
Лее Виноградов 

Детские годы Александра Сергеевича 
Пушкина в Немецкой слободе и у Хари-

тония в огородниках 

Весной 1817 г. в прощальных стихах по- поводу окон
чания Царскосельского лицея, обращенных к выпускному 
студенту А. А. Дельвигу, один из его товарищей со скромной 
сдержанностью писал: 

Ни счастием, ни славой 
Не буду ослеплен. Пускай они манят 
На край погибели любимцев обольщенных 

Что нужды? Проживу в безвестной тишине. 
Потомство грозное не вспомнит обо мне— 
И памятник певца в пустыне мрачной, дикой, 
Забытый порастет ползучей повиликой i). 

Темные предчувствия 18-летнего автора сбылись в самой 
малой мере. И хотя через 20 лет автор этих стихов сошел 
в могилу на одном из самых заброшенных монастырских 

!) Полное собрание сочинений А С. Пушкина под редакцией 
В. Брюсова, 1920 г , т. I ст. 71. По верному замечанию Брюсова, стихотворе
ние любопытно в биографическом отношении. 
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погостов, но не оправдались слова юноши о безвестности 
его в потомстве, о скором забвении его у всех, как забы
вается к вечеру цветок, утром подкошенный на поляне. 

Где родился Пушкин и какие гении, места, родные и 
друзья семьи лелеяли природную талантливость нашего на
ционального героя? Ка&ие впечатления дала ему Москва 
как город и как социальная среда в детские годы его? 

Предки поэта — старожилы Иосквы 

Кропотливые разыскания наших предшественников по
зволяют назвать род Пушкиных «старыми москвичами» и 
даже проследить московские дворовые владения, где жили 
предки Александра Сергеевича, по крайней мере, за шесть 
поколений. 

Стольник Петр Петрович Пушкин, прапращур Алексан
дра Сергеевича, значится в Росписном списке Москвы 1 6 3 8 г. 
владельцем дома в нынешнем Армянском переулке у Николы 
чудотворца у стол1па на церковной земле в соседстве с 
Василием Никоновичем Бутурлиным и несколькими ино
земцами х ) . 

По словам П. И. Бартенева («Отечественные записки», 
1 8 5 3 г., ноябрь, отд. 2 , стр. 1 1 ) , в его руках были выпись 
и купчая на большой двор Ш Рождественке в приходе 
церкви Николая .чудотворца, что на Божедомке (теперь «Ни
кола, что в звонарях», Ш Рождественке под № 1 5 ) , при
надлежавший тому же Петру Петровичу Пушкину. Двор 
этот достался в 1 6 6 0 г. вдове и детям его, из коих сын его, 
также Петр Петрович, повидимому, продолжал жить там 
же до смерти в 1 6 9 2 ir. В 1667 г. за этим Пушкиным значится 
двор «прошед Горшечный ряд, не доходя Посольского двора» 
(см. статью И. С. Беляева, сборник «Старая Москва», вы
пуск 1, стр. 9 ) . 

г ) Здесь необходимо привести мнение В. И. Ленина о Пушкине, пе
редаваемое в воспоминаниях Н. К. Крупской: „Что нравилось Ильичу ь з 
художественной литературы?" (Сборник: „Удар" и „Вечерняя Москва" 
1927 г. 24 января 18). — „Я привезла с собой в Сибирь Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил их около своей кро
вати, рядом с Гоголем, и перечитывал их по вечерам вновь и вновь. 
Больше всего он любил Пушкина. Но не только форму ценил о н . • • 
Приехав в 1921 г. к молодым художникам, жившим коммуной при Выс
ших Художественных Мастерских, задал вопрос: — Что в ы читаете? 
Пушкина читаете? 

— 0 . нет? — в ы п а л и л кто-то, — он был, ведь, буржуй! Мы — Маяков
ского. Ильич улыбнулся : По-моему Пушкин лучше. После этого Ильич 
немного подобрел к Маяковскому. 

2 ) См. в Росписи, списке изд. Воей. истор. общества, стр. 117. 
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Прадед поэта Александр и дед Лев Пушкины владели 
обширным участком, что по нынешнему Божедомскому пере
улку под №№ 1 1 , 13 и 15 и под №№ 1 / 1 5 , 2 / 1 6 по первому 
Самотечному переулку; участок в 1 7 9 8 г. был продан Нели
дову, затем был 'куплен генераИ-губерйатором Тормасовым, а 
в 1824 г. куплен Иваном Николаевичем Римским-Корсаковым, 
с семейством которого дружил1 Пушкин 1). 

В 1798 .г., по продаже владения на Божедомке, вдова 
полковника Льва Александровича Пушкина Ольга Васильев
на Пушкина покупает владение в дриходе Харитония, что 
в Огородной слободе, теперь дом! № 7 по Малому Хари
тоньевскому пер. (оклВДн. № 5 0 / 4 3 ) , рядом с церковным 
двором, и в течение 1 0 Л!ет дом этот остается в семье 
Пушкиных, -сперва ка!к собственность ба1бушки поэта, а затем 
дяди Василия Львовича, теток и отца поэта. Этот обширный 
двор, в котором" жило до 70 Человек, и который сейчас 
застроен громадным четырехэтажным домом (в конце XIX сто
летия владение фабриканта1 Котова) можйо считать послед
ней вспышкой барской зажиточности Пушкиных. 

Девять предположений о месте рождения поэта 

Однако, не здесь, не под кровлей богатого бабушкина 
дома, не в родовом наследственном углу, а где-то в изгна
нии, — по каким-то особым причинам, о которых едва можно 
догадываться, — увидел свет Пушкин. 

