)S I

Вихрем бедствия гонимый,
Без кормила и весла, .
В океан неисходимый 
Буря челн мой занесла. •

"Пловец" (I8 I2 )92 
Отуманенным потоком 
Жизнь унылая плыла;
Берег в сумраке глубоком;
На холодном небе мгла...

"Казнь" (I8 I9 )95

Заметим, что центральным событием в сюжетах двух последних 
стихотворений является небесное видение. Этим же размером 
написано знаменитое "Лаяла Рук" и другие стихи на ту же 
тему (например, "Видение" 1828 года). Так метафизическая 
семантика четырехстопного хорея приходит через перевода 
Шиллера в оригинальные стихи Лыковского.
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Нам кьдется, что четырехстопный хорей пушкинской 
"Легенды" несет насебе, помимо балладной семантика, от
свет этого "метафизического" хорея лирики Жуковского с 
его блаженными интонациями. Интонационное сходство особен
но ощутимо при сопоставлении "Легенда" с "Нзтешественни- 
ком":
Пушкин: Дукбвский:

йм  на свете рыцарь бедный, В ризе странника убогой,
Молчаливый как святой, С детства в сердце про

стотой,
С виду сумрачный и бледный, Я пошел путем-дорогой - 
Духом смелый и простой. Вера был вожатый мой. ̂

Эта интонация "детской простоты" но характерна для 
Пушкина, но весша характерна для Жуковского,она хе, 
кстати, появляется в песне Мери из "Пира во время чумы" 
написанной хореем и ориентированной, как точно подметил 
С.Рассадин, на лирику Чуковского95. Такая интонационная 
окраска четырехстопного хорея обнаруживает один смысло
вой план "Легенды", который ощутим лишь в контексте все
го пушкинского творчества 1828-1830 годов: з стихот
ворении речь идет о жизненном пути, героя. Смысл этого 
пути понимается вполне "по-адгковски" - целостное, 
аертвенное служение идеалу, небесный брак с возлюб
ленной, с которой земной брак невозможен. Именно эти 
мотивы часто заполняют мифологему жизненного странст
вии в автобиографической лирике Чуковского. Вот пока
зательные для него строки:
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Когда б родиться в свет и жить
Лишь значило: пойти в далекий путь без

цели,
Искать безвестного, с?йадеядой не найтить—

Тогда бы кто считал за праздник день .
роаденья?

Но жребий'мне иной!
Мой ангел, мой хранитель,
Твой вид приняв, сказал: "Я друг навеки

твой!"
В сем слове все сказал небесный утешитель.
В сем слове цель моя, надежда и венец)
Благодарю за жизнь, творец!

"29 января 1814 года"̂ ®

Любовь имеет трансцендентную,надличностную природу и осу
ществляется во всей полноте на небесах - так поэтически и 
религиозно осмысляет Чуковский свою личную трагедию, и мо
тивы идеальной,'Платонической любви, целостного, бескоры
стного служения возлюбленной становятся главной приметой 
его стихов и баллад. У Пушкина совсем иначе:в ранней лю
бовной лирике преобладает эротика, в лирике 1820-х годов 
воплощены земные чувства во всей их глубине и просветлен
ности. В богатом спектре чувств у Пушкина платонической 
любви нет. Есть трагедии вынужденных разлук, но нигде нег 
утверждения платонической любви как духовной ценности, как 
идеала. В ранном стихотворении "Мечтателю" (1818) чувст



венная и идеальная любовь противопоставлены как иодлнн- 
ная и выдуманная, причем последняя описана в тех выраже
ниях, в каких позже будет рассказано о чувстве "рыцаря 
бедного":

Ты в страсти горестной находишь наслажденье;
Тебе приятно слезы лить,

Напрасным пламенам томить воображенье 
И в сердце тихое уныние таить.
Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель.
О если бы тебя, унылых чувств искатель,
Постигло страшное безумие любви;.
Котаа б весь яд ее кипел в твоей крови;
Когда бы в долгие часы бессонной ночи,
На ложе, медленно терзаемый тоской,

Тн звал обманчивый покой,
Вотще смыкая скорбны очи.

Покровы жаркие, рыдая, обнимал,
И сохнул з бешенстве бесплодного желанья-... (П, 64)

Тэперь, в 1329 году, тала идеальной любви решается со
всем иначе.

Но разберемся, насколько идеальна любовь "рыцаря 
бедного". Сравнение вариантов различных автографов пока
зывает, что Пушкин стремился наделить своего героя чувст
вом парадоксальным: его любовь к Деве Марии одержима -и 
страстна, она заменяет все земные привязанности (черновик: 
"С той поры ни на девицу// Ни на ш<ую> вдовицу", Ш, 731).
И в то жо время Пушкин подчеркивает идеальную природу 
этогочуаства, называет героя "святым", а любовь его - 
"девственной". Зга действенная страсть, оставаясь муасяой
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влюбленностью, носит религиозный характер . В оконча
тельном варианте первой редакции слова "вера" и "любовь"
употреблены как синонимы, а любовная мечта рыцаря назва
на "набожной": ^

Полон верой и любовью, ■
Верен набожной м ечте... (Ш, 162)

Служение возлюбленной осознается здесь как особый ре
лигиозный путь, заменяющий путь традиционно-христианский. 
Центр религиозной жизни переносится с традиционных ее 
форм, упоминаемых в "Легедде" - молитвы, пост, причастие
- на любовь. Нам кажется, что эта идея имела глубоко лич
ный характер для Пушкина в период создания, стихотворения.
И она опять-таки возвращает, нас к разговору о поэтиче
ском мире Нуковского и о связях этого мира с мотивами 
"Легенды". Мы уже писали о богоданноети любви и о моти
вах небесного брака в поэзии Чуковского. Скажем больше: 
любовь для его лирического героя и для героев баллад не 
просто связана с верой, но и включается в нее; земная 
любовь, являясь отсветом любви Божественной: приобре
тает религиозный характер. Так, в уже цитированном по
слании "К Нине" (1808) герой обращается к возлюбленной:

Ах! с чем же предстанем ко трону Лю6оеи?
И то,что питало в нас пламень души,
Что было в сем мире предчувствием неба, 
Уяели то бездна могилы поялет?^

Любовь к женщине и любовь к Богу - одноприродны у Жуков
ского, любовь человеческая ведет на Небеса, приоткрывая 
тайну Божественного:

Сгч
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И все, чего мы здесь не зрим,
Что вере лишь отярвто, - 

Все вдруг явилось перед нам*
QQ

В единый образ слито! -

говорит Жуковский о Вадиме, герое баллады "Двенадцать 
спящих дев" (I8 I0 - I8 I7 ), которому явилась его возлюблен
ная. Для христианина Жуковского такой взгляд коренится в 
глубинах его духовной жизни, религиозного сознания-1-00.
В отличив от Чуковского, Пушкин разводит путь веры как 
любви и путь собственно христианский, но суть у него 
остается та же. и тема любви-веры, тема приобщения к 
жизни вечной через любовь знаменует важный поворот в 
его если не духовной, то нравственной жизни. Насколько 
этот поворот оказался органичен и серьезен - речь впере
ди.

В рамках традиционного христианского сознания возмо
жен, конечно, и совсем иной взгляд на идею "Легенда". Он 
выражен, скажем, о. С.Булгаковым, двавды обращавшимся 
к этому пушкинскому стихотворению: в статье "Владимир 
Соловьев и Анна Шмидт“ (I9 I8 )*0* и в статье "Две ветре-Т Cf2чи" ( 1 9 2 4 ) .  В последней он рассказывает о двух 
своих различных впечатлениях от "Сикстинской Мадонны" Ра
фаэля. 3 первый раз он воспринял картину как явление Бого
матери (вспомяем Жуковского), во второй - чероз много лет
- совсем иначе. "Теперь я увидал и почувствовал нечисто
ту, аеаелокудрда картины Рафаэля, сладострастие его кис
ти и кощунственную ее нескромность. В изображении Мадонны 
нвулонимо. ощущается, действительно, мужское чувство,
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мужская влюбленность и похоть". И именно по ассоциации 
с этим вторым впечатлением (так разительно -несхожим с - 
тйм, что-описано в статье Жуковского^ о. С.Булгаков 
■вспоминает пушкинское стихотворение о рыцаре: "В этом 
небольшом "романсе" столь неожиданно бросается ослепите
льный c e g t на тайны католического средневековья и рг-щар- 
ства, а также на дальнейшие их судьбу, в Ренессансе . . .  .
В первоначальном (и еще более значительном) варианте - 
"Бедного Рыцаря" Пушкин гораздо откровеннее договаривает 
свою мысль о "бедном рыцаре",_ почему-то завуалированную 
в окончательном, тексте, с отдельными чертами, заставляв-^ 
щигли вспомнить даже о "Гавриилиаде". Эта ложная и грехов
ная мистическая эротика приракения цола к жизни духовно! 
отразилась и в русской литературе., здесь, вслед за неко
торыми мистическими аберрациями музы Зл.Соловьева, эта 
тема одно время была излюбленной у поэтически одаренного, 
но готически беспомощного и религиозно темного Блока, 
стихию которого Пушкин наперед предсказал и исчерпал в 
"Бедном Рыцаре". Этот-то своеобразный грех и.аберрация 
;.!истической эротики, которая делала Прискодеву, Пречнстрс 
и Пренепорочную, предметом мужских чувств и воздыханий, 
<(...}■ глубоко проникли в душу западного христианства, вые-

т  r\rj
сте с духом рыцарства и его культом"-'-'с .

Да, с точки зрения христианских святынь в пушкинском 
стихотворении, несомненно,' есть кощунство. Но поэт идет 
к Богу своим, особым путем, и вряд ли можно измерить это 
путь традиционными мерками. Для Пушкина найденный стает г.. 
ет иной смысл, чем тот, который увидел в нем о. С.Еулга-
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ков, - не "сриражение пола к жизни духовнойно одухотво
рение влюбленности, обожение, освящение ее.

Верно и точно увидели в этом стихотворении о. С.Бул
гакова, а за ним э С.1 .Франк, начало линии, ведущей к Вл. 
Соловьеву и Блоку (подробно об этом - в статье Булгакова 
"Владимир Соловьев и Анна Шмидт"). Такой взгляд отделяет 
глинное от второстепенного, идею - от той тематической 
форма, в которую она облечена. Но и форма эта - средне
вековая рыцарская тематика - вновь обращает нас к Жуков- 
скому. Для русской читающей нублики именно Жуковский сво
ими переводами открыл мир немецких к азйшйских баллад, на
селенных доблестными паладинами с их походами в Палестину, 
ратными подвигами и рыцарским служением даме. Наиболее 
близкие внешне соответствия с "Легендой" - но .уже зо вто
рой ев редакцией - обнаруживает баллада "Рыцарь Тогенбург” 
(1818, вольный перевод из Шиллера)104.

С Жуковским связаны и некоторые другие мотивы стихот
ворения: ночные слезные молитвы, борьба за душу героя и, 
наконец, - заступничество Богородицы, благодаря которому 
герой попадает в Царствие Небесное. Тут вспоминается пре
жде всего стихотворение Жуковского "Утешение" (1818, 
вольный перевод из Уланда), напечатанное впервые в "По
лярной звезде на 1823 год" и, конечно, известное Пушкину. 
Героиня стихотворения, скорбя об умершем возлюбленном, об
ращает свои мольбы к Богородице:

Скорбь ее к святому лику 
Богоматери подводит:

60



Он стоит в огне лучей,
И на деву из очей 
i.Iялость тихая нисходу.

Па,та дева пред иконой 
И безмолвно упованья 
От пречистыя ждала. . .
И душою перешла 
Неприметно в мир свиданья-^.

Тот же мотив заступничества Богородицы, открывающей ге
рою врата Царства Божия, завершает балладу "Братоубийца" 
(написанную, кстати, как и "Утешение", четырехстопным 
хореем). Баллада не могла быть известна Пушкину в 1829 
году, так как появилась позже, однако и этот пример ин
тересен: он показывает, насколько точно воспроизводит 
Пушкин в "Легенде" поэтический мир Чуковского во всей 
его художественной логике. Сопоставление "Легенды" с эта! 
мщрсм позволяет, как нам кажется, увидеть а стихотворении 
тот содержательный план, который лишь на этом фоне приот
крывается.

Главный мотив "Легенды" - любовь к Мадонне - у Чуков
ского соответствий не имеет и восходит к тем многочислен
ным средневековым источникам, которые указаны в работах 
Н.'5.Су:.щова, Н.К.Гудзия, Д.П.Якубовича. Более же всего 
этот мотив восходит к глубинам внутренней жизни Пушкина 
и к тем реальным жизненным впечатлениям, о которых шга 
речь в начале нашей работы.
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Ориентация на тот или иной литературный источник, 
равно ках и выбор иноязычного текста для перевода, ни
когда не бывают случайны у Пушкина. Так почему же в
1829 году при создании интимного лирического произведе
ния он оказался - сознательно или бессознательно - сод 
влиянием Жуковского? Кажется, тому есть личнце причины. 
По-видимому, осенью 1829 года в связи с обстоятельства
ми неудачного сватовства и новой внутренней установкой 
у Поэта возникла аналогия собственной судьбы с судьбой 
Пуковского.

История многолетней любви Жуковского к Маше Поота-tплатонической
совой - любви высокой, горестной и вынужденно4̂  была 
хорошо известна друзьям поэта. Мотивы верной платониче
ской любви и разлук заполнили собой лирику и баллады Чу
ковского, подсвечиваясь его личной судьбой. Целостный 
нравственный облик Чуковского, нашедший отражение в его 
поэзии, был для людей его круга эталоном чистоты, почти 
святости. Так относился к старшему другу и Пушкин: "Что 
за прелесть чертовская его небесная душа! Он святой, хо
тя родился романтиком, а не греком, и человеком, да ка
ким еще!" (ХШ, 175, письмо Л.С.Пушкину в мае 1825 г .)
По словам П.И.Бартенева, для Пушкина "Чуковский оставал
ся голосом совести и непрерывной святыни"1®®. В черно
виках восьмой главы "Евгения Онегина" Чуковский назвал 

"идолом девственных сердец" (71, 621). В его личной 
судьбе для Пушкина на перво:* алане была история девствен-

X X X
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но-чистой ш Звв. а недостижимость личного счастья, так в 
послании 1818 года Пушкин шшэт о Пуковском:

Не всякого полэбит счастье,
Не все рсдались дал венцов.
Блажен, кто знает сладострастье 
Высоких мыслей и стихов!

Ш, 59)

Осенью 1329 года Пушкину, видимо, пришлось вспожить об
стоятельства личной жизни Жуковского, он сам попал в сход
ную ситуацию: мать возлюбленной препятствовала браку, но 
встреча с Гончаровой казалась ему столь значимой, а чувст
во, внушенное ею, было стояь сильно и ново для него, что, 
потеряв надежду, поэт избрал для себя путь верного рыцар
ского служения "своей Мадояе". Зароком такого служения и 
является "Легенда", герой которой "тлеет девственной лю
бовью" и сравнивается со святым. Подобные чувства входили 
для Пушкина в ореол личности Жуковского. Таково предпола
гаемое объяснение того неожиданного факта, что "Легенда- 
фокусирует в себе мотивы лирики и баллад Жуковского, при
чем, мотивы не периферийные или случайные, а, напротив, на
иболее устойчивые и характерные для его поэзии.

4

Каково же место "Легенды" в духовной биографии Пушкина? 
В поисках ответа на этот вопрос нам прьдется на время отой
ти от стихотворения и обратиться к более широкому материалу,
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составляющему его контекст.
Неоднократно писалось о том, что с мая 1628 года у Пуш

кина нарастает глубокая тревога - начинается серьезный внут
ренний кризис, нэ менее, а мояет быть z более серьезный, чем 
тот, к8кой пришлось пережить ему в I822-I823 годах.

Тогда выход из кризиса был найден в творчестве:

(Но здесь меня таинственны»; щитом 
Святое провиденье ссенюго,
Поэзия, как ангел-[утешитель], - 
Спасла меня; и я воскрес душой!]

"Вновь я посетил...", черно
вик (Ш, 996)

В конце 1820-х годах внутренняя низнь Пушкина вновь 
Еря.чатизируется до предельной остроты, и малоубедительно 
выглядят попытки объяснить это такими факторами, как от
ношения з правительством а цензурой. Не углубляясь здесь 
ао эсесгорсянай анализ тех дзчинх проблем, которые обна
жилась в пуютисаш сознании, обратимся пока к одному 
мотиву, зщучвщэцу a csbxsz, прозе, письмах и поведении 
Душкина в это время.

Стихотворение “БосЕо.лиЕаяне", написанное 19 мая 
1Б28 года, начинается с отчетливо выраженной оппозиции 
"для смертного - едя мвЕя":

Когда дай смертного уксиинет шумны! день,
И на немые стогны града 

Подущюзргадая наляжет ночи тень 
* Я сон, днезянх трудов награда,

64



В то нремя для меня влачатся в тишине 
Часы тодательного бденья:

В бездействии ночном зц^вй горят во мае 
Змеи сердечной угрызеиья...

■ (Ш, 102) •

Богоизбранность - тяжелый дар, налагающий особую ответст
венность. Таков лирический импульс этого "покаянного псал-

телма", по точному определению Д.ЕДеггагева4-1''' . Во второй 
части стихотворения, оставшейся в рукописи (и вследствие 
ее предельней откровенности, и по эстетическим причинам),
развивается "длишшй свиток" грехов^®® - и в конце его 
возникают образы, загадка которых томила многих исследо
вателей :

И нет отрада мне - и тихр предо мной 
Встают два призрака младзе 

Две тени мйлые - два данные судьбой 
Мне ангела во дни былыз - 

Но оба с крыльями, и с пламенным мечом - 
И стерегут и мстят мне оба - 

И оба говорят мне мертвым языком 
0 тайнах счастия и гроба

(Ш, 654-655)

Не будем включаться в спор о том, какие реальные аен-
■ T A Qдины стоят за этигли тенями-*-1̂  в данном случае не это глав- 

гое. Важно, что тени некогда обиженных женщин превращают
ся в ангелов "о крыльями и пламенным мечом" (в  рукописи



Пушкин рисует пламенный мзч^^)} которые "стерегут и мстят". 
Что стерегут они? Возможно, ответ содержится в третьей. 
главе книги Бытия, где говорится о грехопадении Адама 
и наказании Бояием: "И изгнал Адама, и поставил на восто
ке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся,
чтобы охранять путь к Дереву Жизни" (Бит. 3:24)ш . Нал си
ний, что Древо Жизни есть древо бессмертия, которого че
ловек стад недостоин после грехопадения, - это возвращает 
нас к исходной оппозиции стихотворения: "для смертного - 
для меня". Тени умерших женщин, cTepeiynrax врата Рая, 
становятся орудием высшего гнева, "мстят", и грех лириче
ского героя соотнесен через эти образы с грехам первород
ны м ^.

Итак, наиболее оильным, завершающим мотивом "покаян
ного псалма", наиболее тяжким грехом растраченной жизни 
оказывается грехошая любовь, вина перед женщина*® и са
мих собой. Именно эта тема мощо звучит у Пушкина в 1828-
1830 годах.

