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В о к р у г о д н о й 
п у ш к и н с к о й с т р о к и 

R бумагах А. С. Пушкина сохранился 
маленький листочек, исписанный раз

ными почерками. Всего семь строк. Со
ставляют же они стихотворение: 
Л ю б е з н е й ш и й н а ш д р у г , о т ы , 

В а с и л и й Л ь в о в и ч ! 
Б у я н о в в с т а р и н у , а н ы н е ш н и й Х р а б р о е , 
М е ж п р о п о в е д н и к о в П а р н а с а — П р о к о п о в и ч ! 
Л ю б е з н е й ш и й т о л м а ч и г р а ц и й и с к о т о в . 
Ч т о д е л а е ш ь в М о с к в е , п е р в о п р е с т о л ь н о м 

г р а д е ? 
А м ы п е ч е м с я з д е с ь о в е ч н о м в и н о г р а д е 
И с о к о м л о з е г о п ь е м з д р а в и е т в о е 1 

Нетрудно определить, кому стихотво
рение адресовано. Василий Львович — 
дядя А. С. Пушкина, родовой москвич, 
известный в начале прошлого века сти
хотворец. Д л я И. А. Шляпкина , кото
рый в 1 9 0 3 году впервые опубликовал 
этот текст, по-видимому, не представля
ло особого труда назвать не только имя 
адресата коллективного послания, но и 
некоторые имена тех, кто принимал уча
стие в его создании. Ш л я п к и н с уверен
ностью указал , что первый стих принад
лежит П. А. Вяземскому, второй, четвер
тый и седьмой — В. А. Жуковскому , тре
тий — А. С. Пушкину 2 . В самом деле, 
здесь вряд ли можно ошибиться: у Вязем
ского, Жуковского , Пушкина в данном 
случае достаточно характерный, узнавае
мый почерк. А вот определить почерк 
пятой и шестой строчки не удалось ни 
Шляпкину , ни таким известным исследо
вателям, как И. А. Бычков , В. И. Сай
тов, Б . В. Модзалевский, к которым он 
обратился. Кто же был соавтором или 
соавторами Пушкина, Вяземского, Ж у 
ковского? Вопрос требовал ответа. 

Ш л о время . С 1 9 0 9 года, начиная с 
издания С. А. Венгерова, коллективное 
послание к В. Л . Пушкину стали вклю
чать в собрание сочинений А. С. Пушки
на. В полном академическом собрании со
чинений, в третьем томе, который вышел 
в свет в 1 9 3 7 году, напечатанное по хра
нящемуся в Институте русской литера-

1 П у ш к и н А. С. П о л н . с о б р . с о ч . в 17 т т . 
Т Ш . М.-Л.. , 1 9 3 7 , с . 4 8 5 . В п о с л е д у ю щ е м т е к 
с т ы А . С. П у ш к и н а и п и с ь м о П. А. В я з е м с к о 
г о , а д р е с о в а н н о е е м у , ц и т и р у ю т с я п о э т о м у 
и з д а н и ю с у к а з а н и е м в с к о б к а х т о м а — р и м 
с к о й , с т р а н и ц ы — а р а б с к о й ц и ф р а м и . 

2 С м . : Ш л я п к и н И А. И з н е и з д а н н ы х б у 
м а г А . С. П у ш к и н а . С п б . , 1 9 0 3 . с . 1 2 . 

туры (Пушкинском доме) автографу, пос
лание датируется серединой марта — се
рединой июля 1 8 2 8 года. Действительно 
в это время Пушкин, Вяземский, Жуков
ский были в Петербурге, часто встреча
лись. Когда в 1959 году вышел семнад
цатый справочный том полного академи
ческого собрания, Т. Г. Цявловская внес
ла в него уточнение: шестой стих, как 
оказалось, следует читать — « А мы пе
чемся здесь о сочном винограде». И еще 
одно весьма существенное дополнение. 
«В этом коллективном стихотворении пя
тый стих написан, как теперь обнаруже
но ,— сообщала Цявловская ,— С. П. Жи
харевым» . (XVII, 32) 

Итак, Пушкин, Вяземский, Жуков
ский, Ж и х а р е в в 1 8 2 8 году вместе напи
сали дружеское послание Василию Льво
вичу. Но ведь с ними был кто-то, кто со
чинил шестой стих о сочном винограде. 
Кто ж е этот неизвестный? Но прежде — 
несколько слов о том, почему еще это 
послание не может не привлекать наше
го заинтересованного внимания. 

Думается , не будет преувеличением, 
если сохпанившийся листочек бумаги, ис
писанный разными почерками, сберегший 
для нас одну строку А. С. Пушкина, мы 
назовем памятником культуры пушкин
ского времени. Он приближает нас к осо
бому миру дружества и рыцарского слу
ж е н и я поэзии, передает атмосферу заду
шевных бесед и искренней веселости 
прошлого века. 