Сам Александр Сергеевич не оставил письменного сви
детельства о месте своего рождения. Неудивительно, ,что и 
поклонники -его памяти долго заблуждались в поисках-этого 
дома, и что поиски обратились в состязание между иссле-

*) В Москве долго помнили, что „Корсаков сад* принадлежал 
предкам поэта; трудно допустить, чтобы и Александр Сергеевич, бывая 
в Москве в 1826—36 гг., не навещал этого лучшего места общественных 
гуляний того времени. Известно, что Тормасов расширил сад арендой 
смежного владения, вырыл новый пруд, насадил дубовую аллею, завел 
оранжереи, выстроил беседки и наполнил сад статуями и цветниками. 
Рямский-Корсаков построил за средним прудом круглую сквозную 
беседку с мраморной статуей Екатерины II, будто бы посетившей эту 
дачу; московской публике был открыт вход, чтобы смотреть иллюмина
цию, полеты воздушных шаров и слушать игру известных артистов и 
артисток, посещавших Москву; на прудах плавали шлюпки, в аллеях 
пели посельники, и москвичи не могли нахвалиться корсаковскими вече
рами. После 1830 г. сад стал приходить в упадок, находясь в аренде у 
разных антрепренеров. С 1853 г. он под именем „Эрмитажа" в аренде у 
Педотти, затем у Мореля, вновь блестяще оживившего его; с 1880 годов 
в нем антреприза Лентовского; в последнюю четверть века большая 
часть этой загородной усадьбы, потом виллы и увеселительного сада 
застроена доходными домами. (Журнал „Пантеон" 1854 г., август; разы
скания о месте нахождения принадлежат Н. П. Чулкову; воспоминания 
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ной Греции о праве именовать-ел родиной отца поэзии — 
Гомера. Но еще удивительнее то сцепление обстоятельств, 
что и у нас возникало не бодыпе и не меньше как 9 пред
положений о месте первой колыбели нашего Гомера. Рас
смотрение этих догадай не раз занимало историко-литератур
ные круги, городское общественное управление, газетный: 
мир и читающую публику, но всякий раз не доводилось 
до конца с иедсщ^овшием всех методов историко-юриди-
чеездго исс!ледов!а1ния. 

Оглянемся в исторической перспективе на эту загадку 
в биографии Пушкина. 

П е р в о е п р е д п о л о ж е н и е . Еще при жизни поэта, 
когда он томил1ся в подневол!Ыюж изгнании в Кишиневе, 
литератор Н. И. Греч, издавший «Опыт краткой истории 
русской литературы, С.П.Б., 1 8 2 2 г.», указал в краткой био
графии молодого поэта), .что он родился «в С а н к т П е т е р 
б у р г е 26 м а я 1 7 9 9 г.». Сведение это было, вероятно, заим
ствовав из косванзных соображений; поэту не представилось 
случая одровергауть в печати 'ошибочное сообщение его 
горячего почитателя. 

В т о р о е п р е д п о л о ж е н и е . В 1 8 5 2 г. двоюродный 
дядя поэта Александр Юрьевич Пушкин напечатал в \Ъ 24 
«Москвитян'ина» тащщь под названием «Для биографии Пуш
кина», в которой вспоминал: 

«В 1 7 9 8 ,г. Сергей Дьвович выщел в отставку, переехал 
с семейством своим в Москву и нанял Дом княжен Щерба
товых, близ НемеоаЗшй слюбоДы, где в 1 7 9 9 г. родился у 
них сын АлексаВДр; наш полк (Астраханский гренадерский) 
в то время был уже в походе, где я и получил об -рождении 
Александра Сергеевича от сестры письмо, что он на память 
мох> назван Александром, а я заочно бъел его восприемником. 
В конце того же года, во&вратясь из похода в Москву, я 
уже Сергея Львович с семейством не застал; они уехали 
к отцу своему Осипу Абрамовичу в Псковскую губернию* 
в сельцо Михайловсв^е» 

Это сообщение редактор «Москвитянина» Погодин снаб
дил . восторяйенш^м примечанием: «Наконец узнаем мы дом, 
где родился Наш неза1бве1нный поэт!» Одна'ко, радость Пого
дина была преждевременна. Престарелый родственник и 
друг детства матери поэта Надежды Осиповны, возможно, 

Погожева; Орлов И., истор. описания троицкой церкви, что в Троицкой 
слободе, 1844 г., стр. 63). 

Кроме того, известны еще следующие владения Л. А. Пушкина: 
1) На Арбате в приходе „Николы, что в плотниках*. Лев Алексан

дрович владел строением на дворцовой земле в 440 саж. по купчей 
1751 г. (Акт. книги № 796, по разыск. Н. П. Сырейщикова). 

2) В 1746 г. 1 июня он же купил у И. И. Головина за 10 рублей 
белое место в приходе церкви Николая, что в Хлынове. 
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-был вполне прав, когда говорил:, что первоначально родители 
поэта остановились в доме Щербатовых. Такой дом суще
ствовал на месте ныйешнето владения в Аптекарском пер. 
под 15 и принадлежат: Екатерине Петровйе и Варваре 
Алексеевне Щербаковымх). Несомненно, чго молодые Пуш
кины после рождения первой дочери Олоьги бросили Петер
бург, то ли по материаданым! затруднейиям, вытекавшим из 
службы в гвардии, то ли из дальновидного опасения всех 
прелестей Павловсовдго режима и надвигавшихся походов, 
которые молили раэдучишь мШВДых супругов. 