Ряд замечательно точных, проницательных наблвдений 
принадлежит здесь А.А.Ахматовой, что избавляет нас от 
Еодробяого анализа темы. Ахматова увидала личный подтекст 
в повести Пушкина-Титова "Уединенный домик на Васильевском", 
в основу которой положен устный рассказ Пушкина 1828 года. . 
В недоработанных черновых заметках "Пушкин в I82B году" 
Ахматова пишет: "Я еще боюсь утверждать, но вдруг "Доли"
- не петербургская гефманиаяа, а некое осознание своей 
жлзэи, как падение (карты, девки, гульба), которое, если 
не спасет какая-нибудь Вера, кончится безумием"



Дальнейшее углубление в материал укрепляет Ахматову 
в »!ov. предположении: обнаруживается целый ряд паралле
лей мекду мотивами повести и реалиями пушкинской, зизни»
1823 года. Рассказ о разгульной жизни Павла не только 
отражает пушкинскую "гульбу* 1828 года,'но я несет в се
бе - со скидкой на титовское сотворчество - довольно ■ 
жесткую оценку собственной жизни,

Ахматова пишет: "В 1828 году Душкин не только влюб
лялся и разлюблял и, как никогда, расширил свой донжу
анский список, о чем он сам говорит:

Каков я прежде был, таков и ныне я , - 
не и в "Полтаве" (т .е . осенью 1828 г ., в октябре) хочет 
быть теоретиком этого образа действий и как бы считает 
его нормальным и вообще свойственным молодежи:

Мгновенно сердце молодое 
Горит и гаснет. В нем любовь 
Проходит и приходит вновь... - 

и далее называет любовь молодого человека "мгновенными 
страстями", которыми сердце пылает'"послушно" и "слегка". 
Это,очевидно, опыт 1828 года, когда исследователю гро
зит опасность заблудиться в прелестном цветнике избран
ниц. когда Оленина и Закревская совпадают по Бремени, 
Пушкин хвастает своей победой у Керн, несомненно как-то 
связан с Хитрово и тогда же соперничал с Мицкевичем у- ТТЛ
Собаньской. И все это только в Петербурге" .  Нели доба
вить к этому описку московскую возлюбленную Ек.Ушакову, 
тверских барышень Ек.Вельяшеву, Анну и Евцраксию Вульф,
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а таете борделыше мотивы в письмах и стихах, то не вы
зывает сомнений вывод Ахматовой: "1828 - самый разгуль
ный пушкинский год"115. Об атом же в один голос свиде
тельствуют и современники поэта, в частности П.А.Вязем- 
ский в письмах А.И.Тургеневу (18 апреля, 15 октября
1828 г .)**® . И при таком образе лизни в пушкинских 
стихах появляется теиа раскаяния. Ситуация отражена по
казательным стихотворением 1828 года "Когда в’ объятая 

ГТ7м о я..." , герой которого раскаивается в старых любов
ных прыишчеаиях и тут же предается новому:

Когда в объятия кои
Твой стройный стаа я заключаю,
И речи ножные любви- 
Тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук

Освобождая стан свой гибкой,
Ты отвечаеоь, милый друг.
Мне недоверчивой улыбкой;
Прилежно в палата храня 
Измен печальные преданья.
Ты без участья и вниманья 
Уныло слушаешь меня...
Кляну коварные старанья 
Преступной юности моей 
И встреч условных оквдзнъя 
В садах, в безмолвии нсчей.
Кляну речей любовный шопот,
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[стихов таинственный напев},
И [ласки] легковерных дев,
И слезы их, it поздний ропот.

(1П, 222)

Летом 1828 года пишутся первые строфы важнейшего 
для этого периода стихотворения "Воспоминания в Царском 
Селе". Самый первый его черновик начинается со слов:

Как сын 

Как древле сын

Как древле юный расточитель 
Томясь развратной нищетой 

Завидя издали стечоскую обитель 
И дам домашний

Своим раскаяньем томим
(Ш, 771)

Начальные слова первого черновика всегда очень важ
ны для понимания пушкинских стихов, они обнаруживают исход
ный импульс, ту главную внутреннюю тему, которая томит 
поята и требует выхода. Здесь такая главная лирическая 
тема - притча Христа о блудном сыне (Лк. 15:11-32). Эта 
притча живет в душе Пушкина и всплывает в его произведе
ниях с лета 1828 года вплоть до Болдинской осени 1830 
года (которая и вывела поэта из затянувшегося кризиса).
Тема совести, прозвучавшая в "Воспоминании" ( " . . .  горят 
во мке // Змеи сердечной угрызены»"*16) , получает разви-
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тие в мотивах раскаяния - именно это слово настойчиво 
повторяется во всех многочисленных вариантах черновых 
и беловых автографов - "Вослошнашй в Царском Селе". 
Стихотворение пишется с июля-августа 1828 года по 
14 декабря 1829 года (оно так и не было дописано), 
и за это время слова "раскаяньем томим" первого черно
вика превращается под пушкинским пером в "раскаяньем 
горя" беловика - вариант белее жгучий и пронзительный, 
а стех "испив раскаянья фиал" в беловике заменяется на 
"до капли истощив раскаянья фиал" - и в такой словесной 
форме образ обнажает предельную остроту чувства. Еван
гельским словам "расточил имение свое, живя распутно"
(Лк. 15:13), "расточивший имение свое с блудницами"
(Лк. 15:30) соответствует отроки первого черновика "О 
много расточил сокровищ я сердечных // [и~] долго я блу
ждал в уналой с л <епоте̂ > " (варианты "порочной.", "пос
тыдной"). Через полтора года в беловике тема илузданий 
приобретает вед более развернутый и конкретный, евангель
ский мотив заполняется личным смыслом:

В пылу восторгов скоротечных,
В бесплодном витре суеты,

О, много расточил сокровищ я сердечных 
За недоступные мечты,
И долго я блуждал, и часто, утомленный, 
Раскаяньем горя, предчувствуя беды,
Я думал о тебе, предел благословенный, 

Воображал сии сады.
(Ы, 189)
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Такое развитие текста от черновика середины 1828 
года к беловику конца 1829 года отражает дуть самоана
лиза и покаяния, на который ступил Пушкин весной 1828

119 года-1- .
После "Воспоминаний в Царском Селе" притча о 3луд- 

ном сыне появляется вновь в прозаическом отрывке "Запис
ки молодого человека" (1829-1830 г .) , где она переека- 
зквается подробно и "в  картинках" (предполагалась и 
выпискарвангельского текста), и весь этот фрапдент 
попадает в аналогичную сцену писанного в Болдине "Стан
ционного смотрителя". Эта притча будто преследует Пушки
на, она вмещает в себя многие личные темы, актуально для 
него в I828-I83C годах, прежде всего теиу. неправедного 
аут и и тему дома, тему совести и раск&иния3-20.

Этим далеко не исчерпывается пушкинский кризис, 
который, повторим, нэ может быть проанализирован адвсь 
всеохватно. Обозначим некоторые признаки его в самой 
обобщенной форме: обострение нравственного сознания; 
мотивы тревоги, отчаяния, смерти; пробуждение религиоз
ной интуиции, ощущение трансцендентного, проявляющееся 
в стихах по-разному, но болэе отчетливо и часто, чем 
в предшествующие несколько лёт (последнее было и во 
время кризиса 1822-1823 годов).

Вывод об обострении нравственного чувства связан 
не только с покаянными стяхага. Пример менее явный, но 
несомненный, - это "Полтава" (апрель-октябрь 1828 г .) 
с ее этическим пафосом, именно пафосом, иначе не ска-
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жешъ. Эта щ & т  о страстях поражает своей - прямолинейней 
судебнестыо, какой-то нз пушкинской жесткостью зткчеекюс 
оценок. Мазепа шенуется не иначе как "злодей", "злой 
старик", "Иуда", душа его "свирепа и развратна", дела 
"у«аснй", "преступны", "коварны" и т.п . Ни один из пуш
кинских олодеен не осужден так однозначно z категорично 
самим автором, как Мазепа. О Мазепой еще как-то понятно, 
но характерно, что с той жэ категоричность») судит автор и 
Марш, не раз называет ее преступницей, хотя л жалеет* 
конечно. Такая дидактичяость необычна в пушкинском художе
ственном мире, не соответствует одному из основных его . 
эстетических убеждений1 * 1 и обнаруживает, что нравствен
ные проблемы, в особенности связанные с любовней страстью, 
встала в 1823 году с болезненной остротой в сознании Душки
на.

Что касается тревога, отчаяния, .-.мелей о смерти в 
творчестве Пушкина 1828-1830 года, то достаточно назвать 
такие стихи, как "Дар напрасный, дар случайный..."
(26 мая 1828), "Предчувствие" (лето 1828), "Брожу ли я 
вдоль улиц щумннх..." (26 декабря 1829), "Бесы" (октябрь 
1829 - 7 сентября 1830), "Дорожные жалобы" (1829 - 1830), 
"Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы" (октябрь 
1830}. В связи с этой темой интересны такие наблюдения 
Л.Эфроса об автобиографизме рисунков повешенных в чернови
ках "Полтавы". Ког.мантируя йихуру повешенного на л. 39 
рабочей тетради 038, он писач: "Черты смертничестза даны 
в  ней так подчеркнуто, что явно внутреннее самоистязание, 
о лагам  Пушкин их отыскал, пережил и передал"122.
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Коночко, духовная я амоцвсвальаая казнь поэта, к 
счастью, всегда несравнимо богаче результатов любого 
исследования, а там паче такого, в котором сознательно 
высвечивается лишь одна еэ сторона. Нельзя думать, что 
подобное настроения петля Пушкина постоянно, нет, они 
перемежались периодами относительного спокойствия и ■ 
прежней веселости. Таким периодом data, например, осень 
1823 года, проведенная в Тверской губернии. Пушкин писал 
оттуда Дельвигу: "Здесь мне очень весело, ибо я деревен
скую жзнь очень лэблв. <(.. Я езжу но пороше, да играю 
в вист по 8 гривн роберт - сентиментальничаю и таким - 
образом прилепляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь 
сетей порока...” (Х1У, 35-36, 26 ноября 1828 года). Од
нако к заме, по словам П.В.Анненкова, "опять покидает 
его то расположение духа, в каком видим его в деревне.
Через два месяца но приезде утомление и какая-то нравст
венная усталость снова нападают на Душкина"*23. А.Д.Керн 
свидетельствует: "Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным,
рассеянным, апатичным"*24. О тем же говорит ПД.Вяземский 
в ухе цитированных письмах января 1829 года. По разным 
отзывам, Пушкин в это время непомерно много играет в кар
ты да ездит к цыганам, что отнодь не свидетельствует 
о ясности духа. Следующая зима в Петербурге проходит в тех 
же занятиях. Тоска вновь и вновь овладевала душою поэта 
вплоть до БоддеяскоЙ осени 1830 года, как свидетельствуют 
стихи. Такую затяжную тоску не объяснишь только настроения
ми, ее корни надо искать не на уровне акаций, а в глубин
ных сферах внутренней жизни. Поэт, как герой его Навеса,
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Чтл »св это время " н е з д е ш н е й  мукою томим"
(У, 49; разрядка наша - И .О .). Его тоска - метафизичег 
охая, она имеет духовную природу - об этом недвусмыслен
но говорят сам Пупкин в стихотворении "Дар напрасный, 
дар случайный...":

26 мая 1828

Дар напрасный, дар случайный,
Еизнь, зачем та мне дана?
Иль зачем судьбою тайней 
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал,
Душу мае наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни щум.

Ш, 104)

Смысл трех этих строф гложет быть услошо выражен тремя 
Тезисами: "Жизнь и смерть - от Бога, и все в Его власти. 
Но я Его не визу, не знаю, Его воля непонятна и враждебна 
мне. Отсюда - моя тоска".

Религиозная интуиция, смущение трансцендентного, до
селе смутное, обостряется мыслями о смерти ( чНо мысль о 
смерти неизбежной // всегда близка, воехда со мной";
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Ш, 78S) и все чаще находит выход в поэзии Пушкина 
IS28-I83G годов. Так, в "Полтаве" все происходящее 
соотнесено с высшей правдой, обо всем "знает Бог” . На-»
божннс родители Марии постоянно обращаются мыслями к 
Небесам ("Пусть Богу даст оъвет она, // Покрыв семью 
свою позором, // Забыв и Небо и закон..."; У, 27;
"Ты для него забыла честь, // Родных и Бога"; У, 46); 
Мазепа же, напротив, "не ведает святыни" (У, 25).

Прислушаемся, как серьезно и чисто заучат мысли 
Кочубея о несостоявшемся предсмертном причастии, - 
и не только мысли героя, но и сопровождающий их автор- - 
ский голос:

Но клич в заржав ом 
Заике гремит - и пробужден 

Несчастный думает: вот он!
Вот на пути моем кровавом 
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могущий разрешитель.
Духовной скорби врач, служи ель 
За нас распятого Христа,
Его святую кровь и тело 
Принесший мне, да укреплюсь.
Да приступлю ко смерти смело 

' И жизни вечной приобщусь!
I,

И с сокрушением сердечным 
Готов несчастный Кочубей



Перед есэсяльнш , бесконечным 
Излить тоску мольбы своей.

(У , 40)

Достаточно сравнить ятя строки, например, со стихами о 
причастия в послании "ВЛ.Давыдову" (1821), чтобы почув
ствовать здесь совершенно новую интонацию.

Заметим, что тема смерти без причастия но протяже
ния 1828-1829 годов трижды появляется у Пушкина - в 
"Полтаве", в "Уединенном домике" и в "Легенде". Нет ос
нований преувеличивать значение этого мотива и строить .. 
на нем далеко идущие вывода, но и пройти ыимо него нель
зя.

Пушкин,конечно, в это время всерьез задумался о 
своем безбожии, особенно в связи с женитьбой, как уже 
писалось при ана^зе автобиографических основ "Легенды". 
Добавим к это.лу наблюдения А. А.Ахматовой об автобиогра
фическом мотиве безбожия Дон 1̂ ана в "Каменном Госте". 
Думается, что и обращение к притче о блудном сыне имело 
длг Пушкина смысл не только этический, но и шире - 
духовный.

Смутной, нэ всегда еще осознаваемой в это время 
’духовной жаждой" объясняется сгущение таких мотивов, 
которые можно обобщить выражением "тайны гроба", триада 
встречающимся у Пушкина. Первое прикосновение к этим 
тайнам отражено в поэзия кризисных I8P.2-I823 годов, 
новый всплезк проходятся на Бсддины^ю осень 1830 года, 
ксхда пишутся "Заклинание", "Для беретов отчизны даль-
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н о й ...", "Моцарт и Сальери*, "Пир во время чумы", "Ка
менный Гость". Творчество Бодцинской осени в целом 
высветило та "послэдвие вопросы", которые лежат в осно
ве пушкинских метаний и томлений 1828-1830 годов.

Среди всего этого хаоса опущений постепенно начи
нав': проступать новая мелодия, ведущая к "Легенде". 
Раздается она в "дорожных" стихах, написанных во вреия 
кавказского путешествия 1829 года.

Проблема кавказского цикла остается до сих пор не
достаточно изученной: не ясны его граница, отдельные 
датировки, внутренние связи между стихами - Пупкин по= 
разному компоновал их для сборников 1832 и 1836 годов, 
по меньшей мере трижды меняя порядок внутри ц и к л а .  
Без полного разъяснения этих вопросов сложно говорить 
о личном содержании цикла; одно ясно: очень противоре
чивые, крайние настроения порождают эти стихи, близкие 
со времени написаний. Этот контраст воплощен в двух

Т О Оповторяющихся образах - ущелье и вершина .  Образуе
мая ими вертикаль объединяет центральные стихи кавказ
ского цикла ~ "Кавказ", "Обвал", "Монастырь на Казбеке" 
(во всех пушкинских списках располагаемое рядом), "На 
холмах Грузии ...", а также три незаконченных, но важных 
наброска: ’’Страшно и скучно", "Меж горных стен неезтся 
Т ер ек...", "И вот ущелье мрачных ск а л ...". Ущелья я 
вершшы в этих стихах становятся символами душевных 
состояний лирического героя.

"Кавказ" начинается эпически спокойно:
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Кавказ подо иное. Один в вышине 
Стою под снегами у края стремнины;
Орел, с оэдалэнной поднявшись вершины,
Парит нвпсщзш’ЕО со мной наравне.
Отселе я визу потоков рожденье 
И первое грозных обвалов двизенье.

Взгляд поэта бесстрастно скользит вниз, открывая все 
новые картины жизни, вдушей своим мерным чередом:

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там ухе рощи, зеленые сени,
Die птищг щебечут, где скачут олени.

Всщопады "шумят", птицы "щебечут", олени "скачут" - гла
голы выражают не конкретные действия, но постоянные свой
ства, природво присущие живому, .и потому во всей картине 
нет движения, как нет и лирического чувства. Это лишь 
мгновенный срез ничем не тревожимого бытия "веселых до
лин". И на фопе этой усредненной картины разражается 
вдруг эмоциональный взрыв последней строфы, где сосре
доточен весь личностный лиризм стихотворения:

Где Терек играет в свирепом веселы:;
Цграет и воет, как зверь молодой.
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вразде бесполезной,
И лижет утясы голодной волной...
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Вотще! нет ни пищи ему, ах отрада:
Теснят его грозно наше грспада.

} (1, 196)

Если первые три строфы вгшчны по тону, то последняя - 
самая пронзительная лирика. Как только взгляд поэта 
дошел до ущелья, в котором отчаянно я бессильно бьется 
ноток, так оказалось узнано в этом сдавленном потоке 
что-то близкое, созвучное Душе, - ж бесстрастное, почти 
равнодушное опиеаниесмеаяется бурновэкспресеией. Ни 
тучи, ни утесы, ни роцк, не додинн не удостоены сравне
ний, ши уравнены бесстра стннм -созерцателем. Терек - 
живей, его эмоции человечны, он одушввлзв развернутым 
сравнением, метафорой, целой цепочно! аюгьныт со смыслу 
глаголов, и весь этот сплав экспрессивных средатв служит 
выражением отчаяния, неутолимой жажда, и главное - не
свободы. К слову "отрады" дважды в автографах возникает 
вариант "свободы": "Вотще! нетни пищи ему, ни свободы 
. . . "  (Ш, 790, 791) Черновой автограф отражает поиск сло
ва для выражения главного чувства ("тщетно” , "напрасно"), 
которое и прорывается, наконец, в найденном кратком и ем
ком восклицании: "Вотще!" Итак, в стихотворении лишь один 
лшвой герой, тщетно бьющийся в своих "бесполезных" поры
вах, его "свирепое веселье" оборачивается безысходно

стью и мраком: "Теснят его грозно немые громады".
Традиционную метафору потока жизни в применении 

к личной судьбе встречаем у Пушкина в стихотворении 
1823 года:
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Кто, волны, вас, остановил,
Кто оковал (ваш] бег могучий,
Кто в пруд безмолвный в дремучий 
Поток 1итвяаый обратил?
Чей жезл волшебный поразил 
Во мае надежду, скорбь и радость 
{И  дущу] (бурнуп]
[Дремотой/ §ени7 усипи*?

Ш, 288)

В стихах 1834 года "Явозмужал среди печальных бурь..." 
эта метафора, открыто исполненная личного смысла, даёт 
то же развитие образа, как в одном из кавказских отрыв
ке» 1829 года. Сравним:

Я возмужал [среди[ печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный, 
(Теперь утих] (древотоо минутной]
И отразил небесную лазурь.

(Ш, 329)
Меж горных <£тен^ф> несется Терек, 
Волнами точит дикий берег,
Клокочет вкруг огромных скал,
То здесь, [то там] дорогу роет,
Как зверь живо#, ревет и воет - 
И вдруг утих с смирен отал.

. Все ниже, ниже опускаясь,
Уж он бежит едва живой.
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Все ниже, ниже опускаясь,
Уж сн бежит едва живой.
Так, после бури истощаясь..
Поток струится дождевой.
И вот обнажилось
Его кремнистое русло.

