
Из неопубликованного 
наследия 

Б. В. Томашевского 

А В Т О П О Р Т Р Е Т Ы ПУШКИНА * 

Значительную часть рисунков Пушкина, испещряющих его рукописи, 
составляют портреты — зарисовки лиц, ему знакомых. Портреты, как и все 
рисунки Пушкина, очень для него характерны: в них есть свой «почерк», 
и узнать руку Пушкина в рисунке почти так же легко, как и в его рукопис
ном тексте. Это очерки пером или твердым карандашом, с своеобразной 
остротой и жесткостью контурной линии. Именно перо и карандаш, а не 
тушь, не акварель свойственны графике Пушкина. И не только потому, что 
Пушкин, далекий от всяких профессиональных претензий, не обращался 
к специальному материалу художника, а набрасывал свои рисунки орудием 
писателя на полях своих произведений. Самый характер пушкинской гра
фики неразрывно связан с представлением о пере. Если бы Пушкин раз
вил в себе искусство рисования до профессиональной высоты, он бы, 
вероятно, пошел по пути экспрессивного рисунка, граничащего с карикату
рой. Элементы шаржа, намеренной утрировки, комического осмысления 
присутствуют в набросках Пушкина. По большей части это профили, по
вернутые влево, — обычное расположение любительских портретных зари
совок. 1 Эти профили чаще всего карикатурны. Однако — в откровенную 

* Настоящая статья была написана в 1 9 3 6 г. и предназначалась в качестве введения 
к специальному изданию автопортретов Пушкина. Издание это осталось не осуществлен
ным, и статья не была опубликована. Несмотря на то, что в послевоенные годы появились 
новые исследования, посвященные автопортретам Пушкина (в том числе книга А . М. Эф
роса, выпущенная в 1 9 4 5 г . ) , статья Б. В . Томашевского не потеряла своего значения 
и заслуживает быть напечатанной в том виде, в каком она сохранилась в архиве уче
ного.— Ред. 

1 См. об этом замечания И. Линдемана: « В А . С. Пушкине слабый рисовальщик 
сказывается еще в его шаблонной манере рисовать фигуры и профили в одну лишь 
правую (по-видимому — обмолвка автора; следует читать: в левую) сторону. Фигур и про
филей, рисованных в обратную сторону, а так же en face , у него почти не встреча
ется» ( А . С. Пушкин как художник-рисовальщик. — Отчет о состоянии Московской 
X I гимназии, 1 9 1 3 — 1 4 учебный год, стр. 4 1 ) . 
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карикатуру они переходят относительно редко, оставаясь на пороге порт
рета и шаржа. Пушкин усиливает наиболее характерные черты изображен
ного лица, особенно утрируя его мимику. И здесь Пушкин проявил неза
урядное для любителя умение схватывать основные черты человека. По-
видимому, он обладал острой зрительной памятью, умея мысленно схема
тизировать и удерживать в воображении черты человеческого лица. Его 
изображения, насколько мы можем судить на основании известной икѳно-
графии лиц, рисованных Пушкиным, отличались большим сходством. 1 

При этом сходство сохранялось и тогда, когда Пушкин рисовал заочно, 
по памяти. Многочисленные профили на полях его черновиков, органически 
связанные с текстом, свидетельствуют о его способности вызывать в вообра
жении тот или иной образ и немедленно фиксировать его в форме быстрого 
профиля, набросанного легким штрихом. Так, в Кишиневе он рисовал 
портрет Чаадаева, в 1826 г.— декабристов. Воспоминание о человеке вызы
вало в его памяти четкий зрительный образ, который он без труда зари
совывал. Лица людей и составляют главную тему рисунков Пушкина и наи
более интересное в его графике. Ни пейзажи, ни изображения вещей не воз
вышаются над уровнем среднего любительского рисунка. Но его портрет
ные зарисовки несколько превышают своим качеством средние любитель
ские зарисовки, превышают не столько художественной техникой или зна
нием мастерства, сколько экспрессивностью и умением видеть, художе
ственной зоркостью. 

