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«Всяк следует своей природе». 
А.С. Пушкин

Письменное обращение дво-
рянина Александра Сергееви-
ча Пушкина об освобождении 
из ссылки и личное обязатель-
ство перед императором были 
переданы Николаю Павлови-
чу Романову. Одновременно с 
его обращением свой поход по 
властным кабинетам Петербурга 
с ходатайством об освобождении 
племянника из ссылки совершил 
в первой половине августа 1826 
года Василий Львович Пушкин. 
Просьбу поддержали все, к кому 
он обращался. 
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После коронации на трон 
царя 22 августа (3 сентября) 
1826 года Николай I вынужден-
но отреагировал на многочислен-
ные обращения. В канцелярию 
барона Дибича на исполнение 
поступило его личное распоря-
жение. В предписании давалось 
задание по срочной доставке из 
Михайловского поместья Псков-
ской губернии в Москву дворя-
нина А.С. Пушкина: «...В своём 
экипаже свободно, под надзором 
фельдъегеря, не в виде арестан-
та». В резиденцию псковского 
губернатора с засекреченным 
предписанием, датированным 31 
августа 1826 года, из Москвы 
вечером 3 сентября прибыл цар-
ский офицер-фельдъегерь И.Ф. 
Вальшем. Псковский губернатор 
генерал-майор Б.А. фон Адеркас 
сразу же направил А.Н. Пещу-
рова сопровождать жандарма в 
Михайловское поместье к ссыль-
ному дворянину А.С. Пушкину.  

За окном комнаты дома 
Ибрагима Ганнибала была ночь. 
Его правнук Александр Пушкин 
в доме отсутствовал. Он гостил 
в Тригорском в семействе Оси-
повых. В одиннадцать часов он 
вернулся к себе домой в Михай-
ловское. Во дворе дома у крыль-
ца в темноте его ждала Арина 
Яковлева. Она с тревогой в голо-
се сообщила, что в зале его ожи-
дают жандарм и псковский гу-
бернатор. Александр Сергеевич, 
выслушав Арину Родионовну, 
вместе с ней зашёл в свою ком-
нату. Здесь он собрал со стола 
все бумаги и бросил их в печь. 

Наблюдая за ним, женщина рас-
плакалась навзрыд. Александр 
Сергеевич, скрывая волнение и 
тревогу, успокоил её словами: 
«Не плачь, мама, сыты будем; 
царь хоть куды ни пошлёт, а 
всё хлеба даст». 

Испепелив все свои бумаги 
в огне, Александр Пушкин вме-
сте с заплаканной крестьянкой 
зашёл в зал. Здесь его ждали 
поздние и нежданные посетите-
ли. Благосклонно настроенный 
к нему гражданский губернатор 
А.Н. Пещуров о главной причи-
не приезда жандарма в Михай-
ловское не знал. Алексей Ники-
тич, со слов самого Вальшема, 
знал только об одном: офицеру 
поручено доставить дворянина 
А.С. Пушкина в Москву. Сбор 
в дорогу происходил неторопли-
во и в полной тишине. Фельдъ-
егерь, прервав её, стал торопить 
дворянина со сбором и выездом.

Александр Сергеевич по-сво-
ему отреагировал на его требо-
вания. Под предлогом того, что 
забыл в Тригорском свои писто-
леты, он на короткое время от-
срочил отъезд. За это время он 
предупредил П.А. Осипову о 
своём вынужденном отъезде в 
Москву в сопровождении жан-
дарма. После этого, прихватив 
с собой наличные деньги, наки-
нув на плечи воинскую шинель, 
ссыльный дворянин А.С. Пуш-
кин вместе с губернатором и 
фельдъегерем выехал в направ-
лении Пскова. В Тригорском 
П.А. Осипова в свой календарь 



записала: «В ночь с 3-го на 4-е 
число прискакал офицер из 
Пскова к Пушкину, и вместе уе-
хали на заре». 

Прасковья Александровна 
и её дочери хорошо запомни-
ли свою тревогу за увезённого 
в Москву Пушкина. События 
тех дней с их слов в свой очерк 
«Прогулка в Тригорское» за-
писал М.И. Семевский. П.А. 
Осипова ему рассказала о том, 
что «1 или 2 сентября 1826 года 
Пушкин был у нас; погода сто-
яла прекрасная, мы долго гуля-
ли; Пушкин был особенно весел. 
Часу в одиннадцатом вечера 
сёстры и я проводили Пушки-
на по дороге в Михайловское. 
<...> Вдруг рано, на рассвете, 
является к нам Арина Родионов-
на, няня Пушкина. <...> Она 
прибежала, вся запыхавшись; 
седые волосы её беспорядочны-
ми космами спадали на лицо и 
плечи; она плакала навзрыд. Из 
расспроса её оказалось, что вче-
ра вечером незадолго до прихода 
А.С-ча в Михайловское приска-
кал какой-то не то офицер, не то 
солдат (впоследствии оказалось 
– фельдъегерь). Он объявил
Пушкину повеление немедленно 
ехать с ним в Москву. Пушкин 
успел только взять деньги, на-
кинуть шинель, и через полчаса 
его уже не было. «Что же, взял 
этот офицер какие-нибудь бума-
ги с собой?» – «Нет, родные, 
никаких бумаг не взял и ничего 
в доме не ворошил; после только 
я сама кой-что поуничтожила». 
– «Что такое?» – «Да сыр этот

проклятый, что А.С. кушать лю-
бил, а я так терпеть его не могу, 
и дух-то от него, от сыра-то этого 
немецкого, такой скверный...» 

В Михайловском с 3 на 4 сен-
тября 1826 года состоялось собы-
тие, ожиданием которого ссыль-
ный поэт А.С. Пушкин жил с 
сентября 1825 года. В начале 
марта 1826 года в письме к В.А. 
Жуковскому он лелеял свою на-
дежду словами: «Вступление 
на престол государя Николая 
Павловича подаёт мне радост-
ную надежду. Может быть, его 
величеству угодно будет пере-
менить мою судьбу». Оставаясь 
самим собой и верным своим 
последним устремлениям, Алек-
сандр Сергеевич здесь же напи-
сал: «Каков бы ни был мой образ 
мыслей, политический и рели-
гиозный, я храню его про самого 
себя и не намерен безумно про-
тиворечить общепринятому 
порядку и необходимости». С 
этим собственным убеждением 
в утро 4 сентября он выехал из 
Михайловского в Псков. В сво-
ём признании В.А. Жуковскому 
он не лукавил. В 1826 году его 
«образ мыслей, политический 
и религиозный», хранимый им 
«про самого себя», не имел ниче-
го общего с целями, которые пе-
ред собой ставили организаторы 
и члены тайного общества в пе-
риод проведения ими вооружён-
ного бунта против государствен-
ной власти Российской империи. 

На пути от Михайловского 
до Пскова, в присутствии добро-
желательного на слова Алексея 



Пещурова, Александр Пушкин 
успокоился. При подъезде к 
Пскову душевная тревога спала. 
Верный природе своего характе-
ра, он повеселел, стал шутить с 
сопровождавшими его властны-
ми чинами. В Пскове Александр 
Сергеевич пожелал покушать в 
местной харчевне. Со слов ме-
щанина П. Рослова, записанных 
М.И. Семевским, на стол перед 
ним «подали щей с неизбежною 
приправкою нашей народной 
кухни – малою толикою тара-
канов. Преодолев брезгливость, 
Пушкин хлебнул несколько ло-
жек и, уезжая, оставил – углём 
или мелом на дверях (говорят, 
нацарапал перстнем на оконном 
стекле) следующее четверости-
шие: «Господин фон Адеркас, 
//Худо кормите вы нас: //Вы 
такой же ресторатор, //Как 
великий губернатор!»

В полдень в канцелярии гу-
бернатора Б.А. фон Адеркаса 
ссыльному дворянину А.С. Пуш-
кину выдали проездные от Пско-
ва до Москвы. Пока чиновники 
оформляли документы, он с на-
рочным отправил письмо к П.А. 
Осиповой в Тригорское: «Я еду 
прямо в Москву, где рассчиты-
ваю быть 8 числа текущего ме-
сяца; как только буду свободен, 
со всею поспешностью возвра-
щусь в Тригорское, к которому 
отныне сердце моё привязано 
навсегда». Получив проездные, 
в той же шинели с чужого плеча, 
в которой выезжал из Одессы в 
1824 году, 4 сентября дворянин 
А.С. Пушкин и сопровождавший 

его жандарм И.Ф. Вальшем вы-
ехали из Пскова. Должностной 
уровень этого офицера фельдъ-
егерской команды императора, 
срочность доставки в Москву, 
обозначенная в документах, по-
зволяли Александру Сергеевичу 
думать о важности мероприя-
тия, проводимого с его персоной. 
Расстояние в 700 вёрст от Пско-
ва до Москвы дворянин и цар-
ский фельдъегерь преодолевали 
по бездорожью без остановок на 
отдых. Остановка продолжалась 
ровно столько времени, сколько 
станционному смотрителю хва-
тало, чтобы распрячь уставших 
коней и запрячь свежих. Спали 
невольные спутники в пути на 
ходу, сидя в карете. Офицер 
оказался проворным исполните-
лем. Согласно предписанию, по-
рученное задание он выполнил к 
назначенному императором сро-
ку. 

Перед вызовом дворянина 
А.С. Пушкина, сосланного в Ми-
хайловское императором Алек-
сандром I, прошла негласная 
проверка его поведения за два 
года пребывания в Псковской 
губернии. Проверка осуществля-
лась по личному заданию, посту-
пившему от императора Нико-
лая I. В основу окончательного 
решения был положен грамотно 
оформленный рапорт секретно-
го агента А.К. Бошняка. Среди 
прочего он докладывал генералу 
графу Витте: «Пушкин – от-
личный добрый господин, ко-
торый награждает деньгами за 
услуги даже собственных своих 



людей; ведёт себя весьма просто 
и никого не обижает; ни с кем 
не знается и ведёт жизнь весь-
ма уединённую. Слышно о нём 
только от людей его, которые не 
могут нахвалиться своим бари-
ном, <...> кроме Святогорского 
монастыря и г-жи Осиповой, он 
нигде не бывает, но иногда ездит 
в Псков; <...> На вопрос мой: 
«Не возмущает ли Пушкин кре-
стьян?» – игумен Иона отвечал: 
«Он ни во что не вмешивается 
и живёт, как красная девка». 
Содержание секретного текста 
официального доклада от агента 
фактически снимало все препо-
ны для общения царя Н.П. Ро-
манова со ссыльным дворянином 
А.С. Пушкиным. 

На дорогу из Пскова до Мо-
сквы «по кочкам и рытвинам» 
ушло 4 дня. Куда его везли и 
с какой целью, Александр Сер-
геевич доподлинно не знал. В 
московскую канцелярию к де-
журному генералу Потапову 
фельдъегерь Вальшем доставил 
ссыльного Пушкина 8 сентября 
1826 года. По поведению генера-
ла было заметно, что он торопил-
ся. Исполнительный дежурный 
офицер штаба, «оставив Пушки-
на при дежурстве, тотчас изве-
стил о его прибытии начальника 
главного штаба барона Дибича». 
Из штаба поступило предписание: 
«Нужное, 8 сентября. Высочайше 
повелеваю, чтобы вы привезли его 
в Чудов дворец, в мои комнаты, к 4 
часам пополудни». Данное пред-
писание, поступившее за под-
писью генерала от инфантерии 

И.И. Дибича, о препровождении 
ссыльного дворянина Пушкина к 
4 часам в Чудов дворец Москов-
ского Кремля было исполнено 
в срок. В Кремлёвском дворце 
Москвы, после проведения коро-
нации, со всей своей свитой пре-
бывал император Н.П. Романов. 
Здесь он работал с документами 
и посетителями в богато убран-
ном служебном кабинете, кото-
рый отапливал жаркий камин. 

После доставления на тер-
риторию Кремля в канцелярии 
Чудова дворца Дибич ознакомил 
Александра Сергеевича с целью 
доставления в резиденцию импе-
ратора. До этого момента, с 3 по 
8 сентября, продвигаясь из Ми-
хайловского в Москву, он был в 
неведении о том, по какому адре-
су, к кому и по какому вопросу 
его сопровождал жандарм. 

8 сентября 1826 года в об-
щественной жизни Российской 
империи на территории Москов-
ского Кремля произошло зна-
чительное для истории страны 
событие. Оно не было рядовым. 
Срочность и точность исполне-
ния распоряжений вертикали 
царской власти свидетельство-
вало об этом. Рядовые события 
происходят повседневно. Им 
присущи различные накладки и 
промахи. На сей раз всё прошло 
равно концертному исполнению 
профессионального музыкан-
та. Вечер 8 сентября во дворце 
Кремля для многих его совре-
менников сохранён в воспоми-
наниях. Содержание встречи 
царя Николая I c подданным его 



дворянином А.С. Пушкиным и 
расставание после индивидуаль-
ного собеседования с некоторы-
ми подробностями сохранено в 
мемуарах и воспоминаниях цар-
ской свиты, пребывавшей в при-
ёмной императора в тот вечер.   

За строчками воспоминаний 
осталось полное и показное рав-
нодушие к персоне Русского По-
эта, облачённого в офицерскую 
шинель с чужого плеча. Присут-
ствующие высокопоставленные 
офицеры штаба демонстративно 
не обращали внимания на запы-
лённый и помятый внешний вид 
опального дворянина. Никто из 
них не предложил ему с даль-
ней дороги даже глотка тёплого 
чая. В Главном штабе властвовал 
диктат. Александр Сергеевич не 
смог не заметить этой особенно-
сти поведения офицеров с рус-
скими и немецкими фамилия-
ми. Все дежурные канцелярии 
русского штаба общались между 
собой на французском наречии. 
В их поведении отсутствовали 
какие-либо признаки русского 
гостеприимства, присущего дво-
рянскому сословию православ-
но-мусульманской России. Толь-
ко усталость от дальней дороги 
не позволила Александру Сер-
геевичу поддаться обезоружи-
вающему, волнующему чувству 
встречи с новым царём Россий-
ской империи. Перед входом в 
его кабинет он оставался спокой-
ным.

Атмосфера беспрекословного 
подчинения и исполнительности 
в служебном кабинете главного 

штаба Русской Армии исходи-
ла от барона Дибича, потомка 
прусских служебных мигрантов. 
То, как осуществлялись с 4 по 
8 сентября доставка дворяни-
на Пушкина из Пскова до Мо-
сквы, его встреча в московском 
Кремле и препровождение к 
императору, указывало на одно 
обстоятельство. Все действия с 
его доставлением в Кремль ис-
полнителями проводились по за-
ранее обговорённому плану. Ге-
нерал от инфантерии Дибич, не 
предлагая снять мятую и пропы-
лённую в дороге шинель, сразу 
же завёл дворянина Пушкина в 
царский кабинет Николая I. По 
замечанию от П.В. Анненкова 
царю Н.П. Романову, дворянин 
«Пушкин был <...> представлен 
в дорожном костюме, как был, 
не совсем обогревшийся, уста-
лый и, кажется, даже не совсем 
здоровый». 

Из приёмной он вошёл в по-
мещение, сверкающее позолотой 
и зеркалами. В камине жарким 
огнём пылали сухие дрова. От 
них исходило расслабляющее 
тепло. Встреча царя с поэтом 
начиналась и проходила по сце-
нарию на контрастах дорожного 
холода и уютного кабинетного 
тепла, парадного мундира гене-
рала и пропылённой, с чужого 
плеча, полевой шинели дворя-
нина. Попав в подобную об-
становку, слабый физически и 
духом человек не в состоянии 
выдержать её мощный психоло-
гический напор, подавляющий 
психику. Организаторы встречи 



царя с поэтом прогадали. Автор 
известных стихов и поэм вообра-
жением своего ума посетил такие 
заоблачные царства и миры, ко-
торых не могли себе представить 
наяву и во сне ни царь, ни его 
слуги.  

Дверь перед Александром 
Пушкиным распахнул генерал 
Дибич. В кабинете рядом с рабо-
чим столом стоял царь Николай 
Романов, облачённый в парад-
ный генеральский мундир. Он 
готовился к встрече и к нача-
лу беседы. Отдельные эпизоды 
встречи, со слов рассказа стар-
шего брата, сохранил Лев Сер-
геевич Пушкин. Часть их содер-
жания он пересказал дворянину 
Николаю Ивановичу Лореру. Из 
его записи известно, что царь 
Н.П. Романов встретил вошед-
шего в кабинет дворянина А.С. 
Пушкина возгласом: «Брат мой, 
покойный император, сослал 
вас на жительство в деревню, я 
же освобождаю вас от этого на-
казания, с условием ничего не 
писать против правительства». 
Данное условие Александр Сер-
геевич помнил с 1820 года. Он 
давал устное обещание ничего 
не писать против царского пра-
вительства своему наставнику 
Н.М. Карамзину. Это обещание, 
данное им «на два года», испол-
нялось более шести лет. 

В мае 1826 года он направ-
лял письмо с подобным обяза-
тельством лично Н.П. Романову. 
О полученном письме и обяза-
тельстве Александра Пушки-
на «ничего не писать против 

правительства» царь Николай 
Романов при встрече с ним про-
молчал. Он пожелал услышать 
обязательство из уст самого по-
эта. 

Уставшему, пропылённому и 
продрогшему от холода в доро-
ге дворянину старинного рода и 
знаменитому поэту России после 
Главного штаба и приёмной цар-
ского кабинета ничего не было 
предложено и императором. По-
сле вопроса царь и поэт продол-
жали беседовать стоя. В ответ на 
восклицание Николая Павлови-
ча в свой адрес Александр Серге-
евич сказал: «Ваше величество, 
я давно ничего не пишу против-
ного правительству, а после 
«Кинжала» и вообще ничего не 
писал». Царь спросил: «Вы были 
дружны со многими из тех, кто в 
Сибири?» Ответ последовал без 
паузы и конкретно: «Правда, го-
сударь, я многих из них любил и 
уважал и продолжаю питать 
к ним те же чувства!» 

После вступительных вопро-
сов и ответов беседа продол-
жилась. Собеседники стояли 
разделёнными рабочим столом 
императора. От камина в сторо-
ну уставшего с дороги поэта ве-
яло расслабляющим теплом. Он 
испытывал лёгкое недомогание 
от длительного недосыпа, слегка 
кружилась голова. Не поддава-
ясь усталости, Александр Серге-
евич продолжал контролировать 
свои действия и слова в беседе с 
царём. Он продуманно, скоро и 
коротко отвечал на его вопросы. 
Сохраняя ясность сознания и 



реальность действа, происходив-
шего с ним, Пушкин ясно пред-
ставлял особую важность этого 
момента. Беседу с ним проводил 
самодержец Российской импе-
рии. От ответов на его вопросы и 
от его настроения полностью за-
висела дальнейшая судьба поэта. 

С каждым вопросом и отве-
том начинало нарастать психоло-
гическое напряжение. Оно про-
исходило от ожидания основного 
царского вопроса, раскрывающе-
го вызов Пушкина из Михайлов-
ского в Москву. Тяжесть шинели 
сдавливала плечи. Тепло от ками-
на удвоило её вес и тянуло устав-
шее тело к опоре. Приглашение 
присесть на стул от императора 
не последовало. В середине собе-
седования (а оно продолжалось 
«более часу») подействовало теп-
ло камина. Посетитель царского 
кабинета произвёл неосознанное 
и неконтролируемое движение. 
Он невольно присел на край ра-
бочего стола императора. Нико-
лай I, как показалось Пушкину, 
на это движение внимания не 
обратил. Так ему показалось и 
подумалось. Царь увидел и мол-
чаливо оценил это движение. 

В окончании беседы, после 5 
часов пополудни, Николай Ро-
манов сказал Александру Пуш-
кину: «Я позволяю вам жить, 
где хотите. Пиши и пиши, я буду 
твоим цензором». После этих 
слов царь подошёл к дворянину. 
Он взял его за локоть и сопро-
водил от стола своего кабинета в 
смежную комнату, «наполненную 

царедворцами». Выводя ссыль-
ного дворянина Пушкина из сво-
его кабинета, Николай I громко 
объявил всем присутствующим в 
приёмной: «Господа, вот вам но-
вый Пушкин, о старом забудем».  

Перед толпой генералов и 
министров, сверкающих эполе-
тами, орденами с бриллиантами, 
облачённых в расшитые золотом 
мундиры, стоял молчаливый и 
уставший поэт в помятой офи-
церской шинели. На словах «о 
старом забудем» кремлёвская 
аудиенция самодержавного рос-
сийского цезаря, объявившего 
себя цензором Русского Поэта, 
закончилась. Сцена посещения 
служебного кабинета царя в Мо-
сковском Кремле со скрытым 
унижением Пушкина прошла 
как по нотам. «Новый Пушкин», 
освобождённый из ссылки веле-
нием императора, на отдельные 
детали своего унижения на тот 
момент не обратил внимания. 
Александр Сергеевич ни словом, 
ни кивком головы не отреагиро-
вал на изволение новоявленного 
царя России стать личным цен-
зором его литературных произ-
ведений. 

После двух лет жизни в дере-
венском доме среди утвари XVIII 
века, через четыре дня пути из 
Михайловского в Москву, А.С. 
Пушкин оказался один на один 
с только что коронованным на 
царский престол Российской 
империи генералом инженерной 
службы. В кармане шинели поэта 
сопровождал рукописный листок 



со стихотворением. Текст его ве-
чером 3 сентября он оставил на 
своём рабочем столе в доме П.А. 
Осиповой. За этим листком в 
Тригорское, под предлогом за-
бытых пистолетов, Александр 
Сергеевич посылал нарочного. 
Теме беседы с цезарем вечером 
8 сентября стихотворение не со-
ответствовало. Его содержание 
поэт царю не читал. Александр 
оказался прав. Содержание его 
было бы не к месту и не ко вре-
мени. В качестве подарка к це-
ремонии коронации императора 
оно не подходило. Листок со 
стихотворением остался лежать 
в кармане автора. 

После беседы с поэтом само-
держец, объявивший себя его 
цензором, рассказывал вельмо-
жам и дамам, как Пушкин в его 
кабинете «припёрся к столу <...> 
и почти сел на этот стол». После 
выхода из приёмной Николай 
I громко, чтобы услышали все 
присутствующие, сказал: «С по-
этом нельзя быть милостивым!» 
Те, для кого предназначались 
слова царя, были приглашены 
и присутствовали в тот момент 
в приёмной. Рекомендацию они 
услышали и приняли её к испол-
нению.   

Сокурсник А.С. Пушкина 
по учёбе в Царском Селе, имев-
ший среди лицеистов прозвище 
Дьячок Мордан, граф Модест 
Андреевич Корф 8 сентября на-
ходился в приёмной Николая I. 
Он стал свидетелем выхода своего 
сокурсника из царского кабине-
та в сопровождении императора. 

Корф в записке сохранил и пе-
редал свои воспоминания. По 
его словам, в Чудовом дворце 
Московского Кремля Николай 
I «впервые увидел Пушкина по-
сле <...> коронации, <...> его 
привезли из заключения <...> 
в Москву совсем больного».  
На основной вопрос царя: «Что 
сделали бы вы, если бы 14 де-
кабря были в Петербурге?» – от 
ссыльного дворянина последовал 
ответ: «Стал бы в ряды мятеж-
ников». 

Бывший камер-юнкер, с 1827 
года камергер императора М.А. 
Корф записал слова не указан-
ного им свидетеля встречи царя с 
поэтом. От анонимного рассказ-
чика Модест Андреевич слышал 
о том, что освобождённый из 
ссылки Пушкин по адресу Ни-
колая I «наговорил <...> про-
пасть комплиментов насчёт 14 
декабря». Так как поэт и царь 
разговаривали без свидетелей, 
М.А. Корф свои воспоминания 
записывал с надуманных слу-
хов, блуждающих в аристокра-
тических кругах столицы вокруг 
первой встречи царя и поэта в 
Москве 8 сентября 1826 года. 

Про встречу от реального и 
единственного свидетеля бесе-
ды, коим был император, сохра-
нилось главное. Дворянин А.С. 
Пушкин говорил ему правду. Он 
сохранил в тайне всё то, о чём 
Н.П. Романов его спрашивал. 
Ссыльный поэт в разговоре со 
своим цезарем не лукавил и отве-
тил на все его вопросы, которые 
ему были заданы. Про «пропасть 



комплиментов» от Пушкина им-
ператору Николаю I оставил 
воспоминания только Модест 
Корф. Сведений о содержании 
своего разговора сами собесед-
ники не сохранили. По итогам 
их собеседования император не-
однократно высказывал в адрес 
Пушкина высшую оценку. При 
проявлении лукавства подобные 
оценки собеседнику не выставля-
ются. Впоследствии не обошлось 
без зависти к этой оценке царя 
со стороны бывшего сокурсника 
Пушкина Модеста Корфа.  

В 1826 году ссыльный дво-
рянин А.С. Пушкин являлся 
реальным и убеждённым против-
ником антигосударственных мя-
тежей. На этой основе ему, знав-
шему подлинную историю смут 
и государственных переворотов, 
не составляло особого труда ве-
сти сложную, но откровенную 
беседу с царём, знающим от пер-
воисточников судебного пресле-
дования всю подоплёку воору-
жённого выступления 14 декабря 
1825 года и все планы заговор-
щиков. Пребывая в ссылке, А.С. 
Пушкин никогда и нигде, ни уст-
ным, ни письменным словом не 
приветствовал прошлые государ-
ственные перевороты ни в Рос-
сии, ни в иных державах. Никто 
не читал и не слышал его слов 
поддержки и сочувствия мятежу 
14 декабря 1825 года. Никогда и 
нигде он, представитель старого 
боярского русского рода, не при-
ветствовал антигосударственные 
цели и планы новых дворян по 
силовому свержению династии 
Романовых с царского трона. 

С весны 1825 года Пушкину 
было известно о планах госу-
дарственных преступников по 
расчленению единства России и 
сдаче национальных интересов 
Русского Отечества монархам 
постнаполеоновской «Европы».* 
Ему понятен стержень первой 
беседы с ним Николая I. Мнение 
царя и выводы его подданного 
дворянина о целях, которые пре-
следовали заговорщики, совпа-
дали. В ходе беседы Николай 
Романов спросил Александра 
Пушкина, «переменился ли его 
образ мысли и даст ли он... сло-
во думать и действовать иначе».

Вопрос его имел смысловую 
подоплёку. Александр Сергеевич 
смысл этого вопроса императора 
понимал. Притворяться и тра-
фить собеседнику он не умел. 
Автор поэм мастерски входил 
в образы и сочинял легенды. 
Лгать он не мог. В словах кол-
лежского секретаря до мая 1820 
года присутствовали не только 
вольность с резкими выпадами 
против царского правительства, 
но и хулиганские оскорбления 
в адрес императора Александра 
I, генерала Аракчеева и митро-
полита Фотия. Теперь же перед 

*В научной географии и в истории гео-
графии до середины XVIII века назва-
ние «Европа» относилось к небольшому 
островному участку Эгейского моря. Оно 
загодя и умышленно введено в оборот ли-
тературы и истории взамен распущенной 
Священной Римской империи. Распро-
странено по всему миру в XIX веке. На-
звание «Единая Европа» представляется 
очередной подпоркой для существования 
колониальной сущности современных за-
падных стран.



императором Николаем I стоял 
совсем другой человек. Пауза с 
ответом царю затянулась. Алек-
сандр Сергеевич не торопился с 
ответом. В этот момент решалась 
его дальнейшая судьба. Он хоро-
шо понимал, с кем говорит и что 
станет с перспективой его жиз-
ни в России, если он выскажет 
своему государю опрометчивый 
ответ. Во время обдумывания он 
сделал главный вывод. 

В период с 14 декабря 1825 
по сентябрь 1826 года его имени 
никто из противников династии 
Романовых не назвал и не свя-
зал с участием в провалившемся 
антигосударственном мятеже. 
Задание с поручением следить 
за его передвижением вне Ми-
хайловского поместья система 
исполнительной слежки не смог-
ла выполнить по причине общей 
смуты, царившей в Петербурге. 
Легенда о зайцах и идущем на-
встречу священнике себя полно-
стью оправдала. За прошедшие 
пять с половиной лет ссылки он 
не допускал нарушения своего 
обещания, данного в апреле 1820 
года. Примерное поведение в 
Псковской губернии и легенда о 
зайцах представили ему зыбкую, 
но гарантию доверия от царской 
власти. Все заметки критических 
и оппозиционных высказываний 
о ней, сохранившись в памяти, 
сгорели в печи. Судя по голосу 
императора и содержанию бесе-
ды, встреча проходила в благо-
желательном направлении. 

Перед русским поэтом стоял 
царь, которому принадлежали 

слова: «До 29 лет я был только 
солдатом. Теперь надо научиться 
управлять». Николай I эти сло-
ва опрометчиво и доверительно 
сказал на встрече с иностран-
ными послами. Перед смелым 
и героическим царём России в 
его кабинете стоял смелый рус-
ский литератор. Это были два 
совершенно разных человека по 
уровню образования и личному 
мировоззрению. Перед профес-
сионалом Русского Слова, пред-
ставлявшим в своих произведе-
ниях литературно-театральные 
сцены, план помощников импе-
ратора рухнул. Последний жест 
остался за Пушкиным, и он его 
использовал мастерски.

Писательница Анна Григо-
рьевна Хомутова записала слова 
самого А.С. Пушкина о начале и 
окончании его встречи с импера-
тором. Из её воспоминаний про-
сматривается только доброже-
лательность царя со ссыльным 
подданным. Встречая Пушкина, 
он сказал: «Здравствуй, Пуш-
кин, доволен ли ты своим воз-
вращением?» Каков был ответ 
царю, осталось без объяснений. 
К окончанию разговора, как пе-
редала А.Г. Хомутова, Николай 
I спросил: «Пушкин, принял ли 
бы ты участие в 14 декабря, если 
бы был в Петербурге?» На что 
услышал ответ: «Непременно, 
государь, все друзья мои были 
в заговоре, и я не мог не уча-
ствовать в нём. Одно лишь от-
сутствие спасло меня, за что я 
благодарю Бога!» Литературное 
описание этой сцены писатель 



передал писателю. Оно «пошло 
в народ». Повтор её содержания 
привёл в своих воспоминаниях 
и сокурсник Модест Корф. Про 
подобные слова при общении с 
царём Александр Сергеевич ни-
кому из самых близких друзей, 
в том числе и брату Льву, не рас-
сказывал.    

В конце разговора импера-
тор Николай Павлович Романов 
ждал от Александра Пушкина 
ответ на свой основной вопрос. 
После непродолжительной, те-
атрально выдержанной паузы 
поэт использовал приём, достой-
ный хорошего психолога и опыт-
ного мастера театральной сцены. 
Глядя в глаза царю, Пушкин 
«после длительного молчания 
протянул руку с обещанием – 
сделаться другим». Встреча с 
коронованным на царский трон 
человеком богатырского роста 
пробудила дремавшую энергети-
ческую силу интуиции. Будора-
живший разум текст «Пророка» 
не покидал память во всё время 
встречи. Стихотворение на дан-
ный момент сравнимо с лаком, 
который наслаивает художник 
на живописное полотно. Его 
присутствие поддерживало и 
придавало автору силы. 

Александр Сергеевич реаль-
но, логично и интуитивно оце-
нил происходившее с ним на 
территории Московского Крем-
ля. Только что коронованный 
на престол царь пригласил его 
на индивидуальную беседу. Это 
была оценка славы пушкинского 
рода. Николай I старался понять 

причину широкой известности 
стоявшего перед ним ссыльно-
го дворянина. После первой 
встречи поставленной цели он 
не достиг. Он убедился в высо-
ком потенциале ума своего со-
беседника. На этой основе царь 
даровал свободу Пушкину, но 
сделал это по ранее придуманной 
уловке. Он не отпустил от себя 
поэта особым, придуманным им 
способом. Александр Сергеевич 
в процессе беседы уловил еле 
приметную интонацию в голосе 
и поведении Николая Павлови-
ча. Царь, разговаривая с под-
данным, в потаённой глубине 
своей души опасался его. Пауза 
в окончании беседы не была те-
атральной. Она произошла есте-
ственно от цели того ожидания, 
которое исходило от царя к поэ-
ту. Молчание в окончании их до-
верительного разговора было вы-
звано судьбой. Чья она и кто её 
распорядитель, проявит время. 

В памяти Александра Сер-
геевича промелькнули слова: 
«Как труп в пустыне я лежал, 
//И Бога глас ко мне воззвал: 
//«Восстань, пророк, и виждь, 
и внемли, //Исполнись волею 
моей, //И, обходя моря и зем-
ли, //Глаголом жги сердца лю-
дей». Жест рукопожатия поэта с 
царём не мог остаться рядовым и 
проходящим явлением. Всё толь-
ко начиналось в судьбе короно-
ванного царя и отпускаемого им 
на свободу поэта. 

После личной встречи с им-
ператором, покинув террито-
рию Кремля, освобождённый 



от ссылки дворянин Пушкин 
оставил дорожный багаж в доме 
Часовникова на Тверской улице. 
Он направился к дому своего 
дяди Василия Львовича Пуш-
кина. Теперь он уверенно знал: 
его сбор и поездка в Петербург 
в декабре 1825 года сохранились 
в секрете. Мифический образ 
священника, как и легенда о зай-
цах, сохранение секретности обе-
спечили сполна. Михайловский 
садовник Архип Кириллович 
Курочкин в поездке значился 
кучером по пропускному билету. 
Между ним и Пушкиным был 
сговор о том, что по причине на-
родной приметы они в Петербург 
выехали, но почти сразу же вер-
нулись обратно. Хорошим при-
крытием выезда в столицу ока-
залась и «белая горячка» кучера 
Парфёнова. Арина Яковлева для 
её очередного обострения проя-
вила старание. Она и сама была 
не прочь приложиться к кружке.  

Через три года летом 1829 
года Пушкин выедет из Петер-
бурга в сторону Кавказа, не 
имея на то разрешения от своего 
царствующего цезаря-цензора. 
Надзорного священника за ним 
не было. По пути из Москвы в 
направлении Орла и далее на 
Кавказ зайцы на пути поэта от-
сутствовали. На этот раз вместо 
фальшивого билета в его доку-
ментах присутствовала офици-
альная подорожная на выезд до 
Тифлиса, выданная ему без раз-
решения императора. В подоб-
ном варианте в окончании лета 

1833 года титулярный советник 
А.С. Пушкин, получив отпуск, 
отправится в дальнюю дорогу в 
бурю, ломавшую деревья и под-
нимавшую волны Невы до со-
стояния морского шторма. Это 
его не остановит. Не остановят 
и гадюки, вылезавшие на дорогу 
погреться на солнце после бури. 
Разрешение на выезд предста-
вит император. Покинет столицу 
Александр Сергеевич через два 
дня после выезда за её пределы 
Николая I и его свиты в длитель-
ную заграничную дипломатиче-
скую командировку.

Александру Пушкину было 
известно о том, что 14 декабря 
1825 года происходило в тол-
пе зевак, окружавшей военных, 
выстроенных в каре с оружием. 
Тому свидетельствует его пол-
ное отсутствие любопытства к 
вооружённому восстанию. Он 
ни с кем и никогда не обсуждал 
детали того дня. Ему известны 
некоторые подробности собы-
тий мятежа, происходившего на 
Сенатской площади, до момента 
оглашения призыва, обращённо-
го ко всем. Крестьянин «Алексей 
Хохлов» с билетом в кармане, 
разрешающим ему проезд в Пе-
тербург, до призыва наблюдал 
всех тех, с кем встречался в 
имении Раевских и Давыдовых 
в Каменке, Кишинёве и Одессе. 
Он лично наблюдал за поведе-
нием и действиями генерала ин-
женерных войск Н.П. Романова. 
Принявший от правительства 
присягу на верность очередной 



российский император восседал 
верхом на коне и находился не-
подалёку от вооружённых мя-
тежников. Он слышал выстрел 
из пистолета Петра Каховского. 
Он видел падающего с коня во-
енного генерал-губернатора сто-
лицы М.А. Милорадовича, смер-
тельно раненного Каховским в 
спину. 

«Алексей Хохлов» своими 
глазами видел удар штыком ге-
рою Отечественной войны 1812 
года, нанесённый князем Евге-
нием Оболенским. На его гла-
зах погиб не только славный 
полководец Русской Армии, но 
и уважаемый им человек. Если 
бы он не слышал выстрелы Ка-
ховского в полковника Н.К. 
Стюрлера, а также в офицера 
П.А. Гастфера (из свиты Н.П. 
Романова), и всего того, что он 
наблюдал и слышал сам, он не 
стал бы зачинателем истории 
нового поколения Российской 
империи. Свидетель событий 14 
декабря «Алексей Хохлов» ниче-
го из того, что он видел и слы-
шал, перу и бумаге не доверил. 
От того дня сохранились две ка-
рандашные зарисовки. На одной 
из них Александр Пушкин запе-
чатлел портреты Кюхельбекера 
и Рылеева. Кюхельбекер схож 
внешне со Львом Пушкиным. В 
руке у него палаш, который он 
вручил брату Пушкина, стояв-
шему в толпе зевак утром 14 де-
кабря. Изображения срисованы 
с реальных лиц. Они узнаваемы. 
В сравнении с этими зарисовками 
рисунки пяти повешенных имеют 

графическое изображение, пере-
данное с воображения их автора.

К восставшим офицерам из 
числа новых дворян Пушкин 
14 декабря 1825 года (как и его 
младший брат) не примкнул по 
одной, но существенной причи-
не. Он не опасался стоять в их 
рядах. Причина заключалась в 
другом. Он не разделял дально-
видные цели тайных заговорщи-
ков, планировавших разрушение 
единой целостности Российской 
империи.

Дворянин А.С. Пушкин – 
единственный, кто на Сенатской 
площади Петербурга под видом 
крестьянина Хохлова вниматель-
но наблюдал за всем происхо-
дящим в этот день. Он видел, 
что в толпе столичных зевак, 
собравшихся 14 декабря 1825 
года вокруг строя вооружённых 
офицеров и солдат, выступив-
ших против правления Нико-
лая I, представители сословных 
дворян отсутствовали. Никто, 
кроме Александра Пушкина, об 
этом примечательном историче-
ском факте не сказал ни в 1825 
году, ни позднее. В толпе зевак 
находились всего два дворянина. 
Они были родными братьями и 
представляли дворянский род 
Пушкиных. Их мало отличал 
возраст, они принадлежали по-
колению одной эпохи. Старший 
брат в толпе видел младшего с 
палашом Кюхельбекера в руке. 
Почему Лев Сергеевич, запо-
лучив холодное оружие, не вы-
шел на Сенатскую площадь и не 
примкнул к мятежникам, никто 



так и не узнал. Также никто не 
узнал в «Хохлове» его старшего 
брата.

Проводя скорые сборы в 
Михайловском 3 сентября, под 
приглядом жандарма и в при-
сутствии губернатора Пещурова, 
Пушкин думал о сборах перед 
отправкой на каторгу. О своём 
подозрении в тот крайне трево-
жный момент он рассказывал 
впоследствии младшему брату. 
Слова Л.С. Пушкина о подозре-
ниях по этому случаю старше-
го брата записал Н.И. Лорер: 
«Пушкин убеждён был, что увез-
ут его прямо в Сибирь. В длин-
нополом сюртуке своём собрался 
он наскоро». Этим словам была 
веская причина. Об её существо-
вании в Петербурге знал только 
Лев Сергеевич. Подробности о 
причине опасения старшего бра-
та он никому не рассказал.