Но если, в Целях проверки, -обратимся к «исповедным 
ведомостям» богоявленского, что в Елохове, приходского 
храма, сохранившимся в полной исправности, мы не найдем 
в них по дому Щербатовых никаких упоминаний о Пушки
ных. Между тем известно, с какой тщательностью велись 
Ду-дювенством исповедные ведомости, и как трудно было 
ускользнуть из них дазке тем, кто ре ходил в церковь на 
исповедь. Исповедные ведомости давали полные списки всех 
православных обитателей каждого дворового владения, по
путно отмечая и иноверцев, владевших православными кре
постными. Составление их приурочивалось к великому ро
сту — марту-апрелю, а сдавшись ведомости в консисторию 
в начале нового церковного года — в сентябре. Поэтому не 
попасть в них мог тол!ько тот, кто весной не жил в данном 
приходе или считайся временно приезжим на краткую по
бывку без своего квартирного обзаведения. Итак, можно до
пустить, что действительно Пушкины остановились в доме 
Щербатовых, имея до^ь Ольгу, родившуюся в 1 7 9 8 г. в 
Петербурге, tfo следует отрицать рождение здесь сына Але
ксандра, тем более, что существуют документальные указа
ния по иным направлениям. 

Ошибка престарелого автора вполне понятна, так )как 
юн1 не был в Москве, а находился в походе. Но заметим и 
подчеркнем, что в конце 1 7 9 9 г., по возвращении в Москву, 
автор уже не заста'Л нивдто из Пушкиных. 

Т р е т ь е п р е д п о л о ж е н и е . В 1 8 5 3 г. в «Отечествен
ных записках» за1 ноябрь, отд. 2 , стр. 1 1 , в статье П. Бар
тенева: «Род и детство Пушкина» сообщены другие сведения: 

«В 1799 г. Пушкины жили не в Немецкой слободе, как 
•сказано у Александра Юрьевича (Пушкина), а н а Мол
ч а н о в к е . После Пушкины, действительно, квартировали 

г ) Разыскания Н. П. Чулкова. 
2 ) Анненков приводит в книге: „Пушкин в Александр, эпоху" при

меры служебной нерасторопности Сергея Львовича. — Как известно, в 
1798 г. Павел I уже мобилизовал армию и флот против французской 
республики. * 
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около Немецкой слободы, подле Яузского моста, как пишет 
и f. Макаров, ЕГО сам поэт, живший в 1 8 2 6 / 2 7 г. на Собачьей 
площадке в теперешн'ем доме Лешвегашй (во флигеле к пере
улку), часто проезж1ая по Молчан!овке, говаривал приятелям, 
что ой родился на этой улице, Ко дома уже не мог указать». 

Предположение это, осиовШное, невидимому, на рас
сказе С. А. Соболевского, у Которого останавливался Пуш
кин, также eftratararo неверно и опровергается позднейшими 
документальными открытиями. К сожалению, это утвержде
ние повторил и первый собиратель материалов по биографии 
А. С. Пушкина П. В. Ааненков1). 

А между тем, как ле1Гко было бы избегнуть этой ошибки, 
хотя бы поискав метрическую выпись поэта в архиве Царско
сельского лицея. 

Ч е т в е р т о е п р е д п о л о ж е н и е . До конца 1870-х 
годов раздавались также голоса, что А. С Пушкин мог ро
диться под Москвой в сельце Захарово, принадлежавшем 
Марии Алексеевне ГашЕгибаДг, бабушке поэта. Передавая та
кую догадку, исследователь Н. П. Бочаров в статье своей 
под названием «Дом, где родилая А. С. Пушкин», опубли
кованной в 1 9 1 1 г. в № 2 6 3 газеты «Русское слово» от 
15 ноября, называл его чистейшим вымыслом. И, действи
тельно, добавим от себя: именьице Захарово было куплено 
бабушкой гораздо позднее — в 1 8 0 7 году. В оправдание же 
людям 1870 -х радов следует сказать, что, готовясь тогда 
к торжествам по постановке памятника Пушкину на Страст
ной площади и не находя записи о его рождении в церквах, 
ближайших к Мол'чайовке, они строили гипотезу, что поэт 
родился в Москве на Молчановке, но был вывезен в имение, 
где и был крещен под домашним кровом, а записи в сель
ской церкви утрачены. 

П я т о е п р е д п о л о ж е н и е . В 1 8 7 9 г. в июньской 
книжке «Русской старины» бы!л'а опубликована за подписью-
К. П. П. сжатая биография поэта, охватывавшая все из
вестные к тому времени материалы. Здесь указывалось в 
подстрочном примечании, чго студент Московской духовной 
семинарии Сергей Федорович Цветков сообщил, что в мо
сковской богоявл'енской, что в Елохове, церкви за 1799 г. 
имеется следующая запись: 

«Мая 2 7 . Во дворге колежюкаго регистратора ивана Ва
сильевича шварцова у жи(ль)ца ево Моэора сергия лвовича 
Пушкина родилЬя сын Александр крещен июня 8 дня вос-
пр1емник Граф артемий ивановичь воронцов кума мать озна-
ченнаго серпя Пушкина олга васильевна Пушкина». 

х ) А. С. П у ш к и н Материалы для его биографии, изд 1855 г. стр. 1. 
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Не проверяя записи ни в подлинной книге, ни в копии — 
в архиве Московской духовной консистории, автор сенса
ционной сггашьи добавлял: «дом (вероятно Шварца), по сви
детельству старожилов, йаходился на углу Немецкой ул. и 
Аптекарского пер., цще ныне дома Щапова и Макарова». 