Среди многочисленных профилей, рисованных Пушкиным, часто встре
чаются его собственные профили. В сохранившемся фонде рукописей Пуш
кина их находится свыше 50. Автопортреты Пушкина отличаются всеми 
свойствами его портретов. Они так же экспрессивны и в большинстве слу
чаев окрашены ироническим отношением к своей внешности. 

Автопортреты Пушкина являются ценным историческим документом, 
по которому мы можем судить о внешности поэта. Они, пожалуй, в своей 
совокупности равноценны с прочим иконографическим материалом, с порт
ретами Пушкина, исполненными профессиональными художниками и ри
совальщиками. Известные нам портреты Пушкина почти не дают представ
ления об изменении его облика на протяжении его жизни. Эти портреты, 
за исключением гравюры, приложенной к «Кавказскому пленнику», отно
сятся уже к сравнительно позднему периоду — к последнему десятилетию 
жизни Пушкина. Среди них доминируют портреты 1826—28 гг. (Тропи-
нин, Кипренский, Гиппиус, Вивьен, Ванькович), определившие собой 

1 Эти свойства пушкинского рисунка стали уже общим местом в литературе о Пуш
кине. Н . О. Лернер писал: «Потомок негров безобразных», Пушкин не считал себя кра
сивым, но и не относился пренебрежительно к своей наружности и свое лицо, хранившее 
некоторую печать экзотизма, справедливо находил оригинальным и интересным. Он лю
бил рисовать себя, и среди набросков, которыми испещрены страницы его черновых 
тетрадей, часто мелькает его собственный характерный профиль. Сходство он вообще умел 
передавать мастерски; об этом свидетельствуют и показания современников, и множе
ство дошедших до нас набросанных им портретов близких ему людей и исторических 
лиц» (Пушкин. Статьи и материалы, I, Одесса, 1 9 2 5 , стр. 5. «Один из Одесских автопорт
ретов Пушкина»). 
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художественную трактовку облика Пушкина на долгие годы. Между тем 
автопортреты представляют почти непрерывную сюиту, отражающую 
облик Пушкина на всем протяжении жизни поэта. Для периода 1820— 
1836 гг. это единственный источник, по которому мы можем составить себе 
представление о его внешности. 

Первый известный нам автопортрет Пушкина внушает некоторые сом
нения. Он найден одновременно с тетрадью Всеволожского и приобретен 
вместе с ней как предмет из того же собрания. Принадлежность рисунка 
руке Пушкина удостоверяется подписью лицеиста X X I I I курса А. Оль-
хина. Однако эта подпись — очень поздняя. Она относится к 1858 году. 
Тем не менее она могла основываться на твердой традиции. 

У нас нет никаких данных, чтобы судить о лицейской графике Пуш
кина. В то время как мы располагаем большим фондом карикатур Илличев-
ского, лицейского товарища Пушкина, из рисунков самого поэта дошли 
лишь его упражнения классного порядка, по которым никак нельзя судить 
о том, каковы были его свободные рисунки. Известно только свидетельство 
первого директора Лицея Малиновского о способностях Пушкина к рисо
ванию. 

Поэтому очень трудно судить по внутреннему анализу рисунка как 
о принадлежности рисунка Пушкину, так и о степени сходства. Однако, 
достаточно сличить этот профиль с автопортретами 20-х годов, чтобы 
заметить некоторое, по-видимому не случайное, сходство в трактовке верх
ней губы и углов рта. Несколько неестественная выпуклая губа эта при
сутствует на ранних автопортретах Пушкина. По-видимому, эта надутая 
губа была характерным признаком облика Пушкина. Недаром С. Д . Ко-
мовский писал об нем: «Набрасывая мысли свои на бумагу, он удалялся 
всегда в самый уединенный угол комнаты, от нетерпения грыз обыкновен
ное перо и насупя брови, надувши губы, с огненным взором читал про себя 
написанное». 1 Точно также — трактовка волос совпадает с одним из позд
нейших автопортретов на листе с черновым текстом X X X — X X X I I строфы 
2-й главы «Евгения Онегина». Кудрявые волосы Пушкина-лицеиста 
также упоминаются в воспоминаниях товарищей и современников. Сам 
Пушкин, характеризуя себя, упоминал «1а tete Ьоисіёе». 