А. С. Пушкин — любимый племянник 
В. Л. Пушкина, поэтической славой ко
торого дядя всегда гордился: 

« Р у с л а н » , « К а в к а з с к и й п л е н н и к » т в о й , 
« Ф о н т а н » , « Ц ы г а н ы » и Е в г е н и й » 
П р е к р а с н ы х п о л н ы в д о х н о в е н и й . 
О н и в с е г д а п е р е д о м н о й . 
И н е д л я к р и т и к и п у с т о й . 
Я и х т в е р ж у д л я н а с л а ж д е н ь я 3 . 

А сколько хороших, добрых слов об 
А. С. Пушкине и его поэзии — в пись
мах дяди. Пожалуй , самая прозорливая 
характеристика молодого Пушкина при
надлежит Василию Львовичу: «.. .я на
деюсь, что в нашем поэте прок будет. 
Необузданная ветреность пройдет, а та-

3 В а с и л и й П у ш к и н . С т и х и . П р о з а . П и с ь м а . 
М., 1 9 8 9 , с . 1 5 2 — 1 5 3 . 
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лант его и доброе сердце останутся в нем 
навсегда» 4 . 

П. А. Вяземский, В. А. Жуковский , 
С. П. Ж и х а р е в , как и А. С. Пушкин ,— 
арзамасцы. С ними был дружен и всем 
им адресовал свои послания староста 
«Арзамаса» Василий Пушкин. К Вязем
скому он был особенно привязан, и, по
жалуй , больше всего стихов написано 
ему. 

С к а ж у т е б е я н а д о р о г у . 
П о э т - о с т р я к , т е п е р ь о д н о : 
П о й , в е с е л и с ь и п е й в и н о . 
М о л и с ь о н а с п о ч а щ е б о г у . 
Ч т о б м ы у в и д е л и с ь с т о б о й ! 
Т ы н у ж е н н а м , л ю б е з н ы й м о й 5 . 

А вот признание из буриме, стихов на 
заданные рифмы, сочинять которые 
В. Л . Пушкин был большой мастер : 

Я з а н е г о г о т о в к р и ч а т ь и к а р а у л . 
П у с т ь к р и т и к и т в е р д я т , ч т о в к у с е г о 

б е с о в с к о й . 

Я г е т м а н а с е г о в е р н е й ш и й Е с а у л 
Т а л а н т о м и д у ш о й л ю б е з е н м н е 

Ж у к о в с к о й 6 . 

Усердные поклоны передавал Василий 
Львович в своих стихах Жихареву , с ко
торым его сближала и общая страсть к 
театру. 

И Пушкин, и Вяземский, v Жуков
ский не раз писали стихи Василию ЛЬРО-
вичу. А. С. Пушкин комплиментарно на
зывал его в стихотворениях «дядей на 
Парнасе» , «Парнасским отцом^>. «Васи
лий Львович, милый, здравствуй!» — так 
обращался к нему в стихотворном пос
лании Вяземский. Д л я Жуковского В. Л . 
Пушкин — «Пушкин — друг» . Коллек
тивное послание, о котором идет речь, 
перекликается с тем, что в разные годы 
было написано друзьями в адрес поэта-
дяди. 

«Любезнейший наш друг, о ты, Васи
лий Львович1» Под первой строкой, сочи
ненной Вяземским, как, впрочем, и под 
остальными строками послания, могли 
подписаться все его создатели. 

« Б у я н о в в старину, а нынешний Храб
рой». Эта строка, написанная Жуков
ским, напоминала о двух поэмах В. Л . 
Пушкина — «Опасный сосед» и «Капи
тан Храбров» . Буяновым, героем поэмы 
«Опасный сосед», появление которой в 
1 8 1 1 году было литературной сенсацией, 
друзья -арзамасцы восхищались. Е щ е бы: 
ведь в этом произведении, не печатавшем
ся из-за фривольного содержания, но ши
роко распространявшемся в списках, был 
нанесен сокрушительный удар противни
кам Н. М. Карамзина , литературным ста
роверам. А с каким мастерством расска
зал В. Л . Пушкин пикантную историю о 
поездке с Б у я н о в ы м в веселый дом к 
блудницам, как живописал типажи мо
сковской окраины, с каким остооумием 
включил в ткань стихотворного рассказа 

4 Ц и т . п о к н . : Ц я в л о в с к и й М. А . Л е т о п и с ь 
ж и з н и и т в о р ч е с т в а А . С. П у ш к и н а . М., 
1 9 5 1 , с . 2 4 7 . 