Выпускник высшего учеб-
ного заведения Царского Села, 
бывший коллежский секретарь 
Коллегии иностранных дел Рос-
сийской империи А.С. Пушкин 
обладал прочными исторически-
ми знаниями и убеждениями. Он 
знал о том, чем начинаются и чем 
заканчиваются вооружённые вы-
ступления против существующей 
власти. Они ведут к взаимному 
кровавому побоищу и долголет-
ней мести. Часто мстительность 
растягивается на века. Отрицать 
это им осознанное знание равно-
значно тому, чтобы считать, что, 
работая над трагедией «Борис 
Годунов», Пушкин не понимал 
сюжет драмы, выписанный им из 
истории своего Отечества. 

В толпе зевак, стоявшей во-
круг мятежников днём 14 де-
кабря 1825 года на Сенатской 
площади, ссыльный дворянин 
Александр Пушкин был самым 
внимательным свидетелем судь-
боносного перекрёстка смены го-
сударственной власти. Он один, 
кто отметил две отличительные 
его особенности. Собравшиеся 
в неорганизованную толпу люди 
вокруг частей столичной армии 
с оружием, направленным про-
тив династии Гольштейн-Гот-
торп-Романовых, между собой 
не общались. Новых дворян, 
поднявших оружие солдат Рос-
сийской Армии против власти 
Российского императора Нико-
лая I, не поддержал ни один из 
представителей петербургского 
дворянского сословия. В тол-
пе не было представителей дво-
рянства. Это подтверждается 
отсутствием их воспоминаний о 
14 декабря 1825 года. Сослов-
ных дворян нет среди раненых и 
убитых в этот день. В толпе мно-
гочисленных зевак не нашлось 
ни одного человека, способного 
оставить потомкам письменное 
воспоминание о трагическом со-
бытии на Сенатской площади. 
Сквозь завесу молчания и тайны 
вооружённого противостояния 
мятежников и воинских частей 
столицы, поддержавших власть 
императора Николая I, проник-
ли только слова от ссыльного по-
эта Александра Пушкина.  

Весь ход событий этого дня 
впоследствии записывался со 
слов арестованных мятежников, 
их предварительного дознания, 



допросов и с материалов суда. 
Со слов допрошенных и осу-
ждённых государственных пре-
ступников, вымарывая все ор-
ганизационные, политические и 
предательские огрехи организа-
торов и участников вооружён-
ного стояния, с 1826 года был 
возбуждён иной процесс. Ли-
беральные литературные акти-
висты и публицисты зачинали 
историческое дело против Нико-
лая I и царской власти. Выпол-
няя зарубежный заказ, цепляясь 
за всё то, что свидетельствовало 
бы об отваге участников мятежа, 
вооружённого государственного 
переворота, они героизировали 
их «революционный» поступок. 
Там, где не хватало аргументов 
для популяризации имён мятеж-
ников, фактически и литератур-
но выводилась отвага их жён, 
отправившихся в Сибирь сле-
дом за осуждёнными на каторгу 
мужьями. Поддержав своих дру-
зей и товарищей, отправленных 
в Сибирь на каторгу, стихотво-
рением, А.С. Пушкин далее, на-
чиная с весны 1826 года, к этой 
теме более не возвращался. Цель 
и планы мятежников он анализи-
ровал с весны (с А.А. Дельвигом) 
до осени (с А.М. Горчаковым) 
1825 года. Александр Сергеевич 
лично наблюдал за их действи-
ями, которые сопровождались 
применением оружия против за-
щитников Отечества 1812 года. 
До встречи с императором в 
сентябре 1826 года у него было 
достаточно времени для оконча-

тельного анализа и составления 
собственного вывода о действи-
ях участников тайного заговора 
против государственной власти 
Российской империи.

Цели заговорщиков, вышед-
ших на Сенатскую площадь с 
оружием, были хорошо извест-
ны ссыльному дворянину А.С. 
Пушкину. Вольно и невольно он 
был причастен к их обсуждению 
с самого начала зарождения тай-
ных обществ. Он знал их органи-
заторов. Ему были знакомы их 
личные амбиции. В случае свер-
жения императора и его прави-
тельства они планировали занять 
все должности в государственной 
власти. В стане организаторов 
тайного заговора единство отсут-
ствовало. Это нашло подтвержде-
ние в категорическом разногласии 
с ними генерала М.Ф. Орлова. 
Оно же представило свой итог 14 
декабря 1825 года. Для Алексан-
дра Пушкина прийти к собствен-
ному выводу о последствиях де-
кабрьского вооружённого мятежа 
особого труда не составляло. О 
перспективе отношения государ-
ственной власти к заговорщикам 
он не гадал. Знал, что прави-
тельство проведёт аресты, дозна-
ние, по решению суда последует 
наказание. Он также знал о по-
следствиях в случае победы заго-
ворщиков над законными пред-
ставителями государственной 
власти. Пример французской ре-
волюции от аналитического труда 
А.С. Пушкина располагался «не 
за далью времён».  



Александр Сергеевич пони-
мал, что своё пребывание в Пе-
тербурге 14 декабря 1825 года 
перед царём и его правитель-
ством он ничем бы не оправдал. 
В толпе городской черни и среди 
мещан с утра того дня находи-
лись два сына отставного майора 
Сергея Львовича Пушкина. От 
друзей и товарищей их отделя-
ли несколько десятков метров. 
Они воочию наблюдали за всеми 
их действиями. Мятежники вы-
ставили оружие не только про-
тив династии Романовых, но и 
против своего Отечества. Даль-
нейший итог действий отваж-
ных петербургских школяров, 
действовавших с лекала фран-
цузской революции, в случае 
продолжения их военного проти-
востояния государственной вла-
сти для Александра Сергеевича 
был понятен. Над Петербургом 
нависла тень парижской гильо-
тины. Он, как и они, после дека-
бря 1825 года может войти в её 
тень навечно. Всё, что наблюдал 

автор «Бориса Годунова», и то, 
что он услышал в одобряющей 
заговорщиков толпе, окончатель-
но убедило его в предположени-
ях и выводах, сделанных им до 
14 декабря. 

Наблюдаемый «рёв эволю-
ции»* на Сенатской площади 
столицы Российской империи 
стал итогом долголетнего заго-
вора, направленного на государ-
ственный переворот. Итог его 
отразят зеркала прошлого и бу-
дущего. 

В одном зеркале будет отра-
жаться торжество, в другом – 
расправа. В одном – победные 
возгласы, в другом – жертвы 
и стенания. Итогами выстре-
ла русского солдата в русского 
солдата, поражения русского 
офицера от русского офицера в 
Петербурге будет пользоваться 
третья сторона. Она сооружает 
третье, но кривое зазеркалье. В 
нём всё происходящее получит 
искривлённое отражение. Тол-
стых оно представит худыми и 

* Революция (от позднелат. revolutio) – означает переворот, обращение. Предлагается для
понимания происходящего воспринимать её качественным скачком в природном, техниче-
ском, научном и общественном развитии. Революция противопоставляется эволюции. Эво-
люция, совершая природный скачок, организует бурю, разряды молний и стихию воды. 
Последняя техническая революция сопровождалась грохотом разрыва атомной бомбы, по-
ражающим светом и ударной волной искусственного ветра. В том и ином случае свидетели 
слышат рёв. Революция, в отличие от эволюции, организуется и проводится с участием 
толпы людей. Средством для проведения революции у революционеров и контрреволю-
ционеров служит гортань участников. Начинаясь со смуты и мятежа, революция перехо-
дит в состояние искусно организованного рёва эволюции среди граждан, убивающих и 
казнящих друг друга. Последние 200 лет рёв эволюции происходит в странах, обладаю-
щих зерном, питьевой водой, рудниками золота и серебра, материальными накоплениями, 
нефтью и газом. После февральского и октябрьского рёва эволюции в России 1917 года 
в расположение стран Антанты с территории Русской страны пошли эшелоны с зерном и 
золотом. Похищение её национальных достояний столицами «Европы» сопровождалось 
разрушением городских и сельских православных храмов и всего культурного наследия 
народов России.



злобными. Худосочных – справ-
ными и добрыми. Толпа, стояв-
шая вокруг мятежных заговор-
щиков, построенных в военное 
каре, была готова к очередной 
смуте. Её возбуждение подогре-
вали отдельные, заранее заготов-
ленные красноречивые выкрики 
призывного содержания. Толпа 
стояла молча. Чернь на выкри-
ки не откликалась. Участники 
мятежа несколько часов стояли, 
окружённые жителями города и 
верными императору войсками. 
Над площадью около памятни-
ка императору Петру I нависала 
неопределённость. Никто, кроме 
организаторов мятежа, не знал 
основную его цель, которая за-
ключалась в ликвидации цар-
ской династии Романовых. Ско-
ротечность выхода с оружием в 
центре Петербурга исходила от 
заговорщиков. К этому подвигла 
их собственная дезорганизация, 
исходившая от внезапной смер-
ти императора Александра I. У 
заговорщиков всё начиналось и 
проходило вопреки целям, уста-
новленным руководителями тай-
ной организации.  

В исполнение изменённого 
плана их действий, запланиро-
ванных на март 1826 года, вме-
шался военный воспитанник 
Гольштейн-Готторп-Романовых. 
Он был избран Александром I 
в наследники по династической 
причине. Задумывая самостоя-
тельно и тайно покинуть само-
державный трон, Александр I 
принял рекомендацию своего 
ближайшего друга генерала А.А. 

Аракчеева. В 1824 году своим 
наследником на царском троне 
Российской империи он оконча-
тельно определил своего млад-
шего брата Николая Павловича. 

Николай Павлович Голь-
штейн-Готторп-Романов – тре-
тий сын убитого заговорщиками 
в 1801 году императора Павла 
Петровича Романова. С дет-
ства младший сын убиенного 
императора проходил военную 
подготовку и военное воспита-
ние. На роль наследника трона 
семья Романовых его не гото-
вила. Личную судьбу генерала 
инженерных войск решила нить 
его династической царской на-
следственности. В семье офи-
циального наследника престола 
Михаила Павловича Романова 
рождались девочки. Другой на-
следник, Константин Павлович 
Романов, в 1820 году оформил 
морганатический брак с поль-
ской графиней Грудзинской. 
Михаил и Константин, каждый 
по своей причине, потеряли пра-
во быть наследниками царского 
престола.

В семье генерала Н.П. Рома-
нова в 1818 году родился сын 
Александр. Через год состоялась 
беседа императора Александра I 
с братом Николаем Павловичем 
и его женой Александрой Фёдо-
ровной. В её процессе Александр 
Павлович высказал своё предпо-
ложение о передаче престолона-
следия Николаю. Беседа Алек-
сандра, Николая и Александры, 
в присутствии вдовствующей им-
ператрицы Марии Фёдоровны, 



сохранилась в порядке семейной 
тайны. Венценосный император 
с его превосходными мужскими 
данными и отменным здоровьем 
до 1824 года ещё лелеял надежду 
на рождение сына в своей семье. 
Надежда его не оправдалась и 
не состоялась. За год до своего 
полувекового юбилея, накануне 
которого готовился широкомас-
штабный заговор по осуществле-
нию государственного перево-
рота с физической ликвидацией 
его самого и всей царствующей 
династии, император Александр 
I царский трон покинул. 

В тайну планов преодоления 
политического кризиса, грозяще-
го катастрофой государственного 
переворота, связанного с престо-
лонаследием, его авторы никого 
не посвящали. Он сохранялся на 
уровне совершенно секретного и 
скрытого даже ото всех членов 
семьи царствующей династии. 
Про существование акта о пре-
столонаследии, составленного 
царствующим братом Алексан-
дром Романовым, его брат гене-
рал Николай Романов не знал 
до 13 декабря 1825 года. После 
присяги верности, данной им 
самим Константину Павловичу, 
вдовствующая императрица Ма-
рия Фёдоровна упрекнула свое-
го младшего сына в поспешности 
проявленной им инициативы. 
Узнав от матери про завещание 
своего брата Александра Пав-
ловича и о том, что он является 
наследником престола, Николай 
Павлович вспомнил тайный раз-
говор, происходивший с ним в 

1819 году. После этого генерал 
покорился воле матери и судьбе. 
Он вынужденно принял на себя 
всю государственную ответствен-
ность за последствия противосто-
яния с тайными заговорщиками, 
поднявшими на вооружённый 
мятеж воинские части столицы. 

14 декабря 1825 года в 7 ча-
сов утра сенаторы приняли при-
сягу Николаю I и провозгласили 
его императором. Одна часть 
Русской Армии, соблюдая воин-
скую присягу, заняла сторону ге-
нерала инженерных войск Н.П. 
Романова. Другая часть, подчи-
няясь своим командирам, заняла 
позицию предательства единства 
и национальных интересов Рус-
ского Отечества. Итог воору-
жённого противостояния в этот 
день показал, что выбор Н.П. 
Романова в наследники царско-
го престола Российской империи 
оказался верным. 

Приняв клятву верности от 
преданных царедворцев прежне-
го состава царского правитель-
ства, Н.П. Романов оператив-
но приступил к решительным 
действиям. Находясь в звании 
бригадного генерала, занимая 
должность военного инженера 
Русской Армии, оценивая опе-
ративную обстановку на Сенат-
ской площади, он приступил к 
правовой и силовой защите сво-
его самодержавного управления 
Российской империей. Своими 
решительными действиями про-
фессионального военного руко-
водителя генерал Н.П. Романов 
прервал и провалил тактический 



и стратегический замысел заго-
ворщиков. Уничтожая в зароды-
ше чужеродный «рёв эволюции» 
французского и английского 
происхождения, новый импера-
тор спас от расправы всех чле-
нов династической фамилии 
Гольштейн-Готторп-Романовых. 
Младший сын императора Пав-
ла I не только продолжил госу-
дарственное дело своего брата 
Александра Павловича, но и 
стал наследником планов своего 
отца. Долгий путь управления 
Российской империей он продол-
жил с правительством, члены ко-
торого происходили из прежних 
масонов, потомков иностранных 
служебных мигрантов и дворян, 
склонных к подчинению соб-
ственной страны «европейской 
цивилизации». 

В день 14 декабря 1825 года 
ссыльный дворянин А.С. Пуш-
кин, стоявший в толпе зевак в 
образе псковского крестьянина 
Хохлова, не стал ждать дальней-
шего развития кровавых событий 
после ранения генерала Милора-
довича и призывов к черни поки-
нуть площадь и разойтись. Автор 
исторической драмы «Борис Го-
дунов» понимал, что Сенатская 
площадь Петербурга могла стать 
центром распространения оче-
редной смуты и кровавого побо-
ища среди русского народа.

Крестьянин Хохлов с проезд-
ным билетом в кармане зипуна 
покинул столицу по дороге, ко-
торая гарантировала ему и Ар-
сению Курочкину безопасное 

возвращение в Псковскую губер-
нию. О том, что ссыльный дво-
рянин А.С. Пушкин выезжал в 
Петербург, но вернулся с полпу-
ти, известно только с его слов. 
Эти слова заученно повторяли 
в Тригорском поместье все Оси-
повы, в Михайловском – Арина 
Родионовна. Остальные заочные 
свидетели поездки предстают в 
этой истории пересказчиками 
того, о чём была договорённость 
Александра Пушкина с Праско-
вьей Осиповой, верным слугой 
барыни и его проводником. Свя-
щенник, идущий ему навстречу 
к дому Ганнибала, как появился 
ночью, так и растворился в её не-
проглядной тьме. 

С начала 1826 года легенду 
истории выезда барина Пушки-
на и скорого его возвращения 
крестьяне Михайловского и Три-
горского простодушно повторя-
ли многократно. Простодушию 
этому ровно два века. Оно рас-
пространилось на Петербург, за-
тем на Москву и на всю Россию. 
Распространением легенды зани-
мались её автор и его брат Л.С. 
Пушкин. Третье лицо в этом 
деле отсутствует. 

За простодушием затерялись 
два самых важных исторических 
факта в биографии А.С. Пушки-
на. Ссыльный дворянин Псков-
ской губернии – единственный 
в Российской империи человек, 
кто указал на то, что в толпе во-
круг Сенатской площади пред-
ставители сословного дворян-
ства отсутствовали. После 1825 



года проявилась черта характера 
Александра Пушкина, не свой-
ственная ему. Никто и никогда 
из его друзей, современников, а 
главное, участников событий на 
Сенатской площади не услышал 
от него слов сожаления о том, 
что он не присутствовал 14 де-
кабря на Сенатской площади в 
Петербурге. Самое удивитель-
ное в его поведении то, что он 
никогда и никого не спрашивал 
о мятежных событиях того дня.* 
Гипноз приметы про зайцев, пе-
ребегающих дорогу, и одинокого 
священника, идущего в 2 часа 
ночи проститься с отъезжавшим 
в Петербург барином Пушки-
ным, оказался верным средством 
защиты от недоброжелателей и 
противников. Он распростра-
нился и на царя Николая I, но, 
в отличие от иных, император в 
легенду не поверил.

В царском кабинете Чудо-
ва дворца 8 сентября 1826 года 
А.С. Пушкин отвечал на вопро-
сы императора Николая I. В 
строю мятежников он не нахо-
дился. Его там никто не видел. В 
ином случае не в сентябре, а ещё 
в январе он был бы заключён в 
Петропавловскую крепость. При 
возвращении в Михайловское 
в душе Александра Сергеевича 

пробудилось первое чувство сим-
патии к Николаю I. Он наблю-
дал за ним, восседающим на коне 
поблизости от строя восставших. 
На площади столицы 14 декабря 
1825 года новый император ре-
шал судьбу государства Россий-
ской империи. То, что венчан-
ный на престол царь вызвал его 
на личную беседу, а не отправил 
в Сибирь, создавало прочную ос-
нову для разговора с ним. Беседа 
в Московском Кремле с Никола-
ем I, соотнесение её содержания 
с фактическим знанием о ситуа-
ции 14 декабря и о поведении её 
участников открывало для него и 
вторую перспективу.

После своего свидетельства 
увиденного на Сенатской площа-
ди события А.С. Пушкин поста-
вил перед собой цель. Рассматри-
вая памятник Петру I, наблюдая 
за началом развязки мятежного 
восстания и за событиями, кото-
рые в Петербурге решались но-
вым императором, он склонился 
к написанию исторического тру-
да. Аналитический ум, память и 
размышления подхватили неве-
роятный факт, обнаруженный 
им. Он стал прямым свидетелем 
того, что ровно через 100 лет по-
сле внезапной смерти Петра I ге-
нерал Н.П. Романов опрокинул 

* Эпизод «выезда и возвращения» ссыльного дворянина А.С. Пушкина достоин ки-
нематографического художественного изображения. «Путь на Сенатскую» крестьян 
Хохлова и Курочкина представляется достойным проявлением смелости и отваги двух 
русских мужчин. По своему историческому содержанию и событийной правде он пре-
восходит сюжет кинофильма 1975 года «Звезда пленительного счастья». Сюжет кино-
фильма «Союз спасения» от 2019 года представляется заказным и чужеродным для 
России. 



в небытие очередной государ-
ственный переворот в Россий-
ской империи. Произошло это 
сразу же после внезапной смерти 
императора Александра I. В свой 
замысел он посвятит Николая 
I через 5 лет в парке Царского 
Села. 

Александр Пушкин верил в 
Бога. К подлинной вере, а не к 
поверхностно-религиозной, его 
привлекла с младенчества бабуш-
ка Мария Алексеевна Ганнибал. 
В юности у него были сомнения 
в поклонении той религии, кото-
рую с 1801 года проповедовало 
сословие привилегированных ду-
ховных наставников. Став юно-
шей, после окончания Лицея он 
своим аналитическим восприя-
тием реальной жизни смог рас-
смотреть «этажерку» властных 
структур Российской империи и 
их духовную составляющую. 

Верхний эшелон вертикали 
священников служил не народу 
России, а императорской и дво-
рянской власти. За примерами 
ему не надо было обращаться к 
чужому мнению. Надзор цар-
ской власти за ним с сентября 
1824 года проводил и составлял 
отчёты перед светскими чинов-
никами местный псковский поп. 
Несмотря на это, веру в Бога 
А.С. Пушкина не смог надло-
мить модный атеизм, проникший 
на территорию России на плечах 
миссионеров католического за-
падного мира. Самое удивитель-
ное в православном дворянине 
А.С. Пушкине по части веры 

оказалось то, что глубинное по-
нимание и восприятие православ-
ной веры у него происходило в 
период отбывания шестилетней 
ссылки.  

На пути из Михайловского 
в сентябре 1826 года он верил в 
свои силы и доверял своим дру-
зьям так же, как доверял им и 
ранее. Александр Сергеевич ни-
когда не изменял дружбе. Мно-
гое поменял в его жизни пери-
од времени после декабря 1825 
года. Отдельные друзья изме-
нили дружбе с ним. Некоторые 
отказали ему в доверии. Были и 
те, кто его предал. В происхож-
дении этого процесса существо-
вали несколько причин. В Алек-
сандре Пушкине, несмотря на 
унижение ссылкой, сохранились 
смелость открытого суждения и 
неистребимое вольнодумство. В 
первую очередь от него отпали 
трусливые люди; во вторую от-
стали имевшие образование, но 
не имевшие знаний. Александр 
Сергеевич сохранил способность 
разумно выражать своё мнение о 
реальном факте, в том числе и по 
событию, происходившему в Пе-
тербурге 14 декабря 1825 года. 
Его фактическому и историче-
скому изложению принадлежало 
будущее. Об этом догадывался 
крайне узкий круг его друзей.

Дворянин А.С. Пушкин не 
сделал ни одной пометки в днев-
нике, не написал ни одной строч-
ки в письмах, не оставил ни од-
ной заметки в архиве о своём 
посещении Сенатской площади в 



день мятежа. Всё было уничто-
жено и хранилось в его памяти. 
Тому свидетельство – весь пери-
од его жизни и творчества, сле-
довавший за декабрём 1825 года. 

В ссылке и после освобо-
ждения от неё в личности А.С. 
Пушкина произошло неповтори-
мое восхождение его творчества, 
несущего на себе печать привер-
женности реальной истории Рус-
ского Отечества. Его личное до-
верие Николаю I после сентября 
1826 года стало отторгать тех, кто 
тайно поддерживал мятежников 
и сочувствовал либерально-демо-
кратическому толку, а недоверие 
к неоправданно возвышенному 
первенству культуры католиче-
ского мира над православной 
русской культурой оттолкнуло 
от него приверженцев Запада. 
В этот период зарождалась тон-
чайшая вуаль, распространяемая 
с Запада в XIX веке, накрывав-
шая в ХХ веке значительную 
часть российской интеллигенции 
понятием «пятой колонны».* 

Часть друзей и знакомых 
Александра Пушкина с момента 
начала дознания и следствия над 
мятежниками прекратила выска-
зывать свои личные убеждения. 
Сам он, продолжая творческое 
восхождение, начинал своё мед-
ленное нисхождение к творче-
скому одиночеству. Такова, ве-
роятно, судьба того одарённого 

человека, кому суждено Богом 
быть гением. Практически все, 
избежавшие допросов и отси-
девшие свой срок наказания, 
впоследствии укрылись за забо-
рами поместий и в служебных 
кабинетах. Самые отважные из 
членов тайных обществ реабили-
тировали себя перед Отечеством 
участием в войне на Кавказе. 
Не обошлось и без казусов сре-
ди тех, кто вышел с оружием 
за отмену крепостного права и 
физическое устранение царской 
династии. Отдельные предста-
вители новых дворян, поэтов и 
писателей того периода, крити-
куя талант А.С. Пушкина, стали 
активно выступать против своего 
друга и товарища по литератур-
ному цеху.

На панораме их отступления 
от прошлых личных убеждений 
Александр Пушкин сохранил 
своё достойное имя для родного 
Отечества. Он не только сохра-
нил, но и продолжал развивать 
свои личные качества православ-
ного человека, преданного Рус-
скому Отечеству. С современни-
ками-флюгерами, напуганными 
диктаторскими полномочиями 
императора Николая I, Алек-
сандр Сергеевич расставался 
без сожаления, соблюдая честь 
и достоинство. Пребывая в Мо-
сковском Кремле на условно-без-
условном пороге относительной 
свободы и вероятности полного 
её лишения, в беседе с импера-
тором Николаем I он высказал 
свои убеждения, не лукавя и не 
обманывая его. Дворянин А.С. 

* Применение определения «пятая колон-
на» в России – крайне опасное явление. 
Оно сопровождало итальянский и испан-
ский фашизм ХХ века.



Пушкин, находясь 8 сентября 
1826 года рядом с человеком, 
обладающим самодержавной 
властью диктатора, способного 
в одно мгновение принять реше-
ние, окончательно ломающее всё 
прошлое и настоящее, сказал те 
слова, которые определили его 
освобождение от ссылки. Ссыль-
ный дворянин высказался осоз-
нанно, на основе тех выводов, 
которыми он жил и продвигал-
ся с мая в декабрь 1825 года.  В 
процессе беседы с царём он сде-
лал свой выбор. На тот момент 
его вывод оказался наиболее 
правильным, выверенным зна-
ниями и личным опытом. 

Пауза с ответом императору 
на его главный вопрос о дво-
рянско-сословной и творческой 
позиции по отношению к целям 
мятежников 14 декабря была 
вынужденной. Из «Записки», 
составленной графом М.А. Кор-
фом со слов Н.П. Романова, 
следует, что ссыльный дворя-
нин А.С. Пушкин «очень долго 
колебался с прямым ответом и 
только после длительного молча-
ния протянул руку с обещанием 
– сделаться другим». Пауза ока-
залась длительной по многим 
причинам. Александр Сергеевич 
не желал никого из  близких 
подставлять под грозящий само-
державный властный удар своим 
опрометчивым ответом, «одним 
случайно обронённым словом». 
Из Чудова дворца далеко не чуд-
ным образом он мог и сам выйти 
в кандалах с направлением в сто-
рону каторжных копей Сибири. 

Произошло так, что в Кремле, 
рядом с любимой им с детства 
колокольней Ивана Великого, 
у него состоялось невероятное. 
Император Николай I отпустил 
его на свободу, тогда как мог на-
править и в распоряжение пра-
восудия. Поэтический орёл мог 
снова расправлять крылья и па-
рить на вершине Парнаса.

В решающее мгновение своей 
судьбы православный дворянин 
Александр Пушкин понимал, 
что в служебном кабинете по-
мазанника божьего с ним прои-
зошло далеко не божественное 
чудо. Он убедился в том, что 
выезд в Петербург сохранился 
в тайне. Иных опасностей для 
себя он не знал. После встречи 
царя со ссыльным дворянином 
А.С. Пушкиным к заместителю 
начальника III отделения, на-
чальнику тайной полиции М.Я. 
фон Фоку от секретного агента 
Локателли срочно доставлено ко-
роткое донесение: «Говорят, что 
его величество дал Пушкину от-
дельную аудиенцию, длившуюся 
более двух часов». 

Произнося своё слово обеща-
ния «стать другим» и пожимая 
руку императору Николаю Рома-
нову, дворянин Александр Пуш-
кин был уверен, что чудо в его 
жизни было. Оно имеет свойство 
повтора. Утром 7 сентября 1820 
года на берегу Чёрного моря у 
мыса Фиолент он «начал думать 
и говорить стихами». После это-
го, через шесть лет, вечером 8 
сентября 1826 года на вершине 
седьмого московского холма у 



берега реки Москвы он стоял ря-
дом с пригласившим его к себе 
самодержавным царём Россий-
ской империи.*

В кармане его шинели лежал 
листок с текстом «Пророка», где 
слова призывали «глаголом жечь 
сердца людей». Кто остановит 
на этом пути? Глагол Русского 
Слова стал его оберегом, талис-
маном и кормильцем в быту. В 
прошлом он сделал правильный 
выбор, посвятив себя Русской 
Поэзии. Дворянин Александр 
Пушкин, пожимая руку царю 
Николаю Романову и всматри-
ваясь в него, подумал о белоку-
ром мужчине, от которого, по 
предсказаниям, ему следовать 
ждать свою смерть. На основе 
условного взаимного понимания 
поэт А.С. Пушкин и царь Н.П. 
Романов, объявивший себя его 
цензором, пожав руки в знак со-
гласия, расстались.  

Александр Сергеевич Пуш-
кин, драматург и автор, пере-
живший в своём воображении 
сцены исторической драмы «Бо-
рис Годунов», увидев при выходе 
с Николаем Павловичем Рома-
новым в приёмной его кабинета 
блистающую эполетами царскую 
свиту, догадался: она, собранная 
по случаю встречи со ссыльным 
дворянином к назначенному сро-
ку, должна увидеть и услышать 

«нового Пушкина» – измождён-
ного, больного, покрытого до-
рожной пылью и покорного. В 
этом виде он и предстал перед 
членами правительства Россий-
ской империи. Контраст ярких 
мундиров и поношенной военной 
шинели эффектно дополнил бла-
годать, павшую на ссыльного по-
эта с высоты высокого роста им-
ператора. После одобрительного 
возгласа императора о «новом 
Пушкине» от самого Александра 
Сергеевича, стоящего рядом с 
ним, никто не услышал ни од-
ного слова. Он молча покинул 
приёмную канцелярию Чудова 
дворца. Глядя ему вслед, госу-
дарь отвернулся от Пушкина и 
потом сказал: «С поэтом нельзя 
быть милостивым!»

Расставание с освобождён-
ным от ссылки дворянином 
Пушкиным после собеседования 
с ним для царя было условным 
и односторонним. Поэт не ру-
ководил действиями государя. 
Цезарь царского правительства 
принял на себя обязанность быть 
первым читателем и цензором 
его творчества. Влияние впечат-
ления от встречи с поэтом Пуш-
киным не покидало императора 
Николая I несколько дней. Н.П. 
Романов вечером 8 сентября го-
ворил с Д.Н. Блудовым. Све-
дение об этом составлено исто-
риком и литературоведом П.И. 
Бартеневым. По его словам, 
император, пребывая «на балу 
у маршала Мармона, герцога 
Рагузского, королевско-фран-
цузского посла», рассказывал 

* Как и беда, чудо ходит «по трое». На
берегу реки Урал в Оренбурге А.С. Пуш-
кин стоял 19 сентября 1833 года. Проис-
ходило это через семь лет после его стоя-
ния в кабинете царя.  



статс-секретарю Министра на-
родного просвещения Д.Н. Блу-
дову о встрече с поэтом А.С. 
Пушкиным. Николай I признал-
ся Дмитрию Николаевичу в том, 
что он «говорил с умнейшим че-
ловеком России».  

Поэт не следил за царём. 
Царь поручил своим слугам 
гласно и негласно отслеживать 
его передвижения, связи, твор-
чество и сказанные им слова. Об 
этом свидетельствуют фактиче-
ские события и официальные до-
кументы эпохи с сентября 1826 
по январь 1837 года. В истории 
изначальных взаимоотношений 
цезаря-цензора Романова и по-
эта Пушкина примечательным 
фактом предстаёт донесение 
заместителя начальника III от-
деления М.Я. фон Фока главе 
этого ведомства А.Х. Бенкен-
дорфу, исполненное им 17 сен-
тября 1826 года: «Выезжая из 
Пскова, Пушкин написал свое-
му близкому другу и школьно-
му товарищу Дельвигу письмо, 
извещая его об этой новости и 
прося его прислать ему денег, с 
тем, чтобы употребить их на ку-
тежи и шампанское. Этот госпо-
дин известен за мудрствователя, 
в полном смысле этого слова, 
который проповедует последо-
вательный эгоизм с презрением 
к людям, ненависть к чувствам, 
как и к добродетелям, наконец, 
деятельное стремление к тому, 
чтобы доставлять себе житейские 
наслаждения ценою всего самого 
священного. Этот честолюбец, 

пожираемый жаждою вожделе-
ний, как примечают, имеет столь 
скверную голову, что его необхо-
димо будет проучить при первом 
удобном случае». 

За содержанием текста от 
фон Фока прочитывается не до-
несение, а скрытое за секретно-
стью документа государственно-
го ведомства личное отношение 
потомка служебного мигранта к 
русскому поэту Пушкину. По-
добные фон Фоку слуги рос-
сийского императора дополняли 
своё «двойное предназначение» 
личной генетической русофоби-
ей. Император Н.П. Романов 
8 сентября объявил дворянина 
А.С. Пушкина «умнейшим че-
ловеком России». Через 9 дней 
инициатор и организатор работы 
III отделения, начальник тайной 
полиции М.Я. фон Фок докумен-
тально оформил своё служебное 
и личное отношение к поэту А.С. 
Пушкину, назвав его «скверной 
головой». На этом контрасте, за-
ложенном в свойстве бюрократии 
Российской империи, продолжил 
своё литературное творчество 
освобождённый из ссылки дво-
рянин А.С. Пушкин.

Начальник тайной полиции 
фон Фок, будучи заместителем 
у шефа жандармов А.Х. Бен-
кендорфа, не скрывал негатив-
ного отношения к личности А.С. 
Пушкина. Для этого он имел 
надёжное основание. Фон Фок 
исходил из того, «что Государь 
сделал ему благосклонный при-
ём и что он не оправдывает тех 



милостей, которые Его Вели-
чество оказал ему». Подобное 
ловкое манипулирование вза-
имоотношениями в светской и 
культурной жизни способно вы-
страивать стройную систему за-
путанной интриги и проведение 
расправы с наиболее активными 
организаторами и героями. Най-
ти её источник практически не-
возможно. Особо активно диссо-
нанс разрушения общественных 
связей и властных структур в 
России периодически наблюдал-
ся после 1812, 1825, 1924, 1934, 
1953, 1993 года. 

На протяжении около 300 лет 
и до настоящего периода прави-
тельство России никогда не про-
тивостояло процессу разрушения 
Русского государства.*

Начальник тайной полиции 
фон Фок был хорошо осведом-
лён о психологическом неприя-
тии императором Н.П. Романо-
вым поэта А.С. Пушкина. Через 
два года после их первой встречи 
и знакомства, 5 ноября 1828 года 
умерла мать Николая I, вдов-
ствующая императрица Мария 
Фёдоровна. Александр Пушкин 
останется без главного добро-
го своего покровителя. При её 
жизни император Александр I 
в управлении Российской импе-
рией имел две опоры, её столпы 

представляли его мать и генерал 
Алексей Аракчеев. 

Военный диктатор генерал 
Николай Павлович Романов, 
удержавший государственную 
власть в своём подчинении 14 
декабря 1825 года, венчанный на 
царство 3 сентября (22 августа) 
1826 года, в последующие годы 
правления пребывал в окруже-
нии дворянской аристократиче-
ской свиты, тайно презирающей 
его. Ненависть и месть к нему 
проистекала от его расправы 
с дворянами-заговорщиками, 
бывшими масонами, поднявши-
ми скоропалительный мятеж 
на Сенатской площади. Одна 
часть царской свиты Николая I 
была родственниками государ-
ственных преступников. Вторая 
группа тайно поддерживала каз-
нённых и осуждённых заговор-
щиков. Третья сторона царской 
бюрократической власти импе-
рии имела исторические корни 
неприятия на царском троне 
династии Романовых. Четвёр-
тая сторона свиты – польская. 
К этой стародавней противнице 
Русского государства, ненавидев-
шей народы России, унизительно 
относилась императрица Екатери-
на II. Дипломаты и агенты внеш-
ней разведки Англии и Франции 
удачно манипулировали обидой 

* За пять прошедших веков прошла череда смен названия Русской страны. Русское
княжеское государство сменило Русское царское государство. Ему на смену объявлена 
Российская империя. Затем Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика (РСФСР), народам Русской страны навязана Конституция Российской 
Федерации (РФ). Современное поколение РФ абсолютно лишено знаний о Русском 
государстве народов России. За этим лишением отсутствуют национальный интерес, 
духовная культура и государственный суверенитет. 



и местью ведущей группы поль-
ских националистов. Главной 
жертвой для них после Алексан-
дра I, находясь под влиянием 
собственного правительства и не 
имея достойного советника, ока-
зался император Николай I.

Минуют восемь лет после 
венчания на царство младшего 
сына императора Павла I. Cа-
модержавный диктатор Н.П. 
Романов окажется окончательно 
втянутым в интригу, организо-
ванную бывшими масонами и их 
зарубежными покровителями. 
Политическая и идеологическая 
разведка западных монархов 
в условиях проведения поли-
тической и военной «большой 
игры», создавая ложные цели, 
проведёт целенаправленный де-
марш против личности Николая 
I. В его начало среди прочих 
ложных целей была заложена 
и встреча царя Романова с из-
вестным ссыльным дворянином 
Пушкиным. Презрение главы 
государства к лидеру светской 
русской литературы с сентября 
1826 года, до и после его смерти, 
будет искусно и целенаправлен-
но использоваться против него 
самого и всей династии Рома-
новых. Искусство основного и 
главного врага действовать по-
следовательно и разрушительно 

против народов Русской страны 
проявляет себя со дня внезапной 
кончины императора Петра I до 
настоящих дней. В орбиту слома 
национального и великорусско-
го самосознания вовлечены все 
высшие правители от основателя 
феодальной империи до разру-
шителя советской империи. На 
всём протяжении процесса раз-
рушения Русского государства 
с 1721 по 2021 год три русских 
мыслителя вставали на пути гло-
бальных противников и врагов 
России. В XVIII веке им про-
тивостоял Денис Фонвизин. В 
XIX веке – Александр Пушкин. 
В ХХ веке – Александр Зино-
вьев*.

 Про взаимоотношения царя 
Николая I и поэта А.С. Пушки-
на существуют противоречивые, 
а порой недостоверные сведения 
и мнения на словах, которые не 
имеют реальных свидетельских 
и фактических подтверждений. 
К примеру, до настоящей поры 
существует расхожее суждение: 
«Николай Павлович уважал 
Пушкина, а Александр Сергее-
вич благоговел перед ним». По-
добное мнение в условиях ин-
триги их неприятия друг друга 
подтверждается выдумками, не 
имеющими реального содержа-
ния. В исторической реальности 

* 29 октября 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения Александра Александро-
вича Зиновьева (1922–2006). Русский писатель и философ А.А. Зиновьев – потомок 
русской крестьянской семьи. Участник разгрома Германского фашистского рейха, во-
енного и политического союза государств «западной Европы». Перестройку генсека М. 
Горбачёва в СССР назвал «катастройкой». Катастрофу советского социалистического 
государства народов предвидел и предсказал, основываясь на личных характерах ци-
ничных карьеристов и «ничтожеств», возглавлявших СССР.



с 1826 до ноября 1836 года це-
зарь-цензор Н.П. Романов поэту 
А.С. Пушкину никогда и ничем 
не помогал. Он никогда и ни в 
чём ему не содействовал. До 
22 ноября 1836 года император 
действовал по существу законо-
дательства империи. Он иногда 
прислушивался к мнению из-
вестных аристократов из своего 
окружения, ограждавших поэта 
от его чрезмерной диктаторской 
опеки. С ноября 1836 до 27 янва-
ря 1837 года император Николай 
I лично не выполнил правовое 
законодательство Российской 
империи, возложенное на него. В 
основе нарушения располагалось 
невыполнение обещания, дан-
ного им титулярному советнику 
А.С. Пушкину. История взаимо-
отношений царя и поэта Россий-
ской империи сохранила и имя 
свидетеля двух допущенных на-
рушений. Его имя – Александр 
Христофорович Бенкендорф.  

Со своей стороны А.С. Пуш-
кин лично благоговел перед 
царём на словах. Они предназна-
чались для тех современников, 
которые по своему положению 
передавали его мнение слухами 
по Петербургу и вышестояще-
му начальству. Условно ровные 
отношения между Николаем I, 
объявившим себя цензором ли-
тературных произведений А.С. 
Пушкина, поддерживались с 
1826 по 1829 год. Этому поло-
жению, пребывая в ряду про-
чих сторонников литературного 
таланта Александра Сергеевича 

Пушкина, содействовала Мария 
Фёдоровна – мать Николая Пав-
ловича Романова. 