Сведение это было с радостью подхвачено всей прессой, 
указывавшей, что необходимо разыскать и отметить дом 
Шварцова. Известный мооквовед того времени городской 
архитектор А. А. Мартынов обратился к речатному «Ука
зателю г. Мскдовы 1793 г.» и обнаружил, что, действительно 
в Демидовском переулке имелся под № 233 двор иноземца 
Фаддея Швар1ца. 

Допуская даже, что через 6 лет наследником Фаддея 
Шварца мог быть обрусевший Ив. Вас. Шварцов, Мартынов 
пожелал своими гаашяи взглянуть на зались в метриках 
духовной кодоистории и здесь обнаружил несомненную 
ошибку в чтении фаашл!ии, в которую впал неопытный в 
старых почерйох семинарист С. Ф. Цветков. Дело в том, что 
записи деЛаШнсь рукою 67-летнего старика дьячка Сергия 
Александрова, почерком аннинской и елизаветинской эпохи, 
когда буквы «с» и «Ф> писались без точек вверху, поэтому 
юбе буквы, поставленные рядом, могли показаться за три 
штриха, образующие одну букву «ш». 

К тому же на беду, -следуя московскому «акающему» вы
говору, дьячок допустил и грамаяическую. ошибку — «Сквар-
цов» вместо «Сквор1цов». В итоге была прочтена фантасти
ческая фамилия «Шварцов». 

После этого Мартынов перешел от метрической книги 
к исповедным ведом!остям, веденйым по дворовым владениям 
и содержавшим своего рода подушные списки прихожан. 
Расположение вшдеИий в этих ведомостях было не в по
рядке топографической последовательности по улицам или 
по полицейским или ойладннм: номерам, а по социальному 
признаку — по знатности и по зажиточности прихожан-домо
владельцев, вследствие ,че|ГО церковная нумерация дворовых 
владений часто изменялась. В исповедной ведомости 1799 г. 
не оказалось дворового владения Окворцова, но сам Иван 
Вас. Скворщов с семейством был' найден в списке по дворо
вому владению г^кфини Екатерины Александровны Голов
киной, где он значился в качестве «домоправителя ее». 

Это открытие разрушило все прежние догадки, и 
А. А. Мартынов пол!учил возможйосшь выступить с соб
ственными предположениями, что двор Головкиной и двор 
Окворцова совершение тождественны, что в домашней или 
бывательокой терминологии они йе различались. Сперва 

и н указал на дом против самой церкви богоявления, при
надлежавший в начале XIX ст. Головкиным и Шуваловым 
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(это дом Ло 11 по Ехоловской ул., бывш. Поповой), и опу
бликовал об этом открытии перед Пушкинскими торжествами 
18 мая 1 8 8 0 г. в No 1 3 6 «Московских ведомостей». Так 
-возникло ш е с т о е п р е д п о л о ж е н и е . Однако, уже на 
следующий день ему пришлось опубликовать существенную 
поправку: против церкви находилось владение сына Голов
киной — Алексея Гавриловича Головкина, а двор Е. А. Го
ловкиной по указателю 1 7 9 3 г. был найден на Немецкой 
улице под № 3 2 в 1 8 0 3 р . (дыне он под № 2 7 ) . 

Так возникло с е д ь м о е п р е д п о л о ж е н и е , роковое 
во всех пошедующих поисках. 

Большой авторитет А. А. Мартынова, как популяри
затора истории старой Москвы, спасав Московское городское 
управление от нарекайий за неумение во-время разыскать 
исторический дом, на котором надлежало укрепить памятную 
мраморную доску о рождении великого гражданина. Во 
многих городах уже были найдейы дом)а, «где кратковременно 
останавливался Душкин; в Москве разыскали дом, где жила 
кфгда-то упомянутая Пушкиным цыгаИка Татьяна Демья
новна. На Собамьей площадке Мантейфель нашел дом, быв
ший Ренкевичевой, занятый кабаком, и призывал («Москов
ские ведомости, 1 8 8 0 г. 19 мал, № 1 3 7 ) очистить этот дом, 
так как в нем жил некогда у Соболевского великий поэт. 
В такой повышенной атмосфере ожиданий городская управа, 
доверившись Мартынову, и в отсутствие городского головы 
С. М. Третьякова, наспех приказала прикрепить памятную 
доску на длинном двухэтайсном доме по Немецкой ул. под 
j\o 27 купцов Кладяных, а некогда Головкиной. Постано
вления городской думы о выборе именно этого дома не было. 
В университетских и юридических кругах выбор был встречен 
недоумением: подозревали даже интригу в целях навязать 
городу обширное владение № 27 по возможно более дорогой 
цене. Прибывшие в Москву четверо детей доэта не могли 
дать никаких указаний. 

Мартынов, изыскивая оправдание для свсей находки, 
предлагал -свое крайне вмчурное объяснение, будто бы — 
«в старинное время вельмойкй русские не .имели обыкновения 
лично заниматься ДелаМи, считая унизительным отдавать 
прямо от себя внаймы свои палаты, и доверяли это лодям 
мелким, вроде колл. регистрат. Скворцова; вероятно и гр. 
Головкина выдала полную доверенность своему домоупра-
]вителю, следовательно, этот дворецкий был в некоторых 
случаях такой же хозяин, как и сам домовладелец, и мог 
свободно называть квартирантов своими жильцами». 

Почтенный собиратель и издатель памятников русского 
искусства, но заурядный диллета*нт в архивных изысканиях 
А. А. Мартынов, вместо углубления в поиски, построил ряд 
гипотез и натяжек против истории, быта и терминологии, 
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которые и опубликовал отдельной брошюрой под названием 
«Место рождения А. С. Пушкина по разысканиям А. А. Мар
тынова» (изд. 1880 г., 6 стр. с планом дома Головкиной). 