6 Ц Г А Л И , ф . 1 9 5 , o n . 1, е д . х р . 2 6 1 1 , л . 2 0 8 . 
6 В а с и л и й П у ш к и н . С т и х и . П р о з а . П и с ь м а . 

М... 1 9 8 9 , с . 1 4 4 . 

полемические выпады против А. С. Шиш
кова, А. А . Шаховского, С. А. Ширин-
ского-Шихматова. Нет, не з р я арзамас
цы объявили «Опасного соседа» кормчей 
книгой своего литературного общества, 
цитировали его в стихах, письмах, паро
дийных речах. Ко времени создания кол
лективного послания поэт-племянник у ж е 
увековечил Буянова в романе «Евгений 
Онегин»: на балу у Лариных появляется 

М о й б р а т д в о ю р о д н ы й , Б у я н о в , 
В п у х у , в к а р т у з е с к о з ы р ь к о м 
( К а к в а м , к о н е ч н о , о н з н а к о м ) . . . (VI, 1 0 9 ) 

Что ж е касается поэмы «Капитан 
Храбров» , над которой в 1828 году ра
ботал В. Л . Пушкин и которая так и ос
талась незаконченной, то ею живо инте
ресовались и П. А. Вяземский, и А .С . 
Пушкин. Вяземский писал Пушкину: 
«Василья Львовича я еще не видал и по
тому ничего не могу сказать тебе о тво
ем новом двоюродном брате, капитане 
Храброве. Надобно теперь тебе и этого 
двоюродного братца официально приз
нать, как и Б у я н о в а » . (XIV, 28) 

Пушкинский стих «Меж проповедни
ков Парнаса — Прокопович» шутливо и 
вместе с тем уважительно признает зас
луги поэта-дяди и проповеди просвеще
ния и вкуса. Сам В. Л . Пушкин, автор 
первых манифестов карамзинской школы, 
в послании к арзамасцам сказал об этом 
так: 

В ы в с п о м н и т е о т о м , ч т о п е р в ы й 
м о ж е т б ы т ь , 

О с м е л и л с я г л у п ц а м я п р а в д у г о в о р и т ь ; 
О с м е л и л с я с к а з а т ь х о р о ш и м и с т и х а м и . 
Ч т о А в т о р б е з и д е й , т р у д я с я н а д с л о в а м и , 
О с т а н е т с я в с е г д а н е в е ж д о й и г л у п ц о м ; 
Я з л о г о Г а ш п а р а у б и л о д н и м с т и х о м , 
И, г н е в а н е б о я с ь В а р я к о в б е с п о к о й н ы х , 
В в о с т о р г е я х в а л и л п и с а т е л е й д о с т о й н ы х ! 7 

В стихе Жуковского «Пленительный 
толмач и граций и скотов» В. Л. Пушкин 
предстает как певец прекрасного пола и 
искусный баснописец. Вслед за Жуков
ским Василий Львович признавался: 

Д л я в а с , к р а с а в и ц , м ы б е р е м 
З л а т ы е л и р ы в р у к и 

И о т п р е л е с т н ы х в з о р о в ж д е м 
И л ь р а д о с т и и м у к и 8 . 

Басни же , по его мнению, были тем ро
дом литературы, который ему лучше все
го удавался . Недаром в его творчестве 
басни занимают весьма значительное ме
сто. 

В конечном счете коллективное дру
жеское послание — своего рода мадри
гал В. Л . Пушкину. Не исключено (ня 
это у к а з а л А. С. Янушкевич) , что этот 
мадригал мог быть послан в Москву из 
Петербурга по случаю дня рождения поч
тенного старосты «Апзямяса» . Ведь 27 
апреля — день рождения В. Л . Пушкина . 

7 В а с и л и й П у ш к и н . С т и х и . П р о з а . П и с ь м а . 
М.. 1 9 8 9 , с . 3 9 . 

8 В а с и л и й П у ш к и н . С т и х и . П р о з а . П и с ь м а . 
М., 1 9 8 9 , с . 4 5 . 



Н. И. Михайлов • 

Вот д р у з ь я в Петербурге и пили здравие 
его. Так кто ж е вместе с Вяземским, 
Пушкиным, Жуковским, Ж и х а р е в ы м пил 
за здоровье Василия Львовича? 

В письмах Вяземского есть свидетель
ства о том, что он в апреле — начале мая 
1 8 2 8 года встречался в Петербурге с 
В . А . Ж у к о в с к и м и А . С. Пушкиным и 
одновременно они все вместе — с П. А . 
Плетневым, М. Ю. Виельгорским, И. А . 
Крыловым, А. Мицкевичем, А . С. Хомя
ковым, Н. А. Мухановым. 

