
3. П У Ш К И Н - «НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ» 

«СВАТ ИВАН» А. Ф. Белоусов 
г. Санкт-Петербург 

Стихотворение А. С. П у ш к и н а «Сват И в а н , к а к п и т ь м ы 
станем. . .» д а т и р у е т с я о к т я б р е м — н а ч а л о м ноября 1833 года 1 . 
Однако время с о з д а н и я этого стихотворения , к а ж е т с я , м о ж н о 
уточнить. Обстоятельства , которые способствовали его созда
нию, в о з н и к л и в середине о к т я б р я . В это время П у ш к и н , 
находившийся в Б о л д и н е , п о л у ч и л письмо к н я з я В . Ф. Одоев
ского. 

В а ж н а не столько просьба Одоевского, к о т о р ы й п р е д л о ж и л 
«почтенному г<осподину>Белкину>> п р и н я т ь участие в заду
манном его «сотрудниками» Гомозейкою и Р у д ы м П а н ь к о м 
альманахе « Т р о й ч а т к а » , с к о л ь к о п р и п и с к а к письму , где сооб
щалось о том, что «мысль трех -этажного а л ь м а н а х а < . . . > очень 
нравится» вернувшемуся после длительного лечения за г р а н и ц е й 
Ж у к о в с к о м у 2 . Если творческие у с т р е м л е н и я П у ш к и н а - п р о з а и 
ка, к о т о р ы й работал над «Историей П у г а ч е в а » , писал « П и к о в у ю 
даму» и у ж е н а б р а с ы в а л первые черновые к у с к и « К а п и т а н с к о й 
дочки», р е ш и т е л ь н о расходились с п л а н а м и Гоголя и Одоевско
го, в о з в р а щ а в ш и м и его к «покойнику» Б е л к и н у , то одно из 
создававшихся в Б о л д и н е поэтических произведений н а п о м и н а 
ло о б ы л о м «сотрудничестве» с В . А . Ж у к о в с к и м . Спустя два 
года после того к а к они соревновались в сочинении «совершенно 
русских», по в ы р а ж е н и ю Г о г о л я 3 , с к а з о к , П у ш к и н вновь обра
щается к этому ж а н р у . Н а к а н у н е п о л у ч е н и я письма от Одоев
ского б ы л а з а к о н ч е н а «Сказка о р ы б а к е и р ы б к е » . 

О т к а з а в ш и с ь от п р е д л о ж е н и я Одоевского 1 , П у ш к и н готов 
возобновить свое сотрудничество с Ж у к о в с к и м . Этому и посвя
щено его стихотворение «Сват И в а н , к а к пить м ы с т а н е м . . . » . 

Оно обращено не к И . П . М я т л е в у , к а к п р е д п о л о ж и л и 
исследователи его творчества , р е ш и в ш и е , что в этом стихотворе
нии о т р а ж а е т с я история создания к о л л е к т и в н о г о « п о м и н а н и я » 
(«Надо п о м я н у т ь , непременно п о м я н у т ь надо . . . » ) , н а п и с а н н о г о 
Вяземским и П у ш к и н ы м при у ч а с т и и М я т л е в а и посланного в 
письме Вяземского Ж у к о в с к о м у от 26 марта 1833 года 5 . И м е е т с я 
в виду л и т е р а т о р , не только с о ч и н я в ш и й с к а з к и , но и р а з д е л я в -
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ш и й п у ш к и н с к о е отношение к «Пахомовне» , образ которой 
давно уже с в я з ы в а е т с я с А р и н о й Р о д и о н о в н о й 6 . Вспомним, 
к а к у ю роль в поэтическом «состязании» лета и осени 1831 года 
и г р а л и с к а з о ч н ы е с ю ж е т ы , з а п и с а н н ы е П у ш к и н ы м со слов 
А р и н ы Р од ионовны: одним из н и х воспользовался и Ж у к о в 
с к и й , создавая свою «Сказку о царе Берендее» . Адресат п у ш к и н 
ского стихотворения — конечно , Ж у к о в с к и й . Об этом может 
свидетельствовать и обращение героя к своему собеседнику. 
Обыгрываются п л а н ы ж е н и т ь Ж у к о в с к о г о на Е. Н . Гончаровой, 
которые в о з н и к л и в то время у Н а т а л ь и Н и к о л а е в н ы и обсуж
дались в семейном к р у г у 7 . 

В ы я в л е н и ю литературно-бытовой основы текста , помимо 
прочего, м е ш а е т и м а с т е р с к а я с т и л и з а ц и я фамильярно-сосед
ской болтовни в п у ш к и н с к о м стихотворении . И з о б р а ж е н бала
гур , г о в о р я щ и й весело и забавно , п е р е с ы п а ю щ и й свою речь 
ш у т к а м и и п р и б а у т к а м и . В ы д е л я е т с я восходящее к святочным 
и г р и щ а м с п о к о й н и к о м и ш и р о к о распространенное в фольклоре 
шуточное п о м и н а н и е «Трех Матрен , Л у к и с П е т р о м » 8 . Харак
терно и и м я героини стихотворения — П а х о м о в н а , принадлежа
щее участнице известного песенного д и а л о г а «Сидор Карпович» , 
который имеет е щ е более с е р ь е з н ы й р и т у а л ь н ы й с м ы с л , нежели 
п о м и н а н и е «Трех М а т р е н . . . » 9 . 