Однако, особенно доверять сходству этого портрета, пожалуй, нельзя. 
В его штрихах еще видна детская нетвердая рука, некоторая выписанность, 
довольно тяжелая. 2 

1 Я . Г р о т . «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники». 1 8 9 9 , стр. 2 1 9 . 
2 Трудно разделить мнение П. В . Анненкова, видевшего самое раннее изображение 

Пушкина в его рисунке из тетради № 2 3 6 4 . л. 4 5 . Вот что писал он: «Между этими изо
бражениями мы встречаем и голову самого Пушкина, сливающуюся в один поцелуй с 
другой неизвестной женской головкой: импровизированный художник так дорожил по
добного рода воспоминаниями, что под рисунком сделал подпись* L e baiser , 1818, 
15 D e c . (П. В. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874 , стр. 1 3 4 ) . 

Рисунок Пушкина достаточно хорошо известен. В нем невозможно уловить сходства 
с самим Пушкиным, тем более, что в манере еще сильны следы классных уроков с их 
специфическим академизмом, а это лишает данную композицию всякой экспрессивности. 
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Первые неоспоримо подлинные автопортреты относят к периоду ссылки 
на юг, к 1820—1821 гг. Все эти автопортреты имеют большое сходство 
между собой. Это — юное бритое лицо, окаймленное длинной кудрявой 
шевелюрой. Кудри, падающие на воротник, неизбежно появляются, когда 
Пушкин вырисовывает голову полностью, не ограничиваясь лишь схемати
ческим контуром лица. 

Для этих автопортретов характерна явная утрировка в трактовке носа, 
губ и подбородка. Нос, несколько удлиненный, нарочито приплюснут 
к лицу; губы выпячены, особенно верхняя, подбородок срезан. По-види
мому, Пушкин уловил какое-то излюбленное выражение своего лица, вы
ражающееся в особенной мимике губ. Этой утрировкой Пушкин, вероятно, 
не нарушал сходства и, кроме того, добивался наиболее экспрессивной 
передачи своего облика. 

Любопытно, что в фрагментарных профилях этой эпохи Пушкин зари
совывает именно нос и губы, опуская лоб и глаза. По-видимому, он упорно 
искал верной передачи мимики своих губ (см., напр., два автопортрета на 
полях черновика «Кинжала», 22 июня 1822 г . ) . Глаза Пушкин рисовал 
стандартно на большинстве портретов и не добивался передачи характерных 
особенностей взгляда. 

Все эти автопортреты миниатюрны. К сожалению, попыткой разра
ботки своего профиля в больших размерах Пушкин остался неудовлетворен 
и зачеркнул его (профиль на рукописи «Кавказского Пленника»). 1 

1 Первый из этой серии южных автопортретов, к сожалению, сильно подпорчен 
тем, что по карандашу обведен чернилами. При этом пропала всякая выразитель
ность профиля и уничтожено сходство: нос обострен, срезан, губы искажены. Харак
терна лишь меховая шапка — свидетельство о кавказском костюме Пушкина. ( Н а отдель
ном листе). 

Следующий автопортрет, относящийся, вероятно, к сентябрю 1821 г. (на рукописи 
«Кавказского Пленника»), дает нам наиболее юное изображение лица Пушкина. Выраже
ние лица еще ребяческое. Можно думать, что портрет этот ретроспективен не потому, 
что Пушкин хотел себя изобразить моложе, чем он был на самом деле, а в силу привыч
ки. Уже набив руку на изображении собственного профиля в предыдущие годы, Пушкин 
мог, сам того не замечая, повторять привычный рисунок вопреки действительности, не 
учитывая собственной возмужалости. 