(Ш, 205

В кавказском отрывке, из которого и выросло, очевидно. 
стихотворение 1834 года, описание Терека, бьющегося 
в ущелье, сходно в деталях с последней строфой "Кавка
за" -так опосредованно подтвергдазтоя личностный под
текст этой строфы. Речь идет, конечно, не о буквальной 
аллегории, по об эмоциональней соотнесенности душев
ного мира лирического героя с образом потока, стеснен
ного ущельем*^. Ущелье в кавказских стихах оказывает
ся знаком несвободы и мрака - не физического, но душев
ного. Один черновой набросок в арзрумской тетради обна
руживает это с наибольшей выразительностью:

Стралшо и душно 
В мрачногл ущелье 
Каменных гор

Скучно мне, скучно 
В дикой теснине 
Каменных гор - 

душно
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Как зз темницы 
Небо чуть светит

Как из тюрьмы
(Ш, 797-799)

Местоимение "мне" выдаем здесь личную эмоцию. Е наброс
ке (из которого мы привали лишь отдельные строки) настой
чиво пробивается мотав тюрьмы, темницы - образ ущэлъя 
разрастается до широкой метафоры. О таком же метафори
ческом ущелье вдет речь в "Монастыре на Казбеке":

Еысоко нал; семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер 
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над гора?®.

Далекий, вожделенный брег!
Худа б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольней вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
3 соседство бога скрыться мне!..

(Ш, 200)
Ущелье здесь - не топографическая реалия, не весь доль
ний мир, все то, что противостоит Небесам. В окончатель
ном тексте ато не так явно, но в двух предшествующих 
ему беловых редакциях очевидно зполЕе: "Сказав прощай 
земли ущелыэ" (Ш, 794). Реальные зрительные образы Кав
каза - ущелья и вершины - оформляют собой те внутренние
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антиномии, в которых мечется позт. Зго жажда святости, 
его порыв "в заоблачную келью", "в соседство бога" 
безнадежно сослагателыш - в связи анафорическим 
восктацанкам "туда б ... " невольно вспоминается компо
зиционно аналогичное "вотще!" в кснцо "Кавказа". Этот 
порка - далеко еле нз новая идея жизни, не найденный ' 
путь, но скорее "смутное влеченье // Чего-то жажду
щей душе", временное настроение, хотя я далеко не. слу
чайное.

Д.Д. Благой с присущей ему троницательноотью обра
тил внимание на слово "ковчег" в "Монастыре за Казбе
ке" , связав его с мыслями о ковчеге во второй главе 
"Путешествия в Арзрум": "2'адас глядея я на библейскую 
гору, видел ковчег, причаливший к ее вершина с надеж
дой обновления и жизни - и врана и голубицу, излетаю
щих, символы казни и примирения..." (УШ, 463; подчер
кнуто нами - И.О.) Эта параллель важна, ода пшога- 
ет увидеть, что образ ковчега в "Монастыре на Казбеке"
- не поэтизм и не чисто зрительная ассоциация, но глу
боко значимый образ, исполненный для Ц/ткпна своего 
библейского сотела, связанный с проблемами греха, нака
зания, обновления. Слова "казнь и примирение" Д.Д.Бла
гой толкует в политическом смысле *̂®, между тш  как 
Пушкин, конечно, имеет в виду то, что несут "вран и
голубица" в восьмой главе книги Бытия. - Божий гаев 
и примирение человека с Богом после потопа.

Мысли о вере вообще н о христианстве в частности 
не раз, видимо, посещали Пушкина во время кавказского
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путешествия, она отразились в незавершенной поэ;ле "Тазит" 
и во фрагменте путевых заметок, но вошедшем в окончатель
ный текст "Путешествия...", - о проповеди Евангелия на 
Востоке: " 0Рэзве истина дана для того чтобы скрывать ее 
под спудом. Мы окружены народами пресмыкающимися во мра
ке детских заблуждений - и никто еще из нас не подумал 
препоясаться и идти с мир а л и г местом к бедным братиям 
доныне лишенных света истинногоГ] . Л  Лицемеры! Тйк ли 
исполняете долг христианства - Христиане ли вы - С со
крушение:.: раскаяния долину вы потупить голову и безмолв
ствовать ----  Кто из вас дуя Веры и Смирения уподобился
святы;-: старца:.:, скитающимся по пустыням Африки, Азии и 
Алериил, без обуви, в рубищах, часто без крова, без 
л;щи - ко оживленным теплым усердием и смиренномудрием 
. . . ” (УП. 1036). По этоцу отрывку можно, казалось бы, за
ключать, что Душкин в XS29 row  У«*е полностью воспринял 
христианское мировоззрение, овдако это было бы неточно. 
Пушкин г сам чувствует в этих словах что-то не вполне 
екд свойственное и предупреждает реакцию читателя: "Пред
вижу улыбку на многих устах - Многие, сблиная мои калмыц
кие не.мностл с черкесским негодованием, подумают, что не 
всякой и не везде имеет право говорить языкам высшей исти
ны - л ье такого ляеняя - Истина как добро Молиера, там и 
беротся, хяе попадется". (УШ, 1036) М.В.Юзефович, общав
шийся с Пушкиным на Кавказе, гашот по тогдашним свош впе
чатления;.:, что "мировоззрение его изменилось уже вполне и

' 131бесповоротно", что он был уже глубоко верующим человеком!.' 
Такая категоричность называет сомнения, дело состоит слск-
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нее. Ясно» что пушкинское отношение к  христианству к 
этому времени заметно изменилось, посерьезнело; ясно и 
другое - в конце 1820-х годов у Пушкина не только обо
стрилась религиозная интуиция, но и наметилось религиоз
ное осознание своей "духовной хазущ". Все это не значит, 
однако, что Пушкин уже твердо ступил на христианский 
путь. Его высокая и напряженная духовная жизнь даже к 
концу дней не обрела строгой форда традиционной христиан
ской религиозности, -хотя и приблизилась к aeft. 7 Пушкина 
был свой "необпщй" путь к ВыстаЙ Истине - путь гениаль
ного поэта, идуховныйкризис 1828-1830 годов -важный 
этап этого пути.

Среди кавказских стихов не только "Монастырь на Каз
беке" свидетельствует о рождении новых чувств в душе поэ
та, но и важнейшее стихотворение "На холмах Грузии. 
первый вариант которого ~ "Все тихо - на Кавказ идет ноч
ная м г л а . - имеет в арзрумской тетради дату 15 мая.

Сложный вопрос об адресате этого стихотворения поро
дил когда-то споры среди пушкинистов, но в последнее вре
мя принято пренебрега ть такими проблемами как не имеющими 
отношения к эстетической ценности произведения. Одяакс дрг 
нашем генетическом подходе пройти мимо проблемы адреса
ции никак нельзя, ибо нас интересует прежде всего вопрос 
о том, что Пушкин хотел сказать, какие его внутренние про
блемы отразились в стихах; иначе говоря, предметом рассмо
трения становится не творчество само по себе как эстети
ческая данность, но связи между низньв и творчеством.
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3 разное время в качестве адресата "На холмах Гру
зи и ... " называли Ек.Ушакову, Е.Карамзану, Ел.Раевсжую,. 
во чаще всего это стихотворение связывается с т& ваш  
М.Раевсксй и Н.Гончаровой; первое мнение вдет от П.Е.Ще-
голева^32, второе - от П.И. Бартенева*^, и эти две вер
сии являются наиболее обоснованными. В пользу М.Раев
ский говорят в первую очередь тема воспоминаниЗ о преж
ней любви, развиваемая в черновике а совершенно’ иоклю- 
чанвея из печатной редакции. О том, что героиня этих 
зоспошнансй - именно Раезская, свидетельствует убеди
тельная параллель между началом первой редакции элегии 
(а  именно об этой редакции пойдет речь) и записью в .кав
казская дневнике Пушкина о возвращении из Горячих Бод 
в Георгиевск 15 мая 1829 года: "Я поехал обратно в Геор
гиевен - берегом быстрой Подкумки. Здесь бывало сиживал 
со мною Н.<икэла&)> Р<&евский)> молча прислушиваясь к мело
дии волн - Я сел на облучок и не спускал глаз с велича
вого Бзоту ухе покрывшегося вечернею тенью. Скоро наста
ла ночь - Небо усеялось миллионами зпезд - Бешту чернее 
и чернее рисовался в отдалении окруженный горными своими 
вассалами. Наконец он исчез во мраке.. . "  (УЩ, 1031,

134
с*-:- также соответствующее место в "Путешествии в Арзрум") 
Кз этого описания, перекликающегося с первыми строкама 
стихотворения ("Все тихо - на Кавказ ночная тень легла // 
Мерцают звезда надо м ною ..."), ясно, что день 15 глая 
прошел у Пушкина под знаком воспоминаний о путешествии 
с самьэй Раевских в 1820 году.

В  лэаом нижпем углу чернового автографа элегии
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Иудой рисует два профиля женщнк - один зю них айва
намечен, другой сделан более отчетливо и зачеркнут. В
обоих профилях у знаются черты М .Раевской (характерный
слегка выдвинутый подбородок, полуулыбка)135. Рисун
ки цодтнерздают связь стихотворения с давней любовь»
поэта.

В пользу Н.Гончаровой говорит прежде всего тот 
факт, что "На холмах Грузин.. . "  распространялось и 
было напечатано в пору пушкинского жениховства и совре
менники относили его к невесте поэта, который сам, види
мо, поддерживал всзх в этом мнении13̂ .

Наиболее лраадопсдобное решение вопроса пршадлеиит 
Д*Д.Благсклу. Он считал, что между червовым и окончатель
ным вариантом стихотворения произошла внутренняя пере
адресация его: первая редакция посвящена М.Раевской,

г 07вторая - Н.Гончаровои ■ . Однако для переадресации тако
го серьезного по тону и смыслу лирического произведения 
долкны быть внутренние основания. Пушкин с легкость?) 
мог подменить адресата в альбомном мадригале - так прои- 
зошло со стихотворением "Ел.Н.Ушаковой" ("Вы избалованы 
природой..."), но разбираемые стихи - совсем иное дело.

Нам кажется, что раздвоение чувств есть уже в пер
вом черновике элегии. Благодаря замечательной текстоло
гической работе С .М.Бонди, установившего последователь
ность появления вариантов13®, можно проследить внутреннюю 
логику черновика. Автограф от 15 мая дает картину слож
ной душевной жизни Пушкина в этот момент: воспоминания 
о прежней любви соседствуют с новым чувством, постепенно
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вытесняются им, и мотивы прошлого ухода? аз текста. Пе- 
реадресадия начинаетсяукев первом черновике, в процес
се работе над ним - к заканчивается в печатной редакции.

Первая строфа записывается готовой и впоследствии 
подвергается лишь незначительной стилистической правке: 

Все тихо - на Кавказ ночная тень легла 
Мерцают звезда надо г.лою - 

Мне грустно и легко - печаль моя светла ' •. ■
Печаль мая полна тобою 

Вторая строфа определяется не сразу, и по мерс ее 
"проявления" поэт как бы разбирается в своих чувствах: 

Душа горит и сердца моего
Ничто нэ тревокит •

и любит от.того 
Что не любить оно не может -

Второй слой работы делает строфу более конкретной:
Я снова го и твой - и сердца моего 

(иное!
ничто руаое] ке тревожит

Вариант "Я снова ш  и твой" связал с прошлым, с 
М.Развской. Но дальше Пушкин как будто проговаривается: 
слова "ничто чухоэ (иное) не тревокит" содержат неволь
ное признанье, что новое, "иное" чувство так или иначе 
пришло в жизнь поэта. Ее оно ли заставляет Пущина за
черкнуть два первых стиха, обращейшх к М.Раезской, и 
заменить вх наг

Тобой одной тобой - унынья моего 
Ничто не «учит не трэзоаит
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Усиленный эмфатический повтор, который кажется здесь не 
Еполне оправданным, выдает напряженную борьбу в душе 
поэта: образ прежней возлюбленной, вспыхнув от воспоми
наний, затмевается приливом нового сильного чувства.
Тот же смысл, кажется, заключен и во второй половине 
строфы:

И сердце вновь горит и любит оттого \
Что не любить оно не может ,

Появление здесь слова "вновь" обычно объясняют тем, 
что по&т говорит о новой вспышка старой любви. На 
если преодолеть инерцию, возможно и другое понимание: ■ 
сердце поэта вновь охвачено любовью потому, что на 
смену прежнему приходит новое чувство. Неслучайно толь
ко эта строфа осталась в печатной редакции без измене
ний - она, видимо, изначально была вызвана мыслями о 
Гончаровой. А просто механическая переадресация столь 
серьезных лирических признаний представляется нам пси
хологически нереальной дат Путина.

Итак, смысл воспоминаний - не в совмещении планов . 
прошлого и настоящего, а в их протквопоставлении. При 
таком прочтении и третья, вычеркнутая строфа находит 
свое место в смысловой структуре черновика. Суть этой 
строфы не в том, что прошлое живо (а с ним жива я преж
няя любовь), но в тш ; что оно ушко, оставив лишь вос
поминания :

[Прошли за днями дни. Сокрылось много лат.
Где вы, бесценные созданья?

Иные далеко, иных уж в мире нет -
Со мной одни воспоминаньяГ|
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Слова "Иные далеко, иных уж в мире нет* подтверждают, что 
воспоминания поэта относятся к Марки Раевской. Эта рашшис- 
ценция из Саади связана с Раевской не только через эпи
граф к "Багчисарайскс.ч/ фонтану” ; как показал Ю.ГЛ.Лотмая, 
она лосле 1327 года закрепилась в общественном сознании

T O Q
как намек на судьбу декабристов , а М.Раевская^Волкон- 
схая, как известно, разделила судьбу о мулем и пила
з это время в Сибири. Если полагать, что в первых строфах 
ояа существует во втором лице как адресат, то переход к 
третьей строфе выглядит по меньшей мере странно, так как 
здесь меняется сам характер высказывания, вместо обраще
ния мы слышим внутренний монолог, героиня оказывается 
среда тех ’’бесценных созданий", которые остались в прош
лом, которые "далеко". Это молено объяснять только наслое
нном чувств, их едва уловил ой динамикой, отразившейся на 
процесса работы: воспоминания то наплывают, го удаляются, 
вытесняемые новыми чувствами. Именно, противоречивость 
ролдаодегося текста и заставила Пушкина зачеркнуть еще в 
черновике третью строфу, а затем убрать и четвертую, и 
таки:* обзазом вывести тему воспоминаний, а с нею и образ 
М.Раезской, из окончательного варианта стихотворения.

Но каково бы ни было в конце концов решение воцроса 
об адресате первой редакции, главное в ней - совершенно 
особый, ноэый для Яуакина характер любовного чувства, ска
завшийся гяазкда образом б четвертой черновой строфе:

Д твой по-яреяначу, тебя люблю я вновь.
И без надезд, и без желаний,

Как пламень пертвеняый, чиста моя любовь 
й нежность девственных мечтаний.
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До сих пор любовная лирика Душкина, за редким исклю- 
чениэгл, была лирикой неутолимых страстей, любовь часто 
оказывалась сродни безумию, сраачиэаласъ с "сетями", "око
вами" - мучительные страсти делали героя ^свободным. Те
перь же поэт говорит о любви, которая "не мучит, не трв- 
всвит". "Печаль светла" оттого, что чувство лишено цр'а- 
тязаний, оно "и без кгдазд, и без желаний". Бариаитн к. ' 
этому стиху уточняют: "без сладострастья" (зачеркнуто 
и вновь повторено), "без наслаждений", "без темной рев
ности". Иными словами, здесь воплощена та самая идеальная, 
платоническая нетребующая любовь, над которой некогда 
смеялся Пушкин В стихотворении "Мечтателю’’, которая рань
ше была так несвойственна его лире и которая через не
сколько месяцев будет воплощена в рассказе о "рыцаре 
бедном". Кавказская редакция "На холмах Грузии.. . "  
перекликается с "Легендой" не только по смыслу, но и ело- • 
весно: "Как пламень жертвенный, чиста моя любовь // й 
нежность девственных мечтаний"; ср. в "Легенде": "Тлея 
девственной любовью". В наброске отдельной строфы, не 
нашедшей себе места ни в черновой, ни в беловой редакци
ях, герой стихотворения сам анализирует свое чувство и 
признается в его необычности для себя:

И 'чувствую душа в сей (нрзб.) час 
Твоей любви достойна

Гзачем же не всегда']
Чиста, печальна и спокойна 

В беловой редакции от описания чувства осталось по 
видимости немного, но по сути - главное: та удивительная
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просветленная интонация, которая и определяет особое 
обаяние этого стихотворения. Это прекрасно почувствова
ла и отразила в своем отклике М.Раевская, которой 
В.Ф.Вяземская послала в Сибирь "На холмах Грузии ..." 
в окончательной редакции с указанием, что оно посвящено 
Н.ГопчаровоЗ. М.Развская написала а отзет: "Эти мысли 
тан новы, так привлекательны, они вызывают восхищение 
.. Эти новые чувства воплотятся вскоре И в других
пушкинских стихах - "Я вас лю бил,..", "Мадона", но 
презде всего - в "Легенда".

X X X

"Легенда” , напомни:.!, писалась в Тверской губерний 
после того, как Пушкин,- приехав с Кавказа, встретил у 
Гончаровых более чем холодный, прием. В стихотворении 
отразился и этот новый этап отношений, когда кенитьба 
казалась уже нереальной* и - что гораздо важнее - но
вые этические и духовные устремления, созревшие в его 
душе.

Пушкин' встретил Наталью Николаевну в конде 1828 
горд, который по^ти весь - с весны, с майских стихов - 
прошел под знаквд раскаяния, ореаде всего в любовных 
грехах. Судя по пушкянско.47 доведению, по мгновенно 
принятому решению жениться, по настойчивости, эта ветре-* 
ча быт воспринята им как провиденциальная, спаситель
ная. Жениться вообще Пушкин надумал давно, но насколько 
случайным выглядит сватовство к С.5.Душкиной или к 
Л.А.Олениной по сравнению с открывавшейся нам историей?
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Образ Мадонны, привидевш ийся поэту в облике Натальи 
Николаевны, поразил его не только эстетически. Приобще
ние к этогду образу су .шло, казалось, новую зизнь, с 
ним связывалась острая потребность в очищении, отреше
нии от страстей. Образ Мадонны отвечал.той тоске по 
идеалу, в которой прошел у Пушкина 1828, а затем и 
1829 год. Его порыв к трансцендентному ("Туда б, в 
заоблачную келью // В соседство Бога скрыться м н е !..") 
получает в "Легенде" определенность - сюнет стихотво
рения вмещает в себя конкретный путь "в соседство 
Бога".

А,А.Ахматова - а мы безусловно поддерживаем ее наб
людения об автобиографической подкладке "Уединенного до
мика" - увидела в повести сквозь пелену титовского тек
ста ("Титов мог так огрубить ее, что и не'доберешься") 
мысль о тал, что путь очищения и спасения для автобио
графического героя проходит через любовь - новую, чис
тую, безгрешную, добродетельную любовь, ни в чем не
схояуга с прежними страстям и увлечениями^^. О Павле 
говорится: "Растревоженный в душе, он опять вспомнил о
давно покинутой им Вере, как грешник среди бездны раз
врата вспоминает о пути спасения"^". Для самого Пушки
на в момент встречи с Гончаровой этот путь, как и для
его героя Павла, оформился в идею брака. Осенью 1829 
годз, потеряв надеэзду на брак, Пушкин, видимо, открыл 
для себя, что существует - и не просто существует, а 
существует для него - любовь другой природа, чем та, 
которую он прежде знал. В главком мотиве "Легенды" -
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любви рыцаря к Мадонне - и выражена эта иаоприродностъ 
новооткрытой любви. Девственная страсть героя приобре
тает характер религиозного поклонения, и на этом пути 
он достигает святости и благодати - так преломились в 
этом стихотворении внутренние проблемы Пушкина 1328-
1829 годов. "Легенда" поэтически воплощает нокий как 
будто найденный Нушкинш выход из душевной амуты, и пре
дисловием к ней служат все гревожше и покаянные мотивы 
в произведениях двух предшествующих лет.

Как писалось выше, одновременно с "Легеедей" в рабо
чей тетради появляется первый набросок "Бесов", который 
чуть позке вырастает - уге э другой тетрг.ди - б разверну
тый автограф, содержащий основные мотивы будущего стихот
ворения (закончено оно будет в Боддине 7 сентября.1630 г .). 
"Бесы" и "Легенда* образуют антиномическое смысловое един
ство, примерно выражаемое пословицей "II рад бы в рай, да 
грехи не пускают".