Трёхлетний период после их 
первой встречи представил ос-
нование для стойкого мнения о 
благих делах царя по отноше-
нию к поэту. Оно было искусно 
распространено и на период их 
полного расхождения в личност-
ных отношениях. В условиях 
полного непонимания Николаем 
I содержания творческих про-
изведений Александра Пушкина 
слухи продолжали настаивать на 
его преданности императору. По 
информации, проистекающей из 
воспоминаний и записок совре-
менников императора Николая 
I и его подданного дворянина 
А.С. Пушкина, известна в основ-
ном поверхностная и не всегда 
откровенная открытость слов це-
заря-цензора в отношении поэта. 

А.С. Пушкин, согласно его 
принадлежности к дворянскому 
сословию, находился в зависимо-
сти от царя Н.П. Романова. Это 
принуждало его уже с 1829 года 
повседневно скрывать своё насто-
ящее отношение к «мундирному 
доброхоту». В письмах к друзьям и 
в дневниковых записях Александр 
Сергеевич вынужденно скрывал-
ся за шторками уважительных 
литературных слов и диплома-
тической речи. Приёмами их ис-
пользования в повседневности он 
владел в совершенстве. Тогда как 
сановники говорили на основе 
своих способностей, Александр 
Пушкин обладал способностью 



говорить от себя речью царя и 
его сановников. Подтверждение 
этому любой любопытствую-
щий может найти в первой же 
его исторической драме «Борис 
Годунов». Уровня способности, 
которым обладает мудрец, фи-
лософ и пророк в одном лице, 
никто из его современников не 
достиг. Известна истина: совре-
менники не понимают человека, 
проявляющего способности ана-
литика и пророка. 

Александр Сергеевич Пуш-
кин, работая над текстом стихот-
ворения «Пророк», истину сво-
его положения осознал. Пророк 
более одинок, нежели иной чело-
век. Он вынужден был по этой 
причине на протяжении несколь-
ких лет последовательно замы-
каться в себе и продвигаться в 
направлении своего одиночества. 
В повседневной жизни и в своих 
поступках, скрывая от посторон-
них глаз возрастающий уровень 
творческого одиночества, пребы-
вая на виду у современников, он 
оставался самим собой. Это его 
жизненное кредо – «оставаться 
самим собой» – доказывается 
всеми событиями, происходив-
шими после 14 декабря 1825 года 
и сентября 1826 года. 

Ко всему дворянин А.С. 
Пушкин оставался человеком 
своего времени. Он не стремил-
ся вырваться из его объятий и 
уйти в собственный, им вообра-
жаемый мир. Его рвение жить 
в городе равно рвению жить в 
глухой деревне. Работать над 

текстами литературных шедев-
ров и при этом оставаться обыч-
ным человеком для него было 
естественным состоянием. Там и 
там для него бурлила повседнев-
ная и разнообразная жизнь XIX 
века. Он желал находиться в ней 
и оставаться её современником. 

В воспоминаниях современ-
ников сохранился личностный 
эпизод ссыльного дворянина 
Александра Пушкина из его бы-
товой жизни в Михайловском. 
Он начался в окончании 1824 
года и имел продолжение на про-
тяжении нескольких лет. В апре-
ле 1826 года, пребывая в ссылке, 
Александр Сергеевич вынужден 
был впервые сообщить своему 
младшему брату Льву Сергееви-
чу о «практической прозе» жиз-
ни. Юная особа, которую при-
метил в январе 1825 года Иван 
Пущин в кругу воспитанниц 
Арины Родионовны, заберемене-
ла. В начале мая 1826 года свою 
«гражданскую жену» Ольгу Ка-
лашникову Пушкин отправил с 
письмом к Петру Вяземскому. 
Дворянин Александр Пушкин 
попросил князя: «Приюти её в 
Москве и дай ей денег, сколько 
ей понадобится, – а потом от-
правь её в Болдино. ...При сём 
с отческой нежностью прошу 
тебя позаботиться о будущем 
малютке, если то будет маль-
чик. Отсылать его в воспита-
тельный дом мне не хочется, 
– а нельзя ли его покамест от-
дать в какую-нибудь деревню». 
Пушкину в ответ 10 мая 1826 



года Вяземский сообщил о том, 
что письмо ему передал человек, 
сопровождавший беременную 
«Эду».* К этому Пётр Андрее-
вич информировал  Александра 
Сергеевича о том, что крепост-
ная крестьянка двадцати восьми 
лет от рождения Ольга Калаш-
никова со своим отцом через 
Москву уехала на жительство в 
Болдино. Часть этого поместья 
принадлежала Сергею Львовичу 
Пушкину. Дядя ссыльного поэ-
та назначил Петра Калашнико-
ва «управляющим своего поме-
стья». 

В Болдино 1 июля 1826 года 
Ольга Калашникова родила 
мальчика. Его назвали Павлом. 
По этому поводу князь П.А. 
Вяземский рекомендовал отцу 
незаконнорождённого ребёнка 
раскаяться перед «тестем», а так-
же «поручить ему судьбу доче-
ри и грядущего творения». Всё 
произошло по-иному. Младенец, 
названный Павлом, родился не-
доношенным. Он умер, прожив 
три месяца. После смерти Пав-
лика близкие отношения дво-
рянина Александра Пушкина с 
крепостной крестьянкой Ольгой 
Калашниковой прекратились. 
Они продолжались в их меркан-
тильном содержании до и после 
того, как Ольга Петровна стала 
столбовой дворянкой, выйдя за-
муж за дворянина Нижегород-
ской губернии.

В тему личной жизни Алек-
сандра Сергеевича Пушкина с 
Ольгой Петровной Калашнико-
вой кроме её отца, брата Льва 
Сергеевича, Арины Родионовны 
и князя А.П. Вяземского, иные 
лица не посвящались. Для всех 
современников гражданские от-
ношения дворянина Александра 
Пушкина с крепостной крестьян-
кой Ольгой Калашниковой со-
хранялись в тайне. Рождение, 
болезнь и смерть первого сына 
проходили в период отчаянного 
ожидания ответа ссыльного дво-
рянина на отправленное им на 
имя царя ходатайство о своём 
освобождении от ссылки. 

День ответной реакции Ни-
колая I для него оказался пол-
ной неожиданностью.  В ночь 
с 3 на 4 сентября 1826 года 
фельдъегерь Вальшем и губер-
натор Пещуров проследовали 
из Пскова в Михайловское к 
дому, в котором жил ссыльный 
дворянин Пушкин. В этот день 
в Успенском соборе Московско-
го Кремля законный наследник 
царского престола Н.П. Романов 
держал в руках скипетр и держа-
ву Российской империи. После 
его коронации было назначено 
празднование светского государ-
ственного и духовно-церковного 
события. Центром театрального 
и маскарадного мероприятия был 
определён Большой театр Мо-
сквы. Среди приглашённых вы-
сокопоставленных придворных 
персон находились гражданские 
и военные высшие сановники* Эда – героиня одноимённой поэмы Е. 

Баратынского



Петербурга и Москвы. В театр 
на торжественное собрание по-
лучили приглашение дипломаты 
зарубежных монархий. 

После беседы с императором 
в Московском Кремле дворянин 
А.С. Пушкин на 14 сентября 
получил приглашение на тор-
жество в Большой театр. При-
глашение демонстрировало его 
освобождение из ссылки, в ко-
торой он пребывал более 6 лет. 
Знаменитого в России поэта, 
автора поэм «Руслан и Людми-
ла», «Бахчисарайский фонтан», 
романа «Евгений Онегин» в 
здании Большого театра ждали 
участники предстоящего торже-
ства. Его приметный внешний 
вид любопытные современники 
и почитатели таланта высматри-
вали на подходе к театру.

Участник и свидетель торже-
ства по случаю коронации импе-
ратора Николая I, действитель-
ный статский советник Николай 
Васильевич Путята сделал в тот 
день памятную запись: «У разъ-
езда толпились около него и из-
дали указывали его по бывшей 
на нём светлой пуховой шляпе. 
Он стоял тогда на высшей ступе-
ни своей популярности». В своей 
книжке историка-любителя он 
сохранил особое воспоминание 
о том, что происходило в зале 
театра: «Когда Пушкин, только 
что возвратившийся из деревни, 
где жил в изгнании и откуда его 
вызвал государь, вошёл в пар-
тер, мгновенно пронёсся по все-
му театру говор, повторивший 
его имя, все взоры, всё внимание 

обратилось на него». Для осво-
бождённого от ссылки поэта по-
добное стало праздником души. 
Он слышал свою фамилию и 
гордился ею. За её звучанием 
возвышалась вертикаль его геро-
ических и славных бояр по роду 
Пушкиных. Подобным шелестом 
речи, звучащим на разных наре-
чиях, повторявшим только одну 
фамилию: «Пушкин!» – зал 
Большого театра до этого никог-
да не оглашался. Все бинокли 
его посетителей были направле-
ны не на сцену торжества, а на 
освобождённого из ссылки поэта. 
Свидетели неожиданной реакции 
на посещение им Большого теа-
тра впоследствии сравнивали её 
с приходом в зал Дворянского 
собрания победителя военных 
сражений генерала Ермолова. 
Тогда везде слышалось только 
его имя. В Дворянском собрании 
внимание принадлежало одно-
му герою. В большом театре их 
было двое, но звучала только 
одна фамилия – Пушкин.

В Большом театре личность, 
которую чествовали 14 сентября, 
представлял царь Николай I. Но 
произошло невероятное. Не его 
имя, а фамилия освобождённо-
го им от ссылки поэта ожила в 
зале грандиозного сооружения в 
центре Москвы. На Пушкина, по 
воспоминанию Е.Н. Киселёвой, 
жены отставного полковника С.Д. 
Киселёва, в зале театра были на-
правлены «все бинокли».   

Журналист и критик Ксе-
нофонт Полевой отметил осо-
бенность того, что в период 



проведения торжества, «когда 
в первый раз Пушкин был в те-
атре, публика глядела не на сце-
ну, а на своего любимца-поэта». 
Этот неофициальный приём выс-
шей аристократией освобождён-
ного от ссылки дворянина имел 
продолжение. Поэт, критик, 
участник кружка «любомудров» 
С.П. Шевырёв в свои «Воспо-
минания о Пушкине» записал: 
«Мы ещё теперь видим, как во 
всех обществах, на всех балах 
первое внимание устремлялось 
на нашего гостя, как в мазурке и 
котильоне наши дамы выбирали 
поэта беспрерывно... Приём от 
Москвы – одна из замечатель-
ных страниц его биографии». 

Стихийно возникшее действо, 
связанное с озвучиванием фами-
лии Пушкина участниками ма-
скарадного мероприятия в честь 
коронации Н.П. Романова, в 
Большом театре Москвы никто 
не готовил. Для организаторов 
праздника шелестящая голоса-
ми московская встреча поэта 
под сводами только что выстро-
енного театра стала полной не-
ожиданностью. Многоголосый 
повтор фамилии Пушкина ото-
звался после торжества во мно-
гих домах Москвы. Из театра 
Александр Сергеевич приехал в 
гости в дом семейства князя П.А. 
Вяземского. Его появление стало 
незабываемым событием. Павел 
Вяземский, старший сын Петра 
и Веры Вяземских, вспоминал: 
«Пушкин, Пушкин приехал!» – 
раздалось по нашим детским, и 

все – дети, учителя, гувернант-
ки, все бросились в верхний 
этаж, в приёмные комнаты, что-
бы взглянуть на героя дня».  

Слава освобождённого от 
ссылки поэта Александра Пуш-
кина, возрождённая в Москве 
его приёмом, после торжества в 
Большом театре не меркла ни на 
один день. Знаменательное ше-
ствие имени русского поэта по 
мещанским и дворянским умам 
России по-прежнему сопрово-
ждал государственный надзор. 
Его главный организатор гене-
рал А.Х. Бенкендорф на волне 
популярности поэта доложил им-
ператору: «Пушкин-автор в Мо-
скве и всюду говорит о Вашем 
Величестве с благодарностью 
и глубочайшей преданностью». 
К этим словам шеф жандармов 
для успокоения Николая I до-
бавил: «За ним всё-таки следят 
внимательно». Из этого доклада 
следует, что цезарь империи с 
сентября 1826 года стал не толь-
ко цензором поэта, но и неофи-
циальным наблюдателем за его 
личной жизнью. Александр Бен-
кендорф главное предназначе-
ние государственного надзора за 
Александром Пушкиным скры-
вал от государя до последнего 
своего дня. 

На мажорной ноте кано-
на, звучавшего 14 сентября в 
Большом театре на его Роди-
не, начинали диссонировать 
петербургские государственные 
инструменты царского аппа-
рата. С этого дня зачинались 



взаимоотношения цезаря-цен-
зора Николая I с поэтом Алек-
сандром Пушкиным. Бывший 
выпускник Царскосельского 
Лицея, двадцатисемилетний под-
данный дворянин от своего им-
ператора получил индульгенцию 
в виде освобождения от ссылки. 
От главного кадрового распо-
рядителя Российской империи 
и государственного самодержца 
России должность по продолже-
нию службы дворянину предло-
жена не была. Не нашлось места 
в государственном аппарате для 
службы «самой умной голове 
России» и после переезда на жи-
тельство в Петербург. После сен-
тября 1826 года Николай I мол-
чал с предложением о службе 
пять лет. Молчание продолжа-
лось до той поры, пока он лично 
не заинтересовался в приближе-
нии дворянина А.С. Пушкина к 
своей персоне.

Врождённая интуиция на суе-
ту вокруг собственной фамилии, 
свойственная представителям 
сословного служивого дворян-
ства, произвела на Александра 
Пушкина не возвышенное, а 
противоположное чувство. Вы-
полняя своё письменное обеща-
ние, данное в Пскове 4 сентября, 
в письме к Прасковье Осиповой, 
успокаивая её тревогу из-за вне-
запного отъезда, 15 сентября 
он написал: «Вот уж неделя 
как я в Москве и не нашёл ещё 
времени написать вам; это 
доказывает, как я занят. Им-
ператор принял меня самым 
любезным образом. В Москве 

шум и празднества, так что 
я уже устал от них и начинаю 
вздыхать о Михайловском, т. 
е. о Тригорском; я рассчитываю 
уехать отсюда не позже, как 
через две недели». 

Его желание переехать на жи-
тельство в Псковскую губернию 
лишено лукавства. Оно останется 
неизменным на протяжении 10 
лет. Поэт Пушкин желал жить 
открыто, следуя сюжетным за-
мыслам своих литературных 
произведений. От ближайших 
родственников своего желания о 
возвращении в Михайловское он 
не скрывал. План старшего сына 
продолжить жизнь в Михайлов-
ском поместье нашёл отражение 
в письме его отца С.Л. Пушки-
на. М.М. Сонцову, мужу своей 
родной сестры Елизаветы Сонцо-
вой, 17 октября 1826 года Сергей 
Львович сообщил о сыне: «Он 
предполагает вернуться в нашу 
деревню и, естественно, пользо-
ваться всем тем, чем он пользо-
вался раньше, когда он не имел 
возможность оттуда выезжать».

Желание Александра Сергее-
вича вернуться на жительство в 
Михайловское поместье оказа-
лось более стойким и долговре-
менным, нежели прошлые его за-
мыслы о побеге из России. Оба 
желания не состоялись. От по-
бега он отказался. Официально 
выехать за границу император 
ему не разрешил. Желание пере-
ехать на постоянное жительство 
в Псковскую губернию не реали-
зовалось по причине бытовых и 
финансовых проблем в семье.



В конце 1826 года дворянин 
Александр Пушкин предстал пе-
ред Русским Отечеством взрос-
лым сыном своей эпохи. Через 
четыре года жизни в Москве в 
строки стихотворения «Моя ро-
дословная» он записал: «Смеясь 
жестоко над собратом, //Пи-
саки русские толпой //Меня 
зовут аристократом. //Смо-
три, пожалуй, вздор какой! //
Не офицер я, не асессор, // Я по 
кресту не дворянин, //Не ака-
демик, не профессор; //Я про-
сто русский мещанин». Автор 
скромничал. Своим поэтическим 
становлением он обязан город-
ской среде и жизни среди ари-
стократов. Работать с литератур-
ным Русским Словом, сочинять, 
развивать поэтический талант и 
воплощать задуманные сюжеты 
в этот период он предпочитал 
среди деревенской природы. 

После личного знакомства в 
Чудовом дворце царь, объявив-
ший себя цензором поэта, через 
два месяца затребовал к себе че-
рез III отделение текст истори-
ческой драмы «Борис Годунов». 
В ноябре, используя посредни-
чество генерала А.Х. Бенкен-
дорфа, автор представил своё 
сочинение императору. Произ-
ведение, изложенное белым сти-
хом, было подвергнуто первой 
«высочайшей цензуре». Идея 
запроса рукописного текста ис-
ходила не от Николая I, а от его 
осведомителей. Царь не стал сам 
глубоко цензурировать литера-
турный труд поэта, он постоянно 

был занят административными, 
военными и внешнеполитически-
ми делами. Отдавался император 
и личным утехам, к поэзии инте-
реса не имел, но пьесу прочитал 
и составил свои замечания.  

Цензуру текста проводил со-
ветник начальника тайной по-
лиции III отделения. Им был 
потомок польской шляхты ка-
нувшей в прошлое Речи Поспо-
литой. Наёмный агент-цензор 
волей соглашательской политики 
Российской империи на Венском 
конгрессе 1815 года стал поддан-
ным царя Российской империи. 
До 1815 года этот услужливый, 
не лишённый талантов человек с 
1812 по 1814 год верно и усерд-
но служил императору Франции 
Наполеону. Его имя – Ян Таде-
уш Кшиштоф Булгарин. 

В 1819 году убеждённый ка-
толик Булгарин был определён 
на службу в Петербурге. Быв-
ший слуга поверженного им-
ператора Франции Наполеона 
теперь прислуживал III отделе-
нию. Своё польское имя в столи-
це Российской империи он поме-
нял на Фаддея Венедиктовича. 
Поляк обладал способностями 
писателя. Пользуясь ими, имея 
профессиональный опыт вхож-
дения в структуры высшей вла-
сти, в Петербурге он скоро завёл 
личные связи с Карамзиным, 
Гречем, Грибоедовым, братьями 
Бестужевыми, Рылеевым. На 
основе его способностей и свя-
зей с российскими литераторами 
начальник тайной полиции фон 



Фок, назначенный на эту долж-
ность в июле 1826 года, привлёк 
Булгарина к сотрудничеству. 

Цезарь-цензор Н.П. Романов, 
используя замечания «литера-
турного советника» от III отделе-
ния, на рукописи «Борис Году-
нов» исполнил свою резолюцию. 
Рукопись и её копия, повторён-
ная каллиграфическим почер-
ком, была возвращена автору 
поэмы с резолюцией в следую-
щем содержании: «Я считаю, что 
цель г. Пушкина была бы выпол-
нена, если бы с нужным очище-
нием переделал комедию свою в 
историческую повесть или роман 
наподобие Вальтера Скотта». 

Ознакомившись с текстом 
царской резолюции, автор по-
нял, что Н.П. Романов его дра-
мы вдумчиво не читал, он с ней 
познакомился поверхностно. 
Свой взор Николай I особо оста-
новил на предисловии к поэме, 
в котором автор обозначил: «Ко-
медия о настоящей беде Мо-
сковскому государству, о царе 
Борисе и Гришке Отрепьеве – 
летопись о многих мятежах и 
прочее». Зная о поверхностном 
отношении Н.П. Романова  к 
«Борису Годунову», чему было 
подтверждение в кратком тексте 
формально составленной им ре-
золюции, автор пьесы 3 января 
1827 года написал ответ в адрес 
того, кто её читал и представил 
«его величеству» цезарю-цензору 
вывод по содержанию историче-
ской драмы. Александр Сергее-
вич недвусмысленно сообщил: 

«Согласен, что она более сбива-
ется на исторический роман, 
нежели на трагедию, как госу-
дарь император изволил заме-
тить. Жалею, что я не в силах 
уже переделать мною однаж-
ды написанное». Его догадка об 
участии в цензорстве посторон-
него писателя подтвердилась. 
Из книгопечатания в Петербург 
скоро выскользнуло произве-
дение-плагиат «Дмитрий Само-
званец». Автором его значился 
Фаддей Венедиктович Булгарин. 

Пушкин не последовал 
булгаринскому заключению 
и резолюционному «совету», 
поступившему к нему от цеза-
ря-цензора Николая I. Отстаи-
вая право на полное сохранение 
содержания своего сочинения, 
через 4 года он добился издания 
исторической драмы со своим 
авторским текстом. Пьеса «Бо-
рис Годунов» в печатном вари-
анте вышла в свет для широкого 
круга читателей в 1831 году. До 
этого, в 1829 году, не остался в 
стороне от пушкинского внима-
ния и военно-литературный ми-
грант, он же польско-француз-
ский агент «перекати-поле». На 
содержание очередного рома-
на, изданного Булгариным под 
названием «Иван Выжигин», 
Александр Сергеевич лаконично 
отреагировал эпиграммой «Все 
говорят: он Вальтер Скотт, 
//Но я, поэт, не лицемерю; //
Согласен я – он просто скот, 
//Но что он Вальтер Скотт 
– не верю».



Столкновение на арене ли-
тературной культуры Россий-
ской империи потомка польской 
шляхты Булгарина и русского 
дворянина Пушкина прояви-
ло нравственную истину эпохи 
правления Николая I. Талант, 
кроме прочего, имеет способ-
ность продаваться. Гений этой 
способности лишён. Как под-
твердили века, устремлённость 
польской шляхты к тщеславию 
и обогащению за чужой счёт – 
одна из высших в мире. Русская 
способность к верному служе-
нию Отечеству представляется 
высшей среди подобных талан-
тов и гениев Ирана, Сирии и 
иных стран арабского мира.

Работая над драмой «Борис 
Годунов», Александр Пушкин во 
второй половине 1826 года про-
должал писать очередные гла-
вы «Евгения Онегина», поэму 
«Цыганы» и цикл стихотворений 
«Песни о Степане Разине». Цен-
зура «Песни» к изданию не про-
пустила под предлогом того, что 
они «по содержанию своему не-
приличны к напечатанию. Сверх 
того, церковь проклинает Рази-
на, равно как и Пугачёва». Ру-
софобское течение, проявившее 
себя в период открытой принад-
лежности к различным масон-
ским ложам до 1822 года, после 
запрещения масонства Алексан-
дром I перешло на открытую кон-
фронтацию с русской культурой 
при Николае I. Проклятие Пу-
гачёва со стороны дворянского 
правительства Российской импе-
рии коснётся и дворянина А.С. 

Пушкина с момента, когда он от-
правит читателям свою моногра-
фию о народном вооружённом 
противостоянии с государствен-
ным правлением Екатерины II. 

Пушкинские исторические 
«Песни о Степане Разине», со-
ставленные на основе народных 
сказок, легенд, былин и песен, 
тайно и открыто отвергались 
влиятельными чиновниками 
царского правительства в XIX 
– начале ХХ века. Основой для
запрета служили литературные 
заключения, подобные булга-
ринским. О прочных основах 
русофобства в государственной 
системе Российской империи 
свидетельствует факт того, что 
после смерти Русского Поэта 
А.С. Пушкина от пули наёмно-
го иностранного убийцы в ян-
варе 1837 года на протяжении 
последующих почти ста лет (до 
1936 года) остракизму подверга-
лось имя автора «Песен» и всё 
его творческое наследие. Все, 
кто прикасался к исторической 
правде, повествующей о Степане 
Разине, подвергались гонениям 
вплоть до физической расправы. 
Правда о целях борьбы донского 
казака сохранилась за семью пе-
чатями до настоящих дней.  

На своём личном опыте пото-
мок старого русского боярского 
рода поэт А.С. Пушкин, отправ-
ляя себя в плен литературного 
труда, открыл невероятное, но 
очевидное. Вокруг него проис-
ходит процесс упорного и целе-
направленного отвержения права 
русского народа оставаться самим 



собой, со своей культурой и на-
циональной принадлежностью 
на своей родной земле. Круг этот 
сужается. Аналитик Пушкин 
знал, что он окажется когда-то в 
его центре.

С 1826 по 1827 год Александр 
Пушкин избрал местом своего 
жительства Москву. В старопре-
стольной столице земли Русской, 
в городе, где он родился 27 лет 
назад, ему предстояло жить пять 
лет. Загадку своей судьбе Алек-
сандр Пушкин записал в третью 
песню казачьего атамана Степа-
на Разина: «Пригоню тебе три 
кораблика: //На первом кора-
бле красно золото, //На вто-
ром корабле чисто серебро, //
На третьем корабле душа-де-
вица». Судьба её не разгадывала, 
просто через три года доставила 
и представила Александру Сер-
геевичу душу девицы, в поиске 
которой он метался между Пе-
тербургом и Москвой.

В государственном ведомстве 
генерала А.Х. Бенкендорфа за 
передвижениями и связями А.С. 
Пушкина следил глава тайной 
полиции лютеранин М.Я. фон 
Фок. По его инициативе и ре-
комендательным документам 
3 июля 1826 года по решению 
Николая I было создано жан-
дармское управление с кадро-
вым составом в 6 000 человек. 
Он же проявил инициативу в 
преследовании освобождённого 
от ссылки поэта. Этому факту 
есть подтверждение в официаль-
ном документе. В своём донесе-
нии генералу А.Х. Бенкендорфу 

относительно А.С. Пушкина 17 
сентября 1826 года фон Фок 
изложил свой план отношения 
к поэту: «Этот честолюбец, как 
примечают, пожираемый жа-
ждою вожделений, имеет столь 
скверную голову, что его необ-
ходимо будет проучить при пер-
вом удобном случае». Данный 
служебный документ не частный 
и не случайный. Он составлен 
вопреки мнению императора 
Российской империи. Фон Фок 
надеялся получить поддержку 
от своего начальника. Он про-
считался. Бывший флигель-адъ-
ютант императора Павла I, 
Александр Бенкендорф своего 
заместителя в его служебном и 
личном устремлении не поддер-
жал. Генерал знал истинную глу-
бину характера фон Фока. Алек-
сандр Христофорович знал, что 
руководитель тайной полиции 
фон Фок – многоопытный пси-
холог, тактик и стратег. Пребы-
вая в лагере ярых русофобов, он 
зарекомендовал себя в Россий-
ской империи положительным 
государственным чиновником. В 
сути личности начальника тай-
ной полиции III отделения обма-
нулся даже прозорливый анали-
тик Александр Пушкин. 

По поводу смерти своего тай-
ного врага, умершего 27 августа 
1831 года и похороненного на 
лютеранском кладбище Смолен-
ска, в свой дневник Александр 
Сергеевич записал в Царском 
Селе: «На днях скончался в Пб 
фон Фок, начальник 3-го отде-
ления Государевой канцелярии 



(тайной полиции), человек до-
брый, честный и твёрдый». Так 
это или не так, но далее автором 
записано следующее: «Смерть 
его есть бедствие обществен-
ное. Государь сказал: «Я поте-
рял Фока; мог лишь оплаки-
вать его и жалеть о себе, что 
не мог его любить». Вопрос: кто 
будет на его месте? Важнее 
другого вопроса: что сделаем 
с Польшей?» Косвенно или на-
прямую, но день рождения ду-
ши-девицы, ставшей Александру 
Пушкину женой, ровно на шесть 
лет отсрочил желание покойника 
проучить его «при первом удоб-
ном случае».

Пушкин не располагал секрет-
ной информацией «доброго фон 
Фока» в отношении себя лично. 
Над поиском «удобного случая» 
и оперативным докладом тайно 
трудился служебный мигрант, 
поклонник Наполеона и «фон 
фоковский» агент – поляк Ф. 
Булгарин. Александр Пушкин 
скоро распознал его подлинные 
намерения. Он без обиняков и 
открыто отзывался о сущно-
сти прислужника III отделения. 
Булгарин и тайно, и в открытую 
осуществлял свою месть за прав-
дивые слова собственной харак-
теристики. Если слова Пушкина 
о Булгарине не возымели дей-
ства, то мстительность поляка 
реально отражалась на творче-
стве русского поэта.

После собеседования Нико-
лая I с Д.Н. Блудовым, про-
шедшего 8 сентября 1826 года, 
состоялось парадоксальное, но 

очевидное изменение его лично-
го отношения к освобождённо-
му им от ссылки Пушкину. В 
истории отношения императора 
к славному имени русского по-
эта отсутствуют воспоминания о 
повторе положительного отзыва. 
Самодержавный светский дикта-
тор и духовный наставник пра-
вославных народов Российской 
империи Н.П. Романов ни разу 
не проявил к своему подданному 
и «умнейшему человеку России» 
той благосклонности, которую 
он оказывал потомкам и новояв-
ленным иностранным наёмным 
мигрантам, исповедующим ка-
толицизм. Его не останавливали 
даже не лучшие человеческие ка-
чества, которые проявляли ино-
странные наёмники, пребывая на 
службе в Петербурге. В записках 
о своей жизни русский писатель 
Николай Иванович Греч про 
литературного советника фон 
Фока поляка Ф. Булгарина от-
метил, что у него была «исклю-
чительная жадность к деньгам, 
имевшая целью не столько нако-
пление богатства, сколько удов-
летворение тщеславия; с каждым 
годом увеличивалось в нём чув-
ство зависти, жадности и своеко-
рыстия». Император Николай I 
доверял корыстному поляку, при 
этом не доверял своему поддан-
ному дворянину А.С. Пушкину. 
Полностью он доверял министру 
иностранных дел Российской 
империи католику К.В. Нес-
сельроде. Этот глава внешнепо-
литического ведомства никогда не 
общался со своими подчинёнными 



на Русской Речи. Он её не знал, 
изучение её полагал для себя 
излишним. Царские склонности 
к европейским ценностям и их 
носителям были известны ари-
стократам столицы Российской 
империи.

Император Николай I – ав-
тор и активный основатель об-
раза чиновника-бюрократа в 
России, реально действующего 
за спиной своего начальника по 
лукавому принципу «Чего изво-
лите?» На это новое явление в 
эпоху его правления Российской 
империей отозвался, по рекомен-
дации А.С. Пушкина, русский 
писатель Н.В. Гоголь. Читатель 
его произведений в образах и в 
поведении героев на страницах 
«Ревизора» и «Мёртвых душ» не 
встретит ничего русского. Каж-
дый из них оставляет расплывча-
тое впечатление, что-то среднее 
между европейцем, молдавани-
ном и одесситом с отдельными 
чертами гордого польского пана. 

Н.В. Гоголь – единственный 
писатель, заметивший особен-
ности вступления в свои права 
«железного века», предсказан-
ного поэтом Овидием Назоном. 
Двадцать веков «точильный круг» 
вращения Земли вокруг Солнца 
вёл народы континентов в направ-
лении технологии обработки же-
леза. Две тысячи лет кузнечные 
мастера ковали мечи и войны. 
В начале перехода от медного 
века к железному Сирия явила 
человечеству Христа. Она же 
после Иерусалимской Голгофы 
Спасителя представила дамас-

скую сталь. До этого фараоны 
испытали в сражениях все виды 
военных колесниц. После них 
императоры объездили своих бу-
цефалов. Италия и Священная 
Римская империя воцарению же-
лезного века в XV и XVI столе-
тиях дали название «Ренессанс». 
Очарование эпохой Возрожде-
ния в XVII веке стало проникать 
в Москву. Активизировалось 
очарование русского дворянства 
европейским просвещением, глав-
ным пропагандистом которого в 
Российской империи была Ека-
терина II. Завесу железного века 
первыми в мировой культуре при-
открыли русский писатель-ана-
литик А.С. Пушкин и русский 
прозаик Н.В. Гоголь. Свой опыт 
наблюдения за исчезновением 
стыда и морали, заменой правды 
на ложь, подменой верности пре-
дательством, испытание на своей 
судьбе проявлениями хитрости, 
обмана, коварства и корыстолю-
бия они перенесли в письменные 
строки своих произведений.    

А.С. Пушкин в первой поло-
вине XIX века воочию наблюдал 
активное навязывание культуре 
Русского Отечества высочайше-
го превосходства достижений 
европейского Ренессанса и Про-
свещения. Столь же активно он 
воспротивился искусной истории 
возвышения культуры колони-
альных стран, коими являлись 
Франция, Англия, Германия. 
Его не интересовало начало 
противостояния славянофилов 
и русофобов по причине того, 
что оно им виделось столь же 



искусственным, надуманным 
и навязанным. Уму и вообра-
жению Александра Пушкина, 
с его феноменальной памятью, 
виделась цельная картина пре-
ображения цивилизации людей, 
ведомых Римом, Парижем, Лон-
доном, Берлином к забвению 
памяти предков и национальных 
культур. Железный век требовал 
самую главную жертву от чело-
века: он покупал у него душу, 
подменял Бога серебром и золо-
том.

Российский император Нико-
лай I по своему профессиональ-
ному воспитанию в этот же пери-
од, будучи главой самой мощной 
и победоносной державы в мире, 
оставался участником межгосу-
дарственного процесса, записан-
ного в документы Венского кон-
гресса 1815 года. Являясь главой 
правительства Российской им-
перии, он сохранил в нём при-
служников «железного века» и 
слуг сугубо личных корыстных 
интересов. В окружении Ни-
колая I, освоив принцип «Чего 
изволите?», на своих министер-
ских постах остались члены кор-
поративной сети запрещённого 
масонства. В её паутине своими 
воспринимались скрытые враги 
национальных интересов России 
и их корыстные помощники. 

Первый симптом кардиналь-
ного расхождения мировосприя-
тия царя Российской империи с 
мироощущением его подданного 
проявился после первой же их 
встречи в сентябре 1826 года. 

Николай Романов не предложил 
Александру Пушкину вернуться 
на службу государству. Алек-
сандр Пушкин не проявил бла-
годарности Николаю Романову 
за своё освобождение от ссылки 
в Псковской губернии. Он по-
дал ему руку с обещанием стать 
другим. В Чудовом дворце Мо-
сковского Кремля встретились и 
разошлись европеизированный 
царь и его подданный – русский 
дворянин. 

В 1826 году царь Нико-
лай Романов и поэт Александр 
Пушкин принадлежали различ-
ным мирам людей Московии, 
бывшего Русского государства. 
Историческая встреча царя и его 
подданного начиналась не с их 
сближения, а с драматического 
расхождения. Первая корот-
кая сцена предстоящей драмы и 
её сюжет предназначались для 
Александра Пушкина. Наблюда-
телем её трагического сценария 
был царь Романов. Вторая сце-
на драмы продлилась около 100 
лет. За этот срок она сокрушила 
Николая I, сведя его в могилу и 
истребив всю царскую династию 
Гольштейн-Готторп-Романовых, 
поставила под удар целостность 
территории России. Инициатива 
сокрушения принадлежала, при-
сутствовала и продолжает суще-
ствовать в Париже, Вене, Лондо-
не и Берлине.

Отдельные современники 
той эпохи старались поддер-
живать имидж доброжелатель-
ных отношений между русским 



поэтом Пушкиным и русским 
царём-немцем Гольштейн-Гот-
торп-Романовым. В реальности 
скрытое от посторонних взоров 
отношение поэта к цезарю-цен-
зору не содержало истинной 
доброжелательности. Наиболее 
пытливые взоры современников 
заметили реальное отношение 
Пушкина к царю Николаю I уже 
в сентябре 1826 года. 

Воспоминание об этом сохра-
нил историк и издатель М.П. 
Погодин. Через три дня после 
первой встречи ссыльного поэта 
и царя 11 сентября в свой днев-
ник он записал рассказ Веневи-
тинова о пребывании на балу у 
Мармона. Поэт и критик Дми-
трий Владимирович Веневитинов 
и Александр Сергеевич Пушкин 
стояли напротив императора Ни-
колая Павловича Романова. В 
процессе беседы Дмитрий Вла-
димирович сказал Александру 
Сергеевичу о том, что «княжна 
Ал. Ив. Трубецкая известила 
его о приезде Пушкина». Затем, 
глядя на стоящего поодаль царя 
Н.П. Романова, он тут же доба-
вил: «Я теперь смотрю другими 
глазами на государя, потому что 
он возвратил Пушкина». 

После сказанного Дмитрий 
Владимирович обратил внима-
ние на поведение своего собе-
седника. Александр Сергеевич 
на его второе замечание про го-
сударя никак и ничем не отреа-
гировал. На первую его фразу о 
княжне Трубецкой он радостно 
откликнулся: «Ах, душенька, ве-
зите меня скорее к ней». Оставив 

бал и царскую свиту императора 
Николая I, Дмитрий Веневити-
нов повёз Александра Пушкина 
к Александре Ивановне Трубец-
кой. 

После посещения княжны 
вечером в гости к Веневитинову 
пришёл Погодин. После расска-
за о необычной реакции Пушки-
на на его слова о царе собеседни-
ки «говорили о предчувствиях, 
видениях и проч. Веневитинов 
рассказывал о суеверии Пушки-
на». Приятелю Пушкина было 
известно о предсказаниях немки 
Кирхгоф и одесского грека. По-
годин с Пушкиным не был зна-
ком. От Дмитрия Веневитинова 
в тот вечер Михаил Погодин 
услышал: «До сих пор всё сбы-
вается, напр., два изгнания. Те-
перь должно начаться счастие». 
Рассказ самого А.С. Пушкина 
об одесском греке-предсказате-
ле слушал и поддержал второй 
гость Веневитинова, библиофил 
В.Ф. Щербаков. Передавая сло-
ва Александра Сергеевича, он 
вспоминал, как грек в Одессе 
«возил Пушкина в лунную ночь 
в поле, спросил час и год его 
рождения и, сделав заклинания, 
сказал ему, что он умрёт от ло-
шади или беловолосого челове-
ка». 

Василий Фёдорович Щерба-
ков упомянул ещё и о том, что 
«Пушкин жалел, что позабыл 
спросить его: человека белокуро-
го или седого должно опасаться 
ему. Он говорил, что всегда с 
отвращением ставит свою ногу 
в стремя». В момент рассказов 



Веневитинова и Щербакова о 
смерти «от белого человека или 
от лошади» компанию собеседни-
ков посетил Александр Пушкин. 
От него М.П. Погодин услышал: 
«Мы с вами давно знакомы, и 
мне очень приятно утвердить и 
укрепить наше знакомство нын-
че». На издателя Погодина в 
тот момент поэт Пушкин не про-
извёл особого впечатления. О 
встрече и знакомстве с ним он 
записал: «Пробыл пять минут, 
– превертлявый и ничего не обе-
щающий снаружи человек». По-
годин ошибся. В доме Дмитрия 
Веневитинова он познакомился 
с человеком, значение писатель-
ского труда и имя которого в 
скором времени станет отстаи-
вать до конца своей жизни. 