Наоборот, другой автопортрет на полях «Кавказского Пленника» отмечен заботли
вой старательностью передать себя именно таким, каким Пушкин был в это время 
( 1 8 2 1 — 1 8 2 2 гг . ) . Здесь уже выступают и детали костюма: сюртук, шейный платок, 
из-под которого видны углы воротника. 

Не приходится считаться как с документами с верхним автопортретом на полях 
черновика «Кинжала» (дата 2 2 июня 1 8 2 2 ) . Здесь совершенно искажены пропорции ли
ца, неверно поставлен глаз, сокращен лоб. Даже выражение губ необычное (ср. на том 
же листке характерные зарисовки носа и губ) . Можно даже высказать подозрение, что 
Пушкин хотел изобразить здесь не себя, а кого-то другого. Однако сходство этого изоб
ражения с автопортретом на полях чернового текста X I — X I I строф второй главы 
«Евгения Онегина» 1 8 2 3 г. несколько колеблет наш скептицизм. 

Автопортреты на незаполненной текстом странице Записной Книжки 1 8 2 0 — 1 8 2 2 г. 
и на полях чернового текста 2 1 2 — 2 1 7 стихов «Бахчисарайского фонтана», 1 8 2 2 — 1 8 2 3 гг. 
зачеркнуты Пушкиным как неудовлетворившие его. Любопытно, что даже в маргиналиях, 
в автоматически возникавших на полях черновиков рисунках, Пушкин был требователен 
к сходству изображаемого (но отнюдь не к качеству художественной отделки) и сплошь 
и рядом зачеркивал нарисованное. Так, рядом с автопортретом на полях чернового тек-
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К этому же периоду относятся и зарисовки профиля Пушкина, в кото
рых он, отступая от действительности, как бы играет схемой своего лица, 
создавая воображаемые портреты. Об игре Пушкина с своим профилем 
рассказывает П. Бартенев со слов В . Горчакова: говоря о Крупянской, 
жене кишиневского губернатора, он пишет: «Пушкин между прочим за
бавлялся сходством своего лица с ее восточной физиономией. (Бывало, 
рассказывает В . П. Горчаков, нарисует Крупянскую — похожа; расчертит 
он вокруг лица волосы — выйдет сам он; на ту же голову накинет каран
дашом чепчик — опять Крупянская)» («Пушкин в южной России», 1914, 
стр. 9 4 ) . 

Это свидетельство заставляет рассматривать зарисовки Крупянской 
как автопортретный материал. Зарисовки узнаются по действительному 
сходству женского профиля с собственным профилем Пушкина. Один из 
таких профилей мы находим на одном листке с автопортретом. 

Кроме подобной пары, мы встречаем еще и другую — изображение сво
его профиля в воображаемых условиях — то в фантастическом костюме, 
то в измененном возрасте. 

ста 2 1 2 — 2 1 7 стихов «Бахчисарайского фонтана» зачернен чей-то профиль, поверну
тый вправо, и понятно почему: Пушкин не умел изображать профили вправо и потому 
этот рисунок ему не удался. (Ср. замазанные профили на листе с черновым текстом X V I 
строфы первой главы «Евгения Онегина», 1 8 2 3 ) . Но по отношению к собственным изоб
ражениям Пушкин был особенно строг и зачеркнутых автопортретов мы у него встре
чаем больше. Зачеркивал он не только явно неудачные, но и такие, где сходство совер
шенно достаточное. Очевидно, он добивался передачи какого-то выражения, которое 
ускользало от него. 

Автопортрет среди текста первой главы (строфа X L V ) «Евгения Онегина» имеет 
сходство с автопортретом на полях «Кавказского Пленника», но именно это сходство 
дает возможность судить об изменениях в облике поэта. Уже нет растрепанных, вьющих
ся кудрей, спадающих на шею и на плечи, здесь уже Пушкин более приглаженный, бо
лее «светский», менее романтический. Автопортрет этот часто воспроизводится, что сви
детельствует о его популярности. 