Цушхикокие черновики необыкновенно выразительны, а в 
частности пстоглу, что главные мотивы в них глногократно по
вторяются, неотвратимо вытесняя менее обязательные или 
вовсе случайные варианты. В черновике "Бесов" семь раз 
повторяется в различных сочетаниях: "Нас водят бесы". Не 
менее выразителен к поиск слов для состояния путника:

Сердцу суетно поневоле

Путник стонет поневоле

Страшао сердцу поневоле

94



Скучно стрэяшо поневоле 
и, наконец, беловое:

Страшно, страшно понфоле
(Ш, 032)

В этих строках - вновь отчаяние сбившегося о пути.
Душевную жизнь поэта нельзя изобразить линейно, ис

кусственно вытянув в одну цепочку раскаяние, отчаяние, 
очищение, просветление и т.д. Ьсе эти мотивы спутаны в 
клубок в пушкинском ТЕорчзстзе 1828-1830 годов, рядом 
рсядаются стихи просветленные и стихи безысходные; так 
было и в кавказской поездке, и осенью 1829 года и через 
год в Болдине. Соблазнительно просто объяснить это всего 
.гашь перепадам: настроения, переменчивостью Пушкина. Вер
нее, однако, ьвдеть здесь сложные, глубинные душевные 
процессы. "Воспоминания в Царском ссле" с их исхода;*! 
мотивом блудного сына пишутся в несколько приемов полто
ра года, и это знак того, что раскаяние по-настоящему 
преследует поэта, а ке определяется минутой, настрозикег.;. 
Так и "Бесы” пишутся в три приема, с разрывом в год, как 
будто борения с этими.бесами до норы безуспешны, и лишь 
в Болдине поэт вытесняет их из своей души на бумагу. Бе
совское и святое существуют в сознании Пушкина не вообще
- как отвлеченные представления о полярностях человече
ской природы, но конкретно, в применении к себс самому, 
к коллизиям собственной нравственной зхезни. В "Уединенном 
домике" для Павла определены две жизненных возмскности: 
смут страстей, в который втягивает его бес Варфоломей, и 
Вера - невинная, набожная, - через которую открывается 
путь спасения. Тот же выбор - перед героем стихотворения

95



В начале жисни школу помню я . . . "  (1830):-с одной стороны
- "Смиренная, одетая убого, // Но видом величавая зсена’’ 
и ее "полные святыни словеса", с другой - "двух бесов 
изображенья", пробуждающие в том  герое "Безвестных 
наслаждений темный голод". В "легенде" же представлен 
своеобразный жизненный путь героя, свободного от бесов
ского влияния; бес, претендуя на дущ  рыцаря, оказывает
ся бессилен над ней к после смерти.

X X X
Более тем сомнительный с точки зрения христианской 

догматики мотив любви к Мадонне рожден, помимо описанных 
реально-биографических обстоятельств и внутренних проб
лем, еще и особым пушкинским восприятием Девы Мария.
Этот образ появляется в стихах Пушкина нечасто-^. - я 
почтя асэхда в одном контексте. В стихотворении 1828 го
да "Кто знает край, где небо блещет..." героиня красо
той своей соперничает с совершенными созданиями искусст
ва

И ничего перед собой 
Себя прекрасней на находит.
Стоит ли с важностью очей 
Пред флорентийскою Кипридой,
Их две . . .  и мрамор перед ней 
Страдает, кажется, обидой.
Мечты возвышенной долка,
В моячаньи смотрит ли она 
Нз образ невньй Форнарины,
Или Мадоны молодой, - 
Она задумчивой красой 
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Очаровательней карздн.,.

Скажите мне: какой аев*&,
Горя восторгом'умилению»,
Чья кисть, чей пламенный резед 
Предаст потомкам изумленным 
Ее небесные черты?
Где ты, ваятель безымянный 
Богини вечной красоты?
И ты, Харитою венчанный.
Ты, вдохновенный Рафаэль?
Забудь еврейку мол сдув,
Мдадеяца-бога колыбель.
Постигни прелесть неземную,
Постигни радость в небесах,
Ниш Марию нам друзою,
С другим младенцем на руках.

(Ш, 97-98)

Мадонна присутствует здесь не как духовная реальность,- 
но как зрительный образ, созданный Рафаэлем в сравнимый 
красотой с героиней стихотворения. Мадонна сказывается 
идеалом женской красота, идеалом эстетическим. Хрвстиан- 
саогй образ совершенно слит для поэта со свояк знамэяи- 
■тт кявсписным воплощением,равен ему именно как эта- 
з т . зримой красоты и совершенства.

Ъ "Яйгенде", вспомним, Мадонна предстает рыцарю 
а ш к з  ш  вяяеете, а не как духовная сущность, - откро- 
зшвдо жжет зрительный характер (потому-то герой z "не
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смотрел” исток на женщин - так был ослеплен). И в со
нете "Издана" речь также об изображении Богоматери, о . 
ео зримом образе, причем опять кисти Рафаэля-^. Имен
но "Мадонны" Рафаэля возникают вновь и вновь в нашем 
разговоре о пушкинском стихотворении и его контекста: 
легенда Ваккекродера о видении Мадонны Рэфаалю как шо- 
средсванный источник, статья Чуковского "Рафаэлева Мадо»- 
на” как источник более близкий, ссответствупцие поэтиче
ские мотивы в стихах "Кто знает край ...", "Мадойа". Оче- 
вцдно, что для Пушкина именно Рафаэль воплотил в своих 
"Мадоннах" зысцую бсжественцую красоту.

Б сонете "Малона" эта зримая идеатаная крзсста рск- 
дает слово "прелесть" - с христианской точки зрения явно 
неуместное в отношении Мадонны:

Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, мая Мадана, 
Чистейшей прелести, чистейший образец.

(Ш, 224)146
У Даля читаем: "Прелесть - что обольщает в высшей 

мере; оболыценье, обаянье; мша, морока, обман, соб
лазн, ссвращеяье от злого духа . . .  Прельщать, прельстить
- пленять, привлекая увлекать, манить, обаять, соблаз
нять, раздрааать чувства, страсти и покорять, обольщать.”
Для Пушкина "красота" и "прелесть" синонимичны; напри
мер, последние строки стихотворения "Браку ли я вдоль 
улиц щ ум н ьа ..- "И равнодушная природа // Красою 
вечною сиять” - ъ черновике имеют вариант "Знакомой пре
лестью сиять" (Ш, 789} Таг. и последняя сорока "Мадоны" 
является как бы переводом ва пушкинский язык позтиче-
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ской формулы Жуковского "гений чистой красота", вместо 
"чистой красоты" - "чистейшая прелесть". Это слово, при
мененное к Мадонне, создает как раз ту двусмысленность, 
кощунственную для строгого христианина, которая заложена 
во всем сшете "Легенды". Это же слово применено к Ма
донне в отрывке "Кто знает край ...";

Постигни прелесть неземную,
Постигни радость в небесах,
Пиши Марио нам другую,
С другим младенцем на руках.

Женская красота у Пушкина всегда "прельщает", это рас- • 
пространяется на Мадонну. Оттого образ йадоннн связыва
ется не с христианским чувством, не с любовью к жбнп^ 
яе - в мире пушкинских ценностей здесь нет парадокса 
Оттого и возможно для Пушкина подмена Богоматери - Вене
рой, богиней любви:

богоматерь, нет сомненья,
Не та, которая красой 
Пленила только дух святой.
Мила ты всем безизключенья;
Не та, которая Христа 
Родила не спросясь супруга.
Есть бог другой земного щ>уга - 
Ему послушна красота,
Он бог Парни, Табулла, Мура,
Игл мучусь, им утешен я.
Он весь в тебя - ты мать Амура,
Ты богородица моя!

"Куу " , 1826, (Ш, 45)
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Здесь тема красота как бв уравнивает Богоматерь ж "аать 
"Акура", точно также, как в отрывка "Кто знает край..." 
е сравнения с героиней уравнены "богиня вечной красота" - 
"флорентийская Кипряда" и "Мадонаа" Рафаэля.

Смешение Мадонны ж Венеру - отнвдь не индавидуаль- 
ная пушкинская черта, око уходит корнями в средневековое 
сознание. Трудно судить, знал ля Пушкин, что Мадонну я 
Венеру объединяет общая символика, яо два таких общих 
ствола попали в текст "Легенда" - утренняя звезда Вене
ра ( Ltm en ссеёи* ), традиционно связываемая с Де
вой Марией*4®, и роза ( S&*cta  £010. ), равно являющя- 
ся атрибутом Девы Марии и Венеры149. Д.П.ЯкуЗович, иссле
дуя сюжет о любви к Мадонне а средневековых мираклях, 
фабльо и легендах, показал, что в вариантах этого интер
национального сюжета часто на месте Мадонны появляется
Венера - образы эти там почти взаимозаменяемы*̂ ®. Позже 
такое смешение проявляется в живописи Ренессанса, в
частности у Бстичелли, сходно изображавшего Взнору и 
Мадонну на своих полотнах. "Мадонны" Рафаэля с ex чертами 

чувственной прелести — в русле этой традиции. Именно она 
повлияла и ка Пушкина - в православной иконографии Богоро
дице красота человеческая вообще не свойственна*0-1-.

Красота царит в поэзии Пушкина - наверное, нет необ
ходимости доказывать эту истину. Вяч. Иванов в замечатель
ном эссе "Два маяка", выросшем из речи 1936 г. "Красота 
и Добро в поэзии Пушкина", пишет, что "непостижимое виде
нье" Красоты, когда-то однавды - и ка всю жизнь - воссияв
шее и душе поэта", озаряет светом своим все ого творчество.
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Эго "виденье Красота” он сравнивает - не отождествляет, 
но только сравнивает со воздействию - с видением рыцаря: 
"Виденье Красота, открывшейся Дуапсш ,̂ было столь же "не
постижно уму", как а то видение, от которого "сгорел ду
шою" его БсдюЛ Рыцарь, - хотя сяо и не ожигало душ,
как слликом близкое согацз, а оживляло ее, как солнце 
весеннее"152. Гут очень близко додошед Вкч. Иванов к 
разгадке "Легенда” - так чутье художника усвеоно заменя
ет весь наш громоздкий исследовательский аппарат.

"Сред мощной властью красоты" в пушкинском мире 
меркнет вое. Сказав с себе в гоости: "Красота беспечный, 
обожатель" (1819), он остался таховш почти до конца 
(годы скорректировали лишь слово "беспечный"); "могу 
ль на красоту взирать боз умиленье” - это узе слова 
I8E8 г. Красота - основа его идеала, красота широко
понятая, та, что "открывалась ему в там стройном согла-

153
сии многого, которое он называл восхищенно Гедмонпей" . 
Красота - главная святыня пушкинской поэтической религии, 
и это не метафора, его восприятие красот действительно 
религиозно:

Все в ней гармония, все дизо,
Все вше мира и страстей;
Она покоится стцдливо 
В красе торжественной езоой;
(tea кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, кет подруг;

Красавиц навпас бледный крут
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В еа с е я н ь и  исчезает.

Куда бы ты hz поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал 
Ты сокровенное мечтанье, - 
Яо встретясь с ней, оглушенный, ты 
Вдруг остановшься невольно.

Благоговея богомольно 
Перед святыней красоты.

"фасавица" (1832, Ш.287)

Неслучайно эти строки нашсаны после "Легенды": 
здесь найдена единственно точная поэтическая формула то
го духовного обретения, с которым связаны стшси о рыцаре,
- стихи о божественной природе красоты и ее перерождаю
щем воздействии на человека.

Можно возразить, что собственно о красоте в стихот
ворении прямо ничего не говорится. Это так. Но тайна ми
стического опыта рыцаря приоткрывается из контекста, из 
того поэтического ряда, который выше был рассмотрен и из 
которого ясно особое пушкинское наполнение образа Мадон
ны. Повторим: главное для него в этом образе - не святость 

и другие христианские духовные ценности, а идеал 
женской красоты.

За религиозность султанского восприятия красоты ука
зах С Л.Зранк в статье Талнгиозность Пушкина” (1333).
Сн считал "эротизм, чувство божественности любви и жен
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ской красоты" одним измнеточншсов религиозного жизнеощу
щения" поэта. По словам СЛ.Франка, "свое эаввряеаие эта 
эротическая религиозность находят в известней песне о 
"бедней рыцаре", посвятившей свое сердце пресвятой Деве,
- песне, как известно, вдохновившей Достоевского и духо
вно родственной основной религиозной интуиции Софии у 
Вл.Соловьева"*54. Мы приводили выше суздение о. С.Булга
кова о "мистической эротике” , предваряющее последнюю 
мысль С.Л.Франка. Но как по-разно;ду смотрят на одно сти
хотворение два фшюсофа-христианина! 0. С.Булгаков рас
ценивает сияет как кощунственный и защищает святыни; 
по СЛ.Франяу, напротив, поэт и его герой приобщаются 
к Божественному через красоту и любовь. И еще: по франку 
выходит, что стихотворение характерно для Пушкина, Бул
гаков же считает, что Пушкин затронул "мистическую эро
тику", "сам ей внутренне оставаясь чулдым"*®. Последний 
вопрос - характерно или чуждо? - немаловажен, и нам при
дется еще к нему вернуться.

Красота в узкой смысле, красота женская - в центре 
любовной темы у Пушкина. Встает вопрос: как соотносятся 
для него красота и добро? Тут интересно наблюдение 
А.П.Керн: "2иво воспринимая добро, Душкин, однако, как 
мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо
более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя кра-

T5Rс о т а " .  Ее стоит, конечно, абсолютизировать это сужде
ние (оно и высказано без уверенности), однако Керн под
метила точно пушкинское поклонение красоте, место красо-
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ты в :.шре пушкинг.ких ценностей, в отношении поэта к жен
щинам. В параллель к наблюдению Керн напрашиваются слова 
"авторского" героя - Дон 1уана:

Но с той поры как вас увидел я ,
Мне каается, я весь переродился.
Вас полюбя, люблю я добродетель 
И в первый раз смиренно перед ней 
Дрокащие колена преклоняю.

(УП, 168)

Учитывая общий лирический подтекст "Каменного Гостя",
тсп

исследованный А.А.Ахматовой , могно а в этих строках 
задеть пример того, как менялся спектр любовных чувств
в пушкинской низни и поэзии 1828-1830 гг.

Что яв касается красоты в самом общем смысле, кра
сота как гармонии, то говорить о ее соотношении с добром 
гораздо труднее. Вяч. Иванов писал о "внутренней сопри- 
родности Красоты и Добра" у Пушкина̂ ®®, это - одна из 
главны:; мыслей его эосе. Позалуй, это не совсем точно. 
Дзя поэта само разграничение добра и зла в красоте сни
мается, гармония "выше мира и страстей", как "поэзия 
вьше нравственности". Красота как святыня и есть добро, 
но в узконравстзеняом только смысле, но высшее Добро - 
идеал. На такал объединении красоты и чистоты под зна
ка» идеала построено удивительно стихотворение "Возрож
дение":

Худояник-варвар кистью сонной 
Картану гения чернит 
И свой рисунок беззаконный
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Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чу*дав, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред намв 
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья 
С измученной душ моей,
И возникают в ней веденья 
Первоначальных чистых дней.

(П > т 159

Интересно, что и здесь речь идет, по-эддимому, о
Т£5Лкартине Рафаэля "Мадонна с безбородым Иосифом".

Образ Мадонны воплощает собой не просто красоту, но 
именно святость красоты - святость не в христианском зна
чении, а скорее в светском (если такой парадокс позволи
телен), ту святость, которая вполне сочетается для Душ
кина с "прелестью". Тут мы имеем дело с одним из проявле
ний важной общей особенности пушкинского мироощущения, 
мировидения. Жизнь воспринимается и поэтически воплощает
ся им в реально-чувстзенных формах, и вместе с тем весь 
этот тварный реально-чувственный шр (и конечно человек 
в нем) оказывается в высшей степени одухотворенным, преоб
ражается светом божественной красоты и Вашей Истины. Для 
Пушкина нет противоречия земли и Неба; не будучи человеком 
церковно-религиозным в традиционном смысле, он, выражаясь 
словами о.(̂ Булгакова, "знал Бога"161, видел Бога на земле.
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в званом - ж в этом особенность его гениальной поэтиче
ской рвлягвозност*. Это касается, в частности, н всей лю
бовной темн, я той боготворимой "прелести", символом 
которой стала Мадоана у доздаего Душкина.

X X X

Бе удивительно, что встрече с Гончарозой была вос
принята Пушкиным как перст Судьбы. В лица Натальи Нико
лаевну вдэал был угаден воочшз, в жизни. Б отрывке "Кто. 
знаот край...” гэроиня лишь сравнивается с "Мадонной" 
Рафаэля. В сонете 1830 г. женщина не сравнивается с идеа
лом, она сама и есть вдеал воплощенный, вочеловечанный:

Не множеством картин старинных мастеров 
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель.
Внимая важному сужденьп знатоков.

В простои углу моем, средь медленных трудса, 
Одной кар таны я желал быть вечно зритель, 
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков. 
Пречистая и наш божественный спаситель -

Она с величием, он с разувши в очах - 
Взирал*, кроткие, во славе я в лучах.
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 
Исполнились кои желания. Творец 
Тебя ше ниспослал, тебя, коя Мадона, 
Чистейшей прелестя чистейший образец.

Ш, 224)
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Кеда сонета - это формула идеала, слово "чистейший" 
означает здесь "абсолютный", “совершенный" (ка* и 
в стихе "гений чистой красоты"). "Легенда" и этот со
нет выстраиваются в единый сияет, в тесный цикл из 
двух стихотворений. В первом говорится о видении 
из мира трансцендентного , изменившей всю судьбу ге- 
рся, о его несбыточной, идеальном влечении к Мадонне.
Во второй - идеальное становится одновременно ирваль- 
нда, идеал с Небес нисходит в жизнь.

Итак, за стихотворением о рыцаре стоит духовное 
событие, различимое лишь в широком контексте жизни 
и творчества Пушкина 1828-1830 гг. В нравственном 
и духовном хаосе этих лет вдруг, казалось, приоткрыл
ся ачу новый жизненный путь - очищающий душу путь жерт
венной, девственней, по-своему религиозной любви. И 
путь этот открылся через видение высшей идеальной кра
соты - видение Мадонны.

X X X

Мифологема "Жизненный путь" в 1828-1630 гг. зани
мает у Пушкина особое место среди других поэтических 
мотивов.