Насколько нам известно, Хомяков и 
Муханов не входили в близкое окруже
ние В. Л . Пушкина . Мицкевич, хотя и 
был знаком с Василием Львовичем, бы
вал у него в гостях в Москве, стихов на 
русском я з ы к е не писал. Баснями Кры
лова Василий Львович восхищался , но 
знакомство с великим баснописцем все 
ж е , как нам представляется , не носило 
близкого, дружеского характера , хотя в 
свое в р е м я дядюшка-поэт дебютировал 
на поэтическом поприще в ж у р н а л е 
И. А. Крылова и А. И. Клушина «Санкт-
Петербурский Меркурий» . И м я М. Ю. 
Виельгорского часто встречается в пись
мах В. Л . Пушкина , и Виельгорский Пи
сал ему письма. К тому же , рассматри
в а я его как возможного соавтора в кол
лективном послании к Василию Львови
чу, имеет смысл учесть , что позднее , в 
1 8 3 6 году, он будет участвовать в кол
лективном каноне в честь М. Глинки вме
сте с П. А . Вяземским, В. А . Ж у к о в 
ским и А . С. Пушкиным. Если ж е гово
рить о П. А . Плетневе , то нельзя не 
вспомнить, что он был издателем стихот
ворений поэта-дяди; ему писал поэт-пле
мянник: 

Т ы и з д а л д я д ю м о е г о -

Т в о р е ц о п а с н о г о с о с е д а 
Д о с т о и н о ч е н ь б ы л т о г о . . . (П. 3 3 7 ) 

Кроме того, Плетнев писал шутливые 
стихи о Василии Львовиче, создал за
бавный стихотворный портрет того, 

К т о н а м О п а с н о г о С о с е д а 
И с к у с н ы м о п и с а л п е р о м ; 
К о г о з а в е щ н ы м м н е в е н к о м 

И А р з а м а с с к а я б е с е д а 
Н е о т к а з а л а с ь н а г р а д и т ь -
К т о д р у ж е с т в о у м е л ц е н и т ь 

Д о р о ж е с л а в ы с т и х о т в о р н о й . . . 9 

В Центральном государственном архи
ве литературы и искусства вместе с архи
вистом Н. В . Снытко мы просмотрели 
автографы Крылова , Виельгорского, 
Плетнева, сравнили их с автографом кол
лективного послания. Однако, к сожа
лению, не смогли прийти к какому-либо 
определенному выводу. Вообще по одной 
строчке очень трудно определить автор
ство текста. 

Но был еще один человек, с которым 
участники коллективного послания встре
чались в Петербурге весной и летом 1 8 2 8 
года. Это А. С. Грибоедов, к тому вре
мени у ж е написавший совместно с П. А. 
Вяземским комедию «Кто брат, кто сест
ра, или Обман за обманом». В Государ
ственном музее А . С. Пушкина хранится 
известное письмо Грибоедова к С. И. Бе
гичеву от июня 1 8 2 4 г. (ГМП, Р-250) . 
Мы сопоставили с ним изучаемый текст. 
Кроме того, по нашей просьбе автограф 
коллективного послания с автографами 
Грибоедова, х р а н я щ и м и с я в Пушкинском 
доме, сравнил исследователь и публика
тор грибоедовских текстов С. А . Фоми-
чев. И он счел возможным, правда, с 
очень большой осторожностью, дать все 
ж е положительный ответ на поставлен
ный нами вопрос. 

Итак , если предположить, что А . С. 
Грибоедов, имя которого встречается в 
письмах В. Л . Пушкина, участвовал в 
создании коллективного послания к не
му, то тогда окажется , что Грибоедов 
был соавтором не только Вяземского, но 
и Жуковского , и Жихарева , и Александ
ра Пушкина . Окажется , что Грибоедов 
был принят, пусть на один день, пусть 
на один веселый час, в арзамасское 
братство. Но пока это всего лишь гипо
теза, которая потребует дальнейших 
разысканий. 

9 П л е т н е в П. А С о ч и н е н и я и п е р е п и с к а . 
Т. Ш , С п б . , 1 8 8 5 , с . 3 8 3 . 
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

Александр ТВАРДОВСКИЙ. О 
Василий Теркин. Отрывки из «Книги про бойца» . . . О 
Ю. БУРТИН. 
Война, пора свободы. «Василий Теркин» и духовная ат- 7 
мосфера военных лет I 
Евгений НЕКРАСОВ. 1 7 
К вопросу об ассимиляции Мони Рапопорта. П о в е с т ь I I 
Дмитрий БЫКОВ. СП 
Осень с половиной. С т и х и JU 
Иван ОГАНОВ. ЕС 
Венок грехопадений. Р о м а н . Окончание . . . . . и J 
А. А. ТОЛСТАЯ. 
Печальный эпизод из моей жизни при дворе. З а п и с к и 11Q 
ф р е й л и н ы . Окончание 113 