Наоборот, автопортрет около строфы X I второй главы «Евгения Онегина» снова 
изображает Пушкина юным, с кудрями, в романтической трактовке. Именно об этом 
автопортрете Н. О. Лернер восторженно писал, публикуя его в Одесском сборнике: 
«Вот каков он был, тогдашний Пушкин, одесский Пушкин, наш Пушкин! Романтическая 
восторженность видна в этом благородном, задумчивом профиле, весь он дышит «гор
дой юностью». Взгляните на его вдохновенное лицо, и вы никогда не забудете его, вы 
будете видеть его перед собою всякий раз, когда придут Вам на память чудные оне
гинские строфы, в которых прославил он и молодость нашего города и свою собствен
ную молодость» (Пушкин. Статьи и материалы, I, Одесса, 1 9 2 5 , стр. 5 ) . 

Все перечисленные автопортреты, равно как и другие, о которых здесь не упомина
лось, являются маргиналиями, быстрыми очерками на полях, возникавшими в творческой 
паузе, когда поэт задумывался над той или иной строчкой. Но к этому же периоду отно
сится и портрет-картинка, нарис*ованная на особом листке, портрет, в котором заметна 
забота о композиции. Он помещен в заштрихованный круг и густо отделан штриховкой 
около волос и по складкам костюма (характерно, что самый профиль оставлен без вся
кой штриховки). Это автопортрет, лишь недавно найденный и опубликованный, и тем 
не менее ставший весьма популярным. Это явно портрет, сделанный не для себя, а для 
показа. Очевидно, у Пушкина была какая-то уверенность рисовальщика и рисунки свои 
он не считал интимной пачкотней черновых тетрадей, а часто обращался с этими рисун
ками к друзьям. По-видимому, он отдавал себе отчет в их экспрессивности, хотя никогда 
и нигде не выступал в качестве профессионального художника. 
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Так, на полях первой главы «Евгения Онегина» мы находим рядом 
с обычным изображением — без усов и бороды, с длинными курчавыми 
волосами — старческое изображение — с лысой головой, с баками. Этот 
воображаемый портрет он сперва начал рисовать в непосредственном со
седстве с первым автопортретом, но зачеркнул после первых штрихов — 
затем набросал его полностью уже в другом месте листа (июнь 1823 г . ) . 
К такому же роду относится и другой автопортрет, на полях второй главы 
«Евгения Онегина» (октябрь 1823 г . ) , где Пушкин изображен с глубокими 
морщинами, лысый, с пушистыми прядями редких волос на затылке, без 
усов и без бороды. 1 

Наряду с нарочитым изменением своего возраста Пушкин переносит себя 
в другие эпохи и изображает в непривычном костюме. Так, на полях стихо
творения «Зачем ты послан был», посвященного теме Наполеона и револю
ции, мы находим три автопортрета Пушкина в костюмах эпохи Революции 
и Империи. На одном из этих автопортретов Пушкин изобразил себя ко
ротко остриженным, с длинными углами выступающего воротничка, что, 
по-видимому, должно соответствовать костюму эпохи Империи. На двух 
других автопортретах шейные платки, высоко покрывающие шею, соответ
ствуют костюмам до Термидора (левый автопортрет с жабо) и Директории 
(правый автопортрет с высоким воротом). 

Любопытно, что в данном случае костюмы вызваны, несомненно, тек
стом стихотворения, на полях которого находятся автопортреты. Пушкин 
воображает себя свидетелем, а может быть и деятелем, той эпохи, о которой 
он пишет. 

Иного порядка изображения во весь рост в фантастическом восточном 
костюме скорохода, находящиеся на полях второй главы «Евгения 
Онегина». 