Через 3—4 месяца по открытии памятника Пушкину 
было опубликовано в о с ь м о е п р е д п о л о ж е н и е , автором 
которого бил А. Кол!осовс&ий, бывший мировой судья и 
член .городской управы («Московские ведомости», 1880 г.. 
KQ 252). Ему, вместе с сотрудником московских га&ет Н. П. Бо
чаровым, посчастливилось найти в губернском архиве дело 
управы благочиния № 267761 по прошению тит. советника 
И. В. Скворцова о разрешении произвести достройки; к про
шению была приложена купчая, совершенная 15 июля 1799 г. 
в юстипком дещ]рта1менте, о продаже от английского купца 
Якова Яковлевича Рованда на имя И. В. Скворцова двора 
его со всяким в нем каменным и деревянным! строением в 
Басманной naJcrn 3-м? ква!ртале, в приходе Богоявления, за 
3000 рублей. 

В прошении, поданном в сентябре 1799 г., Скворцов про
сил разрешить ему в собственном дворе под № 288, куплен
ном от Рованда, в приходе Богоявления, « и с п р а в и т ь п о 
ч и н к о й р а з н ы е с т а р ы е с т р о е н и я и все к р о в л и 
п е р е к р ы т ь тесом». 

На приложенном пл!айе Двора № 288 были означены 
смежные дворы: Зубова, Кубова и Медовикова. 

Не найдя планов того времейи, Колобовский по неясным 
догадкам сперва было высказал, что «бывшее владение Сквор
цова в 1820 г. было разделено на 3 участий и принадлежит 
в настоящее время 3 владелвдам: Райзориной, Масловой и 
Клейненберг, и что находится оно на углу Лефортовского 
переул!ка и Немецкой ул., заиишя по этой улице 4 х / 2 сажени 
(в 1927 г. здедь дома Ж№ 12, 14 и 16, а по нумерации 
1880 г. №№ 14, 16 и 18». ОДнйко, через 10 дней А. Колосов-
ский отказался от этого утверждения и дал новые указания 
на смежное владение Мещанина Аяадьина, что теперь на 
Бауманской (б. Немецкой) улИще1). 

*) „Моск. ведом." 1880 г., № 262 и статьи Колосовского, собранные 
в брошюре: „Где же родился А. С. Пушкин", изд. В. Т. Москва 1899 г. 

Еще один адрес Пушкиных в письме А. Я. Булгакова от 25 фев
раля 1837 г. к П. А. Вяземскому. Описывая, как он посетил старика отца 
поэта, жившего тогда отдельно в Москве в Милютинском пер. в доме 
Митькова, Булгаков говорит: „Сергея Львовича захватывают частые 
удушья, и он сделался очень глух; вспоминал, что м ы жили некогда на 
одном дворе в Немецкой слободе, мы в нашем, а они в доме Нероновой 
(который ныне мой;, что покойник Александр Сергеевич родился почти 
при мне и пр. С. Л. подарил мне портрет сына". 

По справкам Булгаков жил в Немецкой слободе юношей в 1798 г. 
во дворе нынешних владений № 12 и 14 по Вознесенской улице . Оче
видно, соседство относилось ко времени до рождения поэта. 
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Двор Скворцова 

Д е в я т о е и п о с л е д н е е п р е д п о л о ж е н и е при
ковало всеобщее внимание к Двору Ананьина (б. Скворцова). 
Топографическое положение этого двора впервые было уста
новлено и доказано трудами А. Колосовокого и особенно 
Н. П. Бочарова. Из этих разысканий Бочаров сделал люби
мую тему своей жизни 1). Пользуясь планом, приложенным 
в 1 7 9 9 г. к прошению о разрешении Скворцову ремонтных 
работ, и пересмотрев несколько тыедч архивных дел Москов
ского губернского архива о постройках в 1 7 9 9 и ближайших 
годах, Бочаров установил, чьи дворы и как именно были 
расположены в йварташю между Немецкой и Елоховской 
улицами и Лефортовским и Плетешковским переулками, и 
обнаружил последовательную нумерацию домов по Немецкой 
улице: в 1 7 9 3 г. она шла, 1наяинаяс,ь от угла Лефортовского 
переулка, в сторону к Елоховской улице ,с №№ 287 по 2 9 3 ; 
позднее нумерация изменилась в противоположном напра
влении, начиная от Елоховской, с №№ 3 7 0 по 3 7 7 , затем 
еще раз с №№ 2 3 0 до 2 3 8 . Дом СкЗворцова три раза менял 
свои номера но окладным: книгам: № 2 8 8 , потом № 3 7 4 и 
наконец № 2 3 5 . 

Обмер земли, показа1н!ный в 1 8 1 5 ,г. в купчей Злобина от 
В. Уша'кова (преемник Скворцова) вполне совладает с пла
ном Скворцова и владением Ананьиных: по Немецкой улице 
1 4 саж., по левую (сможйо с Зубовым) и правую сторону 
4 2 саж., по зад'ней меже 7 саж. Д р у г о г о у ч а с т к а з е 
м л и в т а к и х о ч е р т а н и я х н е л ь з я с ы с к а т ь во всем 
п р и х о д е б о г о ' я в л е н и я и, п о - м о е м у , в этом з а 
к л ю ч а е т с я с и л ь н е й ш е е д о к а з а т е л ь с т в о досто
в е р н о г о н а х о ж д е н и я д в о р а Р.ованта — С к в о р -
ц о в а — У ш а к о в а — 3 л оби'н а—Щек и н о й — А н а н ь и 
ных, и м е н н о п о д № 1 0 н а н ы н е ш н е й Б а у м а н с к о й 
у л и ц е. 