Личное мнение профессора 
Московского университета Ми-
хаила Погодина о поэте Алек-
сандре Пушкине кардинально 
поменялось ровно через месяц. 
В доме Д.В. Веневитинова 12 ок-
тября в кругу писателей он вто-
рично встретился с ним и слушал 
его декламацию пьесы «Борис 
Годунов». Воспоминание Миха-
ила Петровича свидетельствует 
о потрясении, испытанном им от 
голоса и сценического мастерства 
автора исторической драмы, спо-
собного оживлять образы своего 
произведения: «Мы услышали 
простую, ясную, внятную и вме-
сте пиитическую, увлекательную 
речь. Первые явления мы вы-
слушали тихо и спокойно. <...> 
Но чем дальше, тем ощущения 
усиливались. Сцена летописца 

с Григорием просто всех оше-
ломила. Что было со мною, я и 
рассказывать не могу. Мне пока-
залось, что родной мой и любез-
ный Нестор поднялся из могилы 
и говорит устами Пимена». Рас-
сказ М.П. Погодина содержит 
кульминацию встречи с поэтом, 
проходившую с 12 часов дня: 
«Мы собрались слушать Пушки-
на, воспитанные на стихах Ломо-
носова, Державина, Хераскова, 
Озерова, которых мы все знали 
наизусть. <...> А когда Пушкин 
дошёл до рассказа Пимена о по-
сещении Кириллова монастыря 
Иоанном Грозным, о молитве 
иноков, <...> мы просто все как 
будто обеспамятели.  Кого броса-
ло в жар, кого в озноб. Волосы 
поднимались дыбом. Не стало 
сил воздерживаться. Кто вдруг 
вскочит с места, кто вскрикнет. 
...Кончилось чтение. Мы смотре-
ли друг на друга долго и потом 
бросились к Пушкину. Начались 
объятия, поднялся шум, раздал-
ся смех, полились слёзы, по-
здравления. <...> Он нам начал 
поддавать жару, читать песни о 
Стеньке Разине, <...> предисло-
вие к «Руслану и Людмиле»: «У 
лукоморья дуб зелёный...» <...> 
Не помню, как мы разошлись, 
как докончили день, как уле-
глись спать. Да едва кто и спал 
из нас в эту ночь, так был потря-
сён наш организм».  

Михаилу Петровичу Погоди-
ну принадлежит вывод о лично-
сти поэта Александра Пушкина, 
пронзающий своим значением 
столетия. После гибели поэта от 



руки наёмного убийцы* он на-
пишет: «Потеря сия невозврати-
ма для литературы русской. Он 
первый наш народный поэт». 
На противоположной стороне 
от сторонников и деятелей пи-
сательского труда и патриотов 
национальной Русской Культу-
ры, слушавших русского поэта 
А.С. Пушкина в Москве, фор-
мировался и возвышался первый 
столп её преграды. Его сооруже-
нием занимались в Петербурге 
иностранные служебные мигран-
ты и их потомки. 

Начальник тайной полиции 
III отделения фон Фок после 
беседы царя с поэтом в Кремле 
незамедлительно приступил к ис-
полнению придуманной им же са-
мим обязанности. Она сравнима 
только с секретным надзором за 
особо опасным государственным 
преступником. Начиная с сентя-
бря 1826 года, с адресов, где жил 
и присутствовал возвращённый 
из ссылки Александр Пушкин, 
в кабинет фон Фока стали по-
ступать секретные донесения от 
подчинённых ему чиновников. 
В их текстах значились не толь-
ко содержание встреч и бесед 
Александра Пушкина. Началь-
ник тайной полиции собирал 
сведения о бытовых и финансо-
вых его проблемах. Заполучил 
он и пересказ о предсказаниях 
немки Кирхгоф и одесского гре-
ка. В служебный кабинет фон 

Фока поступала информация 
о влиянии русского поэта А.С. 
Пушкина на русского царя-нем-
ца Н.П. Романова. Кропотливый 
труд начальника тайной полиции 
с 1826 по 1831 год представил 
свой долговременный итог.

Фактическое влияние на исто-
рию Российской империи царя 
Николая I и поэта Пушкина, при 
участии генерала Бенкендорфа, 
заретушировано и представлено 
в ирреальной трактовке до насто-
ящего времени. Не признавать 
данного факта означает держать 
историю России не за главную 
наставницу цивилизации её на-
родов, а за равнодушную надзи-
рательницу, ту самую, которая 
никого и ничему не учит. Бо-
лее того, эта надзирательница 
по-прежнему стойко отстаивает 
принадлежность современной 
России той самой «Европе» от 
Лиссабона до Урала.

Общепризнанный факт: с 
1826 года дворянин А.С. Пуш-
кин, объявленный императором 
«другим Пушкиным», в реаль-
ности последующих дней и лет 
стал объектом наблюдения со 
стороны секретной полиции и 
иностранной политической (иде-
ологической) разведки, которую 
представляли в Петербурге ди-
пломаты западных монархий. 
Профессионалами шпионской 
сети зарубежных монархий А.С. 
Пушкин был назван поэтом, 

* Убийство титулярного советника А.С. Пушкина наёмником подтверждается событи-
ями с ноября 1836 по 27 января 1837 года. Николай I утвердил постановление след-
ственной комиссии, в котором записано: «Убит камер-юнкер А.С. Пушкин». 



влияющим на общественное со-
знание Российской империи. В 
канцелярии западных монархий 
поступали секретные отчёты о 
нём от послов Вены, Парижа, 
Берлина, Лондона. Отправка 
донесений за пределы России 
проявилась во второй половине 
1831 года. Причиной стало со-
чинение А.С. Пушкиным сти-
хотворения «Клеветникам Рос-
сии», исполненного поэтом по 
заказу императора Николая I. 
В этом зарубежные дипломаты 
предусмотрительно рассмотрели 
опасность для внешней политики 
своих монархов. 

Генерал Николай Павлович 
Романов 14 декабря 1825 года в 
Петербурге на Сенатской площа-
ди после смертельного ранения 
генерала Милорадовича принял 
на себя управление войсками. 
Своими волевыми решениями он 
защитил государственную власть 
Российской империи от разру-
шения, род царской династии от 
неизбежной казни.* Исполните-
ли замыслов государственного 
переворота в России, вышедшие 
к памятнику Петру I с оружием, 
провели в России вынужденную 
репетицию «европейской рево-
люции». Замысел её для них 
оказался провальным. Бывшие 
члены масонских лож огнём ар-
тиллерии из четырёх орудий (в 

резерве от 16 до 32) картечью 
были рассеяны и потерпели по-
ражение. Зачинщики мятежа и 
активисты-организаторы госу-
дарственного переворота казне-
ны. Из пяти казнённых органи-
заторов тайного общества П.И. 
Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. 
Муравьёв-Апостол до 1822 года 
были масонами. Из 121 осуждён-
ного на каторгу участника воору-
жённого мятежа 27 также в про-
шлом состояли в масонах.

Проявляя личный героизм и 
решительные действия, в соот-
ветствии со своей военной под-
готовкой, генерал инженерных 
войск Н.П. Романов в один день 
разгромил начало очередной 
смуты, направленной на разру-
шение целостности Российской 
империи. День 14 декабря 1825 
года символично зафиксировал 
имя генерала Романова. В итоге 
прямого военного столкновения 
и одержанной им победы млад-
ший сын Павла I в соответствии 
с действовавшим законодатель-
ством короновался на царский 
престол России. Но не его имя 
было подхвачено через четверть 
века. За то, что он выбил из 
рук государственных преступ-
ников оружие и сорвал замыслы 
зарубежных советников, за ним в 
историческую литературу просле-
довала уничижительная кличка 

* Разделение петербургской гвардии 14 декабря 1825 года на два враждебных стана и 
столкновение между ними подробно описаны Г.С. Габаевым. В военно-аналитическом 
труде он указал на то, что «через 5 лет, 18 ноября 1830 года при такой же обстановке 
в Варшаве Константин (Константин Павлович Романов. – Авт.) не послушался своих 
генералов, результатом чего явилось отступление его войск и первые успехи польского 
восстания».



Николай Палкин. В придумке 
очередного субрикета для импе-
ратора России ничего нового нет. 
Так было и до 1825 года. После 
1825 года субрикет для импера-
тора Николая I придумал либе-
ральный революционер-беженец 
А.И. Герцен. Он же возвысил 
имена мятежников до символи-
ческого провозглашения их «ге-
роями-декабристами». Эстафета 
кличек продолжалась на протя-
жении века, за последним импе-
ратором Николаем II после 1905 
года следует кличка Николай 
Кровавый.

С 1825 на 1826 год Николай 
Павлович Романов занимался 
изучением документов следствия 
уголовного процесса. Он уча-
ствовал в проведении консуль-
таций со специалистами юриди-
ческого права и разведки. В их 
состав входили военный министр 
Александр Иванович Татищев и 
Дмитрий Николаевич Блудов. 
Выводы об антигосударственных 
целях членов тайного общества, 
поднявших мятеж, высказанные 
Николаем I в служебном каби-
нете Чудова дворца Московско-
го Кремля 8 сентября 1826 года, 
совпадали с выводами ссыльного 
дворянина А.С. Пушкина. Дока-
зательства вредоносной опасно-
сти мятежных новых дворян для 
исторического существования 
России располагались в их про-
граммных документах. Достаточ-
но было взглянуть на план рас-
членения единства Российской 
империи на 13 держав, которое 

предусматривала «Конституция» 
Никиты Муравьёва. Руководи-
тель тайного общества Павел 
Пестель планировал после про-
ведения государственного пере-
ворота создать тайную полицию 
с максимальным увеличением её 
штатных должностей численно-
стью в 50 тысяч агентов. Это в 
10 раз больше, чем действующий 
состав чиновников III отделения 
на 1826 год. 

Ведомство III отделения, ко-
торым руководил генерал А.Х. 
Бенкендорф, отслеживало в 
Российской империи инако-
мыслие подданных и вольность 
слов, направленных против 
царского правительства. Деся-
тикратным увеличением штатов 
Пестель предусматривал сило-
вое подавление инакомыслия и 
свободы мнения. В случае удач-
ного совершения государствен-
ного переворота руководство 
заговорщиков было единодушно 
в вопросе физической расправы 
со всеми членами царствующей 
династии. Планы организаторов 
тайных обществ представляли 
кальку с отдельных секретных 
стратегических планов запад-
ных монархов, формировавших 
после Венского конгресса «евро-
пейский» военно-политический 
союз. Мятежники планировали 
провести роспуск Армии Россий-
ской Империи.* 

* Провал роспуска Армии России в 1825
году имел неоднократный повтор: 1916-
1918 гг.; 1958 г.; последнее десятилетие 
ХХ века.



В первой половине 1826 года 
на личном контроле у Николая 
I находилось имя ссыльного 
поэта А.С. Пушкина. Его имя 
располагалось среди личных 
вещей мятежников, дававших 
признательные показания своего 
участия в антигосударственном 
преступлении. Кроме ходатайств 
о его освобождении из ссылки, 
в руки ему передали текст сти-
хотворения. Николай Павлович 
его прочитал. Мемуарист Фи-
липп Вигель в своих «Записках» 
упоминает стихотворение «Ан-
дрей Шенье» как одну из при-
чин срочного вызова Александра 
Пушкина из Михайловского в 
Москву. В этом произведении, 
посвящённом автором Н.Н. Ра-
евскому, «Пушкин нападает на 
революцию, на террористов, 
кровожадных безумцев, кото-
рые погубили гениального чело-
века». Ф.Ф. Вигель подметил: 
«Небольшую только часть его 
стихотворения цензура не про-
пустила, и этот непропущенный 
лоскуток, который хорошенько 
не поняли малограмотные офи-
церики, послужил обвинитель-
ным актом против них». В итоге 
встречи в Кремле с императором 
«Пушкин умел ему это объяс-
нить, и его умная, откровенная, 
поучительно-смелая речь полю-
билась государю». Полюбилась, 
но не прижилась. Взгляды царя 
и поэта на события 14 декабря 
1825 года сошлись. После того 
как царь пожал руку поэту, они 
не расстались, а начали расхож-
дение. Инициатором его выступил 

Николай I. Справедливости ради 
стоит отметить, что Пушкин осо-
бо не благоговел перед импера-
тором.

Первая встреча Н.П. Романо-
ва и А.С. Пушкина располагала 
исторической перспективой их 
взаимопонимания. Ссыльный 
поэт получил от царя реальную 
свободу. В словах государя про-
звучало обещание поддержки 
его литературной деятельности. 
С профессиональным литерато-
ром и аналитиком встретился 
армейский генерал, коронован-
ный на царский трон. По лично-
му признанию Николая I, он не 
был готов к широкомасштабному 
управлению Российской импе-
рией. В итоге взаимоотношений 
царя с поэтом самой важной и 
значительной была их первая 
встреча. Каждая последующая 
встреча Николая I с дворянином 
Пушкиным становилась для обо-
их всё менее значимой. В 1836 
году она оказалась не только фор-
мальной, но и взаимоисключаю-
щей. Сдерживающим началом 
неприязни Николая I к русскому 
поэту Александру Пушкину слу-
жила оценка его творчества со 
стороны матери Н.П. Романова. 
Добродетель Марии Фёдоровны, 
которую поддерживал поэт В.А. 
Жуковский, существовала до её 
кончины в 1828 году. 

Император Николай I, вос-
полняя бреши своей некомпе-
тентности с помощью советников, 
медленно, но неуклонно формиро-
вал в себе диктаторские наклон-
ности самодержавного политика 



и руководителя. Высшие армей-
ские офицеры склонны к лести. 
Генерал Н.П. Романов был ею 
окружён. Александр Пушкин 
никогда лесть не проявлял. Он 
оставался независимым и не-
преклонным в своих знаниях и 
убеждениях.

Открыв для себя у Пушкина 
глубокие исторические позна-
ния, император Николай I по-
ручил ему выполнить личный 
заказ. Исполнитель через два ме-
сяца выполнил поручение царя, 
15 ноября 1826 года он предста-
вил ему аналитическую записку 
«О народном воспитании». Вве-
дение к основному содержанию 
состояло из двух предложений. 
Во втором предложении Пуш-
кин отметил: «Недостаток про-
свещения и нравственности 
вовлёк многих молодых людей 
в преступные заблуждения». 
В начале самой записки Алек-
сандр Сергеевич отметил: «Лет 
15 тому назад молодые люди 
занимались только военною 
службой, старались отли-
читься одною светской обра-
зованностью или шалостями; 
литература (в то время столь 
свободная) не имела никакого 
направления; воспитание ни 
в чём не отклонялось от пер-
воначальных начертаний. 10 
лет спустя мы увидели либе-
ральные идеи необходимой вы-
веской хорошего воспитания, 
разговор исключительно поли-
тический; литературу (пода-
вленную самой своенравною 

цензурою), превратившуюся в 
рукописные пасквили на пра-
вительство и возмутитель-
ные песни; наконец, и тайные 
общества, заговоры, замыслы, 
более или менее кровавые и 
безумные». Исходя из опыта 
собственных наблюдений, он не-
двусмысленно указал на то, что 
проникновению и влиянию «чу-
жеземного идеологизма <…> на 
отечество» необходимо проти-
вопоставить воспитание подрас-
тающего поколения Российской 
империи и общее народное про-
свещение. 

В аналитической записке про-
читывался его реальный опыт из 
периода учёбы в Царском Селе, 
службы в Петербурге, Киши-
нёве и Одессе. Дворянин Пуш-
кин сделал объективный вывод 
о том, что «чины сделались 
страстию русского народа». 
При этом он особо подчеркнул: 
«В других землях молодой чело-
век кончает круг учения около 
25 лет; у нас он торопится 
вступить как можно ранее на 
службу, ибо ему необходимо 30-
ти лет быть полковником или 
коллежским советником. Он 
входит в свет безо всяких осно-
вательных познаний, без вся-
ких положительных правил: 
всякая мысль для него нова, 
всякая новость имеет на него 
влияние. Он не в состоянии ни 
поверять, ни возражать; он 
становится слепым привер-
женцем или жалким повто-
рителем первого товарища, 



который захочет оказать над 
ним своё превосходство или 
сделать из него орудие».

За словами автора аналитиче-
ской записки прочитывается не 
только личный опыт, но и лич-
ная благодарность Александра 
Пушкина педагогам и воспита-
телям Лицея. Его наставники в 
Царском Селе преподнесли сту-
дентам училища основы знаний и 
мироощущение. Они способство-
вали выстраиванию преграды от 
скатывания в чужеземный иде-
ологизм, исходящий из столиц 
западных монархий в Россию. 
По изложению и по содержанию 
записки просматривалась суще-
ственная деталь, относящаяся к 
её автору. Студент Пушкин был 
хорошим русским учеником у 
хороших русских учителей. Ему 
не повезло в главном: заказчик 
аналитической записки оказался 
ревнивым читателем. Он вычи-
тал в труде своего исполнителя 
черты собственного портрета. 
Звание генерала Николаю Рома-
нову было присвоено в 12 лет. 
В истории литературы сохрани-
лось этому доказательство.

Император вёл «Записки». 
О самом себе он отметил: «До 
1818 года не был я занят ни-
чем; всё моё знакомство со све-
том ограничивалось ежедневным 
ожиданием в передних или в 
секретарской комнате. <...> От 
нечего делать вошло в привыч-
ку, что в сём собрании делались 
дела по гвардии, но большею ча-
стью время проходило в шутках 
и насмешках насчёт ближнего; 

бывали и интриги. <...> Осе-
нью 1818 года государю было 
угодно сделать мне милость, на-
значив командиром 2-й бригады 
1-й гвардейской дивизии, т. е. 
Измайловским и Егерским пол-
ком. За несколько месяцев пе-
ред тем вступил я в управление 
Инженерною частию». Получив 
домашнее образование и профес-
сию военного инженера, Н.П. 
Романов в 30 лет венчался на 
царский престол. Между царём 
и его подданным дворянином 
в 1826 году отсутствовали точ-
ки соприкосновения, способные 
объединить их человеческие чув-
ства и служебные обязанности. 
Император и поэт принадлежали 
к различным мирам повседневно-
го бытия и служения Отечеству. 
Несмотря на это, содержание 
аналитической работы бывшего 
студента Лицея Царского Села, 
подготовленной им через 10 лет 
после окончания учебного заве-
дения, преподносило царскому 
правительству исключительный 
случай. 

Император Николай I 15 но-
ября 1826 года получил в руки 
от дворянина Александра Пуш-
кина доказательство того, что в 
Российской империи сформиро-
вался учёный человек, о явлении 
которого мечтал основатель Цар-
скосельского Лицея император 
Александр I. Младший брат, в 
отличие от своего старшего брата, 
не обладал его способностями, по-
знаниями и добродетелями. Гене-
рал инженерных войск Российской 
Армии, ставший самодержавным 



царём Российской империи, не 
смог воспринять умозаключения 
высокообразованного и талант-
ливого человека, опережавшего 
аналитикой время своей эпохи. 

Перед взором Николая I рас-
полагались выпускники Лицея, 
педагог В. Кюхельбекер и госу-
дарственный чиновник И. Пу-
щин*. Они были среди наиболее 
активных участников вооружён-
ного мятежа против его прав-
ления. Оба признаны государ-
ственными преступниками. Они 
перекрыли взор царя на кадро-
вый потенциал бывших студен-
тов высшего учебного заведения 
Царского Села. Александр Пуш-
кин был их другом, от дружбы 
с ними не отказался. После пер-
вой сентябрьской встречи при-
знаки взаимопонимания скоро 
потеряли значение. Окончатель-
ное отношение заказчика Нико-
лая I к аналитической записке, 
исполненной А.С. Пушкиным, 
представляет этому первое своё 
доказательство. В содержании 
записки для главы государства 
располагался труд высокообразо-
ванного публициста с глубокими 
гуманитарными познаниями сути 
существующих проблем Россий-
ской империи. Заказчик аналити-
ческой записки никак не оценил 
труд Александра Пушкина. 

*Зарубежная и российская
русофобская литература име-
на мятежников 14 декабря 1825 

года до настоящего периода про-
должает представлять выше и 
значимее имён А.С. Пушкина, 
А.М. Горчакова, Ф.Ф. Матюш-
кина, А.А. Дельвига, Н.А. Кор-
сакова.

Аналитическую записку «О 
народном воспитании» анали-
зировал не царь Н.П. Романов. 
Читали и анализировали её со-
держание советники его прави-
тельства. Они выполнили по-
ручение своих начальников, не 
желавших изменять обществен-
но-политическую систему народ-
ного просвещения в Российской 
империи. Значительную часть 
правительства представляли не 
только родственники осуждён-
ных судом государственных 
преступников, но и тайные про-
тивники самого императора. Это 
были те же люди, которые сове-
товали государю смягчить при-
говор мятежникам. Его решение 
следовать их совету обескуражи-
ло членов суда, создало для них 
крайне неудобное положение в 
дворянском обществе, заражён-
ном прозападной ориентацией. 
Один только царь оказался ум-
нее и добрее всех правовых за-
щитников Отечества. Его добро-
та прикрыла всех, кто реально 
способствовал мятежу. На этой 
основе с осени 1826 года начи-
налась завуалированная лесть, 
за которой пряталась месть всей 
царской династии Романовых за 

* Зарубежная и российская русофобская литература имена мятежников 14 декабря
1825 года до настоящего периода продолжает представлять выше и значимее имён 
А.С. Пушкина, А.М. Горчакова, Ф.Ф. Матюшкина, А.А. Дельвига, Н.А. Корсакова.



14 декабря 1825 года. В орбиту 
этой мести, действовавшей в об-
разе засасывающей в себя ворон-
ки, втягивались все патриоты, 
противостоящие разрушению 
русской культуры и российской 
государственности. 

С 1826 года в России, поте-
рявшей за 100 минувших лет 
русскую светскую и духовную 
государственность, начинала 
складываться парадоксальная 
ситуация в высшем эшелоне вла-
сти. Подавляющая часть дворян-
ской свиты императора Николая 
I была к нему настроена не толь-
ко нейтрально, но и враждебно. 
Князи, графы, бароны поддер-
живали его мундирный антураж, 
маскарады и бальные танцы. 
Инициатива проведения акту-
альных государственных реформ 
в Петербурге не прорастала. Она 
увядала в тине имперской бюро-
кратии и самодовольства, при-
крытие ему создавал в очередной 
раз героизм солдат и полковод-
цев Российской Армии.

Потаённая враждебность к 
царю, проистекающая от сторон-
ников новых дворян, проходила 
в условиях начавшейся войны 
на южных рубежах России. В 
сентябре 1826 года в Москов-
ском Кремле новоявленный царь 
Русской страны встречался с 
человеком, разделявшим его по-
ложительные и прогрессивные 
взгляды на перспективу разви-
тия общественной жизни народов 
Российской империи. Расставшись 
с дворянином А.С. Пушкиным, 
оставшись наедине со свитой в 

приёмной своего служебного ка-
бинета, Н.П. Романов оказался 
неспособным преодолеть внеш-
нюю неприязнь к своему под-
данному дворянину, о котором 
ему говорили как о несносном 
и задиристом человеке. Нагово-
ры взяли верх над личным вос-
приятием. В Чудовом дворце 
Московского Кремля состоялся 
шекспировский эпизод истины. 
Нашёптывания и ползущий не-
видимый слух одолевают реаль-
ную светлость правды, Николай 
I оказался неспособным преодо-
леть наговоры на А.С. Пушкина 
и осознать момент, ниспослан-
ный ему в помощь для управле-
ния народным благом России. 
Дворяне и кительные генералы 
царского окружения, не знавшие 
пороха войны, скрывали перед 
ним свою двуликость. Они пред-
ставляли для его взора и слуха 
свою лживую преданность. Ме-
сто царя в России занял человек, 
которому лесть была понятной 
и приятной. Двуликость ему не 
претила, он привык к её прояв-
лениям с юношества, не чурался 
её проявлений, противостоять ей 
не мог. Процесс проходил вза-
имообразно. Царская свита в 
своём поведении брала пример с 
императора. 

Н.П. Романов всегда доверял 
царедворцам. Он никогда не до-
верял вольнолюбивому, задири-
стому и откровенному в словах 
поэту А.С. Пушкину. Советники 
новоявленного императора знали 
о главном. Последователь поли-
тики Александра I, утонувшего 



в идее «европейского блуда», 
не планировал что-либо менять 
в политическом переустройстве 
Российского государства. Он 
продолжал дело своего брата 
А.П. Романова. Прежнее цар-
ское правительство, перешедшее 
своим составом под начало ново-
го царя, это положение вполне 
устраивало. Трясина «европей-
ского блуда», исходившая из 
Берлина, Вены и Лондона, мед-
ленно, но неуклонно втягивала 
бывшего генерала инженерных 
войск в «большую игру» Запада 
Азии против её Востока.   

В период правления Нико-
лая I крепостное право в Рос-
сийской империи сохранилось 
в неприкосновенном состоянии. 
Весь трудовой народ страны, не 
входящий в состав дворянского 
сословия, оставался бесправным. 
К образованию человек России 
допускался сообразно его соци-
ально-сословному положению. 
Низкие по положению сословия 
имели право обучаться в приход-
ских школах и при монастырях. 
В гимназиях приоритетным на-
правлением было введено обуче-
ние юного поколения греческому 
и латинскому языкам. Естествен-
ные науки существовали в ка-
честве дополнительных предме-
тов. Сословное дворянство и 
сословное духовенство правовое 
положение трудовой части насе-
ления России, лишённого права 
на справедливость, полностью 
устраивало. Никто не возражал 
против роспуска и закрытия от-
крытых при Александре I частных 

школ, пансионов, учебных заве-
дений для обучения благородных 
девиц. Закрывались професси-
ональные училища по подготов-
ке мальчиков к мастерству по 
различным направлениям обу-
чения.* С самого начала выхода 
на культурную, общественную и 
политическую арену Москвы и 
Петербурга дворянин А.С. Пуш-
кин оказался нежелательным 
членом царского окружения, в 
которое входили «фон фоки», 
«строгановы», «нессельроды», 
«булгарины». Группировка сто-
личных фамилий, тайно спло-
чённая скрытым русофобством, 
смогла мастерски использовать 
личную неприязнь главы импе-
рии Н.П. Романова в отношении 
А.С. Пушкина. Предлагаемая 
умным подданным царя подго-
товка просвещённого поколения 
России ими не воспринималась и 
не поддерживалась. Они ей все-
мерно оказывали сопротивление 
и всегда одерживали верх.

Синтез русского и зарубеж-
ного образования, заложенный в 
аналитической записке Алексан-
дра Пушкина, был предметен и 
последователен. Автор реформа-
торских предложений полагал: 
«Предметы учения в первые 
годы не требуют значитель-
ной перемены». После этого он 
полагал следующее: «Высшие 

* В Российской Федерации в 90-е годы
ХХ века первыми закрывались и ликви-
дировались профессиональные училища. 
В итоге образование по подготовке к ма-
стерству за десятилетие было почти лик-
видировано.



политические науки займут 
окончательные годы. <...> 
История в первые годы должна 
быть голым хронологическим 
рассказом происшествий, безо 
всяких нравственных и поли-
тических рассуждений. К чему 
давать младенствующим 
умам направление односто-
роннее, всегда непрочное? Но в 
окончательном курсе препода-
вание истории (особенно новей-
шее) должно будет совершенно 
измениться. …Историю рус-
скую должно будет препода-
вать по Карамзину. «История 
государства Российского» есть 
не только произведение велико-
го писателя, но и подвиг чест-
ного человека. Россия слишком 
мало известна русским; сверх 
её истории её статистика, её 
законодательство требуют 
особенных кафедр». 

Заградительной стеной перед 
предлагаемыми А.С. Пушкиным 
переменами в ознакомлении и 
преподавании истории Отечества 
встали потомки тех, кто со вто-
рой половины XVIII столетия 
содействовал переписыванию и 
искажению подлинной истории 
Русского государства. Факти-
ческое её положение вымарыва-
лось из мировой истории. Глав-
ный вывод по содержанию труда 
Пушкина состоял в том, что «про-
свещение и гений служат ис-
ключительным основанием 
совершенству». Фундаменталь-
ная точка зрения исследователя 
не совпала с мнением того, кто, 
по мнению Кондратия Рылеева, 

был «царь наш – немец рус-
ский». 

Николай Романов прошёл об-
учение и принадлежал к стихии 
ведения войны. Но не война его 
влекла в свои объятия. Самолю-
бивый, самовлюблённый и сла-
дострастный генерал Романов, 
ставший императором, обладал 
низменными пороками и увле-
чениями. Николай Павлович 
пребывал в состоянии расцвета 
физических сил. Заняв царский 
трон на законных основаниях, 
он желал быть первым среди 
равных и неравных ему дворян, 
таких же, как и он, страдающих 
сладострастием и аристократиче-
ским самолюбованием. 

К мирным преобразованиям в 
империи он шёл долго, но дойти 
до них не смог. Его царский путь 
начинался со сражения за трон 
самодержавного царя. С дека-
бря 1825 до середины 1826 года 
ему суждено было управлять и 
вникать в процесс следствия по 
делам участников антигосудар-
ственного мятежа. Перед своим 
коронованием он вынужденно 
возглавил Российскую Армию в 
войне с Персией. Перед оконча-
нием жизненного пути Николай 
I пребывал в состоянии войны 
с Парижем и Лондоном, напав-
шим на Российскую империю по 
всему периметру её границ.

Русский историк В.О. Клю-
чевский по итогам государствен-
ных дел царя Н.П. Романова 
составил на него обстоятельную 
характеристику. В ней обозна-
чено, что после коронования 



на царский трон самодержца 
Всероссийского сын Павла I и 
брат Александра I поставил пе-
ред собой задачу: ничего в Рос-
сии не менять; нового ничего не 
вводить, строго поддерживать 
государственный и обществен-
ный порядок России. Он решил 
сохранять то государственное 
устройство, которое ему было пе-
редано в империи от брата Алек-
сандра I по наследству. 

В начале царствования ин-
дивидуальная политика Ни-
колая I провела стабилизацию 
общественной обстановки. Как 
только он возвратил её в преж-
нее русло, дипломаты доложи-
ли его сменный курс своим мо-
нархам на Запад. Советники 
царя промолчали. Отступление 
к провальной и прямолинейной 
политике Александра I увлекло 
общественную и экономическую 
жизнь страны к повторению 
прошлого. В период его цар-
ствования получило развитие 
многоуровневое противостояние 
различных политических сил. 
Подобное положение неизменно 
ведёт к ослаблению экономики 
государства, её стагнации, соз-
даёт ложное восприятие порядка 
в стране. Подавление мятежа и 
наказание государственных пре-
ступников требовали кардиналь-
ных перемен в Российской импе-
рии. Новоявленный суверен, не 
имевший ни знаний, ни опыта в 
управлении, не имел времени на 
раздумывание.  

После казни по суду пяти ор-
ганизаторов антигосударственного 

мятежа 13 (25) июля 1826 года, 
через шесть дней, 19 (31) июля 
началась война с Персией. Не 
давая опомниться Николаю I 
после потрясений в российском 
обществе за минувшие полгода, 
агенты Лондона спровоцировали 
войну. В Закавказье вторглись 
персидские войска. Ещё не буду-
чи коронованным на трон царя 
России, генерал инженерных 
войск Н.П. Романов через две 
недели после празднования сво-
его 30-летнего юбилея вынужден 
был отвлечься от внутренних го-
сударственных дел на внешние 
военные проблемы.

Зарубежная пресса свободно 
поступала в города Российской 
империи. Началась масштабная 
героизация казнённых и сослан-
ных в Сибирь государственных 
преступников. Международный 
образ Николая I, отстоявшего 
право династии на трон России, 
вновь стал преподноситься в 
образе дикого и злого медведя, 
разрывающего на куски западно-
го обывателя. Сам же Николай 
I своими вынужденными и огра-
ниченными действиями предстал 
столпом стагнации российского 
общества ровно на 30 лет. Эпо-
ха его управления породила 
литературный талант, к этому 
времени он уже состоялся и про-
двигался в направлении своего 
наставника. Ему суждено будет 
нарисовать яркую картину ис-
полнителей императорской воли 
и власти царедворцев. Венце-
носного императора от попада-
ния на страницы будущих книг 



русского писателя Н.В. Гоголя 
спас Пушкин. Литературный на-
ставник Николая Гоголя никог-
да не отзывался отрицательно о 
царе в публицистике и в художе-
ственных произведениях. Он не 
советовал этого делать и своему 
литературному товарищу. Гений 
аналитики понимал, что, зани-
маясь высмеиванием Николая I, 
талант русского писателя служит 
зарубежным критикам и про-
тивникам, содействует перечёр-
киванию отважной роли гене-
рала Н.П. Романова в спасении 
единства Российской империи 14 
декабря 1825 года. Пушкин ока-
зался прав как с литературной, 
так и с исторической точки зре-
ния. На смертном одре импера-
тор Николай I признал все свои 
ошибки. Он покаялся в них, 
проводя одну из последних бесед 
с сыном и наследником царского 
трона А.Н. Романовым (Алек-
сандром II).

Александр Пушкин допускал 
в своих высказываниях более 
чем критические слова. Право-
славный литератор использовал 
определение «палач» за утверж-
дение Николаем I решения суда, 
определившего казнь пяти орга-
низаторов антигосударственно-
го мятежа. Император смягчил 
решение, он четвертование заме-
нил на казнь через повешение. 
Оказалось, одного слова А.С. 
Пушкина было достаточно для 
главы государства на все гря-
дущие века. Автор характерно-
го определения для императора 
Николая I предугадал не только 

свою судьбу. Слово «палач» от 
Александра Пушкина содержало 
и судьбоносную нить грядущей 
жертвенности всей династии Ро-
мановых и окончания истории 
Российской империи. 

Перед коронованием на цар-
ский престол генерал-импера-
тор Н.П. Романов, он же глава 
Русской Православной Церкви, 
не проявил православного мило-
сердия к ряду новых дворян и 
офицерам армии, силой приказа, 
надуманной честью и обманом 
вовлечённым в ряды мятежни-
ков. На задворки божественного 
милосердия при утверждении ре-
шения светского суда поставила 
себя и Православная Церковь. 
Отсутствие проявления мило-
сердия к поверженным во все 
времена становится опасной и 
погибельной брешью для про-
никновения врагов. Жестокость 
разделяет общество. В перспек-
тиве происходит очередной раз-
рыв связующей нити поколений. 
Её непрочностью более 500 лет в 
своих интересах пользуется ру-
софобский враг православия и 
мусульманства России. 

Дворянин А.С. Пушкин, ана-
лизируя первые итоги политики 
преклонения перед западными мо-
нархиями, предсказал вероятность 
её непреложной погибельной по-
следовательности для Отечества 
и его правителей. Территория 
земли Русской после 1815 года 
снова стала разменной частью 
всемирного рынка товаров и де-
нег. Этим рынком после Венско-
го конгресса управляла не кто 



иная, как «Европа». Правитель-
ство Российской империи досту-
па к управлению этим рынком 
не имело. Самую богатую в мире 
державу «европейцы» сохранили 
субъектом мировой экономики и 
политики. Для этого был прове-
дён обманный и долговременный 
вредоносный манёвр. Российской 
империи была навязана к присо-
единению территория Польши с 
её населением. Ни в Польше, ни 
в самих поляках Русская страна 
не нуждалась. Экономику этой 
страны надо было содержать. 
Свободолюбивый, своенравный 
славянский род поляков требо-
валось постоянно сдерживать от 
его устремления к мировой яр-
марке тщеславия. Европейский 
рынок у них был «на западных 
задах». 

Нить случайных, но схожих 
по существу событий в истории 
Русской державы, протянувшая-
ся в прошлые века, представля-
ет закономерность. Пророческие 
предсказания о происходящем и 
грядущем во все времена идут 
от человека России, гениально 
владеющего Русским Словом. 
Этим качеством природа того 
или иного рода наделяет ею из-
бранного индивида. Глубинным 
смыслом слов Русской Речи вла-
дели на Руси волхв Гостомысл, 
Новгородский и Киевский князь 
Олег, Великий князь Владимир 
Мономах. Преемственность за-
фиксирована историей на духов-
ном собирателе русского народа 
Сергии Радонежском. Талантом 
знания Русского Слова и его 

использования по назначению 
обладали русские цари Иван III 
и Иван IV, Борис Годунов, учё-
ный Михаил Ломоносов. В их 
ряд русская природа в начале 
XIX века поместила наследника 
боярского рода Пушкиных. Она 
наделила его даром гения. 

Интеллектуальный труд «О 
народном воспитании» 27-летне-
го дворянина А.С. Пушкина, ис-
полненный им в окончании 1826 
года, оказался для Российской 
империи более чем своевремен-
ным и современным. Аналитиче-
ские выводы его труда, предна-
значенные для первой половины 
XIX века, не потеряли своей 
актуальности для России первой 
половины XXI века. Аналитиче-
ский ум Александра Пушкина 
связывал воедино времена и зна-
ния всех эпох Русской страны.

Автор и текст его аналити-
ческой записки «О народном 
воспитании» оказались нево-
стребованными. К восприятию 
его обширного мировоззрения 
и глубокого исторического ана-
лиза венценосный царедворец 
самодержавной России Николай 
I осенью 1826 года оказался не 
готовым. Побеседовать с авто-
ром аналитической записки он 
не удосужился. Н.П. Романов 
ограничился консультациями с 
теми, кто рецензировал аналити-
ческий труд А.С. Пушкина. Ни 
один из советников императора в 
1826 году не принадлежал к кру-
гу его доброжелателей. С уходом 
из государственной политики ге-
нерала А.А. Аракчеева его нео-



фициальная «Русская партия» 
во второй половине 1825 года 
распалась. Все, кто составлял 
её негласные ряды, сами оказа-
лись без поддержки. Дворянин 
А.С. Пушкин со своим анализом 
и выводом «О народном воспи-
тании» оказался в одиночестве. 
К выполненному заказу, испол-
ненному профессиональным гу-
манитарием и выпускником Ли-
цея Царского Села, император 
Николай I отнёсся скептически и 
формально. 

В конце 1826 года царя менее 
всего заботило народное просве-
щение. В ноябре боевые сраже-
ния с Персией проходили на тер-
ритории Эриванского ханства и 
иранского Азербайджана. Война 
была государственным делом, к 
которому Николай Романов го-
товился с детских лет. Занятый 
неотложными делами, связан-
ными с боевыми действиями на 
Кавказе, император так же, как 
и драму «Борис Годунов», анали-
тическую записку А.С. Пушкина 
«О народном воспитании» пере-
дал в ведомство генерала А.Х. 
Бенкендорфа. Начальник тай-
ной полиции фон Фок, получив 
от шефа III отделения этот труд 
в свои руки, передал его на рас-
смотрение своему литературному 
советнику Ф.В. Булгарину. Он 
поручил поляку подготовить за-
ключение для составления резо-
люции от имени императора. 

Автор аналитической запи-
ски напрасно ждал встречи с 
царём. Он его к себе не пригла-
сил. Ответ на записку, подан-
ную на рассмотрение Николаю 

I, Александр Пушкин получил 
из рук генерала Александра 
Бенкендорфа. В резолюции ис-
полнителю записки «О народ-
ном воспитании» сделан упрёк 
от императора: «Принятое вами 
правило, будто бы просвещение 
и гений служат исключительно 
основанием совершенства, есть 
правило опасное для общего спо-
койствия, завлёкшее вас самих 
на край пропасти и повергшее 
в оную толикое число молодых 
людей». Подобное резюме могло 
быть исполнено только тем ли-
цом, которое испытывало тайное 
недоброжелательство по извест-
ному принципу «сам дурак». О 
том, что исполнителем заключе-
ния резолюции царя был став-
ленник тайной полиции Фаддей 
Булгарин, профессиональный 
лингвист Александр Пушкин до-
гадался по содержанию и стили-
стике резолюции. Она противо-
речила содержанию его беседы с 
Николаем I 8 сентября 1826 года 
в Московском Кремле. Импера-
тор Николай Романов в текучке 
государственных дел мог забыть 
суть собеседования, но дворянин 
Александр Пушкин помнил всё 
до единого слова. 

Вывод текста резолюции 
гласил: «Нравственность, при-
лежное служение, усердие пред-
почесть должно просвещению 
неопытному, безнравственному и 
бесполезному». Его содержание 
свидетельствовало о крайней не-
дальновидности автора резолю-
ции к новым поколениям под-
данных Российской империи. 
Поиск автора резолюции не 



заставил себя долго ждать. По-
сле её прочтения не только ува-
жительные, но и литературные 
отношения Александра Пушкина 
с советником (агентом) ведом-
ства III отделения Булгариным 
прекратились. Столкновение 
автора аналитической записки с 
составителем резолюции имело и 
положительный итог. На стороне 
А.С. Пушкина выступил началь-
ник III отделения генерал А.Х. 
Бенкендорф.