К этому времени относится замысел Пушкина написать биографию 
Ибрагима Аннибала, своего предка. Этот замысел им отчасти приведен 
в исполнение примечанием к L строфе первой главы «Онегина». Данное 
изображение, по-видимому, связано с этим замыслом. Воображая своего 
предка при константинопольском дворе, Пушкин, естественно, мог его нари
совать, придавая ему собственные свои черты. Таким образом мы, вероятно, 
имеем здесь соединение автопортрета с исторической фантазией. Это под
тверждается наличием в рукописи «Арапа Петра Великого» профиля Ибра
гима, построенного, несомненно, на основе самоизображения. 2 

1 Необходимо, видимо, учитывать возможность позднейшего нанесения этих рисун
ков в Михайловском, когда Пушкин обращался к тексту первых глав «Онегина» для 
переписки набело. 

2 Здесь уместно упомянуть еще об одном рисунке Пушкина, имеющем в себе эле
менты автопортрета. Это проект рисунка к «Евгению Онегину», посланный брату при 
•письме начала ноября 1 8 2 4 г Пушкин изобразил себя вместе с Онегиным, таким, ка
ким он был в Петербурге в 1 8 1 9 г. Рисунок сделан со спины и лица не видно. Но фигура, 
по-видимому, схвачена точно. Недаоом именно по отношению к своей фигуре Пушкин 
приписал под рисунком: «хорош». Рисунок интересен как документ: он дает нам сведе
ния о костюме Пушкина, о его длинных, вьющихся волосах, спускающихся на плечи 
отдельными прядями, о его излюбленной позе. 
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Серия безусых и безбородых автопортретов южного периода сменяется 
в период пребывания Пушкина в Михайловском автопортретами с баками 
и бородой, более привычными благодаря тому, что именно с баками облик 
Пушкина зафиксирован на популярных его портретах Кипренского, Тропи-
нина и др. 

По-видимому, в Михайловском Пушкин перестал бриться и отпустил 
усы и бороду. Так с усами и бородой мы видим его на автопортрете, рисо
ванном во второй половине 1825 г. на черновике статьи «О поэзии класси
ческой и романтической». Вероятно, вскоре Пушкин сбрил себе усы, оста
вив одну бороду. На полях четвертой главы «Евгения Онегина» мы уже 
встречаем автопортрет с бородой без усов. 

Вряд ли свидетельствуют появляющиеся в это время безусые и безборо
дые портреты о том, что Пушкин сбривал и бороду. Вернее всего, что это — 
ретроспективные автопортреты, повторение привычного профиля, уже 
столько раз рисованного Пушкиным. Наличие таких ретроспективных авто
портретов констатируется существованием двух параллельных автопортре
тов на одном листке, сделанных одинаковой манерой (очень редкой для 
Пушкина — разведенной тушью) и относящихся к 1826 г. Один из них» 
нижний, изображает Пушкина таким, каким он был в то время. Другой — 
южного типа, с длинными кудрями, без бороды. 

Для портретов этого периода характерно не только изменение шеве
люры. Постепенно меняется уклад губ и соответственно срез подбородка-
(который должен был подчеркивать уклад губ) . Вместо выпяченных губ-
мы видим их в более естественном не напряженном положении, скорей под
нятыми. Этот новый уклад губ придает лицу Пушкина несколько ирониче
ское выражение, намечая легкую улыбку. 

Особенно интересны в этой серии автопортретов два: один из них 
набросан на полях X X X I V строфы четвертой главы «Евгения Онегина» 
и является погрудным портретом. Здесь мы видим наиболее законченное 
из изображений этого времени. Выражение лица спокойное, даже строгое, 
не имеет элементов карикатурной напряженности или комической насмеш
ливости, характерных для большинства автопортретов Пушкина. По-види
мому, этот портрет лучше всего передает портреты Пушкина в спокойном 
состоянии-. Здесь Пушкин не шаржирует своего облика. 

Другой автопортрет на полях II I и I V строф пятой главы «Евгения 
Онегина» является изображением в рост. Здесь дана в несколько шаржи
рованном виде вся фигура Пушкина. По этому автопортрету мы можем 
судить о полном внешнем облике Пушкина. Этот автопортрет пополняется 
известным карикатурным изображением Пушкина и Хвостова и гармони
рует с ним. Во всяком случае это изображение правдивее позднейшего-
чернецовского (Парад на Марсовом поле), где Пушкин дан в официальной 
трактовке, в натянутой позе человека, предоставляющего свой облик 
наблюдению художника. 