Ю.М.Дотман пишет: "Одним из основных пространствен-
TR2ных символов позднего Пушкина является Дом* . Это 

несомненно так. Однако, анализ символа дома возможен 
лишь в составе поэтической оппозиции "дон - путь", и 
лишь взаимное соотношение двух этих равно важных для 
Пушкина символов определяет значение каждого иг я д  в



тот или иной пушкинский период. В I828--I330 гг. сама 
оппозиция пути ж доли в сознании Пушкина становится осо-. 
бевво актуальной..Это был париод подведения итогов, 
поэт оглядывался назад, перебирая прошлое и силясь понять 
аго смысл. Зри таком оценивающем взгляде прошлая жизнь 
оформлялась в сознании как путь, и чаще - как дуть 
заблуждений, кая, например, в отрывке 1828 г .;

Волненьем зизни утомленный,
Оставя заблуждений путь,
Я сердце <г/> алчу отдохнуть

(О, 463)

Из этого отрывка вырастает стихотворение "Предчувствие", 
d черьовике которого возникает оппозиция "путь - пристань", 
несколько редуцированная в печатаем варианте. С этого мо
мента (ишь 1828 г .) тема пути и дома становится одной из 
главных лирических тем и стягивает к себе важнейшую для 
1826-1830 гг. проблематику. В наиболее лаконичной и сим

воличной форме воплощена тема пути и дома в "Воспоминаниях 
в Царском Селе" (1828-1829), а также в "Ероау ли я вдоль 
улиц шумных..." (1829), особенно в черновиках, в "Дорси
них аалобах" (1323-1830), в "Цыганах" (1830), в "Meдоке" 
(1830). Мотив пути в лирике 1828-1830 гг. сопровождается 
чувством тоски, уныняя, страха - "Воспоминания в Царском 
Селе” , "Дороаные жалобы", "Бесы", "Элегия" ("Мой путь 
уныл"). Пугь оказывается "блужданием в унылой слепоте", 
дом, напротив, связывается с обретением духовных основ - 
"Воспоминания в Царском Селе” , "Еще одной высокой, важней
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цесни" (1629), "Два чувства дивно близки нам ..." (1830). 
Особенно очевидно это при соположении двух почти паралле
льных по зреиени и таких контрастных -fno тону стихотворе
ний, как "Монастырь на Казбеке" и "Бесы". В "Монастыре" 
на Казбеке" с его просветленностью и порывом в Небо вопло- 
швна теш .духовного дсма - э самой условном, конечно,' по
падании (тут важно ключевое слово "пристань" в первой бе
ловой редакции). Е "Бесах" же тревога и страх связаны 
с темой пути. В пределе эти треноги и страх вырастают в 
предчувствие смерти, уже неизбежно близкой на пути блужда
ний и заблуждений - "Дорожные жалобы", "Брожу ли я вдоль 
улиц аумнчх..

Такое прояснение эмоционального фона темы жизненного 
сути дает возможность увидеть некоторую циклическую общно
сть ряда стихотворений. Эпицентр этого условного открытого 
цикла приходится на 1828-1830 г г ., границы же его размывают
ся - от 1826 до 1834 годов. Сюда мохут быть отнесены "Дар 
напрасный, дар случайный” (1828), "Предчувствие" (1828), 
"Дорожные жалобы” (I83S.-I8S0), "Бесы4 (1829-1830), "Стихи, 
сочиненные ночью во время бессонницы" (1830). "Из Оолее 
ранних и более поздних стихов к нш примыкают "Зиккяя до
рога" (1826), ''В яоле чистом серебрится..." (1333), "С 
богом, в дальнюю дороiy !"  ("Песни западных славян", 1834). 
Метрически пять названных стихотворений 1828-18Б0 гг. 
объединяет четырехстопный хорей с альтзрнансом, нарушенным 
лишь в "Стихах, сочиненных ночью во зремп бессонницы". Че
тырехстопный хорей Пупкин в это время использует очень ак-
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тавно в нескольких его семантическая разновидностях:
I )  хорей балладный и простонародный - "Утопленник"
(1828)* "Ворон к ворону летит..." (1828), "Стрекотунья 
б е л о б о к а .(I82S», "Колокольчики звенят..." (1833),
"Царь увидел пред собою..." (1833), "Бонапарт и черно
горцы" ("Песни западных славян", 1834), "Конь" <"Песни 
западных славян", 1834); 2) хорей песен, романсов, купле- 
гов, легких альбомных стихов - "Пред испанвоб благород
ной..." (1830), "Соловей" ("Песни западных славян", 1834), 
"Город пышный, город бедный..."  (1828), "Ей.Н.Ушаковой"
(1827), "Подъезжая под Ихоры..." (1629), "Долго сих листов 
газетных..."  (1322); 3) хорей стилизаций антологических
я восточных - "Талисман" (182 ), "Кобылица молодая.,. "
(1828), "Йфю, звучная подруга..." (1828) "Мальчику (Из 
Катулла)" (1332), "Бог веселый винограда... "  (I83E);
4) хсрей зпиграш - "Лук звенит, стрела трепещет...”
(1827), "Там, где древний Кочерговский..."  (1829), "Как 
сат)фой безшянной... "  (1829), "Счастлив ты в прелестных 
дурах..." (1829). Вне этой классификации остались хореи
ческие стихи 1829 г. "Дон", "Делибаш", "Зорю быта...", а 
такгь "Цыгана" (1830)163.

Интересующая нас группа стихотворений образует особую 
семантическую разновидность хорея, в основе которой - тала 
судьбы, низяенкого пути164. У Пушкина эта тема окрашена 
?грачзо в это время, сопровождается тревогой и дурныш пред
чувствиями. Такая эмоциональная разработка хорея отмечена 
М.Л.Гасяаровым. Сн пишет о трансформации хорея духовных
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од и гимнов в XIX в. : "Сентенциозная поадштельаость ч 
гимническая торжественность уступают место тревожной смут
ности ищущей мысли. Таковы пушкинские"втихи, сочиненные 
ночью во время бессонницу", "Дар напрасный, дар случайный 
. "Снова тучи надо ш ага..." (1828-1830); то же на
строение скрашивает и "Бесов" (1830) и дажз "Зимний ве
чер" (1825) и "Зимняю дорогу" (I826 )"165.

Стихотворение о рыцаре окрашено в иные тона, й вое 
же хочется отнести его к хореям судьбы, жизненного пути - 
выше уже писалось о связи "Легенда" с "метафизическим" 
хореем Жуковского, закрепившего в "Путешественнике" и дру
гих стихах те'ду хизвенного пути газнво аа четырехстопных 
хореем с альтернатом. Дело не в самой классификации, мо- 
ает быть тут и не столь обязательной, но в правильном 
определении контекста этого стихотворения. Балладное на
чало хоть и присутствует здась, но оно второстепенно и 
вряд ли диктует ритмическую структуру. Мы говорили и го
ворим все время именно об интимно-лирической основе стихо
творения, для которой баллада ость служит лишь жанровой' 
формой. Речь вдет здесь о личной судьбе, о жизненном пу
ти, только путь этот отражает не прошлое или настоящ&е . 

автора, как в большинстве собственно» лирических произве
дений этого времени, а - будущее, продолженное воображе- 
ниеи вплоть до смерти. Как писалось, "Легенда" связана 
с "Бесами" одновременным появление! первых черновиков, 
и это неслучайно: "Бесы" воплощают иуть сэгодншппий, 
блуждания во тьме, "Легевда’' - путь праведный, зарок на
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будущее, идею новой зазаа.
Наакслыса органичен и сввситедва был этот путь, этот 

заре* для самого поэта? Напоышш, с. С.Булгаков писал, что 
Пупкин затронул в атом стихотворении "мистическую эротику", 
"сам ей нпутреяно оставаясь чуждым"-^. Действительно, г 
поэзия Цутина, и его жизнь говорит, что такого глубокого 
преображения, какое произошло с ” рыцаре»1 бедным", с самим 
Пупкиным не случилось.

Напрашивается здесь аналогия с "Пророком": и в том, и 
в другой стихотворении мистическая встреча на перепутье 
преображает героя, определяет его дальнейшую жизнь. Стихи, 
конечно, ссвсеи разные по тону, но подлинность внутреннего 
события в обоих случаях не вызывает сомнения. Однако огнен
ный след "Пророка" т  видик впоследствии на всей поэзии 
Пушкина.на всей егс судьбе поэтической и личной. Мотивы же 
"Легенды" больше в поэзии Пушкина не появляются: ни мисти
ческой эрстики, ни идеи жертвенного служения идеальной 
любви больше нет в его стихах, как не было и до этого. 4to 
же касается саков пушкинской жизни, то из всех ее собнти! 
осени 1629 - весны 1830 годов (до помолвки с Наталье! Ш- 
колаввной) обращают на себя особое внимание два письма, 
написаявнх 2 февраля 1830 г . и адресованных Карслпше ©»- 
«■шйежов1̂ 7. (Вероятность того, что это не шивяа, а за
готовки вреза, - остается, но она очень неввдакаЛ Щ ш - 
тэжшяя страсть, стоящая за этими швьавми, мало лидвлавя 
ш  зяЗса» "з̂ ацррк бедного". зато очень похоаа ня то. чет® 
прязядалрсь ДЯШИИ1Ч1 жавтваль Зфаняндг. Звдаязмрво, «юш



он называет Собаньскую "демоном", а не ангелом г  не 

Мадонной.

После наблюдений А.А.Ахматовсй кажется весьма ве
роятный, что некоторые черты Собаньской отразились в об
разе Лауры из "Каменного Гостя" (интересно, что этого об
раза нет ни в одной из известных Пушкину обработок леген
ды о Дон Жуане)*®®.

Можно и нуяно оспаривать автобиографизм "Каменного 
Гостя" как буквальное соответствие мотивив трагедии 
фактам пушкинской жизни. Нельзя, однако, оспорить оообого 
лиризма ее, связи образного мира трагедии с пушкинским 
душевным опытш, с актуальными для него в этот момент 
нравственными проблемами*®9. Пушкинский Дон Гуан - в раз
рыве с традицией - преображен чувством к Доне Анне, совер-
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шенно новей любовью, отличней от прежних его увлечении. 
Б.П.Городецкий, сравнивал пушкинскую трагедию с традицион
ными разработками сюжета, пишет: "С введением в трагедию 
образ Лауры традиционная ситуация нарушалась. Центр тра
гедии перемещался с отношений Дон Жуана к Доне. Анне и ко
мандору - на отношения Дон Гуана к Лауре и Доне Анне. Тра
гедия основывалась уже не на чувстве героя к Доне Анне 
и последующем возмездии со стороны Командора, но на резко 
контрастном противопоставлении характера более раннего 
чувства Дон Гуана к Лауре, с одной стороны, и нового а 
последнего чувства его к Доне Анне, с другой"**'’* . Правота 
такого взгляда станет более очевидной, если добавить в. 
этому, что у всех предшественников Пушкина Дон Жуан 
с Доной Анной связаны давними отношениями, пушкинские же
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Т72герои встречаются впервые** - в таком варианте сюжета 
подчеркнуто противопоставление прежней и новой любви.
"Демон" Лаура (героиня именуется так же, как Собаньская 
в пушкинском письме от 2 февраля 1830 г .) и набожная 
Дона Анна как бы символизируют внутренние полюса пушкин
ской душевной жизни 1828-1830 г г ., и, в частности, 1830 
года - все проблеш, о которых мы писали выше, Душкин 
донес дс Еоддинской осени, когда писался "Коленный 
Гость'.'

Е.Б.Тоглашевский зал;етил, что особое место в процессе 
работы Пушкина над трагедией занимает монолог "На совести 
усталой много зл а ...", который перерабатыыался уже после 
заззраеняя основного текста . Очевидна валеность этого 
монолога и для центрального образа и, соответственно, 
для всего з&'лыеда. Он звучит как характерное для этого 
пушкинского периода лирическое стихотворение:

О Дояя Анна - 
Молва, быть мсает, не совсем неправа,
На совести усталой ?дного зла,
Быть могет, тяготеет. Так, Разврата 
Я долго был покорный ученик,
Но с той поры кая вас увидел я,
Ыне кажется, я весь переродился.
Вас полюбя, люблю я добродетель 
И в первый раз с.\шренко перед ней 
Дрожащие колена преклоняю.

от,  168)
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А.А.Ахматова указала, что признание Дон Гуана "Мне

кажется, я весь переродился” Пушкин повторяет в отноше
нии себя самого в письме П.А.Плетневу от 24 февраля 1831г.: 
"Я зсенат - и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в 
лйзни моей не изменилось - лучшего не дождусь, сто состоя
ние для меня так ново, что кажется я переродился"
(Х1У, 154-155)-^. Так через "Каменного Гостя" к это пи
сьмо проходит та тема обновления, которую мы увидели в 
лирике 1829 г. Три:кды произносит Дон Гуан одни и те г.е 
слова, говоря Доне Анне о своей любви: "Но с той. поры 
лишь только знаю цену // Мгновенной, жизни, только о тай 
поры // И понял я, что значит слово Счастье" (УП, 157;;
"Но с той поры, как вас увидел я, // Мне кажется, я 
весь переродился..." Это настойчивое "с той поры", да 
еще усиленное противительным "но", решительно отсекает 
прошлое, обозначает резкий поворот героя к другой хизни. 
Как тут не вспомнить строки "Легенды": "С той поры, заснув 
душою, // Он на женщин не смотрел..."

Таксе же преображение, хотя менее явное, происходит 
и с другим путинским героем 1830 г. - с Онегиным восьмой 
главы, который уже заметно сближен с автором. Ахматова пи
шет: " . . .  Оказывается, что осенью 1830 года Пушкин написаг 
два произведения с донжуанским героем (конечно, Онапш е 
начале романа законченный Дон-Жуан), который влюбился г 
самом деле: одно из этих произведений "Каменный Гость1', 
второе - 8-я глава "ОнегинаАхматова справедливо уви
дела здесь отражение пушкинских сердечных проблем тоге 
времени. Но она, в силу своего пристрастного отношения к



Наталье Николаевне, никак не могла допустить, что эти 
выплеснувшиеся в болдинских произведениях чувства свя
заны с женитьбой поэта, я относила их к Каролине Собанъ- 
ской. Нам важен сам характер чувств, сходных у Онегина 
и Дон Гуана: это любовь никак не платоническая, но при
тязающая, гребущая, жаждущая - совсем не такая, какая 
воплощена а лирических шедеврах 1829 г. "На холмах 
Грузии ...", "Я вас любил..." и в связанной с ними "Леген
да".

И переписка Пушкина, и его поведение показывают, что 
с того момента, как брак с Натальей Николаевной стал реа
льностью, его отношение к их встрече начало меняться. Са
ма жизнь вместо брака небесного, вместо жертвенного слу
жения идеалу, предложила ему реальннй брак во всей обыден
ности (он буквально увяз в хозяйственно-материальных хло
потах). И Пушкин, обладавший удивительным даром принимать 
судьбу, принял с благодарностью и этот ее поворот.

С 1830 г . а высказываниях Пушкина чаще, чем кохда- 
лабо, звучит слово "счастье", и смысл этого слова вполне 
конкретный и довольно узкий. Говоря о счастье, Пушкин'в 
зто ареин почти всегда имеет в виду женитьбу - так в 
письме 2.Ы.Хитрово 19-24 мая 1830 г ., в пискле П.А.Плет
неву 24 февраля 1831 г . , в стихотворении "Отает анонгау" 
(1830). Понятие о высших ценностях жизни прочно связывае
тся отныне с домом; но если раньше, в лирике 182Э г ., те
ма зигш ж т я  в лирике больше символический сдам, та те
перь дом аонамаятйк зчвяъ хэдвдатав: “Ка* ждэа.т тапж-ъ -



хозяйка, /У Мои желания - покой. ;/ Да шей горшок, да сэг/- 
большой." (У1, 201). 3 письме П.А.Плетневу Ю февраля 
1831 г ., за неделю до венчания, Пушкин пишет: " . . .  Я 
женат. - Женат - или почти. Все, что бы ты мог сказать 
мне в пользу холостой аизнз и противу женитьбы, асе уже 
мною переделано. Я хладнокрозно взвесил выгоды и невыго
ды состояния, ;.зою избираемого. Молодость моя прошла 
шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновение 
живут. Счастья чне не было. и'еяГ de аие dc-**

£es 'Joiti сом curies* Мне за ЗС лет. В тридцать лет 
люди обыкновенно женятся - я поступаю как люк, к вероят
но не буду з том раскаиваться. К тому же я женюсь без упо
ения, без ребяческого очарования. Будущность'является 
мне не в росах, не а строгой наготе своей." (XI7, I5G-I3I). 
Прошлому, как видим, резко противопоставлена шея "общих 
путей", впервые пришедшач в пушкинскую'жизнь, к дом в та
ком жизненном контексте - это и есть "общий путь". Так 
парадоксально идеал Мадонны превратился в идеал хозяйки, 
и эта метаморфоза идеала не прошла бесследно - не отсюда 
ли одна из нитей ведет к последнему пушкинскому кризису, 
из которого напелся лишь самый крайний выход"-7" .

7:хе з 1831 г., из этой новой ценностной системы, ина
че видится Пушкину тот путь, который в какой-то момент, 
показался спасительным. Это новое видение отразилось в 
третьем по хронологии автографе "Легенды", который пред
положительно, но с большой долей вероятности, относится

■■ Счастье -  зш ь па проточенных дорог?,х (55.



к 1831 г. Основания для датировки автографа - качество 
бумаги (такой бумагой Пушкин пользовался в I83I-I832

тг> Г?
гг. ) и пушкинское письмо К .Л .Яковлеву 19 июля 1831г.: 
" . . .  у Дельвига находились готовые к печати две трагедии 
нашего Ктослп и его же И лодский, также и моя Баллада о 
Рыцаре влюблэшю^в^Деву. Не может ли это все она Софы 
Михайловна оставить у тебя. Плетнев и я, мы бы постара
лись что-нибудь из этого сделать." (XI7, 194).'Пушкин 
имеет в виду беловой автограф "Легещш" за подписью. 
"А.Заборскай" (ПД-912), который был послан Дельвигу а 
ноябре-декабре 1829 г. ддя "Северных Цветов на 1830 год". 
Не получив обратно этой рукописи, Пушкин, видимо в 1831 
г., находит а рабочей тетради первый черновик "Легенды", 
переписывает его на отдельный лист и обрабатывает (таким 
образом сегодня мы располагаем двумя не совпадающими бе
ловиками первой редакции стихотворения - ПД-912 и ЯД—221). 
На этом же листе появляется в 1835 г. второй слой правки
- след работы над второй редакцией стихотворения. Вся 
сложность для исследователей состояла и состоит в том, 
чтобы отделить первый слой правки от второго, верно опре
делить, какие изменения следует относить к редакции 1829- 
1831 гг., а какие - ко второй редакции 1835 г. Этот вопрос 
подробно рассматривался в ряде работ, его история излаже
на в статье Р.В.Иезуитоаой^^З  ̂ однакс и на сегодня здесь 
не все решено окончательно. В Большом Академическом соб
рании сочинений, согласно текстологическому решению 
С Л.Бонди, последняя строфа цервой редакции читается:



Но пречистая сердечно 
Заступилась за него 
:Л впустила з царство вечно 
Паладина сзоегс. .

V, iii. iO ~ ;

9'малом Акадзмическом собранна. 'зодготовленнал
Б.Б.ТатгааеЕСнгк, печатается:

Но пречистая, конечно.
Заступилась за н^гс.

3 автографа "ссрдечно".исправлено на "конечно", и трудно 
определить, к какому этапу работы, а значст к к. каког
редакции эго исправление.относится. Фотокопии, с которы- 
:.:и язи пришлось работать, не позволяет сделать окончате
льного вывода, однако склоняют нас в сторону рещенкя
Б.З.Томашевского. И это "конечно"',' отсутствующее б двух, 
автографах 1829 г., представляется дсихологическ:’, значн-
:аым для варианта 1831 г. Ноли., внимательно вслушаться, то 
ощущаешь, что именно это слозцо вносит едва 'уловлкуг 
иронию в концовку стихотворения. Вся история рыцаря рас
сказана кскренке, просто и серьезно (ирония слыша по.к' 
трасту с этим серьезным авторским тоном лишь в словах 
беса в предпоследней строфе - на то он и "лукавый" ), не 
отел с л оз ом ’’конечно" автор тонко отстраняет от еэоя 
героя, как бы снисходительно поддразнивает его, а с кзаг. 
а самого себя. Обретшему счастье и Покой Пушкину уже 
не Слизко тс экстатическое горение, с которым "рыцарь 
бедный" отрокается от всего земного и жертвует себя на



алтарь несбьточной религиозной любви.
X I X

И все-тает из затяжного своего кризиса Пушкин вы
шел не через женитьбу, а более свойственным яоату путем.
По всему видно, что из болдинского заточения ся вернулся 
с обновленной ду®й. Все, что мучило его и тоглило, на
шло разрешение в беспримерно плодотворном болдянском адо- 
хнованнж, было вытеснено ыощнда очищавдим порывом творче
ское анергии. Все страха к страсти последних лет в Болде
не обрела гениальную поэтическую форму - и поэт освободил
ся от их удушающей власти.