Обладая изворотливым умом, 
на начальном этапе работы ве-
домства фон Фок умело мани-
пулировал своим посредником 
во взаимоотношениях с импе-
ратором. Шеф жандармов гене-
рал А.Х. Бенкендорф в первые 
два-три года честно выполнял 
свои обязанности, составленные 
по его должности фон Фоком. 
Получив в полное подчинение 
отделение, он вынужденно ма-
неврировал между честью и бес-
честием. На этой грани в его обя-
занность вошло посредничество 
между императором Николаем I 
и поэтом А.С. Пушкиным. 

Получив освобождение от 
ссылки в Михайловском поме-
стье, Александр Пушкин продол-
жал своё восхождение к вершине 

Парнаса. Автор поэтических про-
изведений русской литературы, 
отличавшихся светом, добром и 
любовью, оказался на границе 
стагнации и очередного разделе-
ния русского общества Россий-
ской империи.* Относительную 
волю к активному творческому 
труду и продолжению самообра-
зования ему представила патри-
архальная Москва. Город его 
родины оказался первым спаса-
тельным кругом и наставником 
перед тем, как он решил сменить 
адрес жительства и переехать в 
Петербург. Русские литераторы 
с 1827 года открыто превозно-
сили его славное имя. Он, отзы-
ваясь на их одобрительные сло-
ва, со своей стороны неустанно 
превозносил труд соратников 
по литературному цеху. Он не 
был националистом. Его не одо-
левала ксенофобия. Писатель и 
критик Ксенофонт Алексеевич 
Полевой вспоминал: «Пушкин, 
приехавший в Москву осенью 
1826 г., вскоре понял Мицкевича 
и оказывал ему величайшее ува-
жение». Князь П.А. Вяземский 
запомнил и запечатлел случай, 
особо доказывающий существо-
вавшее на тот период взаимоу-
важение равных в стихотворном 

* А.Н. Вульф, друг поэтов А.С. Пушкина и Н.М. Языкова, предоставляя истории
русской литературы свои «Дневники 1827-1842 годов», реально и образно отразил итог 
попадания своего поколения в эпоху стагнации и начала распада Российской империи. 
Получив высшее образование, пройдя боевой путь Русско-турецкой войны 1828-1829 
годов и войны с польским восстанием 1830 года, А.Н. Вульф в 1833 году уволился со 
службы в отставку в звании штаб-ротмистра. Пребывая с 1826 года, по словам А.С. 
Пушкина, «в ожидании собственной проверки», с 1833 года он проживал в Тригорском 
поместье. В возрасте 75 лет А.Н. Вульф умер в апреле 1881 года, по сведениям от 
местных крестьян, «строгим барином».



творчестве поэтов: «Пушкин, 
встретясь где-то на улице с Миц-
кевичем, посторонился и сказал: 
«С дороги, двойка, туз идёт!» 
На что Мицкевич тут же отве-
тил: «Козырная двойка и туза 
бьёт!» 

Александр Пушкин с сентя-
бря 1826 года не имел положен-
ной дворянину службы, чина и 
дохода, которые могли бы обе-
спечить ему достаточный уро-
вень бытовой жизни. Будучи 
дворянином, он не имел наслед-
ства и не получал дивидендов со 
стороны. Жил он в Москве на 
основе помощи, получаемой им 
от друзей и с гонораров за лите-
ратурный труд. К.А. Полевой в 
своих «Записках» отметил внеш-
ний вид знаменитого поэта: «...
(Осенью 1826 г. с Соболевским 
в гостях у Н.А. Полевого) Перед 
конторкою, на которой обыкно-
венно писал Н. А-вич, стоял че-
ловек, немного превышающий 
эту конторку, худощавый, с рез-
кими морщинами на лице. <...> 
Ничего юношеского не было в 
этом лице, выражающем  угрю-
мость, когда оно не улыбалось. 
Он был не весел в этот вечер, 
молчал, когда речь касалась 
современных событий». Автор 
«Записок» отметил и бытовую 
обстановку, в которой пребывал 
дворянин Александр Пушкин: 
«Прошло ещё несколько дней, 
когда однажды утром я заехал 
к нему. Он временно жил в го-
стинице, бывшей на Тверской, в 
доме кн. Гагарина, ...там зани-
мал он довольно грязный нумер 

в две комнаты, и я застал его, 
как обыкновенно заставал потом 
утром в Москве и в Петербурге, 
в татарском серебристом халате, 
с голою грудью, не окружённого 
ни малейшим комфортом».  

Воспоминания К.А. Полево-
го представляют объективную 
картину реальной действитель-
ности, в которой находился 
владелец знаменитой на тот пе-
риод фамилии русского поэта 
Российской империи. Получив 
свободу в Москве, дворянин 
Пушкин не связывал себя с по-
прищем литератора. При всей 
своей славе русского поэта, по 
сведениям, сохранённым Ксено-
фонтом Алексеевичем Полевым, 
«Пушкин соображал своё обхож-
дение не с личностью человека, 
а с положением его в свете, и 
потому признавал своим собра-
том самого ничтожного барича 
и оскорблялся, когда в обществе 
встречали его как писателя, а не 
как аристократа. ...Увлёкшись в 
вихрь светской жизни, которую 
всегда любил он, Пушкин почти 
стыдился звания писателя». 

Минует после 1826 года ко-
роткий промежуток времени. Пе-
ред тем же Полевым предстанет 
иной Пушкин. Его перестанут 
понимать даже друзья. Немногие 
из них воспримут с пониманием 
контрастное изменение его вну-
треннего мира и мировоззрения 
даже после издания его «Проро-
ка» в 1828 году. Печатью угрю-
мости, которую у него подметил 
К.А. Полевой, он не обладал до 
1826 года. Нет её ещё на лице 



А.С. Пушкина и на знаменитых 
портретах, созданных в 1827 
году живописцами О.А. Ки-
пренским и В.А. Тропининым. 
Ксенофонт Полевой оказался 
первым и самым внимательным 
физиономистом. Он обратил 
внимание на ускоренный пере-
ход молодого Пушкина в состо-
яние, значительно превышающее 
его возраст. Он прав, рассматри-
вая и запоминая облик знамени-
того литератора впервые в своей 
квартире. Внешний образ А.С. 
Пушкина, увиденный К.А. По-
левым на своей квартире в Мо-
скве, через 10 лет в ноябре 1836 
года изобразит самодеятельный 
петербургский портретист Иван 
Логинович Линёв. Инициатива 
написания портрета будет исхо-
дить от В.А. Жуковского. 

Знал ли о бедственном поло-
жении поэта его цезарь-цензор в 
1826 году? Знал! Он был хорошо 
осведомлён о своём подданном, 
а впоследствии и о его семье, 
жене и детях. На рабочий стол 
императора регулярно поступали 
секретные донесения от агентов 
тайной полиции фон Фока. От-
рицательный тон их содержания 
сменился на благожелательный 
только после смерти потомка не-
мецких мигрантов. Только после 
этого Николай I обратил  вни-
мание на профессионально под-
готовленного к государственной 
службе выпускника Лицея Цар-
ского Села и своего подданного 
дворянина А.С. Пушкина. Содей-
ствие этому оказал генерал А.Х. 

Бенкендорф. Царь Н.П. Романов 
– главный «кадровик империи»
с правом принятия решения по 
назначению кандидата на любую 
государственную должность. Он 
обладал всей информацией о 
бедственном положении поэта, 
жившего без постоянного дохо-
да. Ему было известно и то, что 
Пушкин воспринимал себя со-
словным дворянином, стыдясь 
своего единственного дохода от 
литературного труда. 

В 1811 году Николай Рома-
нов и Александр Пушкин могли 
стать однокурсниками. Импе-
ратор Александр I планировал 
направить младшего брата на 
учёбу в группу первого набора 
Лицея Царского Села. План не 
состоялся. Николай Павлович 
Романов прошёл домашнее обра-
зование. Наставником и воспита-
телем у него и его брата Михаи-
ла Павловича был генерал М.И. 
Ламздорф. Отзыв об учителе-ка-
толике со стороны бывшего вос-
питанника, ставшего императо-
ром Российской империи, краток 
и содержателен: «Бог ему судья 
за бедное образование, нами по-
лученное»,

Николай I с юности любил 
военное дело, танцы и женщин. 
Заняв царский трон, он думал, 
говорил и поступал согласно вы-
водам своих прежних наставни-
ков и действовавших советников, 
часть из которых была влиятель-
ными католиками в Российской 
империи. Генерал Романов и по-
сле коронации на царский трон 



обладал способностью совершать 
героические поступки. При всех 
его военных достоинствах пра-
вославным благородством и со-
чувствием к человеку он был 
обделён. Законы, будучи га-
рантом справедливости и права, 
Николай Павлович исполнял на 
основе полученного им военно-
го образования. К исполнению 
законов Российской империи он 
сохранил «генеральский» под-
ход. Вершитель законов, он по 
своему усмотрению вершил и 
направление их исполнения. Об-
ладая основами военного мыш-
ления, он думал и действовал в 
присущей ему внеправовой са-
модержавной аксиоме военного 
диктатора. 

Воспитанный и подготовлен-
ный для исполнения военного 
поприща Николай I по-прежне-
му легко увлекался потехой над 
участниками затеянной кем-то 
интриги. Не отказывался он и 
от участия в бытовой комедий-
ной драме. Занимая пост гла-
вы Православной Церкви, имел 
склонность к цензуре не только 
в светской, но и в духовной жиз-
ни. В 1828 году он обязал Мини-
стерство народного просвещения 
передать обязанности централь-
ного цензурного ведомства в рас-
поряжение Министерства вну-
тренних дел. 

Первым человеком, кто в пол-
ной мере испытал на себе психо-
логическое влияние духовной 
пустоты и равнодушного холо-
да, исходивших от новоявлен-
ного царя Николая Павловича 

Романова, оказался освобождён-
ный из ссылки поэт Александр 
Сергеевич Пушкин. Имя Нико-
лая I вошло на самую важную 
страницу Российской империи. 
Он управлял землёй народов 
России без вдохновения и триум-
фа. Его фигура напоминает поте-
ху гиганта Голиафа с Давидом. 
В истории император Николай 
Романов приметен не фигурой, а 
тем, что его подданным был поэт 
Александр Пушкин. Это была 
незавидная история Русского 
Отечества. Николай I оказался 
человеком, не способным пре-
поднести истории Российской 
империи пример государствен-
ной и деловой связи самодержца 
с умным человеком и гениаль-
ным литератором. Размышлять 
о перспективе полезности их 
взаимоотношений нет основа-
ний. Так происходило от первой 
и до последней встречи царя и 
поэта. Заполучив право на цар-
ский трон, Н.П. Романов избрал 
для себя индивидуальный метод 
управления Российской импери-
ей. Он сравним с одноколейкой 
железной дороги, ведущей из 
Петербурга в Царское Село с 30 
октября (11 ноября) 1837 года. 

Одержав победу над мятеж-
ными террористами в 1825 году, 
генерал инженерной службы 
через 29 лет оказался на грани 
военного поражения. Он пребы-
вал в нравственном и духовном 
тупике. О своём полном пораже-
нии перед велениями времени и 
эпохи отец признался на смерт-
ном одре сыну, династическому 



наследнику Александру Никола-
евичу Романову. 

Александр Пушкин, получив 
от царя 8 сентября 1826 года пра-
во свободного проживания в Мо-
скве, трудился на литературном 
поприще и продолжал занимать-
ся самообразованием. Он следо-
вал своей рекомендации, данной 
им в 1822 году брату Льву Сер-
геевичу: «Чтение – вот лучшее 
учение». Его письмо к 17-летне-
му юноше, написанное в 1822 
году, представляется назиданием 
от мудрого и взрослого челове-
ка: «Тебе придётся иметь дело 
с людьми, которых ты ещё не 
знаешь. С самого начала ду-
май о них самое плохое, что 
можно только вообразить: ты 
не слишком сильно ошибёшь-
ся.  ...Презирай их самым веж-
ливым образом: это средство 
оградить себя от мелких пред-
рассудков и мелких страстей, 
которые будут причинять 
тебе неприятности при всту-
плении твоём в свет.

Будь холоден со всеми: фа-
мильярность всегда вредит; 
особенно же остерегайся допу-
скать её в обращении с началь-
никами, как бы они ни были 
любезны с тобой. Они скоро 
бросают нас и рады унизить, 
когда мы меньше всего этого 
ожидаем. ...Сердечное распо-
ложение <...> люди <...> охотно 
принимают за угодливость, 
ибо всегда рады судить о дру-
гих по себе.

Никогда не принимай одол-
жений. Одолжение, чаще всего, – 

предательство. Избегай покро-
вительства, потому что это 
порабощает и унижает. 

<...>Замечу <...>, что чем 
меньше любим мы женщину, 
тем вернее можем овладеть 
ею. Однако забава эта достой-
на старой обезьяны XVIII сто-
летия. Что касается той жен-
щины, которую ты полюбишь, 
от всего сердца желаю тебе 
овладеть ею.

Никогда не забывай умыш-
ленной обиды – будь немно-
гословен или вовсе смолчи и ни-
когда не отвечай оскорблением 
на оскорбление.

Никогда не делай долгов; 
лучше терпи нужду; поверь, 
она не так ужасна, как ка-
жется, и, во всяком случае, 
она лучше неизбежности вдруг 
оказаться бесчестным или 
прослыть таковым».

Собственных выводов во вза-
имоотношениях с современника-
ми Александр Сергеевич начал 
придерживаться в Михайлов-
ском с весны 1825 года. Это про-
изошло после встречи с Антоном 
Дельвигом. С ним у ссыльного 
дворянина Александра Пушки-
на было полное созвучие мыс-
лей. Придерживаясь существа 
своих назиданий, скучая в оди-
ночестве, михайловский отшель-
ник составлял автобиографию, 
вписывая в неё всех своих со-
временников с периода жизни 
в Царском Селе. Для памяти о 
происходящем вёл «Ежеднев-
ные записки», в них записывал 
и развивал собственные выводы 



о реальной действительности из 
жизни современников. До чита-
теля ни текст первой автобиогра-
фии, ни записки не дошли. 

Александр Пушкин сжигал 
свой текущий писательский труд 
дважды: в декабре 1825 и в сен-
тябре 1826 года. Он не только 
превращал его в пепел, но и ме-
нял отношение к окружающему 
миру людей. По сохранившему-
ся письму к Л.С. Пушкину от 
1822 года просматривается при-
чина изменения его поведения 
и проявления настороженности 
в общении со знакомыми и не-
знакомыми ему современниками. 
Брату Льву двадцатитрёхлетний 
Александр недвусмысленно со-
общил: «Правила, которые я 
тебе предлагаю, приобретены 
мною ценой горького опыта». 
На пути из Михайловского в 
Москву времени для тревожных 
раздумий было достаточно. Хва-
тило его и для того, чтобы учить-
ся на собственном «горьком 
опыте». Привычкам бурной мо-
лодости сразу изменить сложно. 
В этом Александр Сергеевич ни-
чем не отличался от своих свер-
стников.

Проживая в Москве в гости-
нице, он ненадолго вернулся в 
стихию дружеских застолий и 
безудержного веселья. Возраст 
и занятие литературным твор-
чеством брали над его характе-
ром верх. Вначале он прекратил 
уклоняться от предложений, кото-
рых в прошлом чурался. Его про-
сят декламировать новые сочине-
ния в кругу друзей и товарищей. 

Александр Сергеевич, отвечая 
на запросы, для ближнего кру-
га своих московских почитателей 
читал «Бориса Годунова», «Гра-
фа Нулина», 8 глав «Онегина» и 
отрывки из 9 главы. Автора поэ-
тических произведений начинали 
увлекать восторги его поклонни-
ков. Ему вспоминалась шумная 
радость молодых офицеров ле-
том 1824 года и их желание ис-
купать его за стихи экспромтом 
в ванной с шампанским. Москов-
ские восторги почитателей Рус-
ской Поэзии радуют Алексан-
дра Сергеевича и воодушевляют 
на продолжение стихотворного 
творчества. Он два года провёл 
в изоляции от читателей. Теперь 
с ними встретился. Для них он 
сочинял стихи и поэмы. Им он 
их декламирует. Для них он про-
должает свой поэтический труд. 

Активность литературного 
творчества и самопознание воз-
вращают его к журналистской 
работе и публицистике. В кру-
гу друзей он впервые высказал 
мысль об издании журнала. Её 
пробудили воспоминания о ли-
цейских годах жизни в Царском 
Селе. С 1812 года Саша Пуш-
кин был участником выпусков 
самодеятельных студенческих 
журналов «Для удовольствия и 
пользы» в формате одного лист-
ка. Первый номер литературного 
журнала, созданного по иници-
ативе педагога Пилецкого, вы-
пускали студенты Вольховский, 
Есаков, Илличевский, Кюхель-
бекер, Маслов и Яковлев. Вто-
рой номер из 12 увидевших свет 



выпусков вышел под руковод-
ством Пушкина, Дельвига и Кор-
сакова. На его страницу Алек-
сандр Пушкин впервые поместил 
своё стихотворение «Роза». 

Подростковое устремление 
к журналистике имело в Ли-
цее продолжение. В 1813 году 
Пушкин, Дельвиг, Илличев-
ский, Кюхельбекер и Яковлев 
выпустили два номера журнала 
«Юные пловцы». Активность их 
публицистики в училище скоро 
попала под запрет. Студенческая 
публицистика не снизила своей 
активности. Юные журнали-
сты-литераторы не растерялись. 
Они продолжили самостоятель-
но выпускать сборники своих 
произведений отдельными те-
традями. В Лицее действовала 
и другая литературная группа. 
Данзас, Корсаков, Мартынов 
и Ржевский, игнорируя запрет 
администрации училища, пери-
одически готовили и выпускали 
журнал «Лицейский Мудрец». 
Выпуск его они продолжали до 
конца 1816 года. Активистов 
публицистики поддержал учи-
тель рисования Чириков. Он 
организовал выпуск журнала 
карикатур. Его страницы своими 
рисунками заполняли друзья-со-
курсники Илличевский, Марты-
нов и Пушкин.   

Размышление о выпуске жур-
нала в Москве имело и меркан-
тильную сторону. Александр 
Пушкин, проживая в первопре-
стольной, оказался в бытовых 
условиях без заботливой Арины 
Яковлевой, гостеприимного и 

хлебосольного хозяйства соседки 
Прасковьи Осиповой. Не имея 
стороннего дохода, он задумал 
зарабатывать на жизнь деньги 
дополнительно и публицисти-
кой. Он этому учился в Царском 
Селе. Но не только заработок 
на жизнь привлекает будущего 
редактора периодического жур-
нала. А.С. Пушкин пробудил в 
себе желание участвовать в об-
щественной жизни Российской 
империи. Работа журналиста 
ему представляется как косвен-
ным, так и прямым воздействием 
его литературного слова на ре-
шения царского правительства. 
Ему известно, что слух о его 
возвращении из ссылки быстро 
распространился по Москве. 
Незримые крылья дружеских 
разговоров и строчки писем до-
несли весть до Петербурга. Итог 
слухов, разговоров и писем о по-
эте подводит всех к главному и 
официальному известию. Друг 
поэта Адама Мицкевича и его 
свояк, журналист Франтишек 
Малевский выступил среди ли-
тераторов инициатором вести о 
том, что император назвал Алек-
сандра Пушкина «первым поэтом 
России». Будущий тайный совет-
ник Ф. Малевский был участни-
ком вечерней встречи 19 февраля 
1827 года с поэтом Пушкиным 
на квартире у Ксенофонта Поле-
вого. В свой дневник он внёс его 
высказывание о желании напи-
сать поэму про «Вечного Жида» 
Агасфера, оттолкнувшего от две-
ри своей хижины уставшего Хри-
ста, несущего крест на Голгофу.  



Личное знакомство с Никола-
ем I, встреча в Большом театре, 
шумные восторги почитателей 
творчества щекотали тщеславие 
поэта, но одновременно с этим и 
настораживали. Встреча с царём 
в Кремле пробудила воспоми-
нание о предсказаниях немки 
Кирхгоф и одесского грека. Оно 
касалось вероятности происхож-
дения смерти от «белого челове-
ка или от лошади». Александр 
Пушкин о своём опасении прого-
ворился Сергею Соболевскому. 
М.П. Погодин 11 сентября 1826 
года записал в дневник слова, 
услышанные им лично от самого 
Александра Пушкина после его 
встречи с Николаем I: «С бояз-
нью кладу ногу в стремя и по-
даю руку белому человеку». 

В доверительных беседах с 
друзьями он рассказывал о том, 
что предсказание гадалки о двух 
его изгнаниях свершилось. Оста-
лось для свершения самое роко-
вое предсказание. Известие об 
этом опасении поэта Пушкина 
гуляло не только среди добро-
желателей. О нём были осведом-
лены и его недруги. Слух после 
встречи с императором возобно-
вил сам Александр Сергеевич. 
Его воспоминание о роковой 
черте предсказания пробудил 
внешний облик Н.П. Романова. 
На момент знакомства в Москов-
ском Кремле 8 сентября 1826 
года царь был одет в белый мун-
дир.  

В переписке с В.П. Зубко-
вым, внесённым в 1826 году в 

«Алфавит Боровкова» («Алфа-
вит членов бывших злоумыш-
ленных тайных Обществ»), в 
первых числах ноября этого 
же года А.С. Пушкин довери-
тельно сообщил: «Я еду похоро-
нить себя в деревне до первого 
января, – уезжаю со смертью 
в душе». Автор строчек ещё не 
знает, что его настроение, жиз-
ненные и творческие планы от-
слеживаются не только друзьями 
и коллегами по творческому тру-
ду, но и официальными лицами 
Российской империи на самом 
высшем уровне.

Жандармский полковник 
И.П. Бибиков в донесении свое-
му шефу генералу А.Х. Бенкен-
дорфу сообщил: «Я слежу за со-
чинителем Пушкиным насколько 
это возможно. Дома, которые он 
наиболее посещает, <...> княги-
ни Зинаиды Волконской, поэта, 
бывшего министра Дмитриева и 
прокурора Жихарева. Разгово-
ры там вращаются, по большей 
части, на литературе. ...По по-
воду выраженного им в одном 
обществе желания выступить на 
службу несколько дам вскрича-
ли сразу: «Зачем служить! Обо-
гащайте нашу литературу ваши-
ми высокими произведениями, 
и разве, к тому же, вы уже не 
служите девяти сёстрам? Суще-
ствовала ли когда-нибудь более 
прекрасная служба?» <...> 8 но-
ября 1826 г. сочинитель Пушкин 
только что покинул Москву, что-
бы отправиться в своё псковское 
имение». 



По дороге из Москвы в Ми-
хайловское, из Торжка в адрес 
Веры Вяземской Александр 
Пушкин записал потаённую, 
не покидавшую его с недавней 
поры мысль о прекращении сво-
его одинокого существования. 
Одиночество ему не по душе. 
Александр Сергеевич доверил 
Вере Фёдоровне своё решитель-
ное желание обзавестись семьёй. 
Избранницей для себя он пред-
ставлял Софью Фёдоровну 
Пушкину.* Высказался о ней 
Александр Сергеевич противоре-
чиво: «...демон; это совершенно 
некстати смущает ...в поэти-
ческих и любовных размышле-
ниях». 

Приехав в Михайловское, он 
сразу же направил в Москву 9 
ноября путевой отчёт Сергею 
Соболевскому: «Мой милый Со-
болевский, я снова в своей избе. 
Восемь дней был в дороге, сло-
мал два колеса и приехал на 
перекладных. Дорогою бранил 
тебя немилосердно». Сергей 
Александрович представил Алек-
сандру Сергеевичу для поезд-
ки свою коляску. В дороге она 
сломалась, чем сильно озадачила 
путешественника, думающего 
жениться и обзавестись семьёй. 
Этим же днём 9 ноября в адрес 
князя П.А. Вяземского в письме 
он сообщил: «Вот я и в деревне. 
Доехал благополучно без вся-
ких замечательных пассажей; 

самый неприятный анекдот 
было то, что сломались у меня 
колёса, растрясённые в Мо-
скве другом и благоприятелем 
моим Соболевским. Деревня 
мне пришла как-то по сердцу. 
Есть какое-то поэтическое 
наслаждение возвратиться 
вольным в покинутую тюрь-
му. <...> Буду у вас к 1-му <...> 
она велела! Милый мой, Москва 
оставила во мне неприятное 
впечатление, но всё-таки луч-
ше с вами видеться, чем пере-
писываться».

Поездка в Михайловское 
привнесла коррективы в судьбу 
Пушкина, пожелавшего стать 
женихом. Условие своей из-
бранницы Софьи Пушкиной, 
по которому она велела жениху 
возвратиться в Москву 1 дека-
бря, Александр Сергеевич не 
исполнил. Возвращаясь из Ми-
хайловского, к назначенному 
сроку в Москву он не приехал. 
Обещание, данное невесте, же-
них не выполнил. По дороге к 
дому родителей невесты 1 де-
кабря он остановился в Пско-
ве. Из города, в порядке своего 
оправдания, Александр Пушкин 
отправил письмо отставному чи-
новнику Московского департа-
мента палаты гражданского суда 
Василию Зубкову. Виновниками 
своей задержки он называл мест-
ных ямщиков, которые в дороге 
опрокинули его вместе с каретой. 
Жалуясь, что у него «помят бок, 
болит грудь», Александр Серге-
евич проговорился: «Взбешён-
ный, я играю и проигрываю». 

* Отцы Александра Сергеевича Пушки-
на и Софьи Фёдоровны Пушкиной были 
четвероюродными братьями



Пребывание в Михайловском 
изменило планы Пушкина. Он 
раздумал обзаводиться семьёй. 
О том, кто отговорил его же-
ниться на дальней родственнице, 
Александр Сергеевич никому не 
признался, для своего оправда-
ния придумал различные при-
чины. Нерасторопные ямщики, 
опрокидывание кареты, боль в 
груди, игра в карты – очередная 
легенда, сочинённая им для от-
вода глаз от основной причины 
его задержки в Пскове. Он осоз-
нанно задержался в пути «вме-
сто того, чтобы быть у ног 
Софи». Истинная причина оста-
новки в Пскове известна только 
ему самому. Свою неуверенность 
в судьбоносном выборе в пись-
ме к В.П. Зубкову, зятю Софьи 
Фёдоровны, Пушкин раскрыл в 
последнем восклицании  письма: 
«Ангел мой, уговори её, упроси 
её, настращай её Паниным 
скверным и – жени меня!» 

Лукавя и сваливая вину сво-
его опоздания ко дню сватовства 
на ямщиков, Александр Сергее-
вич окунулся в азарт игры в кар-
ты с одной целью. Выигрывая и 
проигрывая, путая день с ночью, 
он избежал возвращения в Мо-
скву к 1 декабря. Назначенный 
ему Софьей срок прошёл. Тем 
самым жених, видевший её всего 
два раза до желания жениться, 
оставил ей право выбора. Он 
не уверен, но догадывается, что 
девушка его не любит. Софья 
Фёдоровна его жалеет. Выстра-
ивать судьбу с человеком, ко-
торый его не любит, Александр 

Сергеевич не намерен. Надумав 
жениться, он не смог отважить-
ся на создание семьи без любви. 
В.П. Зубкову он написал прав-
ду: «Не моё личное счастье 
меня тревожит, – могу ли я не 
быть самым счастливым чело-
веком с нею, – я трепещу перед 
невозможностью сделать её 
столь же счастливою, как это 
мне желательно». К тому же 
Александр Сергеевич опасался 
за проявления своего характера. 
О нём он в письме проговорил-
ся: «Моя жизнь – такая доселе 
кочующая, такая бурная, мой 
нрав – неровный, ревнивый, 
обидчивый, раздражительный 
и вместе с тем слабый, – вот 
что внушает мне тягостное 
раздумие». 

В Москву из Пскова Алек-
сандр Пушкин вернулся 19 де-
кабря. Его встретил Сергей Со-
болевский. Друг поселил его на 
жительство у себя, в доме А.А. 
Ренкевич на Собачьей площад-
ке. Несостоявшийся жених спо-
койно пережил своё опоздание к 
назначенному сроку сватовства. 
Василий Зубков его просьбу из 
Пскова не исполнил. Валериан 
Панин и Софья Пушкина были 
к этому моменту помолвлены. 
Через месяц у них состоялась 
свадьба.  

Пребывание в Михайлов-
ском, задержка в Пскове и воз-
вращение в Москву на здоровье 
путешественника не отразились. 
Вместо переживаний по поводу 
потери первой московской краса-
вицы из своей судьбы Александр 



Сергеевич приступил к написа-
нию романа в прозе «Арап Петра 
Великого». Одновременно он 
работал над сочинением поэмы 
«Полтава». Его работа над оче-
редными произведениями совпа-
ла с проводами двадцатилетней 
Марии Николаевны Волконской. 
Она направлялась из Москвы в 
Сибирь к мужу, отправленному 
по суду на каторгу. Примечате-
лен факт разговора Марии Ни-
колаевны с Александром Серге-
евичем перед её отъездом. Его 
содержание Мария Волконская 
внесла в свои «Записки». Пуш-
кин, рассказывая о своих твор-
ческих планах, ей сказал: «Я 
хочу написать сочинение о Пу-
гачёве». К этому желанию его 
подвигли поездка в Михайлов-
ское, беседа с Ариной Яковле-
вой и собственные воспоминания 
о бабушке Марии Алексеевне, 
жившей в молодости в эпицентре 
восстания Пугачёва в 1774-1775 
гг. Поэт предлагал Волконской 
забрать с собой стихотворение 
«Послание к узникам» для пере-
дачи его сибирским каторжанам. 
Мария Николаевна уехала но-
чью. Рукописный текст стихот-
ворения «Во глубине сибирских 
руд» Александр Сергеевич пе-
редал следом за ней с Алексан-
дриной Муравьёвой. За сборами 
жён осуждённых мятежников и 
обществом их провожающих в 
Москве проводился негласный 
надзор. По инстанции в кабинет 
фон Фока поступали донесения 
от секретных агентов. Николай I 

не запрещал сборы жён и отъезд 
их к мужьям-каторжанам. Он 
же разрешил проводить за ними 
слежку. 

Несколько лет после отъезда 
жён государственных преступни-
ков тема полицейского надзора 
за ними в Москве и в Петербур-
ге была совершенно секретной. 
С годами тайна стала приоткры-
ваться. Происходило это как 
случайно, так и неслучайно. По 
итогам слежки, организованной 
и за А.С. Пушкиным, презре-
ние царя Н.П. Романова стало 
приобретать черты неприязни. 
В этом становлении чувства у 
цезаря-цензора к поэту старание 
проявлял фон Фок. Чувству не-
приязни Николая I к дворянину 
Пушкину была свидетельницей 
княгиня Долгорукова. Царь, ус-
лышав от неё фамилию поэта, не 
выдержал и воскликнул: «Пуш-
кин!.. да не только на его руки, 
да я на мерзкую его рожу не за-
хочу посмотреть!..» 

Секретные донесения, посту-
павшие к императору в период 
руководства тайной полицией 
фон Фоком, содействовали раз-
витию чувства презрения к поэ-
ту. Не доверять их содержанию 
он не мог. Они содержали прав-
ду. Агент фон Фока присутство-
вал в домах «Волконской, князя 
Вяземского, бывшего министра 
Дмитриева, прокурора Жихаре-
ва». Другие осведомители тайной 
полиции секретно сопровождали 
все передвижения и контакты 
А.С. Пушкина. Через четыре 



месяца сказался первый итог ак-
тивности фон Фока, поставивше-
го перед собой цель жёстко на-
казать Русского Поэта. В конце 
января 1827 года в канцелярию 
III отделения поступил донос. 
На основании его содержания 
дворянин А.С. Пушкин был при-
глашён к московскому обер-по-
лицмейстеру А.С. Шульгину. 
Александр Сергеевич вынужден 
был объясняться перед жандар-
мом для его доклада Комиссии 
военного суда по существу дела, 
связанного с текстом сочинённой 
им элегии «Андрей Шенье». 

В кабинете А.С. Шульгина 
27 января 1827 года Пушкин 
написал объяснение. Причина 
вынужденного отчёта была ба-
нальной. Над текстом отрывка 
стихотворения, не пропущенного 
цензурой к печати, неизвестный 
поставил своей рукой заглавие 
«14 декабря». В письменном 
объяснении автор стихотворения 
указал: «Сии стихи действи-
тельно сочинены мною. Они 
были написаны гораздо прежде 
последних мятежей и поме-
щены в элегии «Андрей Шенье», 
напечатанной с пропусками 
в собрании моих стихотво-
рений. <...> Не знаю, кто над 
ними поставил сие ошибочное 
заглавие». Через три дня после 
дачи объяснения московскому 
обер-полицмейстеру материал 
комиссии от 4 января 1827 года 
с пометкой «14 декабря», с при-
ложенным к нему прошлогодним 
прошением от Н.О. Пушкиной 
к царю за сына, был направлен 

Николаю I. Историк русской ли-
тературы, пушкинист  Б.Л. Мод-
залевский по этому поводу запи-
сал: «Прочтя подлинный доклад 
комиссии, Николай I поставил 
условный карандашный знак 
его рассмотрения, а рукою до-
кладчика статс-секретаря Н.М. 
Лонгинова сделана на докладе 
помета: «Высочайшего соизво-
ления не последовало 30 января 
1827 г.». 

Посещение московского 
обер-полицмейстера и составле-
ние письменного объяснения сра-
зу же отразились на настроении 
поэта. В письме, отправленном 
к отставному полковнику П.П. 
Каверину («шалуну», «повесе», 
томимому «скифскою жаждою») 
18 февраля, он пожаловался: 
«Здесь тоска по-прежнему. 
Наша съезжая в исправности – 
частный пристав Соболевский 
бранится и дерётся по-преж-
нему, шпионы, драгуны, б...и 
и пьяницы толкутся у нас с 
утра до вечера».  

Биограф П.В. Анненков про 
московский период жизни Алек-
сандра Пушкина и особенность 
обстановки на квартире у Сергея 
Соболевского отметил: «Москов-
ская жизнь была рядом забав и 
вместе с тем торжеств. <...> Он 
вставал поздно после балов и, 
вообще, долгих вечеров, прово-
димых накануне. Приёмная его 
<...> была полна знакомых и 
посетителей».  В суете сует этой 
жизни Александр Сергеевич про-
должал играть в карты. Алек-
сею Вульфу, оправдывая свой 



азарт, он сказал, что «страсть к 
игре есть самая сильная из стра-
стей». Павел Вяземский записал 
иное наставление, сказанное ему 
Александром Пушкиным много 
позднее: «Всё, что возбуждает 
смех, – позволительно и здоро-
во, всё, что разжигает страсти, – 
преступно и пагубно». В период 
этого наставления, играя с А.М. 
Загряжским, А.С. Пушкин про-
играл ему все имевшиеся у него 
деньги. Поглощённый азартом 
получить выигрыш, со слов Алек-
сандра Загряжского, его партнёр 
Александр Пушкин предложил 
ему «только что оконченную им 
пятую главу «Онегина». Ставка 
была принята, так как рукопись 
эта представляла собою тоже 
деньги, и очень большие (...по 
25 руб. за строку), и <...> прои-
грал». В очередной ставке удачу 
в игре принесла «пара пистоле-
тов, <...> он отыграл пистолеты, 
и рукопись, и ещё выиграл тыся-
чи полторы». 

Ставками на игру Александр 
Пушкин рисковал всем из того 
малого, что имел. Проигрывая, 
по воспоминаниям С.П. Шевы-
рёва, он «употребил в плату долга 
тысячу рублей, которую заплатил 
ему «Московский Вестник» за год 
его участия в нём». Этот истори-
ко-философский журнал, с перио-
дикой выхода к читателям 2 раза 
в месяц, начал издаваться с 1827 
года. Сборник-альманах возглав-
лял историк и публицист Михаил 
Петрович Погодин. В стихотвор-
ном отделе за три года существо-
вания данного журнала самыми 

примечательными публикациями 
были 33 стихотворения, пред-
ставленные издательству А.С. 
Пушкиным. Иные разделы «Мо-
сковского Вестника» большин-
ство читателей своим вниманием 
обделяло. Другие статьи и пу-
бликации журнала воспринима-
лись чрезмерно серьёзными и 
педантичными. 

Страсть к игре, участие в 
светской жизни Москвы, суета 
посторонних людей на квартире 
Соболевского никак не мешали 
литературному и публицистиче-
скому труду поэта. Толкотня по-
сетителей происходила только в 
приёмной. В комнату его знаме-
нитого соседа и литератора никто 
не имел права зайти. Он работал. 
Отвлекать Пушкина от сочине-
ний Сергей Александрович всем 
категорически запрещал. Отвле-
каясь от сочинительства, поэт 
предавался картёжному азарту. 
Может показаться невероятным, 
но его игра в карты наращивала 
темп творческой работы над оче-
редным сочинением. 

Александр Пушкин с годами 
продвигался не к страсти, о кото-
рой он говорил Алексею Вульфу, 
а по пути наставления, данного им 
подростку Павлу Вяземскому. Ис-
полнение назиданий, изложенных 
в письме младшему брату Льву из 
Кишинёва, в Москве стало приме-
няться им самим. В городе своего 
детства он словно рождался за-
ново и следовал за собственными 
выводами, планами и своими же 
назиданиями, героев своих про-
изведений наделял качествами 



характера, свойственными его 
друзьям. Главный герой рома-
на «Евгений Онегин» наделён 
образными чертами Петра Пав-
ловича Каверина. Личность от-
ставного полковника пленила и 
М.Ю. Лермонтова. Михаил Лер-
монтов, последователь и почита-
тель А.С. Пушкина, использовал 
в «Герое нашего времени» слова 
Петра Каверина «Где нам, дура-
кам, чай пить, да ещё со слив-
ками». 

В произведениях, сочинён-
ных Александром Пушкиным, 
до сей поры продолжают жить 
своей жизнью придуманные 
им персонажи. Они, повторяя 
своими характерами и поступ-
ками реальных современников 
на страницах его сочинений, 
продолжают пребывать рядом с 
нами и сегодня. Талантом, неу-
станным трудом литератора и 
воображением феноменального 
ума Александр Пушкин сохра-
нил печатным словом своих про-
изведений неповторимый пласт 
представителей русского народа 
первой половины XIX столетия. 
Он сохранил облик и характе-
ры отдельных персонажей своей 
эпохи от царя до каторжника. 

В зимней Москве 1827 года 
«общим центром для литера-
торов и вообще для любителей 
всякого рода искусств, музыки, 
пения, живописи служил <...> 
блестящий дом княгини Зина-
иды Волконской, урождённой 
княжны Белосельской. <...> 
Она писала и прозою, и сти-
хами. Всё дышало грацией и 

поэзией в необыкновенной жен-
щине, которая вполне посвятила 
себя искусству. <...> Страст-
ная любительница музыки, она 
устроила у себя не только кон-
церты, но и итальянскую оперу 
и являлась сама на сцене в роли 
Танкреда, поражая всех ловкою 
игрою и чудным голосом: трудно 
было найти равный её контраль-
то». Автор этих строк, поэт, мо-
лодой драгунский офицер Ан-
дрей Николаевич Муравьёв на 
одном из вечеров в доме княги-
ни Волконской случайно сломал 
«руку колоссальной гипсовой 
статуи Аполлона, которая укра-
шала театральную залу». По это-
му поводу Александр Пушкин 
сочинил на него эпиграмму: «Лук 
звенит, стрела трепещет, 
//И, клубясь, издох Пифон; 
//И твой лик победой блещет, 
//Бельведерский Аполлон! //
Кто ж вступился за Пифона, 
//Кто разбил твой истукан? 
//Ты, соперник Аполлона, //
Бельведерский Митрофан». От 
Андрея Муравьёва в свой адрес 
он получил ответ: «Как не злить-
ся Митрофану? Аполлон обидел 
нас: посадил он обезьяну в пер-
вом месте на Парнас». 