Что касается до автопортрета на обороте этого листа, то его следует 
рассматривать лишь как предполагаемый. Мы имеем длинный профиль-
с поджатыми губами, в воротнике с жабо, не то с длинными волосами, не 
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то в парике эпохи Людовика X V или X V I . Если это ретроспективный 
портрет, то он, несомненно, относится к разряду «ряженых». Наличие на 
той же странице профиля Мирабо вызывало предположение, что здесь 
Пушкин изобразил себя в костюме Робеспьера. Однако следует признать, 
что портрет этот не похож ни на Робеспьера, ни на Пушкина — по крайней 
мере на того Пушкина, которого мы знаем по другим его автопортретам. 
На сходство с этим портретом не менее, чем Пушкин и Робеспьер, могли 
бы претендовать Сийес, Байи или Баррер. 

К тому же периоду пребывания в Михайловском относится автопорт
рет, нарисованный среди набросков профилей декабристов. Этот автопорт
рет имеет одну особенность, не повторяющуюся в других автопортретах: 
Пушкин изобразил здесь себя не в профиль, а в три четверти, почти в фас. 

Великолепно отражает пушкинский иронизм портрет в альбоме Кисе
лева 1827 г., до сих пор не пользовавшийся известностью. Между тем, он 
отличается точностью штриха и законченностью. Его неизвестность 
объясняется исключительно тем, что альбом Киселева не попадался на 
глаза исследователям. Следующим этапом в истории автопортретов Пуш
кина является 1829 г. — его поездка на Кавказ. 

Первый из кавказских автопортретов находился на черновике стихо
творения «Благословен и день и час» (25 мая, Коби) среди кавказских 
зарисовок рядом с несколько неожиданным профилем Александра I и На
полеона. Это ничем не замечательный автопортрет, похожий на многие 
другие и отличающийся от них только кавказской меховой шапкой, призна
ком пребывания на Кавказе. С такой же меховой шапкой Пушкин изобра
зил себя на первом известном нам юном автопортрете 1820 г., к сожале
нию испорченном позднейшей подрисовкой. 

Следующий автопортрет приближается к карикатуре. Здесь Пушкин 
изобразил себя с отпущенными усами. Комическая надпись соответствует 
типу рисунка. Портрет датирован Гумрами 28 июня 1829 г. 

К этому же году относятся автопортреты Ушаковского альбома. Пер
вый из них предшествует поездке на Кавказ. Он является откровенной 
карикатурой. Пушкин изобразил себя в монашеском платье, лицом к лицу 
с карикатурным изображением беса, с соответствующей подписью: «Не 
искушай (сай) меня без нужды». Веселость рисунка, возникшего в обста
новке домашних шуток и развлечений дома Ушаковых, отразилась и в пе
реданной здесь мимике автопортрета. 

Дальнейшие рисунки альбома Ушаковых относятся к периоду вскоре 
после возвращения с Кавказа. Первое место по известности занимает авто
портрет, который по своей популярности конкурирует с портретами 
работы Тропинина и Кипренского. Он много раз воспроизводился и в Рос
сии и за границей. Неоднократно он являлся основой для портретов, рисо
ванных современными нам художниками. Постоянно мы встречаем его как 
графическое украшение программ, афиш и т. п. 

Приближаются к нему по своей популярности и изображения Пушкина 
верхом на лошади, в бурке, надетой поверх сюртука, в высокой шапке, 
с пикой в руке. Над портретом карандашная надпись: «А. С. Пушкин во 
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Дпа автопортрета. 1826. 
Институт русской литературы АН СССР. 

Ленинград. 



Автопортрет в черном фуляре. 
Рисунок Пушкина на рукописи 
черновика X V строфы первой 
главы «Евгения Онегина». 1823 . 
Институт русской литературы 

АН СССР, Ленинград. 
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