1 ) Основная работа Н. П. Бочарова: „Частные постройки в Москве 
и дом Скворцова, где родился А. С. Пушкин" опубликована в „Изве
стиях Московской городской д у м ы " 1880 г , вып. X; в ней содержатся 
тексты купчей и прошения и уменьшенная копия плана на двор 
Скворцова. Так как подлинники в делах строительного архива губерн. 
инженера (б. городск. упр.) уже отсутствуют и архив Бочарова не ра
зыскан, то это издание заменяет первоисточник. Статья эта переиздана 
в 1881 г. в сборнике Н. П. Бочарова „Москва и москвичи", вып. I изд. 
1881 г. Список* владельцев двора: в 1771—1778 гг. Серг. Серг. Гагарин, 
яатем Рованды отец и сын, в 1799—1604 гг. IL В. Скворцов, с 1804 г. 
Ушаков, 1815 г. Большой—Злобны, 1827 г. Щекина, с 1846 г. А н а н ь и м , 
см. в „Извест. Моск. городск. думы" , 1881 г., вып. X., стр. 62. История 
розысков описана в статье: „Новые данные о месте рождения А. С. Пуш
кина", в журнале „Вокруг света" 1899 г. №№ 25—27 и в статье: „Дсш 
где родился А. С. Пушкин" в „Русском слове'* 1911 г., 15 ноября, 
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В 1924 г. председатель ученой комиссии «Огарая Москва» 
П. Н. Миллер предпринял обследование изменений в нуме
рации домов в Лефортовской и Басма'нной .частях на основа
нии печатных указателей и планов, начиная с 1 7 9 3 г., и 
пришел к тем лае выводам. В 1926 г. Н. П. Чулков, обследовав 
тот же вопрос по так называемым «квартирным книгам» о 
сборе денег по воинскому постою, пришел к тому же выводу. 

Мысль, что памятная доска о рождении поэта прикре
плена не к соответствующему дому, а совершенно ошибочно, 
занимала Н. П. Бочарова и -была энергично поддержана 
гласным городской думы Н. А. Шаминым, который 1 5 ноября 
1 9 1 1 г. внес предложение в городскую думу приобрести 
«владение, бывшее Скворцова, где родился наш великий 
согражданин, для просветительных и других общественных 
учреждений Москвы». Комиссия о пользах и нуждах обще
ственных долюжила городской думе: «Как известно, вопрос о 
месте рождения А. С. Пушкина до сего времени остается 
спорным. Комиссия не считает себя компетентной оконча
тельно решать TaiKOitioi рода вопрос академического характера... 
Несмотря на убедительность аргументов, приведенных (Бо
чаровым) в подтверждение факта рождения А. С. Пушкина 
в доме бывш. Скворцова, Комиссия не вносит даже пред
ложения о перенесении кюммеморативной доски с дома Клю
гиных на дом Ананьина. Городской управе дано поручение 
8 ноября 1911 |Г. иссДеДовалпь вопрос о месте рождения вели
кого поэта. По выдсшнии этого вопроса, требующего, быть 
может, сношений с компетентными специальными учрежде
ниями (Общество любителей российской словесности, Акаде
мия Наук), городская управа в зависимости от окончатель
ного результата исследования внесет, несомненно, и пред
ложение о перенесении доски». Затем комиссия указывала, 
что за полмесяца ранее было решено купить на Елоховской 
площади владение Мухиных за 1 8 0 . 0 0 0 рублей (в котором 
теперь помещается Пушкинская библиотека), а потому по
купка нового маломерного и неудобного владения Ананьина 
в полуверсте от Елоховской площади нецелесообразна. «По
купка дома, где родился: писатель, представляется жела
тельной и целесообразной лишь тогда-, если этот дом со
хранился в том виде, как он был во время рождения писа
теля, чего в данном случае признать нельзя, или если можно 
это владение использовать под какие-нибудь учреждения, 
связанные с именем чествуемого писателя1)». 

Городская дума подошла к вопросу, что называется, с 
купеческим аршином и отклонила как покупку й ж а Ананьи
ных, так и перенесение на него дамятной доски. Лицемерная, 
чтобы не сказать резче, ссыМка на спорность места рождения 

Печатный оттиск доклада JS6 513 от 28 ноября 1911 г. 
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поэта имела другую, более узкую подоплеку — противодей
ствие политике прогрессивного крыла городской думы рас
ширять земельные владения городского хозяйства путем 
скупки частных владений. Отзывы научных учреждений, 
повидимому, ие последовали; не успели по разным причинам 
заняться этим вопросом: В. Я. Брюсов и В. В. Каллаш^ про-
фессор же И. М. Громогласов, запрошенный вместе с ними, 
дал заключение, что ни владение Клюгиных (б. Головкиной, 
№ 27) в целом, ни в оообейности надворный флигель в нем 
ни в Мком случае не могли быть квартирой родителей 
поэта; толкование выражения «во дворе» вообще ошибочно, 
а догадка, о замене имени домовладелицы именем ее упра
вляющего совершенно произвольна. Не без основания можно 
возражать против помещения доски там, где она теперь. 
Нет никакого сомнения, что владение Ананьиных есть быв
шее владение Скворцова1). 