Исходя из имен смотрителя и с м о т р и т е л ь ш и в «Дубров
с к о м » , м о ж н о предполагать , что П у ш к и н знал этот диалог. 
Однако м и ф о л о г и ч е с к а я сущность «Пахомовны» растворяется в 
господствующей здесь с т и х и и речевого балагурства . Ее комиче
с к и й э ф ф е к т усугубляется п ь я н ы м к о с н о я з ы ч и е м героя , кото
рое подчеркивается н е о ж и д а н н ы м и и з м е н е н и я м и в рифмовке 
стихотворения . В результате создается я р к и й и, к а з а л о с ь бы, 
вполне самодостаточный образ подвыпившего простолюдина . 

А м е ж д у тем, он — подставное лицо : за ним с к р ы в а е т с я сам 
П у ш к и н , о т п у с т и в ш и й в Болдине бороду 5 0 , к о т о р а я сделала его 
п о х о ж и м на м у ж и к а . Этот м у ж и к п ь я н потому, что таковы 
ходячие п р е д с т а в л е н и я о поэтическом творчестве: «Как Пуш
к и н с т и х и п и ш е т — перед н и м стоит ш т о ф славнейшей настой
к и — он хлоп с т а к а н , другой, третий — и у ж начнет писать!»" . 
Л и ш ь одно выдает в нем его создателя . Весьма своеобразным и 
д а л е к и м от ф о л ь к л о р н о й т р а д и ц и и я в л я е т с я п о м и н а н и е «масте
р и ц ы » - с к а з о ч н и ц ы не только п р и в ы ч н ы м и «пирогами и ви
ном», но и с к а з к а м и , что характерно именно д л я П у ш к и н а (ср.-
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«Бедный Дельвиг! п о м я н е м его «Северными ц в е т а м и » — и з 
письма П у ш к и н а П . А. П л е т н е в у от 31 я н в а р я 1831 г о д а 1 2 ; « М ы 
правим т р и з н у по Д е л ь в и г у . А вот к а к н а ш и х поминают! и кто 
же? д р у з ь я его!» — п и ш е т П у ш к и н о В я з е м с к о м и Б а р а т ы н с к о м , 
медливших с п р и с ы л к о й своих произведений для «Северных 
цветов», в письме Н. М. Я з ы к о в у от 18 н о я б р я 1831 года 1 3 и т. п . ) . 

«Монолог п ь я н о г о м у ж и ч к а » , к а к н а з в а л с т и х о т в о р е н и е 
впервые о п у б л и к о в а в ш и й его П . В. А н н е н к о в 1 ' , оборачивается 
посланием, а д р е с о в а н н ы м сотруднику в л и т е р а т у р н ы х д е л а х . 
Очевидно, что с м ы с л этого «послания» Ж у к о в с к о м у н е и с ч е р п ы 
вается только игрой и ш у т к о й . О б е щ а н и е п о м я н у т ь «Пахомов-
яу» П у ш к и н в ы п о л н и л : тогда ж е в Б о л д и н е б ы л а н а п и с а н а 
«Сказка о мертвой царевне и о семи б о г а т ы р я х » . 
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ПУШКИНСКИЕ ОБРАЗЫ Л. И. Карнова 
В СВЕТЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ г. Волгоград 
И ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИЙ (СОЛОВЕЙ) 

В ф о л ь к л о р н о й , мифологической и л и т е р а т у р н о й т р а д и ц и я х 
с глубокой древности используются образы р а з л и ч н ы х живот
н ы х , в том числе и п т и ц . В Древней Г р е ц и и существовал м и ф о 
ж е н щ и н е , п р е в р а т и в ш е й с я в соловья 1 . В И р а н е ж е соловей 
прочно вошел в л и т е р а т у р н у ю с и м в о л и к у , п р и ч е м в союзе с 
розой. В творчестве А . С. П у ш к и н а этот образ восходит к 
ф о л ь к л о р н о й и л и т е р а т у р н о й т р а д и ц и я м с л а в я н и иранцев , что 
м ы далее п о п ы т а е м с я д о к а з а т ь . 

Соловей — один из с а м ы х п р е к р а с н ы х л е с н ы х певцов. 
« Ч а р у ю щ и е песни соловьев покоряют м н о г и х . Редко кого остав
л я ю т р а в н о д у ш н ы м и мелодии этой невзрачной серовато-бурой 
п т и ч к и . А с к о л ь к о п о с в я щ е н о певцу А в р о р ы стихотворений , 
м у з ы к а л ь н ы х произведений и других п о э т и ч е с к и х описаний» 2 ! 
Образ соловья проходит через все творчество П у ш к и н а . 

С 1820 года (поэма «Руслан и Л ю д м и л а » ) соловей связывает
ся поэтом с н а с т у п и в ш е й весной: 

Пригорки, рощи и долины 
Весны огнем оживлены; 
С прохладой вьется ветер майский 
Средь очарованных полей, 
И свищет соловей китайский 
Во мраке трепетных ветвей... (IV, 31)* 

Эта же тема п о я в л я е т с я в «Евгении Онегине» : 

* Здесь и далее в круглых скобках римская цифра обозначает том 
цитируемого источника, арабская — страницу. 
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