Секретные надзиратели по-
лицейской службы фон Фока не 
всегда имели возможность про-
никнуть в круг близких знакомых 
А.С. Пушкина. Чаще всего они 
наблюдали за ним со стороны. Ис-
полнители надзора выдавали сво-
ему начальству ту информацию, 
которая им была доступна. На ос-
новании поступивших донесений 



жандармский генерал А.А. Вол-
ков 5 марта 1827 года изложил 
своё заключение: «О поэте Пуш-
кине, сколько краткость времени 
позволила мне сделать разведа-
ние, – он принят во всех домах 
хорошо и, кажется, не столько 
занимается стихами, как карточ-
ной игрой, и променял Музу на 
Муху, которая теперь из всех 
игр в большой моде». 

Недоступность обозрения 
того, чем реально занимался 
Александр Пушкин, продолжи-
ла формировать у императора 
Николая I превратное представ-
ление о нём. К тому же царь 
допустил, по совету тайного не-
доброжелателя, непоправимую 
ошибку. Ограничив личное об-
щение с Пушкиным, передоверив 
его своим посредникам, он создал 
удобную позицию для противни-
ков, уничижающих творчество 
русского поэта. 

На смягчение отношений вы-
сочайшего цезаря-цензора к поэ-
ту не подействовала тёплая весна 
1827 года. Не ладились планы 
Пушкина и на личную жизнь. 
Чиновник по особым поручени-
ям при московском генерал-гу-
бернаторе А.Я. Булгаков под-
метил этот малоприметный для 
посторонних факт. Александр 
Яковлевич занёс его в свои 
воспоминания. В первой поло-
вине марта он лично наблюдал 
то, как поэт прохаживался в 
задумчивости по московскому 
бульвару «в одном фраке». Не 
радость от наступившей весны, а 
задумчивость стала преследовать 

Александра Пушкина. После 
лукавого отказа от сватовства к 
Софье Пушкиной он продолжил 
свой выбор невесты.  

Кандидат в женихи Пуш-
кин зачастил в гостеприимный 
дом Урусовых. Три дочери кня-
зя А.М. Урусова, красавицы, 
«справедливо считались укра-
шением московского общества». 
Среди многочисленных посети-
телей дома был и «артиллерий-
ский офицер В.Д. Соломирский, 
человек образованный, хорошо 
знавший английский язык, угрю-
мый поклонник поэзии Байрона 
и скромный продолжатель ему в 
стишках». Он увлёкся красотой 
одной из дочерей Урусовых. Ар-
тиллерист Соломирский оказал-
ся человеком чрезмерно ревни-
вым и самолюбивым. Его сильно 
ранило внимание молодой княж-
ны Софьи Урусовой к Алексан-
дру Пушкину. Первоначальные 
тёплые отношения между офи-
цером и поэтом после их зна-
комства стали охлаждаться из-за 
возрастающей ревности поклон-
ника Байрона к юной красавице. 
Столкновение молодых мужчин 
произошло на почве того, что 
«однажды Пушкин, шутя и бала-
гуря, рассказывал что-то смеш-
ное о графине А.В. Бобринской». 
Владимир Соломирский, присут-
ствующий в кругу гостей, молча 
выслушал его шутливый рассказ 
до конца. Преследуя цель возвы-
сить себя в глазах окружающих 
и своей возлюбленной, он засту-
пился за Бобринскую. Александр 
Сергеевич сразу же обрушил его 



словами: «Зачем же вы не оста-
новили меня, когда я только на-
чинал рассказ? Почему вы мне 
не сказали раньше, что знакомы 
с граф. Бобринской? А то вы 
спокойно выслушали весь рас-
сказ и потом каким-то донкихот-
ством становитесь в защитники 
этой дамы и берёте её под свою 
протекцию». 

Ревность в сердце артиллери-
ста от слов поэта вскипела через 
край. Он решил расквитаться с 
обидчиком. На следующее утро 
Александр Пушкин, получив от 
Владимира Соломирского вы-
зов на дуэль, принял его. Се-
кунданты бретёров А.В. Ше-
реметев и П.А. Муханов долго 
спорили между собой о причине 
смертельного поединка. Верх 
одержала позиция секунданта 
Пушкина. Секундант Соломир-
ского Шереметев согласился с 
доводами Муханова о том, «что 
надо предотвратить эту роковую 
случайность и не подставлять 
лоб гениального поэта под пи-
столет взбалмошного офицера».  
Посредником в примирении 
противников выступил и Сергей 
Соболевский. На его квартире 
состоялась встреча-примирение 
Пушкина с Соломирским. Перед 
началом их примирения «подан 
был роскошный завтрак, и, с бо-
калами шампанского, противни-
ки без всяких извинений и объ-
яснений протянули друг другу 
руки».

Случай несостоявшейся дуэли 
записал М.И. Семевский. В этой 
истории ссоры, закончившейся 

примирением, примечательна и 
иная сторона спокойного по-
ведения А.С. Пушкина. После 
встречи с императором его пре-
следовало воспоминание о пред-
сказаниях. Об этом известно из 
воспоминаний М.П. Погодина. 
Поэт передал ему в «Москов-
ский Вестник» эпиграмму «Лук 
звенит» на начинающего писа-
теля А.Н. Муравьёва. Через 
два дня после этого он высказал 
опасение: «А как бы нам не по-
платиться за эпиграмму». На 
вопрос Погодина «Почему?» 
Пушкин совершенно серьёзно 
ответил ему: «Я имею предска-
зание, что должен умереть 
от белого человека или белой 
лошади. Муравьёв может вы-
звать меня на дуэль, а он не 
только белый человек, но и 
лошадь». Беседа Пушкина и По-
година в очередной раз «ушла 
гулять» сама по себе слухами и 
пересудами об устремлении поэ-
та к смерти.

Посещая дом Урусовых, 
Александр Пушкин одновремен-
но стал постоянным гостем и в 
доме Ушаковых. В семье две 
дочери: Елизавета и Екатерина. 
По словам историка русской ли-
тературы Л.Н. Майкова, «обе 
они были красавицы, отличались 
живым умом и чувством изящно-
го». Александр Сергеевич увлёк-
ся младшей сестрой Екатериной 
Ушаковой. Она «была в полном 
смысле красавица: блондинка с 
пепельными волосами, тёмно-го-
лубыми глазами, роста среднего, 
густые косы нависали до колен, 



выражение лица очень умное». 
По замечанию П.И. Бартенева, 
между Александром Сергееви-
чем и Екатериной Николаевной 
«завязывается полная сердечная 
дружба». Пушкин был, по его 
личному признанию, девушкой 
«очарован». Тому была причина. 

В июне 1827 года знакомая 
семьи Ушаковых Е.С. Телепнёва 
в своём дневнике записала впе-
чатление о комнате Екатерины: 
«На столе найдёте его сочинения, 
между нотами – «Чёрную шаль» 
и «Цыганскую песню», на фор-
тепианах – «Талисман», <...> в 
альбоме – несколько листочков 
картин, стихов и карикатур, а на 
языке беспрерывно вертится имя 
Пушкина». 

В период активной влюблён-
ности в московских девушек 
из знатных семей у Алексан-
дра Сергеевича проявилось но-
вое, потаённое от посторонних 
размышление. Он задумался о 
жизни после жизни. Увлекае-
мый мыслями поэт иногда менял 
привычный маршрут своих про-
гулок. О необычном его поведе-
нии вспоминал кучер Ушаковых 
Иван Евсеев. Его сведения Л.Н. 
Майков передал по записям со 
слов Н.С. Киселёва: «Ну, что, 
прости Господи, вчера он к мерт-
вецам-то ездил? Ведь до рассве-
та прогулял на Ваганьковском!» 
Походы по ночному кладбищу 
Александр Сергеевич перемежал 
с приездом к дому Ушаковых 
верхом на белой лошади. Заходя 
к ним, он неоднократно расска-
зывал о том, что «умрёт или от 

белой лошади, или от белокурого 
человека – из-за жены». Поведе-
ние Александра Пушкина с вес-
ны 1827 года для его знакомых 
воспринималось необъяснимым. 
Он мог в течение одного дня за-
ехать в дом к Ушаковым «раза 
три». Из записей Л.Н. Майко-
ва, зафиксированных им со слов 
Н.С. Киселёва, Александр Сер-
геевич более всего и «охотно бе-
седовал... со старухой Ушаковой 
и часто просил её диктовать ему 
известные ей русские народные 
песни и повторять их напевы». 
В говоре старой женщины поэт 
слышал «наковальню русского 
языка». 

Ночные походы на москов-
ское кладбище и познавательные 
беседы имели цель. Александр 
Сергеевич искал выход своим 
раздумьям о жизни и смерти. 
Душевную тревогу он интуитив-
но отразил в выборе виньетки к 
изданию поэмы «Цыганы». На 
изображение кинжала, чаши со 
змеёй и разорванной цепи на об-
ложке книги в июне 1827 года 
обратил внимание и цезарь-цен-
зор. Н.П. Романов не понял и 
не воспринял рисунок на титуль-
ном листе поэмы А.С. Пушкина. 
Подобострастные советники им-
ператора в виньетке сочинения 
увидели очередную выходку от 
«порядочного шалопая». Среди 
них были и представители ред-
ких аристократических фами-
лий. Они представляли тех, кто 
доподлинно знал о том, что в че-
реде государственных переворо-
тов с помощью кинжалов и шпаг 



в XVIII веке из царской дина-
стии Романовых была выпущена 
вся русская кровь. 

Александр Пушкин на тот 
период об этом не знал. Своим 
читателям он представил интуи-
тивный образ своей эпохи. Автор 
не разрабатывал виньетку. Он 
подобрал к поэме образ визан-
тийской приверженности кинжа-
лу, яду, змее и чаше с отравлен-
ным напитком. Об отсутствии 
русской крови у наследников 
царской династии Российской 
империи знал узкий круг пред-
ставителей духовной власти. 
Исток родословной фамилии, 
в которой иссяк род Романо-
вых начала XVII века, уводил к 
внезапно умершему в 1725 году 
царю Петру Алексеевичу Рома-
нову. Скоропостижная кончина 
основателя Российской империи 
без последнего слова о передаче 
наследования русского престола 
до настоящих дней сохраняется 
в порядке главной тайны пер-
вой трети XVIII века. Над этой 
тайной, словно тени от грифов, 
витают непримиримые между 
собой столицы Германии и Ан-
глии. Между ними мечется тень 
от вороньего хвоста Парижа. За 
ними, громко вереща об опасно-
сти со стороны Москвы, летает 
свора сорочьей стаи иных госу-
дарств «озлобленной Европы». 

Громкий шум табора потом-
ков крестоносцев, разносящийся 
на Западе, неизменно свидетель-
ствует о подготовке к агрессив-
ному походу на Восток. Правда 
подлинной истории в прошлом 

прикрывалась надуманной и 
романтической ложью. Сегодня 
она представлена откровенной и 
открытой клеветой, искажающей 
все реальные события минувшей 
истории второго тысячелетия. 
Противостояние правды и лжи 
от Атлантики до Тихого океана 
на территории Русской земли 
продолжается более 800 лет. По-
сле первого покорения столицы 
Византии 13 апреля 1204 года 
вектор духовного призыва к раз-
грому православного христиан-
ства католический Рим сменил с 
Константинополя на Новгород и 
Псков. Первый агрессивный по-
ход крестоносцев под прикрыти-
ем Ливонского ордена на терри-
торию Русской страны проходил 
с 1240 по 1242 год. После чере-
ды попыток покорить русский 
народ, через 700 лет, последний 
грабительский и разрушитель-
ный военный поход на Москву 
проходил с 1941 по 1945 год, с 
крестами на броне Panzer. 

При государе всея Руси Ива-
не III Рюриковиче* в 1500 году 
возникло, а при царе Иване IV 
Рюриковиче произошло правовое 
становление Русского государ-
ства с единым центром и столи-
цей в Москве. Территория Рус-
ского единого царства превысила 
своими масштабами территорию 
всей «западной Европы». Нем-
цы, предчувствуя свою маржу 

* Иван III Васильевич Рюрикович (1440-
1505) в документах окончания XIV– на-
чала XV века именовался царём, кайзе-
ром и императором



от торговли с русскими, пересе-
лялись на жительство в Москву. 
Богатея в столице Русского госу-
дарства, они диктовали городу 
свои порядки. В 1580 году царь 
Иван IV разгромил в Москве 
немецкую слободу. Причину 
изгнания иностранных мигран-
тов из Русского царства отразил 
в своих мемуарах профессио-
нальный наёмник французского 
происхождения Жак Маржерет. 
По его словам, лютеране, про-
живавшие в столице православ-
ных христиан, «вели себя столь 
высокомерно, их манеры были 
столь надменны, а их одежды 
– столь роскошны, что их всех
можно было принять за принцев 
и принцесс... Основной барыш 
им давало право продавать вод-
ку, мёд и иные напитки, на чём 
они наживают не 10%, а сотню, 
что покажется невероятным, од-
нако же это правда». Это был 
итог добрососедского отношения 
русского народа к немцам. Лю-
теранам царь позволил в Москве 
построить два лютеранских хра-
ма. Отправляя в них публичную 
духовную службу, ради корысти 
и собственного возвышения они 
спаивали москвичей спиртным.  

Царя Ивана IV иностранцы 
называли Грозным за его реши-
тельные меры, направленные 
против нарушений националь-
ных интересов народов Рус-
ского царства. Клевета, проис-
текающая из столиц западных 
монархов, предназначенная для 
оправдания завоевания мирово-

го Шёлкового пути и террито-
рии Русского государства, после 
смерти царя Ивана IV в 1598 
году приобрела новый адрес. 
Объектом её стала Москва. Ору-
жие западных и северо-западных 
крестоносных «солдат удачи» 
было направлено на завоевание 
Русской земли. Потянулись на её 
просторы и наёмники с юго-запа-
да. После крестовых походов и 
окончания смуты правители ка-
толических народов уверовали в 
то, что с народами России можно 
обходиться так же, как и с на-
родами Южной и Северной Аме-
рики. Монархи Берлина, Вены, 
Парижа и Лондона всё более 
уверовали в то, что люди различ-
ных национальностей Русской 
земли равны папуасам островов 
Тихого океана.

После поражения смуты и 
воцарения царской династии 
Романовых замыслы крестовых 
походов на территорию Русской 
земли остались прежними. Кле-
вета оказалась многократно бо-
лее живучей, чем орды кресто-
носцев. Для её существования 
формировалась идейная основа. 
Она внедрялась в боярскую вер-
тикаль власти в Москве, а затем 
в дворянскую власть Петер-
бурга. Основательный подрыв 
единого централизованного рус-
ского православия во второй по-
ловине XVI века способствовал 
внедрению римско-византийских 
методов управления Русским 
государством. Проводником её 
выступала дворянско-поместная 



часть населения России. Это-
му сословию предлагалась кре-
постническая форма владения 
крестьянами, прикреплёнными 
законодательно к участку земли.

Через 200 лет после первых 
документальных упоминаний 
об императоре в Русском цар-
стве название было реанимиро-
вано. В 1721 году императором 
себя объявил царь Пётр I. После 
объявления им Русского госу-
дарства Российской империей 
началась длительная череда го-
сударственных переворотов с це-
лью завладения царским троном 
дворянскими группировками. В 
составе заговорщиков неизмен-
но присутствовали иностранные 
мигранты и зарубежные дипло-
маты. Заговор всегда имел два 
итога: смена императора сопро-
вождалась очередными привиле-
гиями для дворян и дальнейшим 
развитием крепостничества. Дво-
ряне получали свободу вплоть 
до освобождения от военной и 
государственной службы. Сре-
ди вольных дворян со второй 
половины XIX века начинала 
пестоваться идея о «гражданине 
мира»*. В период правления им-
ператрицы Екатерины высшим 

поощрением считалось оказаться 
в числе «записанных в немцы». 
Она же открыла период пере-
селения немцев на территорию 
Российской империи в Повол-
жье и на правобережье Южного 
Урала. Миссионерам-лютеранам 
позволено строить в городах 
кирхи. Императрица подписала 
в 1776 году Указ, по которому 
в Оренбургской губернии была 
создана Лютеранская Церковь, 
объединившая 33 общины. Это 
был первый символ будущей 
границы в самой Российской 
империи неведомой для XIX 
века «Европы» от Лиссабона до 
Оренбурга.** 

Процесс закрепления «Ев-
ропы» на территории Русской 
страны*** сопровождался тер-
рором в отношении императо-
ров, занимавших трон. После 
убийств Петра III и Павла I, та-
инственно, под предлогом болез-
ни и скоротечной смерти, поки-
нул царский престол император 
Александр I. Получив тяжёлую 
травму в августе 1836 года, так 
впоследствии и не выправив сво-
его здоровья, в возрасте 58 лет 
умер Николай I. От рук террори-
стов погиб его сын Александр II, 

* Навязанное извне определение «гражданин мира» существовало не только в Россий-
ской империи, но и в СССР до 1936 года. Оно рухнуло в годы Великой Отечествен-
ной войны. После хрущёвской «оттепели» в России началось реальное восстановление 
идейной «слякоти» под прежним козырьком идеи о «гражданине мира».
** Реальная цель распространения «Европы» на земли Русской страны до Урала неод-
нократно открывалась после 1812 года. Она обозревается военной агрессией 1941-1945 
гг. и сломом экономики СССР и России в 90-е годы ХХ века.
*** Первое документальное оформление наименование «Русская страна» получила в 
Византии в период жизни и деятельности Великой княгини Ольги (920–969 гг.). Её 
имя обозначено правительницей Русской страны. Название «Киевская Русь» придума-
но и вошло в обиход следом за новоязом «Европа», из века XIX-го в век ХХ-й.



чья насильственная смерть затем 
обрушила богатырское здоровье 
и жизнь императора Александра 
III. 

До настоящей поры в право-
вом и историческом порядке не 
установлена причина секретного 
расстрела всей семьи импера-
тора Николая II. Вместе с от-
цом в подвале дома Ипатьева в 
Екатеринбурге погиб законный 
наследник престола Алексей 
Николаевич Романов. В череде 
тайных загадочных смертей по-
кинул божий свет обездвижен-
ный и бессловесный основатель 
советской России, Председатель 
Совета народных комиссаров 
Владимир Ульянов. На этом 
тёмная сторона истории* Рус-
ской страны не закончилась. Её 
продолжение произошло в конце 
ХХ века в центре России. Энер-
гетика очередного периода раз-
рушения единства Русской стра-
ны, после разрушения Русского 
государства и краха Российской 
империи, зачиналась с террито-
рии Каменного пояса Уральской 
гряды континентальной Азии. 
Исток её зарождался прозаично 
в СССР на восточной окраине 
«Европы».**

На Среднем Урале в городе 
Свердловске глава областного 
КПСС коммунист Б.Н. Ельцин 
в 1977 году дал команду разру-
шить дом Ипатьева. Затем он 
же, изначально продвигаемый в 
карьере по чиновничьим партий-
ным тропам, демонстративно по-
кинув КПСС, стал первым пре-
зидентом Российской Федерации. 
Под его авторитарным руковод-
ством, окружённым иностранными 
советниками, за 7 лет экономика, 
политика, образование, культура 
и Армия России продвинулись к 
краю бездны разрушения и пол-
ного краха Русской страны. Ря-
дом с Борисом Ельциным ожили 
тени московских лютеран, спаи-
вавших алкоголем русский на-
род. Парадокс последнего деся-
тилетия ХХ века в том, что через 
400 лет после правления Ивана 
IV к высшей власти Русской 
страны был проведён человек, 
склонный к алкоголизму. Весь 
мир неоднократно наблюдал его 
в крайне нетрезвом состоянии. 

Накопление количества тём-
ной стороны исторических яв-
лений ведёт к пробуждению 
стихийной и неуправляемой че-
ловеческой энергии. В обиходе 

* Тёмная сторона истории – забвение наследия и заветов предков, уничтожение пер-
воисточников, предательство и продажа национальных интересов, разрушение памят-
ников и архитектуры прошлого, подлог и навязывание народам России «гражданства 
мира» и «ценностей западной культуры».
** СССР – Союз Советских Социалистических Республик, государство с обществен-
ным строем социализма, образованное 30 декабря 1922 года. В итоге очередного ори-
ентирования государственной и национальной политики России на скрытое колони-
альное подчинение ценностям «единой Европы» 25 декабря 1991 года историческое 
существование СССР было объявлено прекращённым.



она называется недовольством 
и смутой. Гуманитарии именуют 
эту энергию биологическим тер-
мином «революция». Части насе-
ления Русской страны, любящей 
своё Отечество, всё видно и всё 
слышно. Из глубин обществен-
ного разума энергетика этой ча-
сти русского рода периодически 
представляет стране неординар-
ную своим разумом личность 
человека. С рубежа XVIII-го 
в век XIX-й таковым челове-
ком явился поэт А.С. Пушкин. 
На явление феномена первыми 
отозвались его современники, 
обладавшие художественными, 
музыкальными и литературны-
ми талантами. Они отзывались 
на каждый всплеск поэтическо-
го вулкана Пушкина. Друзья и 
почитатели ждали от него новых 
произведений. Он из года в год 
оправдывал все их ожидания, 
удивляя и очаровывая всех со-
держанием и ясностью Русского 
Слова. Его литературное твор-
чество продвигалось по зримым 
ступеням десятилетий.* На рубе-
же 1830-х годов Александр Пуш-
кин за минувшие два десятиле-
тия подготовил свой дар к прозе 
поиска исторической правды. 
Работа над сочинением поэмы 
«Цыганы» явилась предтечей и 
вехой этого перехода.

Отправляя посыл для Але-
ко, главного героя поэмы, он 

представлял в нём и себя: «И 
жил, не признавая власти //
Судьбы коварной и слепой; //
Но боже! Как играли страсти 
//Его послушною душой! //С 
каким волнением кипели //В 
его измученной груди! //Давно 
ль, на долго ль усмирели? //
Они проснутся: погоди!» Слова 
символичны. Рождение и выход 
их смысла в свет ещё не совсем 
понятны автору поэмы. Сам он, 
наделённый в итоге «коварной и 
слепой судьбой», готовит себя к 
новому направлению в творче-
стве. 

Гениальный ум и феноменаль-
ная память Александра Пушкина 
избирательно и изобретатель-
но отправили его исследование 
событий календаря XIX века к 
изучению первоисточников со-
бытий, происходивших в XVIII 
веке. Выход в свет поэмы «Цы-
ганы» с необычной виньеткой на 
обложке книги для самого автора 
не был случайным. Склонность 
к историческим исследованиям 
у него проявилась в 1822 году в 
Кишинёве. Развитие она получи-
ла в Одессе, затем проследовала 
к книгам библиотеки тригорской 
помещицы П.А. Осиповой. О 
том, что его любопытство к им-
ператорской фамилии Романо-
вых ведёт к раскрытию тёмной 
стороны в истории правящей 
царской династии Российской 

* Рубежи десятилетий А.С. Пушкина. Родился в 1799 г. Учиться начал в 1811 г.
Сослан в 1820 г. После 1831 г. очередной вехой рубежа гения возвышался бы 1840 г. 
События этого года заложили многие основы истории XX – начала XXI века.



империи, дворянин А.С. Пуш-
кин ничего не знал. Об уровне 
опасности в творческой затее ис-
следования истории верховной 
властной структуры дворянства 
он не знал и не догадывался.  

Из всех первых работ, испол-
ненных по исторической темати-
ке до сентября 1826 года, им же 
сожжённых, сохранилась только 
одна. В рукописном тексте она 
хранилась у его кишинёвского 
друга Н.С. Алексеева. Работа 
«Заметки по русской истории 
XVIII века» А.С. Пушкиным 
датирована 2 августа 1822 года. 
Прочтение её содержания при-
открывает глубокий творческий 
интерес 23-летнего поэта к не-
известной теме истории Русской 
страны. Из содержания двух из-
начальных предложений статьи: 
«Связи древнего порядка вещей 
были прерваны навеки; воспо-
минания старины мало-пома-
лу исчезали. Народ, упорным 
постоянством удержав бороду 
и русский кафтан, доволен был 
своею победою и смотрел уже 
равнодушно на немецкий образ 
жизни обритых своих бояр», – 
прочитывается проницательный 
ум начинающего исследователя. 
Одно его предложение: «Екате-
рина уничтожила звание (спра-
ведливее название) рабства, 
а раздарила около миллиона 
государственных крестьян (т. 
е. свободных хлебопашцев) и 
закрепостила вольную Мало-
россию и польские провинции» 
– приоткрывает причину проис-
хождения событий XX – начала 

XXI века на юго-западе России.         
Текст работы А.С. Пушкина 

«Заметки по русской истории 
XVIII века», исполненной 2 ав-
густа 1822 года в Кишинёве, и 
сегодня свидетельствует о ста-
новлении в Российской империи 
юноши, одарённого способностя-
ми аналитика. В этом случайно 
сохранившемся историческом 
очерке впервые прочитывается 
отсутствие ограничений в его 
творчестве. Второй шаг, под-
тверждающий аксиому становле-
ния аналитика, произошёл через 
четыре года. 

Исполненный в 1826 году за-
каз императора Николая I по теме 
«О народном воспитании» озна-
меновал начало перехода Алек-
сандра Сергеевича к изысканиям 
по истории Русской страны. Из-
вестная сегодня хроника после-
дующих событий календаря XIX 
века свидетельствует о том, что к 
его литературным и историогра-
фическим исследованиям царь и 
его правительство государствен-
ного интереса не проявили. Рус-
ский ум литератора, аналитика и 
историка Александра Пушкина 
не пробудил суверена страны и 
его помощников. Они были сто-
ронниками продвижения в дво-
рянское общество Российской 
империи «культурных ценно-
стей» западных монархий. 

Литературное созидание А.С. 
Пушкина получило высшую 
оценку от сокурсника по Царско-
му Селу. После высокой похва-
лы от поэта В.А. Жуковского, 
подарившего ему свой портрет, 



столь же высокую оценку, испол-
ненную в камне, инициировал 
его лицейский друг, глава МИД 
Российской империи Александр 
Михайлович Горчаков. В 1855 
году к нему с ходатайством об 
установлении памятника бывше-
му коллеге А.С. Пушкину обра-
тились 82 чиновника внешнепо-
литического ведомства страны. 
Инициатива получила продол-
жение. В 1860 году выпускники 
Лицея Царского Села объявили 
сбор денежных средств на его 
изготовление. В 1870 году ини-
циативу увековечивания памяти 
А.С. Пушкина продолжил вы-
пускник училища 1832 года, док-
тор русской словесности, акаде-
мик Российской Императорской 
академии наук Я.К. Грот. На 
инициативу установления памят-
ника в Петербурге последовал за-
прет от императора Александра 
II. Сокурсник, адмирал Ф.Ф.
Матюшкин предложил устано-
вить памятник А.С. Пушкину в 
Москве. С ним все инициаторы 
согласились. Император промол-
чал. В 1880 году, перед оконча-
нием дипломатической карьеры 
А.М. Горчакова в МИД Россий-
ской империи, на родине А.С. 
Пушкина, в Москве 6 июня (18 
июня) был установлен памятник.   

До открытия памятника до-
жили только два сокурсника 
Александра Сергеевича Пушки-
на: Сергей Дмитриевич Комов-
ский и Александр Михайлович 
Горчаков. Через месяц, 8 июля 
1880 года, С.Д. Комовский, 

участник всех встреч первых вы-
пускников Лицея, умер. Из всех 
сокурсников по училищу после 
открытия памятника Алексан-
дру Пушкину в Москве в жи-
вых остался только Александр 
Михайлович Горчаков. Словно 
предвещая грядущее, Александр 
Пушкин 19 октября 1825 года за-
очно посвятил ему строки: «Кому 
ж из нас под старость день 
Лицея //Торжествовать при-
дётся одному? //Несчастный 
друг! Средь новых поколений 
//Докучный гость и лишний, 
и чужой, //Он вспомнит нас и 
дни соединений, //Закрыв гла-
за дрожащею рукой...» 

В архиве Александра Горча-
кова после его смерти в 1883 году 
была найдена рукопись трёх пе-
сен поэмы Александра Пушкина 
«Монах». Она хранилась им на 
протяжении 70 лет. В этом про-
изведении, исполненном юным 
поэтом в 1813 году, предназна-
ченном не для печати, в первую 
очередь потрясает воображение 
отрока, его сочинившего. Ми-
нистр иностранных дел Россий-
ской империи А.М. Горчаков, 
любивший Москву, Кремль и 
колокольню Ивана Великого, 
в окрестностях которых по сю-
жету автора поэмы жил «монах 
Панкратий», не мог пройти мимо 
строк сочинения своего друга. 
Он их сохранил и берёг в тай-
не. Ему были близки и понятны 
слова юного лицейского Фран-
цуза: «И вдруг толпой все чер-
ти поднялись, //По воздуху на 



крыльях понеслись – //Иной в 
Париж к плешивым картези-
анцам //С копейками, с чер-
вонцами полез, //Тот в Вати-
кан к брюхатым итальянцам 
//Бургонского и макароны нес; 
//Тот девкою с прелатом по-
валился, //Тот молодцом к мо-
нашенкам пустился».

Саша Пушкин своим вообра-
жением скопировал то, что начи-
нало происходить в Российской 
империи в первые два десятиле-
тия XIX века. Подобное повто-
рилось через 200 лет. Действо 
прошлого, словно под копирку, 
происходило в Русской стране 
в первые два десятилетия XXI 
века...

Путеводные исторические 
звенья непрерывной цепи со-
временных событий уходят в 
прошлое. В давнем и недавнем 
прошлом кроется тёмная сторона 
истории Русской страны, откры-
тие тайн которой неизменно при-
водит к трём авторам всех кро-
вавых событий последних трёх 
веков в Малороссии и в Крыму. 
Изначальные пункты возник-
новения недовольства, смуты и 
революций располагаются в эко-
номических проблемах Австрии, 
Германии, Франции и Англии. 

В первой трети XIX века А.С. 
Пушкин находился в одном шаге 
от возвращения народов Россий-
ской империи к просвещению 
правдой от первоисточников по 
реальной истории Русской стра-
ны. Наёмный убийца символиче-
ски совершил выстрел в него, не 

доходя одного шага до расстрель-
ного барьера. До этого шага во-
круг имени Александра Пушки-
на проходила целенаправленная 
клевета. Словесная фальсифи-
кация реального факта ограни-
чений не имеет. К примеру, 
современные противники фак-
тической истории русской лите-
ратуры распространили лживый 
слух о том, что А.С. Пушкин от 
пули наёмного француза не по-
гиб, да и дуэли не было, он под 
прикрытием поединка скрылся 
за границей от семьи и долгов. 
Невероятной представляется не 
сама фальсификация. Отдель-
ные представители современной 
российской литературы позволя-
ют себе повторять откровенную 
ложь, придуманную на Западе о 
том, что Александр Пушкин тай-
но эмигрировал. После этого он 
якобы за рубежом издавал свои 
сочинения под известной фа-
милией популярного прозаика. 
Клеветники не чураются своей 
чудовищной лжи перед совре-
менниками и потомками. 

Пребывая осознанно в сети 
зарубежной паутины надуман-
ной лжи на русского поэта, ис-
следователи его биографии не 
упоминают послужной список 
дворянина А.С. Пушкина. С нача-
ла 1832 года он состоял в долж-
ности титулярного советника 
МИДа. Он был главным исто-
риографом Российской империи. 
Должность обязывала дворяни-
на в любой ситуации оставаться 
законопослушным подданным 



царя. Таковым был и оставал-
ся до последней минуты своей 
жизни А.С. Пушкин. Проходя 
первый этап службы в Колле-
гии иностранных дел с 1817 по 
1824 год, коллежский секретарь 
А.С. Пушкин неукоснительно 
соблюдал указ Екатерины II от 
4 августа 1791 года «О запреще-
нии чиновникам Министерства 
иностранных дел иметь сноше-
ния с представителями других 
держав, бывать в домах, а также 
разглашать служебные тайны». 
После восстановления на службе 
в МИДе, титулярный советник 
А.С. Пушкин, занимаясь истори-
ческими исследованиями в Госу-
дарственном архиве с 1832 года, 
с иностранными гражданами не 
встречался, к себе в дом их не 
допускал. Квартиры и апарта-
менты, арендованные мигранта-
ми, по личным вопросам он не 
посещал. Исключением для него 
была дружба с женой австрий-
ского посла графа Фикельмона с 
1831 по 1837 год. Внучка М.И. 
Кутузова Дарья Фёдоровна Ти-
зенгаузен, её мать Елизавета 
Михайловна Хитрово и сестра 
Екатерина Фёдоровна Тизенгау-
зен обожали литературное твор-
чество Пушкина и были с ним 
лично дружны.  

Весной 1827 года Александр 
Сергеевич срочно засобирался из 
Москвы в Петербург. В письме 
в столицу на имя генерала А.Х. 
Бенкендорфа «с просьбою о раз-
решении приехать в Петербург» 
24 апреля он мотивировал выезд 

из Москвы семейными обстоя-
тельствами. Разрешение от им-
ператора на выезд было полу-
чено 3 мая. Провожать его на 
подмосковную дачу к С.А. Со-
болевскому «близ Петровского 
дворца... около вечера» 19 мая 
собрались, кроме прочих зна-
комых и друзей, польский поэт 
Адам Мицкевич и Александр 
Муханов – адъютант фельдмар-
шала П.Х. Витгенштейна. 

Среди провожающих отсут-
ствовал только сам отъезжав-
ший. Муханов, гулявший днём с 
Пушкиным по Марьиной роще, 
объявил, что он пока задержива-
ется, но скоро приедет. Наступил 
поздний вечер. К.А. Полевой за-
писал: «Ужо поданы были свечи, 
когда он явился, рассеянный, 
невесёлый, говорил, не улыбаясь 
(что всегда показывало у него 
дурное расположение), и тотчас 
после ужина заторопился ехать. 
Коляска его была подана, и он, 
почти не сказавши никому ла-
скового слова, укатил в темноте 
ночи». С кем из его возлюблен-
ных состоялся неудачный для 
него разговор до отъезда, гадать 
не стоит. Фактов и воспомина-
ний его беседы с потенциальной 
невестой нет.

О приезде Александра Пуш-
кина в Петербург баронесса 
Софья Дельвиг, жена барона 
Антона Дельвига, сообщила 
своей подруге А.Н. Семёновой, 
проживавшей в Оренбурге. В 
письме от 25 мая 1827 года она 
написала: «Я познакомилась с 



Александром, – он приехал вче-
ра, и мы провели с ним день у 
его родителей. Сегодня вечером 
мы ожидаем его к себе, он будет 
читать свою трагедию «Борис 
Годунов». ...Я не знаю, любезен 
ли он в обществе, вчера он был 
довольно скучен и ничего осо-
бенного не сказал, только читал 
прелестный отрывок из 5 главы 
«Онегина». ...Надобно было ви-
деть радость матери Пушкина: 
она плакала, как ребёнок, и всех 
нас растрогала. Мой муж также 
был на седьмом небе, я думала, 
что их объятиям не будет кон-
ца». 

О приезде Александра Пуш-
кина в столицу узнала и Анна 
Керн. Она приехала на квартиру 
его родителей. В свои «Воспоми-
нания» Анна Петровна записала: 
«Он как будто не был так дово-
лен собою и другими, как в Три-
горском и Михайловском... Он 
приехал в Петербург с богатым 
запасом выработанных мыслей. 
Тотчас по приезде он усердно на-
чал писать, и мы его редко виде-
ли. Он жил в трактире Демута, 
его родители – на Фонтанке, у 
Семёновского моста». О причи-
не своей московской озабочен-
ности Александр Сергеевич ни-
кому не рассказывал. В майские 
дни Анна Керн присутствовала 
у него на именинах и подарила 
ему кольцо своей матери. В ответ 
он подарил ей «кольцо с тремя 
бриллиантами». 

Александр Пушкин вступал в 
зрелый возраст мужчины. Мно-
жились жизненные вопросы и 

проблемы, связанные с книго-
изданием. В июне в Москве из 
печати вышла поэма «Цыганы». 
Императора расстроила виньетка 
на обложке книги Пушкина. Он 
пребывал в недоумении от на-
личия на ней масонских знаков. 
По его заданию генерал А.Х. 
Бенкендорф срочно отправил в 
Москву запрос по установлению 
происхождения виньетки на ти-
тульном листе произведения. 
Поручение исполнял начальник 
2 округа Московского корпу-
са жандармов генерал-лейте-
нант А.А. Волков. В Петербург 
6 июля 1827 года он доложил: 
«Выбор виньетки достоверно 
принадлежит автору, который 
её отметил в книге образцов 
типографских шрифтов, пред-
ставленный ему г. Семеном; г. 
Пушкин нашёл её вполне подхо-
дящей к своей поэме. Впрочем, 
эта виньетка делалась не в Мо-
скве. Она имеется в Петербур-
ге во многих типографиях». На 
этом дело не ограничилось. Вол-
ков провёл дополнительную про-
верку. По её итогам из Москвы 
в Петербург от него поступил 
подробный отчёт из 7 пунктов. 
Во вступительной части секрет-
ного документа Волков доложил 
в столицу «о собраниях в домах 
гг. Головина, Шатрова и Позде-
ева». В первом пояснении доло-
жено о том, что в доме Шатрова 
хранятся «знаки масонские, при-
надлежавшие к прежней ложе». 
Проверкой было установлено, 
что «знаков хранится в сундуках 
число немалое».



Генерал А.Х. Бенкендорф 
после получения официального 
ответа от А.А. Волкова провёл с 
автором поэмы А.С. Пушкиным 
в своём кабинете доверительную 
беседу. После её окончания он 
поручил подчинённым отследить 
поведение поэта в Петербурге. По 
итогам выполненного задания 12 
июля последовало сводное доне-
сение от шефа жандармов А.Х. 
Бенкендорфа лично императору 
Николаю I: «Пушкин после сви-
дания со мной говорил в Англий-
ском клубе с восторгом о Вашем 
Величестве и заставил лиц, обе-
давших с ним, пить здоровье 
Вашего Величества. Он всё-таки 
порядочный шалопай, но если 
удастся направить его перо и его 
речи, то это будет выгодно». 

По тексту отчёта А.Х. Бен-
кендорфа прочитывается кар-
динальное расхождение мнения 
шефа жандармов с мнением его 
заместителя в отношении А.С. 
Пушкина. Начальник тайной 
полиции М.Я. фон Фок заме-
тил своё разночтение с А.Х. 
Бенкендорфом. Он вынужденно 
перестроился под мнение главы 
ведомства. На следующий день, 
13 июля, фон Фок представил 
ему своё донесение. В нём он 
отметил, что ему А.С. Пушкин 
«кажется очень изменившимся 
и занимается только финансами, 
стараясь продавать свои лите-
ратурные произведения на вы-
годных условиях». По поводу 
стараний поэта выгодно продать 
свои произведения начальник 

тайной полиции прав. У Алек-
сандра Сергеевича, занимающе-
гося поиском невесты, иной фи-
нансовый доход, кроме продажи 
сочинений, отсутствовал уже три 
года. Желание выбрать невесту 
и обзавестись семьёй не соответ-
ствовало его положению беспо-
местного дворянина. Деньги на 
проведение свадьбы у него отсут-
ствовали. Они к нему поступали 
от издателей его сочинений и тут 
же им растрачивались. В 1827 
году на сочинения он плодовит 
как никогда прежде. Почитатели 
его таланта знакомятся с его сти-
хотворением «Поэт»: «Пока не 
требует поэта //К священной 
жертве Аполлон, //В заботах 
суетного света //Он мало-
душно погружён; //Молчит его 
святая лира; //Душа вкушает 
хладный сон, //И меж детей 
ничтожных мира, //Быть мо-
жет, всех ничтожней он. //Но 
лишь божественный глагол //
До слуха чуткого коснётся, //
Душа поэта встрепенётся, //
Как пробудившийся орёл». 