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть 
Тяжелое иеяуаит заблужденье 
И укротит бунтупцув страсть.
Дута певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
II top отдаст причастнице своей.

Е.А.Баратынский.
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На этом, однако, не кончается история "рыцаря бедно
го". В 1835 г. Пушкин а четвертый раз вернулся к стихот
ворению, чтобы поставить точку в судьбе героя. Вторая, ' 
так называемая "сокращенная" редакция, долгое время счи
тавшаяся единственной, вошла в состав "Сцен из рылдроких 
врекен" как йесня Фрэнца. Почему Пушкин вернулся к "Ле
генде"? Как вторая редакция соотносится с первой, й вооб
ще является ли она самостоятельной, или это лишь цензур
ная переделка? В чем смысл произведенных изменений и сок
ращений? На все эти вопросы очень разные ответа давали 
исследователи.

Посмотрим вначале, что Пуппшн изменил в первой редак
ции. Автографы отразили два этапа этой работы. Душкин на
шел листок, на котором в 1831 г. было переписано и обрабо
тано стихотворение (ЯД-221), и стал править текст поверх 
правки 1831 г. Он зачеркнул строфы 3, 6 , 7, 8 и 13, затем 
восстановил 6-ю строфу, заменив в ней "Asz VCidter.Фе;. « 
на "А.М .'Й.", и в последней строфе слово "Пречистая" заме
нил на "Деза дивная". в рукописи "Сцен из рыцарских вре
мен" (ПД-&46) было заранее оставлено три пустых страницы 
(492-502), куда и предполагалось вписать "Легенду". Места 
таким образом оставлено столько, сколько нужно для полной 
редакции, и гораздо боладе, чем нукно Для сокращенней. На 
листе 499 посередине сверху, как заглавие, написано "Жил 
на свете", на tea* же листе чуть ниде вчерне набросана 
строфа "Между тем как паладины". Два последних обстоятель
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ства указывают на то , что  текст второй редакции еще не 
был готов в момент работы над "Сценами.однако стихот
ворение было уже как-то оживлено в пушкинской сознании; 
набросок 9-й строфа сделан, похоже, тогда же когда было 
оставлено место в рукописи, т.е. окаю 15 августа 1835 г>-
- этой датой помечена последняя сцена драмы, куда и вхо
дит "Легенда". Вписан беловой текст стихотворения на лио- 
тн 492“502 после 15 августа, "тут же", как считал С.М. 
Бонди*®0. Точных доказательств Для этого "тут хе" нет, 
но вероятно так оно и было - судя по соображениям. психо
логически:.! (во всяком случае, во второй полсакне сентября 
эти лис ты'была уге заняты, о чем свидетельствует порядок 
дальнейшего заполнения тетради). Итак, вторая редакция 
"Легенды" датируется после 15 августа 1835 г..вероятно, 
близко к этой дате.

Переписывая стихотворение с листа в тетрадь, Пушкин 
продолжил работу над ним, некоторые иаменёная' произведя 
в уме, некоторые - на бумаге. Наиболее ■важные из них: 
"набожная мечта" рыцаря заменяется на"сладостную", "Вос
клицал в восторге он" меняется на "Восклицал он, дик и 
рьян", "Без причастья умер он" - на "Как безумец, 'умер 
оя“ . Ужэ переписав "Легенду" в тетрадь, Пушкин в послед
ний момент зачеркивает последнюю строфу, и герой такам 
образом лишается заступничества Небес.

Стихотворение приобретает такой окончательный
вид:
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Жил на свете рыцарь бедный, 
Молчаливый и простой.
С ваду сумрачный и бледный. 
Духом смелый и прямой.

Он ямзл однс задэнье, 
Непоетялное углу.
I' глубоко впечатленье 
3 сердце врезалось ему.

С той поры, сгорев душок. 
Он на женщин не смотрел.
Он до гроба ни с одною 
Молвить слова не хотел.

Он себе на шею четки 
Вместо шарфа навязал,
А с липа стальной решетки 
Ни пред кем не подымал.

Полон чистою любовью.
Зерен сладостной мечте,
ЛшШф̂уш чу О 6
Начертал он на щите.

И в пустынях Палестины. 
Между тем как по скалам 
Мчались а битву паладины, 
Лменуя громко дам. -



i.u»»ew C0C(?uim, Janc^a rose!
Восклицал он, дик e  рьян,
И как гром его угроза
Поражала мусульман.

Возаратясь в свой замок дальний,
Ход он строго заключен;
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он.

СУП, 238-239)

Очевидны серьезные смысловые различия двух редак
ций. Герою первой редакции явилась ̂ Мадонне, он влюбил- 
ся в нее как в женщину, молился и поклонялся ей рели
гиозно, хоть и был безбоиником, и любовь, приравнен
ная к вере, привела его "в  царство вечно" благодаря 
заступничеству Пречистой. Герою "заунывной песни" кран
ца также было видение, однако содержание его неясно. От 
темы любви к Мадонне здесь остается немного: четки на 
шее рыцаря, аббревиатура "А.М.7)." а восклицание 
Сое i an eta fosa. !" рыцарь влюблен, но в
кого? Меняется и характер его чувств. Вместо "Полон 
зерой и любовью, // Верен набожной мечте" (вариант 1331г.) 
во второй редакции читаем: "Полон чистою любовью, // 
Верен сладостной мечте". Исчезает таким'образом главный 
мотив религиозной влюбленности - остается просто любовь. 
Меняется г сам герой, чего исследователи обычно не видят 
и нэ учатызают. В первой редакции он каши был ( "молча
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ливый и простой” - вариант 1831 г .), таким и остается 
на протяжении всего рассказа, в нем есть тихая "набожно
сть" ("тихо слезы лья рекой"), и лишь в бою охватывает 
его восторг, знакомый самому поэту. Во второй редакции 
рыцарь слез уже не льет, он не просветлен своим чувством,
а. напротив, становится "дик и рьян" и умирает "как безу
мец". Характеристика рыцаря в первой строфе не изменена, . 
так что это неистовство появляется в нем после видения, 
которое, наверное, и обезумило его. Те:ла безумия звучит 
резко - ведь именно на этом заканчивается стихотворение. 
Меняется и весь финал: исчезает эпизод борьбы за душу 
рыцаря и мотив заступничества Богородицы, который в пер
вой редакции венчал религиозное оправдание любви.

Как понять эти перемены, так.резко разводящие раннюю 
и позднюю редакции стихотворения? Напрашивается простое 
объяснение, которое было выдвинуто в свое время С.М.Бон- 
ди: "Убирая "кощунственный" сюжет <...>, вытравляя .паже 
религиозные термины и имена, Пушкин., несомненно, пресле
довал цель сделать это стихотворение цензурным, провести
гго в печать"*81. Наверное, такая мысль у Пушкина была, 
но была ли она решающей, определяла ли ход работы? И раз
ве ао*да-нибудь у Пушкина цензурные обстоятельства аяая- 
лг zsnezHSM образом на творческий процесс?

2&ое намечено в другой стать# СЛ Лоял:
" . . .  (карася*, аусдеданаая Дудишь зш ж ятпж  егг-
хотаорэяия, шэла гж тссукв сзарэаази i  йуххвж  этях $ззв- 
хов в драме. Романс асетея зпвйиш и вжгеопзы ■I'patcm г * -



рад ладом той, из-за которой он и вступил на путь, привед
ший его к гибели. Под видом романса о рыцаре, безнадежно 
влюбленном в богородицу, он рассказывает о своей любви к 
недоступной для него со своему высокому социальному поло
жению Клотильде"*®*. Эта мысль развита Р.В.Иезуитовой, 
которая считает, что в новом контексте стихотворение
становится выражением идеи рыцарского служения "даме", 
квинтэссенцией платонической любви со всеми ее рыцарскими 
атрибутами. . .> Мотив любви к богородице, как к вполне 
определенному лицу, отступает на второй план (как бы ухо- . 
дит в подтекст произведения, становится его атарым планом) 
Звделение этого мотива требует внимательного прочтения, 
анализа произведения, тогда как идея рыцарского культа 
"дамы" выступает на первый план, давая события:.! несколько

Т О Оиное освещ ение. Правильность такого подхода не вызы
вает сомнений: песня Франца - это уже яе собственно лири
ка, но "чузая лирика", пользуясь выражением Ст.Рассадина. 
Стихотворение имеет свою функцию в стаете, в судьбе глав
ного героя и, вступая в новые смысловые отношения, само 
наполняется новым содержанием. Эти смысловые отношения я 
это новее содержание интересно проанализирована Ст.Расса
диным. Он приходит к выводу, что Пушкин "пошел <"•.. )> ка 
явную адаптацию своего вершинного творения". По его слонам 
"о богородица в окончательном тексте романса (или, скорее, 
баллады) вообще нет речи” , И дальше: "От Пушкина к Фран
цу не перешел резко оригинальный, неподражаемый, ни на 
что не похожий образ рыцаря, полюбившего мадонну необычной
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любовью. ..у  Картина стала зауряднее к привычнее, при
близившись к балладе Шиллера-Чуковского "Рыцарь Тогенбург", 
герой которой влюблен не в нечто туманное, а в обычную да
му и рада нее идет в бой, ради нее отрекается от мирской
жизни"1®4. Такой взгляд на соотношение редакций был вы
сказан еще о.С.Булгаковым, который писал, что. Пушкин
"чрезвычайно упростил первоначальный замысел. "Бедный Ры
царь" стал символом платонической любви - любви к "прекра
сной даме", и так он воспринят был даяе Ф.Ы.Достоевским.
4 ‘ •'у Вся диетическая острота этого зашсла осталась скры
та и незамечена"1®5. Ст.Рассадин считает, что именно в 
таком прочтении "Легенда" вписывается в "Сцены..." и идей
но, и эстетически: мотив любви к Мадонне был бы здесь не
уместен, да и поэт Франц "не дорос до поэтики зрело
го Пушкина"^.

Несомненно, вторая редакция много ближе к рыцарским 
балладам о неразделенной любви, нежели редакция 1829-1831 
гг. Но такое превращение исчерпывает ли суть переработки? 
Ограничивается ли сшсл новой редакции ее функциональной 
нагрузкой в "Сценах..."? Хочется все-таки поглубже загля
нуть в са:лый творческий процесс превращения, генетически 
рассмотреть вторую редакцию.'

Ст. Рассадин вслед за Аглаей Епанчиной, героиней 
"Идиота", не видит тайны рыцаря во втором варианте "Деген- 
ды". Но Пушкин-то, обрабатывая стихотворение, прекрасно 
помнил, в кого влюблен его герой и с чем было связано для 
него самого это стихотворение в 1829 г. (впрочем, намеки

127



на лвбовь рыцаря к Богородице остаются не только в "гене
тической памяти" второй редакции, но и в самом тексте). 
Предложенное нами прочтение первой редакции требует анало
гичного же анализа ее метаморфозы, то есть анализа "песни 
Франца" кая бывшего лирического стихотворения. Самый факт, 
что глубоко интимное произведение отдается на смех и по
требу, - а Франц поет свою песню по приказу, для увеселе
ния нравственно тупой черни рыцарского звания - самый 
этот факт кажется нал шестом досада, горькой разочарован
ности, отказа от того, чтс некогда было дорого автору.
Быть может, убранные лирические мотивы являются знаками 
понесенных утрат, а изменения в характере и судьбе рыца
ря отражают размышления над собственной судьбой. Такой 
подход ко второй редакции "Легенды" вовсе не оспаривает 
правоты приведенных выше мнений ("цензурного" и "функцио
нального"), а может их существенно дополнить. Пушкин 
вряд ли когда ограничивался одной художественной задачей, 
и потому в пушкинистике простота решений неминуемо оборо- 
чивается упрощения.™, а многослойность истолкований может 
приблизить к истине.

X X X
Песня Франца все же остается стихотворением о любви 

к Мадонне, хотя мотив этот буквально зашифрован: далеко 
не всякий читатель угадает, что надпись *А.М.2>." означа
ет п(\ме 7Лa te r  'bet " , а клич "Lumen Соевиш,
San e ta  rose. !"  содержит в себе символику Богоматери.
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Основной мотив уходит в подтекст, ао сохраняется, и 
главное разлитие двух редакций проходит не здесь. Важнее 
нам кажутся отличил в судьбе героя, в самом его облике, в 
характере чувств. За всем этим стоит ощутимое изменение в 
отношении автора к "рыцарю бедному", новое качество лириз
ма. Можно попытаться объяснить эти перемены исхода из 
внутренней пушкинской ситуации 1835 г.

Начнем издалека.
Исследователи замечали не раз появление темы само

убийства в произведениях Пушкина 1835 г. Первой на это об
ратила внимание А.А.Ахматова, анализируя пушкинскую про
зу. Законченные, по ее мнению, повести 1835 г. "Мы прово
дили вечер на даче...” и "Цезарь путешествовал..." объе
диняются для Ахматовой б некий цикл главной своей темой - 
темой самоубийства и "представляют собою яркое свидетель
ство того, что в это время глубоко волновало Пушкина* 
(сноска: "Свда, вероятно, принадлежит и странный "Стран
ник" Беньяпа, 1835"). Общая проблема двух этих повестей 
определена Ахматовой как ‘'добровольный уход из.жизни 
сильного человека, для которого остаться - было бы равно
сильным потере уважения к самому себе (Ал.Ив.) или подчи
нению воле тирана"-1-^. Повесть "Цезарь путешествовал..."
писалась в ноябре 1835 г . . "Мы проводили вечер на дача...
- раньше (точная дата не установлена). Между ниш, в сен
тябре-октябре создавались "Египетские ночи", в которых, 
через общий для всех трех замыслов рассказ о Клеопатре, 
тенью, me-то ка втором плане, проходит та же тема -
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Ахматова напоминает, что "Клеопатра столь г.й знаменитая 
самоубийца, как и Петроний"18̂ .

Не только пушкинская проза, но и поэзия того ге 
IS35 г. заставляет воспринимать тему самоубийства все
рьез, как необычайно значимую в это время для Пушкина. 
Алматова же подключила к обозначенному црозаическому ря
ду слова из стихотворения "П лководец": "Бросался ты в 
огонь, ила желанной смерти...""Кажется, - писала она, - 
все уже давне согласны с тем, что в этом стихотворении 
Пушкин оплакивает эсли he самого себя, то каксго=то но
сителя истины в растленном одичалом обществе^..'>и не 
находит для такого человека никакого исходя, кроме само-

TOQ
убийства" . Личный подтекст "Полководца" был тонко 
и проницательно раскрыт Н.Н.Петруниной в специальной ста-

телт ъ е .  Там же в параллель к "самоубийственному" мотиву 
"Полководца" исследовательница приводит строки из дру
гого пушкинского стихотворения, написанного с "Полковод
ца” почти одновременно, - "На Испанию родную..." (в неко
торых изданиях печатается под названием "Родрик"):

Он сперва хотел победа,
Там уж смерти лишь алкал,

И кругом свистали стрелы,
Не аасаяся его,
Мимо дротики летали,
Шлема меч не рассекал

(Ш, 384)
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Последним строкам соответствует в "Полководце" восклица
ние "Вотще!” (столь любимое Пушшим и всегда заразитель
но располагаемое в начале стиха). К этому поэтическому 
ряду примыкает еще одно произведение, которое одни иссле
дователи считают наброском к "Родрпку", другие - самосто
ятельным лирическим стихотворением: "Та хе мысль о смерти, 
страстно взыскуемой героем, стала организующим центром 
. . .  фрагмента "Чудный сон мне бог послал...". Настойчиво
сть обращения Пушкина к названной теме вскрывает лирико- 
биографическйй подтекст, присущий всем трем произведениям"
(Н.Н.Петрунина)^. И, наконец, как замечено В.А.Сайтановым,

Т92мотив самоубийства содержит стихотворение "Из А.ШеньеИ А ,
причем Пушкин, переводя Шенье, усиливает по сравнении с

T9Rоригиналок мотив предсмертных мучений, героя . "Полково
дец" и "Из А.Шенье" написаны соответственно 16 и 20 апреля 
1835 г ., "Родрик" и "Чудный со н ..." датируются более прибли
зительно, но тоже весной 1835 г.

Всего этого, кажется, достаточно, чтобы увидеть, что 
по крайней мере с весны до осени 1835 г . Пушкина буквально 
преследуют мысли о самоубийстве. Если прибавить, что в дру
гих произведениях 1835 г. так или иначе, но всегда от первого 
лица, варьируется мысль о смерти - "Ода L 7 I  (Из Анакреона)", 
"Странник", "Пора, мой друг, пора..."194, "Вновь я посетил 
. . . " ,  - то картина открывается весьма красноречивая. Что 
стоит за этим? Ясно, что Пушкин в 1835 году оказался в слож
нейшей ситуации, из которой искал и не ияттупдлг выхода.
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Внешние кон*уул вто* сдтум ш  в целом известны. Пушкин
ские письма 1834-1335 гг. говорят о том, что одни и те. же 
проблемы, сплетаясь в тугой узел, мучают поэта, делают 
жизнь невыносимой. Кризис в отношениях с властью, достиг
ший опасной остроты еще в 1834 г ., осложнен беспросвет
ной и унизительной денежной зависимостью - и все это прямо 
или косвенно, но крепко связано с Натальей Николаевной, с 
ее образом лизни и наклонностями. Ведь и камер-шкерствс 
свое, с которого все началось, Пушкин в дневнике объяснял 
так: "Двору хотелось, чтобы Н. ^аталья^ Н.<йколаевна> 
тэнцовала в Аничкове" (Ш , 318). По письмам Пушкина к же
не видно, что он, любя ее, старался не упрекать ни в чем, 
ко упреки все же прорывались: ” . . .  Вы, бабы, не понимае
те счастия независимости и готовы закабалить себя навеки, 
чтобы только сказали цро вас: Madam e ипе te£€e
eta it decide memt -Co. ScHe A.tt\ m.ew r mi4e du 
Прощай, yriaefamt ичс te ilt  .*  (ХУ, 159) "Так жить Пуш
кин не мог, и такая его жизнь неизбежно должна была кон
читься катастрофой. Скорее нужно удивляться тому, как 
еще долго мог он выносить эту жизнь, состоявшую из бес
конечной серии балов, искания денег, придворной суеты. 
Здесь, конечно, не следует умалять, - как не следует и 
преувеличивать - раздражающего действия правительственно
го надзора, безмыслия цензуры, неволи камер-юнкерства"
(о . С.Булгаков) 195. "Пушкин задыхался"196, попытки уйти

х Вчера на балу госпожа такая-то была решительно 
красивее всех и была одета лучше всех, ОрощайД 
госаожа такая-то (ф р.).
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в отставку и тем разрубать весь узел проблем встречали 
угрожающее раздражение императора, а желание уехать в 
деревню наталкивалось на решительное сопротивление язны. 
Такова в самых общих чертах ситуация 1834 г ., таковой 
она остается и в 1835-м, но вся лирика этого года (как 
и последующего 1836-го) свидетельствует о том, что тра
гедия последних пушкинских лет, приведшая поэта к гибели,
- это прежде всего трагедия его внутренней жизни, хотя 
проблемы внутренние неотделимы от той внешней ситуации, в 
которую Пушкин невольно попал. 0. С.Булгаков писал об этом: 
" . . .  Судьба Пушкина есть, прежде всего, его собственное 
дело, Отвергнуть это, значит совершенно лшить его самого 
ответственного дара - свободы, превратив его судьбу в игра-

ГСПлшце внешних событий" х .
Герой лирики 1835 г. то сам ищет смерти, то предчув

ствует ее близость, и как альтернатива самоубийству возни
кает рядом с темой смерти тема бегства - предсмертного бег-

Т98ства . Тему эту можно понимать буквально - как отраже
ние заветной пушкинской мечты о переезде в деревню из 
"свинского Петербурга". Более важен, однако, ее духовный 
смысл - бегство от мира и всего мирского "к сионским высо
там", стремление к очищению в предчувствии близкой смерти. 
Именно так эта тема звучит в стихотворении "Странник" (26 
июня - или июля - 1835), переложении первых страниц книги 
Джона Беньяна "Путешествие Пилигрима" (1678-1684). Пушкин
ский герой, зная о своей близкой смерти, мечется, подавлен
ный "тяжким бременем" грехов, в поисках пути спасения. Ост-
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рое сознание неготовности к суду толкает его. на побег 
из дома, от хенн и детей,

Дабы скорей узреть - сставя те места, 
Спасенья верный путь и тесные врата.