В первые же годы после империалистической и граждан
ской войны интерес к месту рождения поэта опять оживился. 
18 апреля 1924 года комиссия в составе М. А. Цявловского, 
архитекторов Н. Б . Бакланова и Н. Д. Виноградова, В. А. Ни
кольского и заведующего музеем «Старой Москвы» П. Н. Мил
лера, ознакомившись с трудами Бочарова и Колосовского и 
осмотрев на Бауманской ул!ице дома № 10, бывш. Скворцова 
и Ананьина,, и № 27, бывш. Головкиной и Клюгиных, при
шла к заключению, что «является невозможным дать кате
горическое определение, в котором из этих двух домов, 
и в них ли, родился А. С. Пушкин, и сказать этого нельзя 
до нового точного обследования материалов, касающихся 
указаний, где родиЛ!ся поэт». 

Так как Октябрьская революция открыла недоступный 
прежде архив Московской духовной консистории (теперь он 
хранится у Китайской стены в бывш. церкви «Иоанна, что 
под вязом»), то в 1926 г. по инициативе П. Н. Мил!лера 
была задумана работа — просмотреть не только одну запись 
о рождении поэта 27 Мая 1799 г., но и все вообще метри
ческие и исповедные книги богоявленского храма и всей 
Лефортовской округи с к'овца XVIII столетня по 1811 г. 

На основании знакомства с этими книгами представляет
ся возможным уловить особенности языка той эпохи и понять 
&одержа(яие терминов. Не будем бросать легкомысленных 
обвинений старику-дьячку, искуснику и специалисту того 
времени по регистрации а"ктов гражданского состояния. Не 
повторим, (будто бы O*H перепутал дома и не разобрался, 
где проживали родители новорожденного; кто-кто, а уж 
духовен-ство того времени з!на!ло наперечет все дома, квартиры 
и жильцов своего прихода. Постараемся узнать и разобраться 

1 ) Спгавкх городское \ п р а в ы от 17 апреля 1915 г 
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в семейных отношениях жильцов, особенно в интересующих 
на)с двух дворах Головкиной и Скворцова. Так как за пра
вильностью записей наблюдал весь причт в целом, то такое 
событие, как новый дом в приходе, не могло укрыться от 
его внимания; согласимся, что профессиональный навык ре
гистраторов предупреждал1 грубые ошибки в топографии 
домовладения, хотя и Мог допускать погрешности в таких 
второстепенных подробностях, как звания и чины. Прежде 
всего, вспомним, что по крайней мере девят,ь веков слово 
«двор» в наших летописях, переписных книгах, жалованных 
грамотах и в обиходе означ&лЮ «постройки с землею под 
йими, в одной ограде», и что до с;их пор это значение олова 
«двор» сохраняется в крестьянском быту. Только в городах 
о начала XIX столетия это слово начало приобретать в ад
министративном и стро-ителыном обиходе более узкий смысл: 
свободного пространства позади фасадного дома или рядом 
о Ним. Появились новые юрцдические термины «владение», 
«участок с постройками», даже «план с домом» и т. п. 
В Скворцовской купчей было по старине сказано: «Рованд 
продал к р е п о с т н о й с в о й д в о р (т.-е. закрепленный по 
документам) со в с я к и м в н е м к а м е н н ы м и д е р е в я н 
ным о т р о е н и е м , с о с т о я щ и й н а б е л о й земле» . 
Слово «двор» всегда означало цейое, совокупность частей хо
зяйства (например, Пушечный Двор, Аптекарский, Посоль
ский двор), Мартынов же пытался толковать употребленное 
в метрической записи слово «двор» в том смысле, б у д т о 
в н у т р и н е з а с т р о е н н о г о с о б с т в е н н о г о д в о р а Го
л о в к и н о й б ы л еще с о б с т в е н н ы й д в о р ее д о м о -
у п р а в и т е л я С к в о р ц о в а . Нужно признать, что такое 
положение прежде всего юридически невозможно; затем за
писи церковников начинались всегда с Сказания того, в чьем 
крепостном, именно крепостном, Дворе, произошло событие, 
а далее пояснялось — у жильца ли, вольного человека, 
приезжего или барского дворового человека; в-третьих, цер
ковники не имели интереса искажать правовые отношения. 
В-четвертых, домоуправитель, который попытался бы в старое 
время приписывать двор своего хозяина себе, был бы «за 
оное воровство бит батоги нещадно», а в павловские времена 
в этом усмотрели бы покушение на завладение двором по 
Да'вности владения; в-пятых, совершенно произвольно утвер
ждение Мартынова, будто бы «вельможи русские... считали 
унизительным отдавать прямо от себя в наймы свои палаты, 
а доверяли это людям мелким, вроде колл. регистрат. Сквор
цова... своего дворецкого». На саном же деле, таких жильцов 
в 1799 г. мы находим в самых знатных домах Лефортова', и 
даже по двору Головкиной в самом начале 1 7 9 9 г. рукой 
того же дьячка з а п и с а н о : «живущвцй во дворе графини Го
ловкиной купец 3-й гильдии Иван Яковлев сын Стрелков 
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понял за себя швейцарской нации девицу Осипову»; наконец. 
Скворцов вовсе не 'был мелким дворецким, а в 1799 г. носил 
чин титу'лярного советника и имел своих крепостных дворо
вых людей; он подвигался в чинах, в 1806 г. был коллеж
ским ассесором (подпись на плане 1806 г., см. брошюру 
Мартынова) и был сослуживцем Сергея Львовича Пушкина 
по'Комиссариату', т.-е. по ведомству снабжения армии. 

В-шестых, Скворцов принадлежал к самым видным при
хожанам: церковные книги К!аждый месяц пестрят записями, 
что сам Скворцов или его малолетние дети были восприем
никами новорожденных у дворовых людей, принадлежавших 
Головкиной. Местожительство и приватная служба* его у 
гр. Головкиной были известны причту самым точным обра
зом и, конечно, признать его квартиру (наверно бесплатную 
во дворе Головкиной) за «собственный двор Скворцова» причт 
никак не мог. 