Поэту необходимо получить 
денежные средства для сватов-
ства, свадьбы и создания пол-
ноценной семьи. Он отважился 
на разговор с родителями. По-
сле беседы с ними о перспективе 
своей семейной жизни понима-
ния от них он не получил. Они 
предпочитали жить без допол-
нительных денежных затрат. 
С лица Александра Сергеевича 
окончательно спала улыбка. Он 
хмур и задумчив. Теперь только 



занятие литературным творче-
ством стирает с его облика печать 
озабоченности. В творческом ли-
тературном труде он настолько 
одухотворён, что его внешнее 
преображение и активная ли-
тературная работа не проходят 
мимо взора живописцев. 

Первый портрет лицеиста 
Саши Пушкина акварелью на 
своей квартире нарисовал учи-
тель рисования С.Г. Чириков. 
В 1822 году гравюру с его пор-
трета приложением к первому 
изданию поэмы «Кавказский 
пленник» исполнил Егор Ивано-
вич Гейтман. В 1827 году живо-
писный портрет А.С. Пушкина 
создал Орест Адамович Кипрен-
ский. Художник в этот год жил в 
доме графа Шереметева на Фон-
танке, здесь поэт и позировал 
ему. О портрете с изображением 
сына Сергей Львович Пушкин 
сказал: «Лучший портрет сына 
моего есть тот, который написан 
Кипренским и гравирован Ут-
киным». Историк литературы и 
цензор Александр Васильевич 
Никитенко по поводу портрета, 
исполненного Кипренским, за-
писал в свой дневник: «Вот поэт 
Пушкин.  ...Видев его хоть раз 
живого, вы тотчас признаете его 
проницательные глаза и рот, ко-
торому недостаёт только беспре-
станного вздрагивания: этот пор-
трет писан Кипренским». 

Имя и фамилия, произве-
дения и слава поэта обладают 
притягательной энергетикой для 
его друзей и почитателей. Из-
вестность имени и славу поэта 

всегда и непременно пытаются 
использовать его современники, 
представляющие себя «револю-
ционерами». В 1827 году извест-
ностью Пушкина попытались 
воспользоваться основатели тай-
ного общества братья Критские. 
Пётр, Михаил и Василий Крит-
ские желали избрать Александра 
Пушкина председателем своего 
кружка. Ими придумана печать 
«Вольность и смерть тирану». 
Для братьев Александр Сергее-
вич остался в планах. Пообщать-
ся с поэтом никому из них не 
удалось. Критские были аресто-
ваны в начале основания приду-
манного ими общества. В довери-
тельной беседе А.Х. Бенкендорф 
поделился с поэтом А.С. Пуш-
киным информацией о планах 
братьев, связанных с его именем.

Москва в 1827 году препро-
водила в Петербург иного дво-
рянина Пушкина. В поведении 
его нет прежней залихватской и 
артистичной шаловливости. По 
этой причине слухи и сплетни, 
связанные с его именем, зати-
хают. Ведомство генерала А.Х. 
Бенкендорфа распространением 
слухов в тот период не занима-
лось. Сыщики в отношении по-
эта, у которого обязанности цен-
зора исполнял суверен империи, 
инициативы при исполнении 
обязанностей не проявляли. Они 
следили за поэтом Пушкиным и 
отправляли фактические донесе-
ния. В кабинет шефа жандармов 
и к самодержцу Российской им-
перии поступали донесения, ли-
шённые наговоров. 



В Петербурге Александр 
Пушкин старался придерживать-
ся аристократического образа 
жизни. Он регулярно посещает 
концертные вечера в столичной 
филармонии. В доме композито-
ра-любителя Михаила Юрьеви-
ча Виельгорского поэт находится 
среди постоянных слушателей 
струнного квартета. Хозяин 
дома, руководя музыкальным 
коллективом, выступал исполни-
телем произведений знаменитых 
композиторов. Меценат и компо-
зитор-дилетант М.Ю. Виельгор-
ский играл на скрипке Стради-
вари. Князь П.А. Вяземский 
именовал его «нежный трубадур 
под властью красоты». Компози-
тор-любитель и лидер столичных 
масонов М.Ю. Виельгорский 
сочинил мелодии на стихи А.С. 
Пушкина «Чёрная шаль», «Во-
рон к ворону летит», «Кто при 
звездах и при луне». Со второй 
половины 1827 года в Петербур-
ге имя поэта А.С. Пушкина по-
лучает второе и более уважаемое 
значение. Публика восторгается 
его талантом и начинает замечать 
то, что было отмечено императо-
ром в сентябре 1826 года.  

Баронесса Софья Дельвиг 
(дочь тайного советника и се-
натора М.А. Салтыкова), жена 
Антона Дельвига, увлечённая и 
эксцентричная женщина, наблю-
давшая за Александром Пушки-
ным и слушавшая его распевные 
декламации стихов, доверитель-
но сообщила своей подруге в 
Оренбург: «Невозможно иметь 
больше ума, чем у Пушкина, – я 

с ума схожу от этого». Индиви-
дуальное проявление разумно-
го слова из уст поэта подметил 
и Алексей Симонович Андреев. 
Своё восприятие личности Алек-
сандра Пушкина он оставил в 
воспоминании на основе соб-
ственного наблюдения. Летом 
1827 года он видел его на «вы-
ставке художественных произ-
ведений на Невском проспекте 
против Малой Морской в доме 
Таля». 

Преподаватель математики в 
Училище правоведения Алексей 
Андреев в 1840 году вспоми-
нал: «Дельвиг, Пушкин и Таль 
рассматривали картину Карла 
Брюллова «Итальянское утро». 
Пушкин «долго оставался без-
молвным и, не сводя с неё глаз, 
кроме прочего подметил: «Хм! 
Кисть как перо: для одной – 
глаз, для другого – ухо. В Ита-
лии дошло до того, что копии с 
картин до того делают похожи-
ми, что, ставя одну оборот дру-
гой, не могут и лучшие знатоки 
отличить оригинала от копии. 
Да, это как стихи, под известный 
каданс можно их наделать тыся-
чи, и все они будут хороши. Я 
ударил об наковальню русского 
языка, и вышел стих, и все нача-
ли писать хорошо».

Энергетика творческой нату-
ры и ум А.С. Пушкина прорвали 
оболочку его ссыльного прошло-
го. Он становится цельной и оду-
хотворённой натурой, желанной 
для портретистов. Александр 
Сергеевич отказывал им и укло-
нялся от позирований. Не смог 



он отказать только своему другу. 
В 1827 году Сергей Соболевский 
оформил заказ. Над живопис-
ным портретом А.С. Пушкина 
по заказу друга работал худож-
ник Василий Андреевич Тропи-
нин.

Проведя два летних месяца 
1827 года в Петербурге, Алек-
сандр Сергеевич собрался со-
вершить возвращение в Москву 
окружным путём. Ему захоте-
лось заехать в Михайловское. Он 
обещал П.А. Осиповой посетить 
её имение. Отъезд его из столи-
цы не остался незамеченным. 
Одни любопытствующие, по 
дневниковой записи от 16 сентя-
бря, отмеченной А.Н. Вульфом, 
«судачили» о том, что в поместье 
«он недавно приехал из Петер-
бурга с намерением отдохнуть 
от рассеянной жизни столиц». 
Другие уверяли своих собесед-
ников в том, что «он приехал от 
того, что проигрался». Причину 
поездки в Михайловское он сам 
указал в письме Антону Дельви-
гу 31 июля: «Я в деревне и на-
деюсь много писать. В конце 
осени буду у вас. Вдохновения 
ещё нет, покамест принялся 
за прозу». 

В августе он пребывает в 
ожидании своей любимой осен-
ней поры. Ожидание его не под-
вело. В Михайловском с августа 
на сентябрь Александр Сергее-
вич трудится не покладая пера. 
Наступление осени пробудило в 
нём азарт вдохновения. Работал 
он с карандашом и бумагой без 

перерыва по 12 часов, процесс 
ежедневного и вдохновенного 
труда сопровождал прежним 
распорядком дня, заведённым 
в период ссылки. По утрам, по 
воспоминаниям дипломата и ме-
муариста Н.М. Смирнова, он 
«освежался холодною ванною; 
перед обедом, несмотря даже 
на непогоду, скакал несколько 
вёрст верхом, и когда уставшая 
под вечер голова требовала от-
дыха, он играл один на бильярде 
или призывал с рассказами свою 
старую няню». К нему в гости в 
Михайловское 16 сентября 1827 
года приезжал Алексей Вульф, 
сын Прасковьи Осиповой. О его 
приезде из Тригорского в Ми-
хайловское Александр Сергеевич 
записал в свой дневник: «Алек-
сей Вульф... – отставной сту-
дент и гусар, усатый агроном, 
тверской Ловелас – по-прежне-
му милый, но уже перешагнув-
ший за тридцатый год». Со 
своей стороны, делясь воспоми-
наниями о своём пребывании в 
гостях в Михайловском, А.Н. 
Вульф отметил: «Вчера обедал 
я у Пушкина в селе его матери, 
недавно бывшем ещё местом его 
ссылки, куда он недавно прие-
хал из Петербурга с намерением 
отдохнуть от рассеянной жизни 
столиц и чтобы писать на свобо-
де». 

Алексей Вульф в своём днев-
нике 16 сентября составил под-
робную словесную зарисовку 
бытовой и рабочей обстановки в 
комнатке «первенствующего поэта 



русского» Российской империи. 
Зайдя «по ветхому крыльцу в 
ветхую хижину», Алексей Ни-
колаевич застал своего друга «в 
молдаванской красной шапочке 
и халате <...> за рабочим сто-
лом, на коем были разбросаны 
все принадлежности уборного 
столика поклонника моды; <...> 
ежемесячник Карамзина и изъяс-
нение основ, скрывшееся в пол-
дюжины русских альманахов; 
наконец две тетради в чёрном 
сафьяне остановили моё внима-
ние на себе: мрачная их наруж-
ность заставила меня ожидать 
что-нибудь таинственного, особ-
ливо, когда на большей из них я 
заметил полустёртый масонский 
треугольник. Пушкин, заметив 
внимание моё к этой книге, ска-
зал мне, что она была счётною 
книгою масонского общества,  а 
теперь пишет он в ней стихи; в 
другой же книге показал он мне 
только что написанные первые 
две главы романа в прозе, где 
главное лицо представляет его 
прадед Ганнибал». 

Счётные книги масонской 
ложи «Овидий» №  25 достались 
Александру Пушкину в Киши-
нёве. Они были переданы ему 
генерал-майором Павлом Пущи-
ным после прекращения её дея-
тельности в ноябре 1822 года. За 
игрой в бильярд А.С. Пушкин 
поведал А.Н. Вульфу о жела-
нии выполнить долгосрочный 
план нового направления своей 
творческой работы, связанной с 
исследованиями в области исто-

рии. Запомнив его слова, Алек-
сей Вульф записал их в дневник: 
«Удивляюсь, как мог Карамзин 
написать так сухо первые части 
своей «Истории», говоря об Иго-
ре, Святославе. Это героический 
период нашей истории. Я не-
пременно напишу историю Пе-
тра I, а Александрову – пером 
Курбского. Непременно должно 
описывать современные проис-
шествия, чтобы могли на нас 
ссылаться. Теперь уже можно 
писать и царствование Николая, 
и об 14-м декабря». 

О перспективных планах сво-
ей работы по истории Русской 
страны Александр Пушкин го-
ворил не только Алексею Вуль-
фу. О его намерениях заняться 
историческими исследованиями 
от периода правления Петра I до 
царствования Николая I знали 
не только его друзья. Рядом с 
его современниками присутство-
вали в Москве и Петербурге ка-
дровые агенты и добровольные 
помощники, отправлявшие к на-
чальнику тайной полиции фон 
Фоку свои донесения. Содержа-
ние высказываний поэта о пла-
нах изучения подлинной истории 
Русского Отечества, его желании 
заняться исследованиями совре-
менных событий докладывалось 
по инстанции. Начальник тайной 
полиции фон Фок полученную 
информацию передавал А.Х. 
Бенкендорфу. Шеф жандармов 
доклады своего заместителя до-
водил до сведения императора 
Николая I. Цезарь-цензор, узнав 



о намерениях поэта заняться из-
ложением истории его правле-
ния, стал намеренно уклоняться 
от бесед с ним. 

Император Н.П. Романов, 
наследник правящей династии 
Гольштейн-Готторпов на рус-
ском царском троне, посвящён 
во многие исторические перипе-
тии царствования своих предков. 
Оценивая личность Александра 
Пушкина, он соглашался не с 
тем, что он русский гений поэ-
зии, а с тем, что он «приличный 
шалопай». Этим определением 
шеф жандармов ловко поставил 
перед собой заградительный ба-
рьер перед творческой лично-
стью. Поэта Пушкина, в отличие 
от сюзерена, граф А.Х. Бенкен-
дорф уважал и ценил. Царь не 
видел в нём профессионального 
исследователя истории Россий-
ской империи. Не обладая фак-
тическими знаниями по геогра-
фии, Николай I не знал причину 
устремления Петра I породнить-
ся с герцогской семьёй Гольшти-
нии.* Он не верил в способность 
«приличного шалопая» вскры-
вать тайны прошлого и излагать 
фактическую историю России. 
Николая I, как и его старшего 

брата Александра I, беспокоило 
устремление подданного дворя-
нина Пушкина к полной свободе 
в творчестве. 

Возвращаясь 14 октября из 
Михайловского в Москву, в Бо-
ровичах Александр Пушкин про-
играл в карты проезжему гусару 
1 600 рублей. Свой крупный 
проигрыш он отразил в дневнике 
с чувством недовольства самим 
собой. Отдав офицеру проигран-
ные деньги и заняв у него же 
200 рублей, невезучий картёж-
ник выехал из Боровичей. На 
очередной станции он обратил 
внимание на подъехавшие «че-
тыре тройки с фельдъегерем». 
Среди прочих её пассажиров из 
кареты вышел «высокий, блед-
ный и худой молодой человек 
с чёрною бородою, во фризовой 
шинели». Пушкин и бородач ста-
ли «пристально» рассматривать 
друг друга. Александр Пушкин 
в измождённом и охраняемом 
офицером бородатом незнаком-
це во фризовой шинели узнал 
своего лицейского друга Виль-
гельма Кюхельбекера. Друзья 
«кинулись друг другу в объя-
тия». Вмешался жандарм, охра-
нявший арестанта. Обнявшихся 

* Гольштейн-Готторпы – Ольденбургская немецкая герцогская династия, основанная
в 1544 году. Располагалась на географической местности между Балтийским и Се-
верным морями, а также между Данией на Севере, Померанией и Саксонией на юге. 
Стратегический замысел Петра I, основанный на брачном союзе его дочери Анны Пе-
тровны и герцога Карла Фридриха, в 1725 году оборвала смерть первого императора 
Российской империи. Перед этим отец планировал передать царский престол своей 
старшей дочери Анне Петровне Романовой. Смерть Петра I проведена в традициях 
византийского царского двора. Организаторы его убийства ядами умом не отличались. 
Их заботила корысть и стремление к неограниченной власти.



друзей растащили по сторонам. 
Фельдъегерь Подгорный схва-
тил Пушкина «за руку с угро-
зами и ругательством. <...> 
Кюхельбекеру сделалось дурно. 
Жандармы дали ему воды, по-
садили в тележку и ускакали». 

Поступок Пушкина на стан-
ции не остался без внимания на 
самом высшем уровне. С него 
не сняты подозрения в связях с 
антигосударственными заговор-
щиками. Он обнимался на виду 
у посторонних с активистом воо-
ружённого антигосударственного 
бунта на Сенатской площади 14 
декабря 1825 года. Это он, Виль-
гельм Кюхельбекер, утром того 
дня вручил Льву Пушкину свой 
палаш. В документах следствия 
был зафиксирован факт переда-
чи холодного оружия со слов са-
мого Кюхельбекера. Благом для 
Льва Сергеевича оказалось то, 
что кто-то удержал его от выхода 
из толпы зевак. Он послушался 
очень влиятельного и авторитет-
ного для него человека, остался 
на месте и к мятежникам не при-
соединился. 

Порядок на почтовых стан-
циях контролировали подчинён-
ные генерала А.Х. Бенкендор-
фа. Дворянин Пушкин об этом 
знал, но поступить по-иному не 
мог. Дружба для него остава-
лась высшим проявлением чести 
настоящего мужчины. Он знал, 
что Вильгельм нуждался в мо-
ральной поддержке и сочувствии. 
После того как жандармы развели 
их по сторонам, Александр Сер-
геевич попытался через офицера 

Подгорного передать другу-ка-
торжнику только что занятые им 
200 рублей. Фельдъегерь кате-
горически отказался принять и 
передать деньги Кюхельбеккеру. 
По событию, происшедшему на 
станции, 28 октября 1827 года 
Подгорный составил подробный 
рапорт на имя дежурного гене-
рала Главного штаба. Самым 
активным участником этого про-
исшествия он назвал Пушкина. 
Своё донесение жандарм, сопро-
вождавший арестанта Кюхель-
бекера, передал генералу Пота-
пову, тому самому дежурному 
генерального штаба, который 
принимал 8 сентября 1826 года 
ссыльного поэта А.С. Пушкина 
в Москве для препровождения 
его на аудиенцию с императором 
Николаем I. 

На сей раз генерал Потапов 
перенаправил императору ра-
порт-донос. Одновременно с ра-
портом Подгорного начальник 
тайной полиции М.Я. фон Фок 
сообщил генералу А.Х. Бен-
кендорфу о том, что Александр 
Пушкин редко бывает дома. С 
этого происшествия на почтовой 
станции он снова активизиро-
вал свою деятельность, направ-
ленную против поэта. В личном 
донесении начальник тайной по-
лиции фон Фок изложил: «Из-
вестный Соболевский возит его 
по трактирам, кормит и поит за 
свой счёт. Соболевского прозва-
ли брюхом Пушкина. Впрочем, 
сей последний ведёт себя весьма 
благоразумно в отношении поли-
тическом». О происшествии на 



почтовой станции было доложе-
но Николаю I. Донесения и до-
клады легли в литерное дело под-
надзорного дворянина Пушкина. 
После этого печать недоверия с 
оттенком презрения императора 
Николая I к освобождённому им 
от ссылки поэту проявила пер-
вые реальные очертания, оформ-
ленные документально.

С 1827 по 1828 год Александр 
Сергеевич жил в гостинице Де-
мута в Москве, «где занимал 
бедный нумер, состоявший из 
двух комнат». Работу над свои-
ми сочинениями он продолжал 
чередовать с игрой в карты. 
По замечаниям присутствую-
щих, «он вёл довольно сильную 
игру и чаще всего продувался в 
прах». Редкие выигрыши позво-
ляли ему иногда не быть «брю-
хом Соболевского», а бытовать 
за счёт картёжного куша. По 
словам К.А. Полевого, «в 1828 
году Пушкин был уже далеко 
не юноша, тем более что после 
бурных годов первой молодости 
и тяжких болезней он казался 
по наружности истощённым и 
увядшим; резкие морщины ви-
днелись на его лице; но он всё 
ещё хотел казаться юношею. Раз 
как-то <...> я произнёс стих его, 
говоря о нём самом: «Ужель мне 
точно тридцать лет?» Он тотчас 
возразил: «Нет, нет! У меня 
сказано: ужель мне скоро трид-
цать лет? Я жду этого роково-
го термина, а теперь ещё не 
прощаюсь с юностью». К.А. По-
левой приметил и оставил своё 
замечание на исключительную 

черту его характера: «Ни один 
глубоко чувствующий человек 
не может быть всегда весёлым 
и гораздо чаще бывает грустен. 
Однако человек, не умерший 
душою, приходит и в светлое, 
весёлое расположение. Пушкин, 
как пламенный лирический поэт, 
был способен увлекаться всеми 
сильными ощущениями, и когда 
предавался весёлости, то преда-
вался ей, как неспособны к тому 
другие». 

Передвижения, контакты, вы-
сказывания, хандра и весёлость 
поднадзорного дворянина Алек-
сандра Пушкина отслеживались 
начальником тайной полиции 
фон Фоком на протяжении всего 
1827 года. Не прекратил слеж-
ку за ним он и на следующий 
год. По его установке секрет-
ный агент в феврале 1828 года 
заполнил донесение: «Пушкин! 
Известный уже сочинитель! Ко-
торый, не взирая на благосклон-
ность Государя! Много уже вы-
пустил своих сочинений! Как 
стихами, так и прозой!! Колких 
для правительствующих, даже и 
к Государю! Имеет знакомство с 
Жуковским! У которого бывает 
почти ежедневно!!! <...> Сред-
ство же имеет к выпуску через 
благосклонность Жуковского!!» 
Текст оперативки направлен на 
дискредитацию авторитета при-
дворного поэта в глазах Николая 
I. Император об авторе этого па-
сквиля догадался. Он промолчал 
и на содержание доноса не ото-
звался. Указания от него на дан-
ное донесение не последовало. 



Содержание личной жизни 
невысоко оценивал и сам дворя-
нин Пушкин. Сбежав из Москвы 
в Петербург, он оказался в иден-
тичной бытовой суете столичной 
жизни. В письме к П.А. Осипо-
вой, отправленном в Тригорское 
24 января 1828 года, Александр 
Сергеевич сообщил: «Сознаюсь 
вам, что моё существование 
в Петербурге – достаточно 
глупое, и что я горю желанием 
изменить его тем или иным 
образом. ...Петербургская су-
етня и шум стали мне совер-
шенно невыносимыми, – я пе-
реношу их с нетерпением. Вы 
видите, что мои вкусы ещё не-
достаточно поэтичны, несмо-
тря на скверную прозу моего 
нынешнего существования». 

Проза столичной жизни 
не давала покоя и семье Сер-
гея Львовича и Надежды Оси-
повны Пушкиных. Дочь Ольга 
Сергеевна поссорилась с роди-
телями. В раздор между ними 
оказался втянутым и сын Алек-
сандр Сергеевич. Инициатива 
раздора исходила от старшей 
сестры в связи с её тайным от 
родителей венчанием. Всё начи-
налось с того, что к родителям 
30-летней Ольги Пушкиной со 
сватовством приходил отставной 

дворянин Николай Иванович 
Павлищев. Сергей Львович и 
Надежда Осиповна пошли на 
«решительный отказ» жениху. 
Отец «замахал руками, затопал 
ногами – и Бог весть почему – 
даже расплакался, а Надежда 
Осиповна распорядилась весь-
ма решительно: она приказала 
не пускать (жениха) на порог». 
Первоначальные неприятности 
в семье Пушкиных, связанные 
со сватовством Н.И. Павлище-
ва,* имели продолжение.  Мать 
категорически запретила доче-
ри танцевать с её избранником. 
Ольга ослушалась. На балу 24 
января 1828 года, в самом нача-
ле её танца с женихом, из сосед-
ней с залом комнаты, негодуя, 
выбежала рассерженная Наде-
жда Осиповна Пушкина. Она «в 
присутствии общества, далеко не 
малочисленного, не задумалась 
толкнуть свою тридцатилетнюю 
дочь». Ольга упала в обморок. 
На следующий день, «в час полу-
ночи, Ольга Сергеевна тихонько 
вышла из дома». Жених и неве-
ста тайно от родителей и без их 
благословения «помчались в цер-
ковь св. Троицы Измайловского 
полка и обвенчались в присут-
ствии четырёх свидетелей – дру-
зей жениха». 

* Николай Иванович Павлищев (1802–1879) в истории русской литературы пред-
ставлен содержанием посредственной характеристики. Н.И. Павлищев с 1831 года 
служил в Царстве Польском. Он основал и редактировал газету «Варшавский днев-
ник» на русском и польском языках. Павлищев добился замены изучения в школах 
польского языка русским. Он автор учебника по истории Польши. Позиция польских 
националистов и русофобов в отношении Н.И. Павлищева остаётся официальной до 
настоящего времени.



Роль примирителя с родите-
лями после венчания сестра воз-
ложила на своего брата. Алек-
сандр Сергеевич в отношении 
сватовства Павлищева находил-
ся на родительской стороне, по-
ступать же ему пришлось против 
своей воли. Сетования сестры, 
«засидевшейся в старых девах», 
по поводу своей судьбы приве-
ли к тому, что брат вынужден 
был три часа просить родителей 
простить дочь. Александр Серге-
евич уговаривал мать и отца бла-
гословить молодых. С доводами 
сына Сергей и Надежда Пуш-
кины в конечном итоге впер-
вые согласились. По сигналу, 
поступившему от брата, Ольга 
Сергеевна и Николай Иванович 
приехали на квартиру к Пушки-
ным, «упали к ногам родителей 
и получили прощение». Описы-
вая все эти события по воспоми-
наниям матери, Лев Николаевич 
Павлищев, племянник примири-
теля, не минул подметить разго-
вор брата Александра с сестрой 
Ольгой. После примирения до-
чери с родителями он с горечью 
в душе сказал Ольге Сергеевне: 
«Ты мне испортила моего Оне-
гина: он должен был увезти Та-
тьяну, а теперь <...> этого не 
сделает». 

Для встречи новобрачных 
родителями Пушкиными и бла-
гословления ими Ольги и Ни-
колая Павлищевых хлебом и 
солью Антон и Софья Дельвиги 
представили 26 января 1828 года 
свою квартиру. Ольга Сергеев-
на в посажёные матери выбрала 

себе Анну Керн. Анна Петровна 
вспоминала о том, как она вме-
сте с Александром Сергеевичем 
«отправились <...> в старой фа-
мильной карете <...> на квар-
тиру Дельвига, которая была 
приготовлена для новобрачных. 
Был январь месяц, мороз тре-
щал страшный; Пушкин, всегда 
задумчивый и грустный в тор-
жественных случаях, не преры-
вал молчания». Затем он сказал 
ей о том, что «первый раз, как 
мы одни». Анна Петровна от-
ветила Александру Сергеевичу: 
«Этот необыкновенный случай 
отмечен сильным морозом». На 
что от него она услышала: «Это 
правда, 27 градусов». Затем он, 
«плотнее закутавшись в шубу, 
прижался в угол кареты». По 
словам Анны Керн, «так закон-
чилась эта попытка завязать раз-
говор и быть любезным». 

Зимние и весенние вечера 
1828 года Александр Пушкин 
проводил в семействе Антона и 
Софьи Дельвигов. В их квартире 
на Владимирской улице, в доме 
Кувшинникова, проходили лите-
ратурные чтения. По замечанию 
историка литературы В.П. Га-
евского, «здесь же обыкновенно 
читались новые произведения 
Пушкина, Баратынского и Жу-
ковского». Александр Пушкин 
всегда прислушивался к мне-
нию Антона Дельвига. В одной 
его фразе-признании: «Никто 
на свете не был мне ближе 
Дельвига», – заложена непре-
рывная нить их дружеских отно-
шений с лицейских лет. 



Барон Антон Дельвиг своим 
авторитетом превосходил всех 
сверстников и сокурсников. 
Александр Сергеевич по возрасту 
был погодком Антона Антоно-
вича. Дельвиг – единственный, 
кто сдерживал его от увлечения 
игрой в карты на деньги. Алек-
сандр Сергеевич высоко ценил 
ум своего друга. Он всегда по-
ложительно реагировал на заме-
чания Антона Антоновича по по-
воду его надменного отношения 
к их лицейскому товарищу М.Л. 
Яковлеву. По воспоминаниям 
Александра Антоновича Дельви-
га, бывшего в этот период среди 
основных посетителей общества 
в квартире своего брата, нарека-
ния от Антона Дельвига в свой 
адрес Александр Пушкин при-
нимал без каких-либо возраже-
ний. Он «на несколько времени 
изменял свой тон и с этим това-
рищем». 

На литературных чтениях, 
проходивших в доме Дельвигов, 
присутствовал польский поэт 
Адам Мицкевич. Между ним и 
Александром Пушкиным совре-
менники отмечали творческое и 
личное взаимопонимание. Поэты 
в Петербурге относились друг 
к другу с симпатиями. Пушкин 
высоко ценил и превозносил по-
эзию Мицкевича. В свои «Запи-
ски» К.А. Полевой внёс эпизод 
одного случая, которому был 
свидетелем: «Уважение Пушки-
на к поэтическому гению Мицке-
вича можно видеть из слов его, 
сказанных мне в 1828 году, когда 
и Мицкевич, и Пушкин жили оба 

уже в Петербурге. <...> Неволь-
но увлекшись похвалой Миц-
кевичу, Пушкин сказал между 
прочим: «Недавно Жуковский 
говорит мне: знаешь ли, брат, 
ведь он заткнёт тебя за пояс. 
Ты не так говоришь, – отвечал 
я, – он уже заткнул меня».   

Настроение Александра Сер-
геевича в Петербурге было дале-
ко не столичным. Его тяготила 
жизнь среди каменных стен го-
рода. Очередной переход зимы 
на весну сковал и охладил его 
поэтические чувства. Угнетал 
его и формализм со стороны це-
заря-цензора и его окололитера-
турных советников. Мемуарист 
и историк-любитель Н.В. Путя-
та, свидетель психологического 
состояния поэта Пушкина в этот 
период, в своей записной книж-
ке отметил: «Покровительство и 
опека императора Николая Пав-
ловича тяготили его и душили». 
Своё положение, полностью за-
висимое от покровительства Ни-
колая I, Александр Пушкин не 
скрывал с начала года. В письме 
от 24 января 1828 года, отправ-
ленном в Тригорское в адрес П.А. 
Осиповой, он вполне откровенно, 
в своём стиле недоговорённости 
главной сути настроения, напи-
сал: «Петербургская суетня и 
шум стали мне совершенно не-
выносимыми, – я переношу их с 
нетерпением. Я предпочитаю 
ваш прекрасный сад и прекрас-
ные берега Сороти».

Тремя днями позже отправки 
этого письма события, связан-
ные с тайным венчанием сестры, 



ещё более усугубили настроение 
её брата. Ольга Сергеевна для 
Александра Сергеевича с детства 
была нежно любимым и доверен-
ным другом. Замужество отда-
ляло её от брата не только в ду-
шевном родстве, но и по многим 
иным причинам. Посетившее его 
чувство сердечного одиночества 
в столице стало приобретать ре-
альные очертания. После поте-
ри самого близкого и душевного 
друга, коим была сестра Ольга 
Сергеевна, Александр Сергеевич 
возобновил поиск своей суже-
ной. 

В начале весны 1828 года 
князь П.А. Вяземский заметил, 
что его друг А.С. Пушкин стал 
проявлять активное внимание к 
дочери семьи Олениных. В пись-
ме своей жене Вере Вяземской он 
сообщил: «Девица Оленина до-
вольно бойкая штучка, Пушкин 
называет её «драгунчиком» и за 
этим драгунчиком ухаживает». 
В развитие отношений Алексан-
дра Пушкина с Анной Олениной 
неожиданно вмешались военные 
события на Кавказе. В апреле 
1828 года разгорелся дипломати-
ческий конфликт между Россий-
ской и Османской империями. В 
мае он перешёл в состояние во-
йны. Дворянин Александр Пуш-
кин обратился к генералу Алек-
сандру Бенкендорфу с просьбой 
об отправлении его в Закавказье 
в действующую армию добро-
вольцем. Подобное желание на-
ряду с ним изъявил и князь П.А. 
Вяземский. По информации, 
записанной Н.В. Путятой, шеф 

жандармов, со ссылкой на им-
ператора, в их просьбе отказал. 
После получения официального 
отказа Александр Пушкин забо-
лел. 

Александр Христофорович 
Бенкендорф попросил издателя 
альманаха «Альбом северных 
муз» Андрея Андреевича Ива-
новского выехать по месту жи-
тельства заболевшего поэта и 
успокоить его. Андрей Иванов-
ский на беседу с Александром 
Пушкиным 23 апреля привёл с 
собой литератора А.П. Бочкова. 
Зайдя в номер гостиницы Пуш-
кина, посетители «нашли его в 
постели худого и с глазами со-
вершенно пожелтевшими». Ан-
дрей Андреевич спросил Алек-
сандра Сергеевича: «Правда ли, 
что вы заболели от отказа в опре-
делении вас в турецкую армию?» 
На этот вопрос Ивановский ус-
лышал короткий, но ёмкий по 
смыслу ответ: «Да, этот отказ 
имеет для меня обширный и тяж-
кий смысл. В отказе я вижу то, 
что видеть должно, – немилость 
ко мне государя».   Андрей Ива-
новский, имея на то полномочие 
от шефа жандармов, попытался 
убедить Пушкина в благожела-
тельном отношении к нему госу-
даря. Для доказательства своих 
доводов Андрей Андреевич пред-
ложил Александру Сергеевичу 
просить разрешение отправиться 
на Кавказ не добровольцем, а 
на личный выбор, но в составе 
канцелярий А.Х. Бенкендорфа, 
К.В. Нессельроде или И.И. Ди-
бича. Александр Пушкин сразу 



же и категорически отказался от 
данного предложения. Он не же-
лал связывать свою свободу ни с 
одной из названных ему фами-
лий царских чиновников.

Беседу с больным дворянином 
Пушкиным бывший делопроиз-
водитель Следственного комите-
та по делу антигосударственного 
заговора 14 декабря 1825 года 
Андрей Андреевич Ивановский 
проводил добросовестно и до-
брожелательно. Впоследствии, 
вспоминая о проведённой бесе-
де, Ивановский и сопровождав-
ший его Бочков были пораже-
ны мгновенным преображением 
внешнего вида Александра Пуш-
кина, положительно отреагиро-
вавшего на предложение выезда 
в Закавказье. 

Андрей Андреевич Иванов-
ский и сопровождавший его то-
варищ Алексей Поликарпович 
Бочков увидели Александра 
Сергеевича, «мгновенно вос-
кресшего от верных, гармони-
ровавших с его восприимчивою 
душою представлений». Одна-
ко ж внешнее преображение по 
итогам беседы не имело про-
должения. Александра Пушки-
на воспламенила только идея 
выезда на Кавказ, но никак не 
предложение о поездке в распо-
ложение армии Паскевича под 
началом предложенных ему вы-
сокопоставленных государствен-
ных чиновников. Обнимаясь на 
прощание с доброжелательными 
посетителями, выполнявшими 
поручение генерала Бенкендор-
фа, Александр Сергеевич сказал 

им: «Мне отрадно повторить 
вам, что вы воскресили и тело, 
и душу мою». 

Поправившись от болезни, в 
мае Александр Пушкин снова 
зачастил с посещениями в дом 
Олениных. В свою компанию 
он привлёк князя Петра Вязем-
ского. Пётр Андреевич, танцуя 
с Анной Олениной, «хвалил её 
кокетство». Своей жене Вере 
Фёдоровне 7 мая 1828 года он 
сообщил: «Пушкин думает и хо-
чет дать думать ей и другим, что 
он в неё влюблён, и <...> игра-
ет ревнивого». В майские дни 
Александр Пушкин переполнен 
сердечными чувствами к Анне 
Олениной, в его душе проснул-
ся фонтан сочинительства. Он 
пишет и посвящает ей стихи «Её 
глаза», «Город пышный», «Ты и 
вы», «Приметы» и многие дру-
гие. Анну Алексеевну Оленину 
Александр Пушкин знал ещё с 
первого периода жизни в Петер-
бурге, когда она была девочкой. 
После 1817 года он по-прежнему 
пребывал в семье Олениных же-
ланным гостем. 

По замечанию археолога и ху-
дожника Ф.Г. Солнцева, госте-
приимство у Олениных к Пуш-
кину всегда исходило от хозяина 
дома: «А.Н. Оленин был чрезвы-
чайно общительный и гостепри-
имный человек. О количестве 
гостей, посещающих семейство 
Оленина, можно судить по тому, 
что на даче Алексея Николаеви-
ча в Приютино, за Пороховыми 
заводами, находилось 17 коров, 
а сливок никогда недоставало». 



По сравнению с иными домами 
«на даче, как и в Петербурге, 
игра в карты никогда почти не 
устраивалась, ...зато всегда, осо-
бенно при Алексее Николаевиче, 
велись оживлённые разговоры. 
А.Н. Оленин никогда не просил 
гостей-художников рисовать, а 
литераторов читать свои произ-
ведения». П.М. Устимович отме-
тил, что Анна Алексеевна Оле-
нина «семнадцати лет... была 
назначена фрейлиной к импе-
ратрицам: Марии Фёдоровне и 
Елизавете Алексеевне; при дворе 
она считалась одною из выда-
ющихся красавиц, выделяясь, 
кроме того, блестящим и игри-
вым умом и особенно любовью 
ко всему изящному». 

Пушкин часто думал об Анне 
Олениной как о своей избран-
нице. Это состояние влюблён-
ного поэта отразило его перо 
на бумаге. По замечанию П.Е. 
Щёголева, «в той тетради, кото-
рую он (Пушкин) использовал в 
1828 году, он беспрестанно чер-
тил анаграмму имени и фамилии 
Олениной. ...На одной странице 
нам попалась даже тщательно 
зачёркнутая, но всё же подда-
ющаяся разбору запись Annete 
Pouschkine». Анна Керн, вспо-
миная о повышенном внимании 
Александра Пушкина к дочери 
Олениных, подметила: «Несмо-
тря на чувство, которое прогля-
дывается в... прелестных стихах, 
Пушкин никогда не говорил об 
Олениной с нежностью и однаж-
ды, рассуждая о маленьких нож-
ках, сказал: «Вот, например, у 

ней вот какие маленькие ножки, 
да чёрт ли в них?» 

Анна Алексеевна при личном 
общении с Александром Сергее-
вичем обращалась к нему на вы. 
В ответ на её обращение влюб-
чивый поэт преподнёс девушке 
своё стихотворение. Его слова 
откровенны, но сдержанны: «Пу-
стое вы сердечным ты //Она, 
обмолвясь, заменила //И все 
счастливые мечты //В душе 
влюблённой возбудила. //Пред 
ней задумчиво стою, //Све-
сти очей с неё нет силы; //И 
говорю ей: как вы милы! //И 
мыслю: как тебя люблю!» Ав-
тор выдал тайну. Он думал о 
любви. Само же чувство не по-
сетило его сердце. Для того, кто 
с сентября 1820 года «говорит 
и думает стихами», составить 
стихотворный экспромт-посвя-
щение не составляет большого 
труда. Анна Оленина умна и 
рассудительна. Она не может 
не заметить, читая подаренный 
ей стих, что в последней строке 
признания Александра Пушки-
на более всего напрашивается не 
восклицание, а вопрос. 

Анна Николаевна Оленина 
– дочь Государственного секре-
таря Алексея Николаевича Оле-
нина. На государственной служ-
бе Российской империи её отец 
находился с 1785 года. Службу 
начинал в армии. В 1795 году 
вышел в отставку в звании пол-
ковника. Затем он пребывал на 
службе в Государственном ас-
сигнационном банке, Правитель-
ствующем сенате и канцелярии 



Коллегии иностранных дел. С 
января 1810 года А.Н. Оленин 
– статс-секретарь отделения по
гражданским и духовным делам 
во вновь образованной Государ-
ственной канцелярии. Через два 
года, после отставки графа М.М. 
Сперанского, до сентября 1826 
года он исполнял обязанности 
Государственного секретаря. По 
воспоминаниям современников, 
А.Н. Оленин «был чрезвычайно 
общительный и гостеприимный 
человек». На его даче в Прию-
тино, расположенной под Петер-
бургом, многочисленные гости 
за стол приглашались с утра до 
вечера пять раз. Помимо это-
го, всем им на территории дачи 
представлялась свобода в выборе 
занятий. Более всего здесь при-
вечались «оживлённые разгово-
ры». 