(Ш, 393)

И интонации "Странника", и весь контекст лирики 1835 г. 
не оставляют сомнений в тем, что стихотворение отражает 
собственный пушкинский кризис, его личные духовные проб
лемы. Д.Д.Благой в статье о "Страннике" показал направ
ление работы Пушкина над текстом Баньяна: Пушкин выбира
ет лишь то, что ему в этот момент созвучно, а в некото
рых случаях существенно меняет и дополняет текст ориги
нала, пропитывая весь стоет особым личностным лиризмом. 
Так, у Беньяна нее происходит во сне, у Пушкина - ная- 
зу; у Беньяна повествование ведется в третьем лице, у 
Пушкина - в первом; у Беньяна герой потрясен чтением 
книги, у Пушкина "тяжкие душевные переживания странни
ка оказываются не навеянными извне, а предстают как 
процесс его собственного духовного сознания"*^. Пуш
кин привносит от себя сравнение героя с прозревшим слеп
цом, с рабом, "замыслившим отчаянный побег" (ср. "Пора, 
мой друг, пора..."), и, что особенно важно, у Беньяна 
нет в композиционно соответствующем месте аналога двум 
последним строкам пушкинского стихотворения, содержащим 
евангельский образ "тесных врат спасенья" (Мф, 7,13-14), 
впрочем, сам этот образ встречается в других местах кни
ги. Все это говорит о том, что Пушкин, как и в других
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подобных случаях, не столько перелагает книгу Беньяна, 
сколько использует ее для создания оригинального лири
ческого произведения, открывающего нрм с пронзительной 
остротой его внутреннюю драму. Очевидно, что именно в 
1835 г. пушкинское и без того критическое положение роко
вым образом усложнилось за счет обострения внутренних проб
лем. Жизнь сделала еще один круг, снова завела в тупик, 

однако если в 1828-1830 гг. речь шла об обновлении жиз
ни, то теперь вопрос встал более остро: о пути спасения. 
Тема пути приобретает теперь иной смысл у Пушкина. Если 
в 1828-1830 гг. в его нравственном сознании пути соответ
ствовали заблуждения прошлого, а дому - праведность новой 
жизни, то теперь, как правило, путь спасителен, и ведет 
он из дома - как символа мирской успокоенности. Странни
ка толкает к побегу метафизическая тревога, тема пути 
теряет уже всякий житейский смысл и наполняется смыслом 
духовным.

В "Страннике" развернут исходный импульс побега, 
стихотворение кончается тем, что герой устремляется на 
поиски пути; в "Родрике" представлен сам путь очищения 
и спасения грешника, который он избирает себе "в раска
янья глубокий" (вариант черновика). Это пушкинское сти
хотворение - вольный, более чем вольный перевод первых 
двух песен поэмы Роберта Саути "Родрик,■последний из го
тов" (1814). Поэма основана на религиозной проблематике 
и проникнута подлинным христианским духом. Это большое 
эпическое произведение в двадцати пяти песнях со сложным
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сюжетом и множеством действующих лиц. У Пушкина сюжет пре
дельно лаконичен и действующее лицо фактически одно - сам 
Родрик, король "готфов". Из обширного сюжета Саути Пушкин 
опять делает пристрастный выбор: первый черновик "Родрика" 
начинается славами "Родриг (Пушкин по-разному писал имя 
короля. - И .С .) спасается в пещере, один. Его сны, искуше
ния." (И, 965). Эта маленькая программа, предваряющая 
стихи, обнаруживает то главное, ради чего, по-видимому, 
Пушкин и взялся за этот перевод. Спасается ведь пушкинский 
Родрик не от преследований, его никто не узнает и нэ пре
следует - "Короля опередила // Весть о табели его". Слово 
"спасается" употреблено в этой записи в его религиозном 
значении, об этом говорит стает, который Пушкин выстраи
вает в своем стихотворении. При этом пушкинский герой сам 
выбирает себе это спасительное одиночество, у Саути же, 
напротив, одиночество Родрика - вынужденное, мучительное 
для него, и он просит у Небес любой другой кары.

Бели в "Страннике", психологизированном по сравнению 
с оригиналом, лирическое начало выражено в переживаниях 
и экспрессивной речи героя, то в "Родрике", хранящем, 
как и "Легенда", связь с балладной традицией, важен и вы
разителен именно сюжет - он и выдает нам суть авторского 
замысла. Эпизоды, выбранные Пушкиным, у Саути составляют 
лишь начало действия, но цри этом пушкинский сюжет завер
шен, отчего меняются смысловые пропорции: эти несколько 
эпизодов и несут на себе всю идейную нагрузку. Сюжет 
в "Родрике" сухой, лирики в нем нет, черновики показыва
ют, что Пушкин убирал психологические подробности, последо-
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вателъно оголяя событийный скелет. Родрик похитил и обес
честил графскую дочь, из-за этого разгорается война, Род- 
рик ищет смерти в баю и не найдя ее докидает поле боя. Е 
черновике говорится об "отчаяньи жестоком" героя, которо
го не берут вражеские стрелы. В беловике вместо отчаяния 
появляется утомление:

Напоследок, утомившись,
Соскочил с коня Родрик...

(Ш, 384)
Это странное утомление посреди боя, определяющее уход и 
дальнейшее уединение героя, перекликается с мотивом утом
ления от жизни в других пушкинских стихах,записанных по 
времени близко к "Родрику":

[БедныйД пахарь утомленный*
Отрешишь волов от плуга 
На последней борозде.

(1Д, 445)
Давно, усталый раб, замыслил я побег...

(Ш, 330;

В последних двух случаях эта усталость лирического героя 
тесно связана с предощущением смерти, то же, по-видимому, 
касается и Родрика. Интересно, что у Саути в бою с героем 
случается совсем другое: он отчаянно юлит Бога о смерти, 
и вдруг на него нисходит религиозное откровение, голос с 
Неба говорит ему о посмертном суде над его грешной душой, 
затем о милости Божьей, душу его пронизает мгновенный
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свет, охватывает священный трепет, который и побуждает 
Радрика оставить поле бея, бежать. Нетрудно увидеть здесь 
мотива, предваряющие еше не написанного "Странника", од
нако в "Родрике" Пушкин опускает этот мемент, как и вооб
ще опускает всякие мотивировки поведения героя, оставляет 
их как бы в подтексте, для себя, а художественную задачу 
свов решает через голый сш ет. Вторая часть в черновике 
озаглавлена "Бегство Родрига". Здесь и дальше Пушкин так 
сильно отходит от Саути, что переводом это назвать уже 
трудно. "С поникшею главою" Родрик пускается в путь. 

Наконец на берег моря 
В третий день приходит он,
Видит темную пещеру 
На пустынном берегу.

В той пещере он находит 
Крест и заступ - а в углу 
Труп отшельника и яму,
Им изрытую давно.

Тленье трупу не коснулось.
Он лежит, окостенев,
Ожидая погребенья 
И молитвы христиан.

Труп отшельника с мояитвай 
(Схоронил] король,
И в пещере поселился 
Над могилою его.
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Он питаться стал плодами 
И водою ключевой;
И себе могилу вырыл.
Как предшественник его.

(Ш. 385)

Как видим, мысль о смерти не покидает Родрика, но 
как альтернатива самоубийству перед ним возникает другой 
путь: бегство, отшельническая жизнь, очищение в аскезе 
и молитве, духовное приготовление к концу. И такой пово
рот сшета является оригинальным пушкинским - у Саути 
и события не совсем так разворачиваются, и другие смысло
вые акценты. Б беловом тексте у Пушкина причины поведения 
Родрика не вполне ясны, в черновике же развернуты мотивы 
покаяния, искупления грехов:

Лень и ночь он бога молит 
День и ночь он слезы льет 
На грехи свои 
Там в раскаяньи глубоком 
День и ночь он слезы льет 
Дань и ночь он бога молит 
О прощении-грехов 
|В сокр<ушении\ глубоком 
День и ночь ое слезы льет 
День и ночь у бога молит 
Отпущение грехов :

(Ш. 96S)



Вся эта строфа зачеркнута Пушкиным, и тема покаяния 
также остается в подтексте, У Саути прямых аналогов этим 
мотивам нет, его герой скорее оправдывается в своих гре
хах, чем кается. Сходно поступает Пушкин и с ночными ис
кушениями терся. В черновиках они развернуты а целые 
картины - королю является его возлюбленная Кава. В бело
вике cava виденья лишь названы ("И  виденьями ночными //' 
Краткий сон его м у т и т ь . , затем их влияние на душу 
Родрика отлилось в строфу, которая выделяется своей ла
коничной экспрессией на фоне остального текста:

Он проснется с содроганьем,
Полон страха и стыда;
Упоение соблазна 
Сокрушает дух его.

(Ш, 386)
Так балладный сгает, подсвеченный черновиком, обнаружи
вает свои скрытые лирико-психологические потенции.

Кая параллель к этим эпизодам рассказа о Родрике 
приходят на память пушкинские стихи, написанные годом 
позже:

Напрасно я бегу к Сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...

(Ш, 419)

Эта и другие параллели баллады с собственно лирикой 
Пушкина последних лет укрепляет нас в убеждении, что за 
"Годриком" стоят реальные события внутренней пушкинской 
жизни. Забегая несколько вперед, отметим еще одну такую
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важную параллель. Она связана со словом "покой", появля
ющимся в конце стихотворения как знак высшей милости, ко
торой удостоен герой:

"Ты венец утратил царской.
Но господь руке твоей 
Даст победу над врагами,
А душе твоей покой"

(Ш. 386)
Тут вспоминаются правде всего "Пора, мой друг, пора..." 
("Покоя сердце просит...", "На свете счастья нет, но есть 
покой и воля") и "Чудный сон..." ("Успокой меня, творец..."). 
Конечно, это слово означает не успокоенность обэденную, 
но высший покой, даваемый чистотою души, и вечный покой 
смерти.

Итак, вторая часть "Родрика” рассхазывает о том, как 
гэрой ступил на трудный путь христианского аскетизма.
Третья часть псдвсдит итог этого пути:

Но отшельник, чьи останки 
Он усердно схоронил,
За него перед всевышним 
Заступился в небесах.

Ш, 386)
Как не услышать здесь отголоски последней строфы "Легенды": 

Но пречистая сердечно 
Заступилась за него 
И впустила в пэрство вечно 
Паладина своего.
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Еда ДЛ.Якубович в статье об источниках "Легенда" отме
тил, что "мотив заступничества здесь <\. словесно край
не близок эпилогу "Легенды", особенно в местах, далеких

олл
от Саути" . У Саути этот мотив если и заучит, то очень 
слабо, совсем не так, как у Пушкина. Герою в сновидении 
является не отшельник, а мать его, которая предсказывает 
ему будущее. После этих развернутых предсказаний, в конце 
пространного внутреннего монолога Родрика мелькает фраза, 
отдаленно соотносимая с пушкинской строфой: "И все звучал 
в его ушах тот голос, который просил о нем Христа". Эта 
фраза буквально тонет в многословных рассуждениях автора 
и героя. У Пупкина мотив заступничества вынесен в отдель
ное действие, и на фоне общей лаконичности баллады очевид
на его значимость для сюжэта.

Пушкин, отходя от Саути, выстраивает свой оригиналь
ный станет: герой, ступивший на путь христианского аске
тизма во спасение души своей, вознагражден Богом за своя 
духовные борения; хоть и плохо удается ему борьба с "лука
вым", но уже за само усердие грехи ему отпущены, его путь 
оправдан и признан Небесами. С важности именно такого 
финала свидетельствуют настойчивые, на редкость тщатель
ные разработки его в черновике: строфа о заступничестве 
нащупывается в десятках вариантов, здесь подчеркнуты 
мотивы усердных молитв и Божьей милости и видно, что ав
тор глубоко сопереживает герою, называет его "страдаль
цем", "несчастным". В беловике от всего этого остается 
совершенно сухая строфа. Пушкин опять снимает мотивиров
ки и эмоции, оставляет только действие, только результат.
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Поэтика "Родрика" не экспрессивная, как в "Страннике", 
а лаконичная, аскетическая и этил аскетизмом своим как 
бы соответствующая главной теме стихотворения.

В сновидении открывается Родрику воля Небес:
И вещал ему угодник:
"Встань - и миру вновь явись.

Ты венец утратил царской,
Ко господь руке твоей 
Даст победу над врагами,
А душе твоей покой".

Пробудясь, господню волю 
Сердцем он уразумел,
И, с пустынею расставшись,
Е путь отправился король.

(Ш, 386)

Герой переживает новое рождение, получив благословение 
Небес, он встает на новый путь. В такой концовке усмат
ривается некоторая параллель с "Пророком": "Встань - и 
миру вновь явись" - "Восстань, пророк...", " . . .  Господ
ню волю // Сердцем он уразумел..." - "Исполнись волею 
моей...". Герои обоих стихотворений после откровения 
покидают пустыню, возвращаются в мир во. исполнение 
Божьей волк - и эта параллель не кажется случайной в 
замысле "Родрика": если в "Пророке" высшее религиозное 
оправдание получает путь творчества, то в "Родаике" -
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путь традиционно-хрис тианский.
Уточнение замысла "Родрика" путем подключения чер

новиков и сравнения с английским источником подводи? к 
выводу, странному лишь на первый взгляд: на материале 
эпической поэмы Саути, под видом испанской баллады Пуш
кин создает своеобразное стихотворное житие, выдержан
ное в христианском духе. Налицо ряд его традиционных 
сюжетных элементов: грешная жизнь героя в миру, бегство 
в осознании своей греховности, уединение в пустыне, по
каяние, аскеза, пост и молитва, борьба с бесом, с ис
кушениями плоти, чудесное видение угодника, обретение 
хоть и не святости, но покровительства Небес (у Саути 
Родрик становится священником), и возвращение в мир. 
Убирая индивидуализирующие подробности, Пушкин придает 

сюжету обобщенное значение, воплощает в нем свои сло
жившиеся к 1835 г. представления о эфистианском пути 
спасения.

На рукописи "Родрика" набросан редкой красоты ри
сунок ангэла с мечом^^. Вспоминаются, конечно, ангелы 
с пламенным мечом из черновиков "Воспоминания" и рису
нок пламенного меча в автографе этого стихотворения. Мы 
писали, что этот образ символизирует Бояий гнев и воз
мездие за грехи. И понятно, почему ангел с мечом появля
ется вновь - в автографе "Родрика"; стихотворение свя
зано с теми проблемами, которые волновали Пушкина в 
1826-1830 г г ., когда писалось "Воспоминание", и которые 
е ада большей остротой встали перед ним в 1835 г ., ког-
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ям писался "Родрик". Вот тохда-то, видимо, *  всдомпи  
Пушкин свое давгаш легенду о "рыцаре бедном", удосто
енном Царствия Небесного за необычную любовь. Кокет 
быть, это стихотворение прюшю ему на память еще в кар
те, во время работа над "Путешествием в Арзрум". Тоща 
Пушкин заново пережиллето я осень 1829 г ., г а  течете 
"Путешествия..." появляется упоминание крестовых похо
дов и выражение "бедные рыцари". Ворочен, связь "Леген- 
ды "с творчеством 1835 г. более глубокая, смысловая, 
это подтверждается при сравнении нервов редакции "Ле
генда" (вторая еще не создана) и "Рсщркка".

Строфы о заступничестве в двух стихотворениях? 02 

сходны не только по содержанию и месту в стаете, но и 
ритмически, синтаксически, интонационно» Почти иден
тичный интонационный рисунок двух этих строф предопре
делен общим для них четырехстопным хореем в его непсл- 
ноударной, пеоничвской разновидности; разница лишь в 
том, что "Родрик" напиоан белым стихом, а "Легенда" - 
рифмованным. Этот хорей в "Легенде", как ухе писалось, 
связан не столько с "балладностью", сколько о темой 
жизненного пути. То же можно отнести и к "Родрику".
Два эти стихотворения - это, условно говоря, два со
вершенно различных жития с приншшиалъно разными по
нятиями о святости и путях спасения. В "Легенде" пред
ставлен путь, подчеркнуто несовпадающий с традиционно- 
христианским: герой-безбожник приобщается к вечной 
жизни через свою дерзновенную любовь. В "Родрике", 
напротив, любовь короля гибельна, она приносит беда

145



х его  возлюбленной, и его народу, г  ему сам ой ;. А спаса

ет героя лишь п уть христианский, канонически-житийный - 

п уть аскезы . До-вцдимоцу два пути ахи были внутренне соот

несены Пушкиным -  и он отдал мотив небесного заступниче

ства новому своему герою.

Эха соотнесенность подкрепляется рядом других пере

кличек в  двух стихотворениях. Ода героя - храбрые веяте 

л я , оставившие поле брани ради жизни в  строгом' уединении, 

оба проводят дни и ночи в  молитвах, обоих в  разные момен

ты жизни посещает чудесное видение, определяйтее их даль

нейшую суд ьбу, вж и зн ь обоих вторгается бес -  искуш ает. 

Родряка и претендует на душу рыцаря в "Л егенд е". Есть и 

словесные совладения:

Он в  уяннии проводит 

... Дни и ночи недвижим.

Устремив глаза на море,

Поминая старину.

"Родрик" (Щ, 386)

Проводил он целы ночи 

Перед ликом ‘пресвятой,

Устремив к  ней скорбны очи.

Тихо слезы лья рекой.

"Л егенд а", вар . 1831г.
(Ш, 162)
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В черновике и о Родрике сказано: "День и ночь он слезы 
льет” (Ш, 969 ). На фоне этих перекличек тем более ощу
тимы принципиальные смысловые различи "Легенда" и "Род
рика" .

Может быть, "Легенда" была в сознании Пушкина и тог
да, когда писался "Странник", - в ише или иоле 1835 т. 
Интересная, хотя и зыбкая, опосредованная связь устанав
ливается между этими стихами. Выше писалось, что от "Ле
генды" нити тянутся к Жуковскому, и в частности к песне 
"Путешественник". А "Путешественник" - это перевод балла
ды Шиллера "Пилигрим", которая, в свою очередь, является 
кратким и вольным переложением все той же книги Беньяна 
"Путешествие Пилигрима", на которую Пушкин опирался, со
здавая "Странника". Этот круг замкнулся не случайно, а 
вследствие тех глубинных проблемных связей, которые опре
делили актуальность "Легенды" для Пушкина в 1835 г.

И вот в августе, во время работы над "Сценами из ры
царских времен", а точнее, чуть позже - Пушкин создает 
вторую редакцию стихотворения. Пожалуй, это уже новое 
произведение о новым смыслом. Его герой по-прежнещр влюб

лен в Мадонну, однако этот мотив так зашифрован, что все 
стихотворение получает некоторую двусмысленность. Как Оы 
и не очень существенно, кто является предметом любви ры
царя - Царица Небесная или зеглная женщина: это.не опреде
ляет ни характера самого чувства, ни судьбы героя. Идея, 
небесного брака уходит. Любовь рыцаря уже не приравнена-



ется к религиозному пути. Исчезает соответственно и те
ма ночных молитв с тихими слезами и таким образам утра
чивается существенные черты в неповторимом облике преж
него героя. Он теряет свое красивое своеобразие и ничем 
не отличается от всякого безнадежно влюбленного. Более 
того, любовь его не просветляет, это скорее помрачение, 
от которого рыцарь становится "дик и рьян" и умирает 
"как безумец". "Безумец", пожалуй, здесь наиболее важное 
слово; в любовных стихах молодого Пушкина слова "безумие", 
"безумный" часто встречаются как синоним или эпитет са
мой любви: "страшное безумие любви", "моей любви безум
ное волненье", "ран любви безум ной."лю бви безум
ную тревогу" - примеры могут быть умнозкены. Эта харак
терная "безумная" любовь, мучительная страсть господст
вовала в лирике Душкина вплоть до 1829 г ., когда в трех 
стихотворениях - "На холмах Грузии...", "Легенда", "Я 
вас любил..." - отразятся новый нравственный опыт поэта.
И вот теперь, а новом варианте "Легенды" герою придано 
обычное любовное безумие взамен прежней "набожной мечты". 
Изменился авторский взгляд, на героя и его любовь к Мадон
не, и тут особенно красноречива история Последней стро
фы о заступничестве. Пушкин сначала хотел ее оставить и 
начал дорабатывать. Среди вариантов предпоследнего сти
ха ("И впустила в царртво вечно...") появляется олово 
грубоватое, неуместное в таком контексте: "Водворила в 
царство вечно". Это "водворила" уж слишком откровенно
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обнаружило бы авторское пренебрежение к герою к ко всей 
ситуации, г Пушкин отказался от этого варианта, восста
новил первоначальный вид строфы и переписал все стихот
ворение набело в тетрадь, на пустые листы, оставленные в 
тексте. "Сцен...". К последнему этапу работы над "Леген
дой" относится важное творческое решение: Пупкин перечи
тал стихотворение в его новой редакции - и уже в белови
ке зачеркнул эту последнюю строфу. Безумие рыцаря оказы
вается ему последний приговор ал: "царства вечна" герой не 
удостоен, и судьба его ограничена земным кругам.

Таким образом из стихотворения исчезает его главная 
идея - религиозное оправдание любви. Любовь героя не 
освящена Небесами, жизнь обессмыслена, г душе его нет 
спасения. Тот путь, который когда-то, пусть и ненадол
го, показался Пушкину спасительным, теперь, в 1835 г ., 
расценивается как путь безумца. Небесное заступничест
во отнято у рыцаря и отдано другому герою - грешнику, 
но христианину, который ступил на очистительный отшель
нический путь. Выявление связей второй редакции "Леген
ды" с "Родряком"'и "Странником" позволяет увидеть* что 
работа Пушкина по пересозданию стихотворения отражает 
важный этап его внутренней, духовной работы, тот этап, 
который впоследствии определит проблематику каменноост
ровского цикла 1836 г.

1987 - 1969
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относится предположительно к 1831 г . Поэтому здесь и да
лее, кроме оговоренных случаев, цитируется не привычный 
текст стихотворения, начинающийся со слов "Жил на свете 
рыцарь бедный...", а вариант белового так называемого "биб
лиотечного" автографа 1829 г. (ЦЦ-912), подготовленный Пуш
киным к печати. В Большом Академическом собрании, для кото
рого текст стихотворения готовил С.М.Боцди, этот вариант 
вообще не воспроизведен в цельном виде, хотя Душкин имен
но его намерен был публиковать в "Северных цветах" на 
1830 год (рукопись, видимо, не прошла цензуру, впоследст
вии затерялась, и потому Пушкин вернулся к черновику и за
ново обработал его). "Библиотечный" автограф обнаружен и 
научен Л.Б.Модзалеаским,см. его статью: Новый автограф 
Пушкина. "Легенда" 1829 г. // Душкин и его современники. 
Вып. SB-33.) JL , 1930. С. 11-16.
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8. Сумцов Н.Ф. Романе "Ira  на свете..." // Харьков
ский Университетский сб. в память А.С.Душкина
( I? 99-1899). Харьков, 1900. С. 158-162; Гофман МЛ. "Яве 
на свете рыцарь бедный.-." // Неизданный Пушкин: Собрание 
А.Ф.Онегина. М.; Иг., 1923. С. XI3-I20; Фрид Г.Я. Исторю 
романса Пушкина о бедном рыцаре // Творческая история.
М., IS27. С. 92-123; Еудзий Н.К. К истории сшета роман
са Пупкина о бедном рыцаре // Пушкин: Сб. второй. П.;
1 ., 1930. С. 143-158; Бонда C Ji. Стихи о бедном радаре/У 
Язв. АН СССР, отд. обществ, наук. 1907. *  2-3. С» 659- 
677; Якубович Д.П. I )  Трагедия В.Скотта "Доы Аснеяов" и 
пушкинский ро/ланс о рыцаре бедном // Сб.статей к сорока-» 
летип ученой деятельности акад. А.С.Орлова. Л ., 1934.
С. 449-458; 2) Пушкинская "легенда" о рыцаре бедном // 
Западный сб. I .  М.; Л ., 1937. С. 227-256: Иезуитова Р.В. 
"Легенда" // Стихотворения Пушкина I820~I83Chx годов: 
История создания и идейно-худ оасественная проблематика.
Л ., 1974. С. 13Э-Г76.

9. Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830). 
М., 1967. С. 446. Эта мысль повторена в статье: Строганов 
М.В. Пушкин п Мадона // А.С.Пушкин. Проблемы творчества: 
Межвузовский тематический сборник научных трудов. Калинин,
1987. С. 26.

10. Лит. наследство. М.; Л ., 1952. Т. 58. С. 85.
11. Там же. С. 86.
12. СЛ.^ш бах считает, что 23 декабря - дата разго

вора Пушкина с кем-то из друзей о предполагаемом путеше
ствии: Громбах с.М. К истории стихотворения "Поедай, я 
готов..." // Воцр. лит. 1983. № 4. С. 204-210. Однако 
главное в атом стихотворении - не тема странствий, а те
ма бегства от безнадежной любви, от "гордой, цучительной 
девы", и логичнее связать датировку имение с этии.

13. Арапова АЛ. Н.Н.Душкина-Ланская // Новое время. 
1907. 'Л II409. С. 7.

14. Вяземский П.П. Александр Сергеевич Душкин.
1826-1837. // А.С Лушкин в воспоминаниях современников:
В 2 т. М., 1985. Т.2. С. 186-187.
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15. Тексты Пушкина, кроме специально оговоренных 
случаев, цитируются по изданию: Пушкин А.С. Поли.собр. 
соч. М.; Л ., 1997-1959. Тон к страница указываются в 
скобках после цитаты.

16. А.С.Пушкин в воспоминаниях современников . . .
Т.2. С. 53.

Г7. Декабристы на поселении: Из архива Якушиных.
М., 1926. С. 144.

18. Арапова А.П. Указ. соч. С. 7.
19. А.С.Пушкин в воспоминаниях современников...

Т.2. С* 237.
20. См.: Беляев М.Д. Наталья Николаевна Душкина в 

портретах и отзывах современников. Д., 1980.
21. Пушкин А.С. Письма к жене. 1 ., 1987. Между 

о. 32 я с. 33.
22. Цявловскач Т.Г. Рисунки Пушкина. М., 1963. С.275.
23. 0(5 этой картине см.: Павловский М.А. Стихотворе

ние "Мадона" // Цявловский М.А. Статьи о Пушкине. М.,
1962. С. 396-403; Кока Г.М. Пушкин перед мадонной Рафаэля 
// Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л ., 1967. С.38-43.

24. А.С.Пушкин в воспоминаниях современников... Т.2. 
С. 183.

25. Смирнова А.О. Записка. Спб., 1895. Ч. I .  С. 340. 
Большая часть "Записок" является, как известно, плодом вы
мысла Н.О.Смирновой, однако в данном случае на них можно 
сослаться, так как этот эпизод зафиксирован также П.А.Вя
земским в А.О.Россетом.

26. А.С.Пушкин з воспоминаниях современников...
Т. 2. С. 151.

27. Вяземоки! П.П. Собр.соч. Спб., 1893. С. S32.
28. А.С.Пушкин в воспоминаниях современников...

Т. 2. С. 152.
29. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-183? гг. М.:

Л ., I960. С. 140.
30. Буковский В.А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л ., I960. 

Т.4. С. 516.
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31. Пушкин А.С. Пиоьаа / Под ред. * с пряют. Б.Л. и 
Л.Б.МОДзал1бВСККХ. М.; Л ., IS28. Т. 2. С. 447*

32. А,С.Пушкин в воспоминаниях современников... Т. 2. 
С. 244.

33. Ш т. по: Беляев М.Д. Наталье Николаевна Пушкина...
С 46.

34. Таи «в. С. 48.
35. Ленц В.Ф. Приключения лифдяндда вНетербурге // 

Рус. архив, 1878. Кн. I .  С. 454.
36. А.С.Пушкин в воспоминаниях сшремвнников... Т. 2. 

С. 336-337.
37. Ленц В.Ф. Приключения лифдяшща . . .  С. 442.
38. Анненков Я J3. Материалы для биографии А.С.Дунпси- 

на. М., 1964. С. 257-258.
39. А.С.Цушкин в воспоминаниях современников... Т. 2. 

С. 103-104.
40. Там га.
41. Здесь еще не найдено единое текстологическое 

решение: С.М.Бовди относит этот вариант к работе над вто
рой редакцией "Легенды" (Ш, 736), во более правильиш ка
жется относить его к нервов редакции, как это сделано 
Б.В.Тгаашевским в Малом Академическом собрании сочинений 
(4-е изд. 1 ., 1977. Т. 3. С, 114).

42. Гершензон М.О. Мудрость Душкина. I i . t 1919. С. 130.
43. Иезунтова Р.В. "Легенда"... С. 157-160.
44. Рус. архив. 1881. Кн. 2. С. 498 (запись ШИ.Барт&-

неова).
45. Пушкин А.С. Письма... Т. 2. С. 345.
46. Об этой си.: Майков Л.Н. Знакомство Пушкина с

семейством Ушаковых (1826-1830) // Майков Л.Н. Цушкин.
СПб., 1899. С. 355-377.

47. А.С.Душкин в воспоштаниях ссвременниксв...
Т. 2. С. 275.

48. Есть в альбоме и еще чьи-то рисунки, однако для 
нашего сокета они не важны.

49. Зфрос А. Рисунки поэт. П ., I9S3. C. 384.



50. 21 сентября - наиболее вероятная дата встреча 
Пушкина с Ушаковыми после кавказской поездки, эта» дней 
помечено его посвящение на экземпляре "Стихотворений 
Александра Пушкина", подаренном Упиковым. 12 октября 
Пушкин уехал из Москвы.

51. Эфрос А. Рисунки поэта... С. 386.
52. Пайков Л.Н. Знакомство Пушкина... С. 374-375.

Сюжет с большими ногами, видимо, объясняется так: сестры 
Ушаковы осмеивают новую избранницу Пушкина и напоминают о 
прежней избраннице - А.Олениной, которая отличалась ма
ленькими ножками, очень привлекавшими Пушкина. Обыгрывает
ся здесь одновременно и непостоянство поэта, и внешность 
Натальи Николаевны.

53. Рукою Пушкина. М .; Д., 1935. С. 398.
54. Майков Л.Н. Ейакомство Пушкина..,. С. 375.
S3. Впервые ва возможную связь "Легенды" с песнопе

нием обратили внимание Э.Г.Герштейн и В.Э.Вацуро, указав 
на печатный источник, из которого оно могло быть известно 
Пушсицу - книга В.Ваккенродера и Л. Тика ”06 искусстве и 
художниках. Размышления отшельника, любителя изящного" 
(1814) в переводе С.Шевырева, 3.Титова и Н.Мелмунова 
(1826): Герштейн Э .Г ., Вацуро В.Э. Заметки А.А.Ахматовой 
о Пушкине // Временник Пушкинской комиссии: 1970. Л.,
1972. С. 43.

56. Си. об этом: Куйкова Р .Г. Портрет Натальи'Иванов
ны Гончаровой // Временник Пушкинской комиссии: 1972. Л ., 
1974. С. 122-124.

57. Иезуитова Р.В. "Легенда"... С. 160.
58. Воспроизведено в кн .: Павловская Т .Г. Рисунки 

Душкина... С. 113.
59. Все, что касается этого рисунка, подсказано

нам А.И.Фрумкиной. Пользуемся случаем поблагодарить ее за 
неоценимую помощь в работе над пушкинскими рукописями.

60. Дон-жуаяский описок и серия рисунков датировались 
по-разному. Предлагаемое здесь понимание их смысла под
тверждает правильность датировки Т.Г.Цявловской, относившей 
список и рисунки к осеннему пребыванию Пушкина в Москве
в 1829 г. (21 Сентября - 12 октября), - см.: Рукою Пупки
н а ... С. 682, 684.

154



61. Связь монашеского автопортрета о Гончаровой под
тверждается (хотя в с другим акцентом) семейным предани
ем Ушаковых: "Маменька Карса", как известно, долго держа
ла влюбленного поэта на вскус»* в. по свидетельству
Н.С.Киселева, Пушнин намекал на это испытание, когда в 
альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой рисовал себя обла
ченным в монашескую рясу в клобук” . - Майков JLH. Знаком
ство Душкина... С. 375. Т.Г .Павловская, предлагая своп 
интерпретацию автопортрета, также допускает, что "тут 
намек на неудачное сватовство к Н .Н .Гончаровой". - 
Руксю Пушкина... С. 684.

62. Пушкин в его совремвннвкн. I . ,  1928. Вш . 37.
С. 152.

63. А.С.Проста в воспоминаниях современников... Т. 2. 
С. 149.

64. Модзалевский Б Л . Пущин. JL , 1929. С. 352.
65. Сдварь языка Пушкина: В 4 т. П ., 1956. T.I.C.72.
66. Новое время. 1907. й II409, С. 7.
67. Павлищев Л.Н. Воспоминания об А.С.Пушкине. М., 

1890. С. 210.
68. Рус. архив. 1881. Ен. 2. С. 497-498.
6Э. А.С.Пупкин в воспоминаниях современников...

Т.2. С. 150.
70. Там же. С. 149.
71. Модэалевсквй Л.Б. Новый автограф Пупквна... С.15.
72. Иезуитова Р.В. "Легеада"... С. 160 (сноска).
73. Там же. С. 156.
74. А.С.Пушкин в воспоминанвях современников.. .

Т. 2. С. 116.
75. Саддомирская В.Б . Рабочая тетрадь Цушвна 1828- 

1883 гг. (Щ  *  838). (История заполнения) //Пупасан: 
Исслед. и материала. Л ., 1982. Т. 10. С. 264. Характерна 
и по-своему ’ правильна" ошибка М. 0. Героев зона, котохий 
не знал о существовании двух черновиков "Бесов" 1829 г .
и потому недоумевал, откуда поднялись свег я  вьюга в сти
хах, помеченных 7 сентября 1830 г . На этом недоумении 
и построено его прочтение "Бесов" // Гертензон M.Q. Муд
рость Пушкина... С. 1Э0-133.
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76. Московские ведомости. 1829. Л» 81-91.
77. Второй черновик "Бесов" расположен на лл. 1212- 

122 арзруаско! тетрада. Оа несомненно является развитием 
первого наброска "Бесов” , то есть напасая позже. В набро
ске 838 тетради тема едва намечена, ни одна строфа не за
вершав - Пушкин лилъ фиксирует здесь первый "приход" сти
хотворения. Черновик 841 тетради более развернутый, он 
продолжает и разрабатывает найденную тему, первая строфа
в ней приобретает тот окончательный вид, в котором она 
войдет в боадинский беловик 1830 г. Однако этот второй 
черновик датируется Я.ЛЛевкович второй половиной сентяб
ря, то есть до черновика тетради 838. Исследовательница 
пишет: "Строки "Бесов" (первые 23 строки со множеством 
вариантов) окружают "Стрекотунье" - она размещена между 
наброском поэш и "Стрекотуньей" и ниже "Стрекотуньи", 
т .е ., суда по положению в тетради, строки "Бесов" писа
лись явно после "Стрекотунья". На л. 121 об. "Весы" не 
поместилась, а Пушкин дописывает их на левом поле л .122, 
перпендикулярно к тексту стихотворения "Здравствуй, Дав". 
Это показывает, что "Бесы" (как и "Стрекотунья") появились 
в тетради, жосда лист 122 уже был занят стихотворением 
"Здравствуй, Дон” , а лист 121 - перебеленныш строфами 
"Странствия", т.е. между серединой сентября, когда Пушкин 
набрасывал а тетради черновые строки "Дона", и 2 октября, 
когда он принялся за "Странствие". " Левкович П.Л. Рабо
чая тетрадь Пушкина ПД Jt 841 (история заполнения) // Пуш
кин: Исслед. в материалы. Л ., 1966. Т. 12. С. 258.

Цы выписали это длинное р а ссуж д е н и е  не только для 
того, чтобы опровергнуть предлагаемую здесь конкретную 
датировку второго черновика "Бесов",но и для того, чтобы 
коснуться общего вопроса о принципах датировки пушкинских 
текстов. Датировка по положению в тетради, как известно, 
самая надежная в наглядная. Но анализируя в состав тетра
ди, и графическую структуру отдельного листа, следует пом
нить, что перед нами не просто текст, а рукопись поэта 
где правит не обыденная логика, а "вольная прихоть* вдох
новения, психология творца. Набрасывая черновые варианты
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первых строк стихотворения, Пушкин концентрировал их во
круг найденной оси, а потому лепил на развороте листов 
122 и 1212, не переворачивая страницу. Был ли занят к 
этому времени л. 121 - совершенно неважно, и нельзя на 
этом строить датировку. Черновые обрывки, для которых 
еще не найдено место в стихах, держатся лишь у эпицентра, 
в отличие от беловых строф, которые можно записывать где 
угодно - они держатся своей цельностью, завершенностью.
Но если принять логику Я.Л.Лавкович, то по ней сле
дует, что черновики "Бесов" и "Стрекотуньи" появились в 
тетради после, а не до 2 октября (в рассуждениях исследо
вательницы пространственные споры спутались с временными). 
К тому же нельзя не учитывать, что "Стрекотунья" - "дере
венское" стихотворение, так же как "Бесы" - "дороаное".. 
Оба черновика возникли не в Москве, а в тверской поездке.

78. Сувдвв Н.Ф. Романс "Жил на свете..." . . .  С .160-
161. 79. Демидов Н.0?Сценах из рыцарских времен" А.С.Пуш
кина. Спб., 1900. С. 6.

80. Якубович Д.Л. Пушкинская "легенда"... С.227-256.
81. Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческий эво

люции В.А.Жуковского. Томск, 1985. C.I4I-I49.
Р.В.Иезуитовой замечено, что стихотворение Буковско

го "Монах" (1808), в котором тоже как-будто бы речь идет 
о видении, "содержит целый ряд сюжетных ситуаций, близ
ких к пушкинской "Легенде". (Иезуитова Р.В. "Легевда"... 
С. 170, сноска). Герой стихотворения, монах, однажды 
"прекрасную узрел” и воспылал к ней страстью. В отличие 
от стихов Жуковского о "таинственном посетителе" и в от
личие от "Легенды", здесь так и не ясно, был этот призрак 
земной женщиной или небесным существом. Для понимания 
"Легенды" принципиально важно, что влюбленность рыцаря 
имеет духовный характер, чего нельзя сказать о герое 
1уковского. Он снедаем страстью, и эта страсть вступав! 
в противоречие с монастырской хизныо, тогда как затворни
чество пушкинского рыцаря есть путь его служения возлюб
ленной. Так что по своей сути "Монах", как нам кажется.



имеет не слишком тесное отношение к "Легенде", несмотря 
на сюжетное совпадение.

82. Жуковский В.А. Эстетика и критика. М., 1985.
С. 308-309.

83. Об атом см.: Канунова Ф .З ., Янушкевич А.С. Свое
образие романтической эстетики и критики В.А.Гуковского 
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