В семье Олениных – пять 
детей. Анна – самая младшая. 
Природа наделила её индиви-
дуальным характером, среди 
остальных детей в семье её вы-
делял игривый и подвижный ум, 
а также любовь ко всему изящ-
ному. В 1825 году она назначе-
на фрейлиной в Зимний дворец. 
Дворянин Пушкин задумал не 
только привлечь к себе внима-
ние юной светской красавицы, 
но и жениться на ней. Жених 
поторопился. Он не учёл особые 
черты характера своей избранни-
цы. Анна Алексеевна Оленина 
воспринимала набивавшегося в 
женихи известного поэта чело-
веком «напыщенным», желаю-
щим «блистать» среди прочих и 

привлекать «внимание всех сво-
ими остротами и шутками». Она 
единственная, кто разгадал в 
дворянине Пушкине его потаён-
ное желание выглядеть аристо-
кратом. Несмотря на её мнение 
о женихе, всё шло с его сторо-
ны к сватовству. Родители Анны 
Алексеевны против жениха не 
возражали. 

В период активного ухажива-
ния за Анной Олениной произо-
шёл неприятный и конфузный 
случай, вынудивший Алексан-
дра Пушкина лавировать в оче-
редной опасной для его свободы 
ситуации. Связан он был с тем, 
что у штабс-капитана гусарского 
полка В.Ф. Митькова был обна-
ружен рукописный список текста 
поэмы «Гавриилиада». По доно-
су его дворовых слуг, прилежно 
посещавших проповеди митропо-
лита Серафима и возмущённых 
содержанием прочитанных ими 
строк, отставной штабс-капитан 
4 июля был арестован. По ука-
занию императора Николая I 
проводилось дознание и поиск 
автора этого сочинения. К ответу 
перед комиссией был привлечён 
и Александр Пушкин.

 Александр Сергеевич вынуж-
ден был проявлять мастерство 
уклонения от прямых ответов. 
Ему помог опыт. Проявление 
его он продемонстрировал в тре-
тий раз. При даче показаний 
военному генерал-губернатору 
П.В. Голенищеву-Кутузову он 
отрёкся от авторства поэмы. Вы-
двинув предлогом приписку к 
тексту его имени, 19 августа он 



назвал произведение «жалким и 
постыдным». Временная верхов-
ная комиссия 25 июля не нашла 
прямых доказательств авторства 
Пушкина. С него была взята 
подписка. В тексте её значилось: 
«Обязать Пушкина подпискою 
впредь подобных богохульных 
сочинений не писать под опасе-
нием строгого наказания». От 
Голенищева-Кутузова в адрес 
графа П.А. Толстого 28 августа 
поступило сообщение о том, что 
за А.С. Пушкиным «учреждён... 
секретный надзор со стороны 
полиции». В письме к Петру Вя-
земскому 1 сентября 1828 года 
Александр Сергеевич с опре-
делённой целью написал: «Мне 
навязалась на шею преглупая 
шутка. До правительства до-
шла, наконец, Гавриилиада; 
приписывают её мне; донесли 
на меня, и я, вероятно, отвечу 
за чужие проказы, если кн. Дм. 
Горчаков не явится с того све-
та отстаивать права на свою 
собственность. Это да будет 
между нами. Всё это не весе-
ло». 

Все сомнения в авторстве по-
эмы разрешил император. Озна-
комившись с итогом дознания, 
он передал через исполнителей 
два вопроса поэту об авторстве 
поэмы. На них А.С. Пушкин 
ответил письменно. Он написал 
личное письмо Н.П. Романову в 
кабинете П.В. Голенищева-Куту-
зова. Его ответ императору был 
передан через главкома в Петер-
бурге и Кронштадте П.А. Тол-
стого. Согласно воспоминанию 

П.В. Нащокина, записанному 
П.И. Бартеневым, от Николая 
I последовал ответ на это пись-
мо, в котором «государь прислал 
приказ прекратить преследова-
ние, ибо он сам знает, кто ви-
новник этих стихов». Дворянин 
Александр Пушкин признался 
царю Николаю Романову в сво-
ём авторстве «Гавриилиады». 
Период её написания он отнёс 
к 1817 году. Александр Сергее-
вич откровенно сожалел о факте 
сочинения и стыдился им вы-
думанного содержания в угоду 
своему следованию юношеской 
моде на атеизм. Своего друга 
С.А. Соболевского он попросил 
в случае обнаружения списков 
этой поэмы подвергать их унич-
тожению. Став знаменитым и по-
читаемым автором, он оказался в 
силке своего же произведения. 
Послушавшись в 1813 году друга 
Александра Горчакова и передав 
ему единственный список поэмы 
«Монах», через четыре года он 
позволил размножиться в руко-
писях «Гавриилиаде» без упоми-
нания автора. За этот опромет-
чивый поступок молодости ему 
приходилось оправдываться ещё 
не единожды. 

В 1829 году муж Ольги Сер-
геевны Павлищевой присутство-
вал при её разговоре с Алексан-
дром Сергеевичем. Он запомнил 
и передал его содержание свое-
му сыну. Брат говорил сестре: 
«Подлость моих зоилов-завист-
ников дошла уже до того, что 
они стали приписывать моей дев-
ственной музе, – как я узнал от 



Дельвига на днях, – именно вся-
кие неприличия... Мнимые мои 
сочиненьица ходят в рукописях 
по городу, а что всего хуже – с 
моей подписью. Мерзавцы! Хо-
тят меня утопить перед людьми, 
достойными всякого почтения, 
да и рассовывают где только 
могут – сочинённые не мною, а 
ими же пошлости. Конечно, ни 
Дельвиг, ни Плетнёв гнусным 
клеветам на мою музу не пове-
рят: они очень хорошо знают, 
что я её не оскверню стихами, 
которые и каналье Баркову не по 
плечу. Я же не Барков, и подав-
но не маркиз де Сад»*. 

После объяснений на ко-
миссии и в кабинете главноко-
мандующего Санкт-Петербурга 
и Кронштадта до Александра 
Пушкина стали впервые дохо-
дить отрывочные сведения об 
учреждении за ним надзора со 
стороны тайной полиции. Ини-
циатива его осведомления могла 
исходить от генерал-губернатора 
Петра Александровича Толстого. 
Он провёл с Пушкиным инди-
видуальную беседу по заданию 
императора.

На рабочем столе П.А. Тол-
стого находился документ, под-
писанный 13 августа председа-
телем Государственного Совета 
графом В.П. Кочубеем. В офи-
циальной бумаге значилось: 
«Государственный Совет при-
знал нужным к означенному ре-
шению Сената присовокупить: 

чтобы по неприличному выраже-
нию Пушкина в ответах насчёт 
происшествия 14 декабря 1825 
года и по духу самого сочинения 
его, в октябре месяце того года 
напечатанного, поручено было 
иметь за ним в месте его житель-
ства секретный надзор». Легенде 
о зайцах и неизвестном полуноч-
ном священнике верили литера-
торы и любители необычайных 
по содержанию слухов. Офи-
циальные лица Государственно-
го Совета нуждались в фактах. 
Они отсутствовали. На поверку 
косвенные свидетельства не ука-
зывали на легенду и не опровер-
гали её. Секретный надзор за 
дворянином Пушкиным и дозна-
ние по его участию в событиях 
14 декабря продолжились. Вы-
зов на комиссию, дача объясне-
ния и подписка-обязательство не 
прошли бесследно в судьбе А.С. 
Пушкина, желавшего связать 
свою жизнь с А.А. Олениной. 

Отражение неприятности, 
связанной с поэмой «Гавриилиа-
да», пришло с той стороны, с ко-
торой он меньше всего ожидал. 
Увлечённая тягой к внешнему 
изяществу, находясь под вли-
янием мнения отца, Анна Оле-
нина не нашла созвучия своей 
души с характером Александра 
Пушкина. В их взаимоотноше-
ниях произошло совпадение по 
части их размышлений. Накану-
не близкого знакомства с Анной 
Олениной Александр Пушкин 
признался: «Я больше всего на 
свете боюсь порядочных жен-
щин и возвышенных чувств». 

* Л.Н. Павлищев. Воспоминания о Пуш-
кине. М., 1890, с. 148, 149-151



Он не просто ухаживал за Ан-
ной Алексеевной. Ему представ-
лялось, что он в неё влюблён. В 
семье Олениных появилась про-
тивница сватовства Пушкина. 
Ею стала матушка невесты Ели-
завета Марковна Оленина. Она 
состояла в хоре голосов столич-
ной аристократии, недоброже-
лательно относящихся к поэту и 
автору хулиганских стихов. 

В этот период в хор недо-
брожелателей А.С. Пушкина 
влился и голос бывшего закон-
ного наследника К.П. Романо-
ва, отказавшегося от престола в 
1825 году. В переписке с графом 
Александром Христофоровичем 
Бенкендорфом великий князь 
Константин Павлович Романов 
14 апреля из Варшавы отразил 
свою точку зрения: «Вы говори-
те, что писатель Пушкин и князь 
Вяземский просят о дозволении 
следовать за главной император-
ской квартирой. Поверьте мне, 
любезный генерал, что, ввиду 
прежнего их поведения, как бы 
они ни старались высказать свою 
преданность службе Его Величе-
ства, они не принадлежат к чис-
лу тех, на кого можно было бы 
положиться; точно так же нельзя 
полагаться на людей, которые 
придерживались одинаковых с 
ними принципов и число кото-
рых перестало увеличиваться 
лишь благодаря бдительности 
правительства».  

Это не отдельная точка зре-
ния члена царской семьи Рома-
новых. К.П. Романов, носивший 
на себе неофициальную кличку 

«покровитель разврата», выра-
зил принципиальную позицию 
своих братьев Михаила и Нико-
лая Романовых в отношении поэ-
та-вольнодумца. Данная позиция 
К.П. Романова, живущего без-
выездно в Варшаве с 1815 года, 
дошла до сведения отца Анны 
Олениной. Известно было А.Н. 
Оленину и об обращении дворя-
нина А.С. Пушкина на имя им-
ператора с просьбой отпустить 
его в Париж. Граф Бенкендорф 
его обращению хода не дал. За-
прос поднадзорного дворяни-
на остался без ответа. На этой 
волне полной неопределённости 
положения Александр Пушкин 
продолжил своё намерение сва-
таться в семью Олениных. Его 
настроение стало известно мужу 
Ольги Сергеевны. Н.И. Павли-
щев в письме к своей матери 1 
июня 1828 года сообщил: «Шу-
рин Александр заглядывает к 
нам, но или сидит букою, или на 
жизнь жалуется; Петербург про-
клинает, хочет то за границу, то 
к брату на Кавказ». 

Никто из родственников не 
знает причину метаний его души 
и сердца. Сам он ни с кем не 
откровенничает, говорит только 
намёками. Причина была. Она 
располагалась в годах взрослого 
мужчины и в предстоящем выбо-
ре. Весь секрет в том, что вни-
мание и активность жениха рас-
пылялись между замужней А.Ф. 
Закревской и А.А. Олениной. 
В письме к П.А. Вяземскому 1 
сентября касательно Аграфены 
Фёдоровны Закревской А.С. 



Пушкин написал: «Мы все раз-
брелись. ...Я пустился в свет, 
потому что бесприютен.  Если 
б не твоя медная Венера, то я 
бы с тоски умер, но она уте-
шительно смешна и мила. Я ей 
пишу стихи, а она произвела 
меня в свои сводники». В своём 
письме к Елизавете Михайлов-
не Хитрово он раскрыл один из 
потаённых уголков своего харак-
тера: «Хотите, чтоб я говорил 
с вами откровенно? Быть мо-
жет, я изящен и порядочен в 
моих писаниях, но сердце моё 
совсем вульгарно, и все наклон-
ности у меня вполне мещан-
ские. Я пресытился интрига-
ми, чувствами, перепиской и 
т. п. Я имею несчастие быть 
в связи с особой умной, болез-
ненной и страстной, которая 
доводит меня до бешенства, 
хотя я её и люблю всем серд-
цем. Этого более чем доста-
точно для моих забот и моего 
темперамента».

Воображаемый женский об-
раз пушкинской лирики 1828 
года не явлен её автору. Он 
не нашёл душевного согласия 
со своей избранницей. У него, 
мнившего себя аристократом, 
нет денег, нет собственности, нет 
взаимопонимания с матерью и от-
цом. В кругу друзей и родствен-
ников после замужества сестры 
Ольги Сергеевны он чувствует 
себя одиноким. Это чувство его 
угнетает. Александр Сергеевич 
пытался скрыться от него. Спа-
сение он видит в создании семьи 
с любимой женщиной. Выхода 

к его началу он не видит и не 
чувствует, внимание и сердечное 
чувство делит между Олениной и 
Закревской. Своей двойственной 
позицией он сам способствовал 
тому, чтобы дача Приютино се-
мьи Олениных стала для него в 
одночасье бесприютной. Об этом 
свидетельствует эхо от  угасаю-
щего чувства, отражённого в по-
священии, исполненном несосто-
явшимся женихом в 1829 году в 
личный альбом Анны Олениной: 
«Я вас любил: любовь ещё, быть 
может, //В душе моей угасла 
не совсем; //Но пусть она вас 
больше не тревожит; //Я не 
хочу печалить вас ничем». Че-
рез четыре года к тексту этого 
посвящения он дописал: «Давно 
прошедшее, 1833». 

Анна Алексеевна Оленина без 
сожаления рассталась с Алексан-
дром Сергеевичем Пушкиным, не 
ставшим ей суженым и любимым 
мужчиной. Замуж она вышла 
в возрасте 32 лет. В замужестве 
прожила около 40 лет в Варшаве. 
Муж во все годы семейной жизни 
ревновал Анну Алексеевну к про-
шлому, к её молодости. После его 
смерти, в последние годы жиз-
ни, старея, А.А. Оленина жила 
у своей дочери А.Ф. Уваровой в 
Волынской области. Личного сча-
стья образованная, талантливая и 
красивая русская женщина в сво-
ей жизни так и не испытала.

Отказ семьи Олениных по-
родниться с Пушкиным оконча-
тельно перевёл взор Александра 
Сергеевича на Аграфену Фёдо-
ровну Закревскую, 29-летнюю 



жену министра внутренних дел 
Арсения Андреевича Закревско-
го. Это переключение внимания 
дало повод Петру Вяземскому 
проявить иронию в отношении 
своего друга. Сообщая в пись-
ме 15 октября А.И. Тургеневу о 
том, что «Пушкин, сказывают, 
поехал в деревню», князь не за-
был упомянуть и о том, что «це-
лое лето кружился он в вихре 
петербургской жизни, воспевал 
Закревскую». От летнего круже-
ния пребывавшего в женихах по-
эта сохранился приметный лите-
ратурный опус – стихотворение 
«Портрет». В тексте его обозна-
чена некая многогранная «Она», 
привлёкшая к себе поэта, но не 
возбудившая в нём ожидаемой 
им любви: «С своей пылающей 
душой,// С своими бурными 
страстями, //О жёны севе-
ра, меж вами //Она является 
порой //И мимо всех условий 
света //Стремится до утра-
ты сил, //Как беззаконная ко-
мета //В кругу расчисленном 
светил». Последняя строка сти-
хотворения явила своему автору 
пророчество. Неизвестная «ко-
мета» из круга «расчисленных 
светил» готовилась сорваться на 
небосклон жизненной судьбы 
поэта Пушкина. Девочка-звезда 
зачинала свой юношеский свет 
первой красавицы в московской 
дворянской семье Гончаровых. 

Наступила осень 1828 года. В 
работе «Воспоминания о Пушки-
не» публицист М.В. Юзефович от-
метил: «Из всех времён года Пуш-
кин любил более всего осень, и 

чем хуже она была, тем для него 
было лучше. Он сам говорил, 
что только осенью овладевал им 
бес стихотворства. Осенью 1828 
года погода в Петербурге «стоя-
ла отвратительная». Александр, 
не выходя на прогулки из гости-
ничного номера, «писал целый 
день». Сюжет нового сочинения 
так захватил его, что «стихи ему 
грезились даже во сне, так что 
он ночью вскакивал с постели 
и записывал их впотьмах. <...> 
Иногда мысли, не укладывав-
шиеся в стихи, записывались им 
прозой». 

Михаил Юзефович, нахо-
дясь в гостях у почитаемого им 
Александра Пушкина, после их 
встречи и знакомства на Кавка-
зе летом 1829 года засвидетель-
ствовал объём и интенсивность 
итогов его труда. В бумагах по-
эта он «видел у него черновые 
листы, до того измаранные, что 
на них нельзя было ничего разо-
брать: над зачёркнутыми стро-
ками было по нескольку рядов 
зачёркнутых же строк, так что 
на бумаге не оставалось уже ни 
одного чистого места. ...Он кон-
чил «Полтаву», помнится, в три 
недели». Алексей Вульф, посе-
тивший Александра Пушкина, 
вернувшись домой, с 4 на 5 октя-
бря записал в свой дневник: «За-
стал его пишущим новую поэму, 
взятую из истории Малороссии: 
донос Кочубея на Мазепу и по-
хищение последним его дочери». 

Осенью закончила свой жиз-
ненный путь почитавшая лите-
ратурное творчество Пушкина 



вдовствующая императрица Ма-
рия Фёдоровна. Смерть матери 
четырёх сыновей и шести доче-
рей 24 октября (5 ноября) 1828 
года была скоропостижной. Бо-
лела Мария Фёдоровна менее 
одного месяца. Похороны жены 
императора Павла I, родительни-
цы двух императоров Российской 
империи сопровождала безучаст-
ная ко всему происходившему 
«печальная колесница». В мо-
мент перед своей кончиной Ма-
рия Фёдоровна обратила свой 
взор на сына Николая. После 
этого из печатного слова газеты 
«Московские ведомости» стало 
известно: «Она кончалась смер-
тью праведных, без всякой борь-
бы и страданий», не произнеся 
ни слова для царствующего в 
Российской империи сына.

С телом умершей Марии Фё-
доровны, облачённой в русское 
платье, приходил прощаться 
А.Н. Вульф. Его сопровождали 
Софья Дельвиг и Анна Керн. В 
дневник 11 ноября Вульф  внёс 
воспоминание: «Первый пред-
мет, который нам бросился в 
глаза, был священник, читавший 
евангелие, далее влево виден был 
катафалк с гробом на нём; толпа 
народа, дежурных придворных 
мужчин и женщин, офицеров, 
кадетов и гренадеров так были 
перемешаны между собой и так 
было тесно, что целое не имело 
ничего порядочного, чинного и 
печального. Дым от разных ку-
рений и от свеч, закоптив совер-
шенно убранный верх катафал-
ка, был так густ, что не видно 

было потолка; комната была не-
сообразно мала и казалась совер-
шенно загромождённою. <...> Я 
ожидал, что эта картина пышно-
сти и печали произведёт впечат-
ление в душе, оставит что-нибудь 
после себя в памяти – нимало, я 
был там как бы в маскараде». 

Алексей Вульф символично 
посетил и проводил в послед-
ний путь единственного человека 
из царской семьи, почитавшего 
творчество русского поэта Алек-
сандра Пушкина. Мария Фё-
доровна с его студенческих лет 
представляла в Зимнем дворце 
земного ангела-хранителя поэта. 
Заканчивая работу над «Пол-
тавой», автор её с 1828 по 1829 
год оставался перед сыновьями и 
внуками умершей Марии Фёдо-
ровны беззащитным и одиноким. 
Ниша ангела-хранителя, кото-
рую занимала вдова императора 
Павла I, оставалась свободной 
до декабря. Под конец 1828 года 
Москва предоставила дворянину 
Александру Пушкину судьбо-
носный подарок. 

У человека, обладающего 
многими талантами, имеется 
одна неповторимая особенность. 
В процессе развития творческо-
го дара он попадает в состояние 
раба божьего в высоком пони-
мании этого определения. Дар 
Бога становится его поводырём. 
Одарённость переходит в дар, 
расставляя свои вехи. Эта осо-
бенность у поэта Александра 
Пушкина – одна из самых при-
мечательных. Она замечалась и 
отмечалась всеми почитателями 



его поэтического творчества. Ве-
хами перехода его одарённости 
в божий дар в итоге литератур-
ного труда расставлены ода-эле-
гия «Воспоминания в Царском 
Селе», поэмы «Руслан и Люд-
мила», «Кавказский пленник», 
«Бахчисарайский фонтан», исто-
рическая драма «Борис Году-
нов». 

Работа над текстом поэмы 
«Полтава», её окончание в 1828 
году, совпавшее со смертью цар-
ствующей покровительницы, 
оказалось делом многотрудным. 
В письме к П.А. Плетнёву 6 ок-
тября 1828 года А.С. Пушкин 
сообщил: «Далее не мог бы ею 
заниматься и бросил бы всё». 
Причина не в усталости от сочи-
нения сложного исторического 
произведения в стихах, а в глу-
бине исторической проблемы, к 
которой он прикоснулся поэтиче-
ским словом. Он составлял тек-
сты батальных сцен поэмы умо-
зрительно. Дворянин Пушкин 
никогда не участвовал в боевых 
сражениях. Для достоверности и 
реальности изображения эпиче-
ской картины в истории станов-
ления Российской империи тре-
бовалась историческая правда. 
Автора поэмы угнетало отсут-
ствие опор на первоисточники. 

Работу над поэмой он не бро-
сил. Сочинение «Полтавы» он 
перемежал с воспоминаниями об 
Анне Олениной, заканчивал со-
чинение поэмы на основе двух 
собственных противоречий. Он 
в очередной раз не смог прео-
долеть неопределённость своего 

выбора спутницы жизни. Посту-
пил осознанно, зная о том, что 
вызовет к себе неуважение мно-
гих почитателей его творчества. 
Жених Пушкин опоздал в дом 
Олениных к назначенному часу 
его сватовства. Он проиграл пе-
ред невестой и её родителями. 
Работая над текстом поэмы в 
условиях личного судьбоносно-
го проигрыша, своим воображе-
нием он вместе с армией Петра 
I обязан победить шведов. В 
самое начало поэмы Александр 
Сергеевич записал: «Тебе – но 
голос музы тёмной //Коснёт-
ся ль уха твоего? //Поймёшь 
ли ты душою скромной //
Стремленье сердца моего? //
Иль посвящение поэта, //Как 
некогда его любовь, //Перед 
тобою без ответа //Пройдёт, 
непризнанное вновь?» Перед 
доступными девичьими чарами 
и прелестями Анны Олениной 
он потерпел полное поражение. 
В стремлении изобразить сюжет 
Полтавского сражения 27 июня 
1709 года автор «Полтавы» вы-
шел победителем. У Пушкина 
впервые появилась усталость от 
работы над историческим тек-
стом. После «Бориса Годунова», 
закончив «Полтаву», он вновь 
испытал восторг от итога своего 
труда. 

Поэму он заочно посвятил 
Марии Николаевне Волконской, 
уехавшей из Петербурга в Сибирь 
на каторгу к мужу. Посвящение 
оказалось более чем символичным. 
Оно совпало с тем, что в Чигирин-
ском уезде Киевской губернии 



отставной генерал от кавалерии 
Николай Николаевич Раевский 
16 сентября 1829 года скончался. 
Надгробие героя Бородинско-
го сражения хранит слова: «Он 
был в Смоленске щит, в Париже 
меч России». Из всех членов се-
мьи умершего генерала Раевско-
го близким человеком для автора 
поэмы остался только его млад-
ший сын Николай Раевский. 

К преданным друзьям от-
рочества, юности и молодости 
Александр Пушкин относился 
столь трепетно, что свидетели, 
наблюдавшие его поведение со 
стороны, в момент встречи могли 
записать только происходившую 
на их глазах сцену. Объяснить 
словами истинные душевные 
чувства поэта к друзьям никто из 
них не смог. Одно из описаний 
принадлежит перу А.П. Керн. 
Осенью 1828 года, переехав на 
жительство в тот же дом, в ко-
тором муж снимал квартиру, Со-
фья Дельвиг наблюдала встречу 
друзей. Об этом она рассказала 
Анне Петровне. 

По воспоминаниям Анны 
Керн, Пушкин, узнав, что Антон 
Дельвиг вернулся в столицу 7 ок-
тября, «тотчас приехал, быстро 
пробежал через двор и бросился 
в его объятия; они целовали друг 
другу руки и, казалось, не могли 
наглядеться один на другого». 
В «Воспоминаниях» А.П. Керн 
подметила особенность отно-
шения друзей: «Они всегда так 
встречались и прощались: была 
обаятельная прелесть в их встре-
чах и расставаниях». Не только 

она, но и другие современники 
видели, что Антон Дельвиг ока-
зывал на Александра Пушкина 
судьбоносное и неоценимое на 
его неугомонный характер влия-
ние. По сведениям П.В. Аннен-
кова, в 1828 году, после много-
летней и непримиримой ссоры, 
Сергей Львович и Александр 
Сергеевич «примирились благо-
даря усилиям Дельвига».  

При сборе сокурсников на 
одиннадцатую годовщину окон-
чания Лицея 19 октября 1828 
года «на пепелище скотобрат-
ца Курнофеиуса Тыркова (по 
прозвищу Кирпичный брус)» 
Александр Пушкин в «Протокол 
празднования лицейской годов-
щины» после личных подписей 
восьми присутствовавших на 
встрече друзей сочинил и запи-
сал четверостишие со словами: 
«Усердно помолившись Богу, //
Лицею прокричав ура, //Про-
щайте, братцы: мне в дорогу, 
//А вам в постель уже пора. 
1828 г.». Стихи он посвятил сво-
им однокурсникам: Дельвигу (по 
прозвищу Тося), Илличевскому 
(Олосенька), Яковлеву (Пояс), 
Корфу (Дьячок Мордан), Стеве-
ну (Швед), Комовскому (Лиса). 
После встречи с лицейскими 
друзьями, переезжая из Петер-
бурга в Москву, 20 октября А.С. 
Пушкин заехал в Малинники 
Тверской губернии в гостепри-
имное семейство родственников 
П.А. Осиповой. Провал сватов-
ства в семейство Олениных оста-
вил в душе неприятный след. 
Здесь, в Старицком уезде, в 



окружении близких ему людей, 
персонажи которых он вписал 
в главы деревенской жизни ро-
мана «Евгений Онегин», он пла-
нировал найти успокоение сво-
им переживаниям, о чём скоро 
проговорился. В Малинниках, 
23 ноября, в 12 часу ночи юным 
барышням, просившим его почи-
тать свои стихи, Александр Пуш-
кин продекламировал экспромт. 
На их просьбу сказать стихами 
своё самое заветное желание он 
ответил: «Теперь одно моё же-
ланье, //Одна мечта владеет 
мной: //У ног любимого созда-
нья //Найти и счастье, и по-
кой».

Встреча с сокурсниками в Пе-
тербурге, приглашение от П.А. 
Осиповой и пребывание в Ма-
линниках возвратили психоло-
гический настрой поэта в русло 
привычной для него повседнев-
ной жизни и творческой рабо-
ты. Своё хорошее расположение 
духа и настроения он отразил в 
письме к барону А.А. Дельвигу. 
Александр Сергеевич поведал 
Антону Антоновичу о смешной 
истории, происшедшей с детьми 
отставного моряка Павла Ивано-
вича Панафидина. Его оконча-
тельно развеселили «балованные 
ребятишки» Панафидиных. Все 
дети «хотели <...> непремен-
но ехать» с родителями в гости 
из Павловска в имение Вульфа. 
Мать пыталась отвлечь внима-
ние мальчиков от поездки. Она 
стала угощать Михаила, Ивана 
и младшего Николая изюмом и 

черносливом. На что Пётр Мар-
кович, отец Анны Керн, шутя с 
малышами, сказал им: «Дети, 
дети, мать вас обманывает! 
Не ешьте черносливу, поез-
жайте с нею; там будет Пуш-
кин: он весь сахарный, а зад у 
него яблочный; его разрежут, 
и всем вам по кусочку». Дети 
разревелись: «Не хотим чернос-
ливу, хотим Пушкина!» Нечего 
делать: их повезли, и они сбе-
жались ко мне, облизываясь, 
но увидев, что я не сахарный, а 
кожаный, совсем опешили». 

Пребывая в гостях, А.С. 
Пушкин в предобеденное время 
каждого дня работал над сочи-
нением седьмой главы «Евгения 
Онегина». В один из дней Пана-
фидин зашёл к нему в комнату 
с приглашением на обед. Своего 
гостя он застал в задумчивости 
над очередной фразой. Выслу-
шав приглашение, Александр 
Сергеевич сказал: «Вот, Павел 
Иванович, не найду рифмы к 
этой фразе». Подсказка от хо-
зяина дома оказалась удачной. 
Поэт, зная бескорыстие старого 
моряка, спросил его: «Сколько 
же червонцев я должен заплатить 
вам, Павел Иванович?» Ответ: 
«Уж, право, не знаю, Александр 
Сергеевич, надо над этим хоро-
шенько подумать», – искренне 
рассмешил обоих собеседников. 

Будучи в семействе Вульфов, 
Александр Пушкин всегда пре-
бывал в хорошем настроении. В 
село Берново на место пикника 
молодёжи из Малинников он 



приехал вместе с Алексеем Вуль-
фом. Барышни, зная озорной 
характер и остроту слов поэта, 
разбежались по сторонам. Любо-
пытство к личности знаменитого 
литератора, однако, взяло верх. 
Все, за исключением Софьи Ми-
хайловны Иогансон, вернулись 
на место сборища. Екатерина 
Ивановна Гладкова уговаривала 
скромную барышню вернуться 
к подругам. Под предлогом, что 
Пушкин станет смеяться над её 
большим носом, Софья отказа-
лась. Екатерина Ивановна рас-
сказала этот эпизод Александру 
Сергеевичу. Он рассмеялся и 
сказал: «Зачем бы я стал смо-
треть на некрасивый нос барыш-
ни, когда бы я мог любоваться 
коротенькими бегающими нож-
ками, которые я так люблю». 

Крепостной крестьянин Бер-
ново, любитель истории, архео-
логии и естествознания Степан 
Михайлович Бородин рассказы-
вал: «А.С. Пушкин всегда был 
весел, любил танцы, много гу-
лял по саду и окрестным лесам, 
не чуждался дворовых и часто с 
ними разговаривал и шутил, и 
крестьяне его также не чужда-
лись, любили с ним беседовать и 
считали его за человека доброго, 
весёлого и большого шутника».

Осень в Малинниках после 
пережитых неприятностей в Пе-
тербурге вскрыла творческий на-
строй поэта Пушкина. С 23 октя-
бря по 2 декабря в доме Вульфов 
он написал «Посвящение» к 
поэме «Полтава», из рабочего 

варианта составил VII главу ро-
мана «Евгений Онегин». На бу-
магу легли стихотворения, одна 
из главок повести «Гости съез-
жались на дачу...». Составлена 
критическая заметка «В зрелой 
словесности».   

Наступил первый месяц зимы 
1828 года. Из Малинников Алек-
сандр Сергеевич отправился в 
Москву. В багаже его распола-
гается призыв к самому себе: «В 
Москву, на ярмарку невест! 
Там, слышно, много праздных 
мест». За всеми передвижени-
ями своего друга внимательно 
наблюдал П.А. Вяземский. Пётр 
Андреевич, зная характер и по-
ведение Александра Сергеевича, 
вывел объективное предположе-
ние: «Вероятно, он влюбится».  
Его предположение сбылось. 
Накануне другой друг, А.А. 
Дельвиг, сопровождая заочно со-
бытия, связанные с именем поэта 
А.С. Пушкина, вынужден был 
пользоваться слухами. В письме 
от 3 декабря Антон Антонович 
известил Александра Сергееви-
ча о том, что «город Петербург 
полагает отсутствие твоё не бес-
цельным. Первый голос сомне-
вается, точно ли ты без нужды 
уехал, не проигрыш ли какой 
был причиною, второй уверяет, 
что ты для материалов 7-й песни 
отправился; третий утверждает, 
что ты остепенился и в Торжке 
думаешь жениться; четвёртый 
же догадывается, что ты состав-
ляешь авангард Олениных, кото-
рые собираются в Москву». 



Антону Дельвигу известно, 
что сватовство Александра Пуш-
кина к Анне Олениной в августе 
не состоялось. Оно отвергнуто 
родителями невесты. Жених не-
оправданно опоздал к обеду го-
стей, собранных А.Н. Олениным 
для объявления им о помолв-
ке его дочери Анны. Помолвка 
была отменена. Дочь согласилась 
с мнением отца и матери. По ито-
гам последнего посещения При-
ютино Пушкиным 5 сентября, в 
день рождения хозяйки поместья 
Е.М. Олениной, в свой дневник 
Анна Алексеевна Оленина запи-
сала: «Прощаясь, Пушкин ска-
зал мне, что должен ехать в свои 
имения, если только ему доста-
нет решимости – добавил он с 
чувством». 

Несостоявшийся жених на 
происшедшее с помолвкой от-
кликнулся стихотворением: «Го-
род пышный, город бедный, //
Дух неволи, стройный вид, //
Свод небес зелёно-бледный, //
Скука, холод и гранит – //Всё 
же мне вас жаль немножко, 
//Потому что здесь порой //
Ходит маленькая ножка, //
Вьётся локон золотой». В октя-
бре на полях поэмы «Полтава» 
Александр Сергеевич нарисовал 
портрет Анны Олениной и густо 
перечеркнул написанные им же 
слова «Annette Poushkine».

Намерение Пушкина найти в 
Москве невесту дало закономер-
но-природный и судьбоносный 
эффект. Почти все прошлые его 
любовные связи с октября по но-
ябрь 1828 года отошли разом в 

прошлое в одно мгновение. По-
сле разрыва отношений с Анной 
Олениной Александра Пушкина 
в Москве встретил Пётр Вязем-
ский. Из беседы с ним он узнал, 
что его друг «приехал недели на 
три, как сказывает; ещё ни в кого 
не влюбился, а старые любви его 
немного отшатнулись».  

После провала сватовства 
к Олениным мысль о созда-
нии семьи его не покинула. Он 
продолжал пребывать в поиске 
суженой. В этом устремлении 
стать семейным человеком несо-
впадение сердечных отношений 
с Анной Олениной для него не 
стало преградой. Среди прочих 
различных и противоположных 
качеств потенциальный жених 
обладал редкой чертой характе-
ра. Она помогала ему выходить 
из неприятных жизненных ситу-
аций. Эту особую черту у своего 
друга подметил С.А. Соболев-
ский: «Удивительное было свой-
ство Александра Пушкина (в та-
кой степени на тысячу лье ни в 
ком из людей, чем бы то ни было 
знаменитых – неизвестное): со-
вершенное отсутствие зависти 
профессиональной, истинное и 
даже смешное желание видеть 
дарование во всяком начале, 
поощрять его словом и делом и 
радоваться ему». С этим дарова-
нием Александр Сергеевич жил 
вопреки всем своим неприят-
ностям. Многим из них он был 
автором. Всё поменялось в од-
ночасье. Перемене в сердечных 
делах предшествовала его высо-
кая активность в литературном 



творчестве в компании с пером, 
чернилами и бумагой.

Ничто не прошло мимо и не 
осталось незамеченным. Итого-
вая волна резкого взлёта стихот-
ворчества поэта за 1827 и 1828 
год, подобно девятому валу мор-
ской волны, накрыла читатель-
ский интерес Петербурга и Мо-
сквы. Известный поэт был зван 
в конце 1828 года на аристокра-
тические московские балы. От 
приглашений любивший танце-
вать Александр Пушкин не от-
казывался. На пике известности, 
в кругу восторженных почитате-
лей, он оставался самим собой. 
По замечанию П.И. Бартенева, 
как и в юности, поэт «чрезвычай-
но редко читал свои произведения 
в большом обществе, отличаясь в 
этом отношении скромностью и 
даже застенчивостью. Он читал 
только людям более или менее 
близким, мнением которых до-
рожил и от которых надеялся 
услышать дельное замечание, а 
не безусловную похвалу, притом 
читал как-нибудь невзначай». 
Поэт С.Е. Раич, отвергавший го-
норары за свои стихи, в беседе 
с Пушкиным услышал от него 
слова сожаления о том, что он, 
«может быть, первый из русских 
начал торговать поэзией». Алек-
сандр Сергеевич признался: «Я 
завидую Державину, Дмитриеву, 
Карамзину: они бескорыстно и 
безукоризненно для совести под-
визались на благородном своём 
поприще словесности, а я?» По 
воспоминанию того же поэта Ра-
ича, после сказанного «он тяже-
ло вздохнул и замолчал». 

Да. Так было до его выхода 
на страницы изданий. Все пред-
шественники и современники пе-
чатались ради тщеславия. Алек-
сандр Пушкин вынужден был 
первым в Российской империи 
зарабатывать себе на хлеб на-
сущный гонорарами за свои со-
чинения. Праздник итогов твор-
чества невозможно сравнить с 
праздниками вековых народных 
традиций. При их проведении 
часто происходит исполнение 
желаний. На одном из предно-
вогодних праздников наступаю-
щего 1829 года поэта поджидал 
не творческий, а судьбоносный 
сюрприз. 

В Москве на святки он посе-
тил рождественский бал в доме 
своего бывшего учителя танцев. 
Праздник устроил для учени-
ков и учениц разных поколений 
танцмейстер Пётр Андреевич 
Йогель. В детстве Саша Пуш-
кин посещал его уроки танцев. 
К своему учителю он приехал 
по его приглашению. Случилось 
непредвиденное, но ожидаемое. 
Среди гостей бала в доме П.А. 
Йогеля дворянин Александр 
Пушкин увидел юную особу, от-
личавшуюся «классической, цар-
ственной красотой». Она была в 
«белом воздушном платье, с зо-
лотым обручем на голове». Уви-
дев Александра Пушкина, юная 
особа оробела. Нарядной девуш-
ке явно было известно имя зна-
менитого поэта. Александр Сер-
геевич, сохраняя самообладание, 
старался выглядеть перед ней ари-
стократом. При этом он открыто 
восторгался её красотой, чем ещё 



более сконфузил девушку. Она 
впервые слышала комплименты 
в свой адрес. Да от кого? От по-
читаемого и знаменитого поэта!

В декабрьский день 1828 года 
у 16-летней дворянки Натальи 
Гончаровой начинался первый 
бальный сезон. Начинался он не 
с танца, а со встречи и беседы с 
Александром Пушкиным. Пуш-
кина в поведении прекрасной не-
знакомки восхитило, по словам 
Александры Петровны Арапо-
вой, что «она стыдливо отвечала 
на (его) восторженные фразы, но 
эта врождённая скромность толь-
ко возвысила её в глазах поэта». 

На московском балу на 30-м 
году жизни Александр Сергеевич 
Пушкин познакомился с шест-
надцатилетней Натальей Нико-
лаевной Гончаровой. Это была 

встреча, о которой П.В. Аннен-
ков вывел в биографии Пушки-
на краткое резюме: «Участь его 
будет навеки связана с молодой 
особой, обращавшей на себя об-
щее внимание». В этот же вечер 
Александр Сергеевич познако-
мился со всем семейством Гонча-
ровых. После знакомства с На-
тальей Николаевной и всеми её 
родственниками, пребывавшими 
на балу, он выехал в Петербург. 

По дороге из Москвы его при-
поднятое настроение сопрово-
ждала прекрасная январская по-
года. Она, созвучная с внешним 
обликом Натальи Гончаровой, её 
белым платьем и диадемой с от-
блесками ярких звёздочек, спо-
собствовала рождению звонкого, 
радостного и неповторимого зим-
него стихотворения. 