В-седьмых, окончательно уничтожается домысел Мар
тынова., благодаря следующим записям, раскрывающим уго
лок семейного быта Пушкиных. В том же мае месяце, когда 
родился Алексаэдр Сергеевич, на соседней странице, почти 
рядом с записью о крещении его 8 июня, мы читаем в парал
лельной графе «об умерших» под № 58: «Умре по христиан
ской должности маха 3 дня во дворе Графини Екатерины 
Аледеандровны Головкиной у жильца ее коллежского ассе-
оора Сергея Львовича Цушкина дворовый его человек Ми-
хайла Степанов, коему от роду 48 лет, погребен 5 дня на 
Семеновском клаДбищо». 

А несколько ниже, под № 64, еще раз записано: 
«Умре по христианской должности Maia 5 дня во дворе 

Гра'фини Екатерины Александровны Головкиной у жильца 
ее Коллежского ассесора Сергея Лвова Пушкина дворовый 
его Михаил Степанов, коему от роду 47 лет, погребен того 
же 6 дня на Семеновском кладбище». 

Крайне интригующая двойная запись о смерти одного 
и того же Михаилы Степанова1 то 3 , то 5 мая и погребении 
то 5, то 6 мая дает твердое основание полагать, что причт 
ходил в квартиру Пушкина соборовать или причащать уми
равшего «по христианской должности» дворового, служив
шего при Пушкиных, и что Пушкины жили в то время во 
дворе Головкиной, ка*к непосредственные ее жильцы. Ве
роятно, смерть дворового Степанова была при совершенно 
исключительных обстоятельствах, если дьячок дважды сделал 
запись о ней, указав равные даты: но было ли полицейских 
затруднений, приостановки погребения? Почему оказалось 
нужным дважды записать эту кончину?.. 

Продолжим осмотр; через 6 недель после рождения Але
ксандра Сергеевича, 8 ию<ля, под Хъ 96 записано: % 
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«Во дворе графини Е. А. Головкиной у домоправителя ее 
титулярного советника Ивана Васильевича Скворцова ро
дился сын Александр! крещен того же июля 13 дня. Восприем
ник иностранный купец Осип Осипов Банкалер, кума гр. 
Елизавета Гавриловна Головкина». 

Проходят еще 6 недель и 20 августа еще интересная 
запись: 

«Дому колл. регистр. Ив. Вас. Скворцова у дворового 
его Петра Юдина родился сын Павел». 
I (Здесь «дом» употреблен не в смысле постройки, а в 
смысле крепостной зависимости у семьи Скворцовых). 

Если теперь к этим докумейталъным вехам добавить 
бытовые и врачебЬо^оанитарные соображения, то легко на
рисовать себе майские и июньские события в семье молодых 
Пушкиных. 

Отставной майор, а ныне гражданский чиновник, кол
лежский ассесор Сергей Пушкин не живет у своего едино
кровного брата бригадира Николая Львовича, имеющего квар
тиру в том же приходе в доме Ссйконнина (и при ней 10 чело
век служителей, иеловедн. ведом. 1799 г. под № 8), оче
видно, потому, что избегает стеснять родственника. Вряд ли 
он хочет стеснять и своего сослуживца Скворцова, у кото
рого жейа. с 5 Малыми детьми и в ожидании шестого ребенка, 
да, сверх того, ходит беременная на седьмом месяце жена 
его дворового Петра Юдина1. Трое новорожденных в одной 
квартире! не слишком ли много будет испытаний для мо
лодой Надежды Осиповны? При та&ой обстановке самое про
стое дружество и благоразумие ие могло допустить прожи
вания в общей квартире со Скворцовыми. Постройки Голов
киной были обширны и состояли из трех связанных между 
собой каменных зданий и одного деревянного общей пло
щадью в 500 квадр. саженей (план 1803 г.) с деревянной 
домовой церкоВ|Ью; при Головкиной было 65 душ дворовых 
обоего пола, включая детей; в среднем, на каждого жильца 
приходилось 6—7 квадр. сажен. Надо полагать, что острой 
нужды жить уплотненно в квартире Скворцова не было, и 
что Пушкины занимали самостоятельное помещение так ж,е, 
как и другой квартирант — женившийся в этом доме купец 
Стрелков. 

По толкованию Мартынова' следовало ожидать: коль 
скоро в собственной квартире Скворцова, что в ГОЛОВКИНСКОАС 
доме, родятся дети (родной его сын и дворовый мальчик), 
церковный причт сделает запись, начав со> слов: «во дворе 
Скворцова и т. д.». Одна'ко, книги показывают обратное: 
даже и в этом случае церковники, ре впадая в искушение 
против законной собственницы, записывают с юридической 
точностью: "во лворе графини Головкиной и т. д.». На этих 

lib.pushkinskijdom.ru



сравнениях становится ясно, как строго различали они двор 
Головкиной от Двора Скворцова. 

По семейным преданиям Пушкиных известно, что На
дежда Осиповна не раз видела галлюцинации: то на про
гулке с мужем днем до Тверскому бульвару ее преследовало 
привидение в белом балахоне (через да; по рождении стар
шего сына), то TaJKoe же привидение Навещало ее в пустой 
комнате усарьбы, то она видела за чайным столом двойника 
своего мужа, или ей чудились во сне похороны привидениях). 
При такой нервной возбужденности «прекрасной креолки» и 
под гнетом тяжелой картины смерти и похорон своего слуги, 
вследствие катаго-шбо трагического события или от зло
качественной болезни, оба супруга;, мнительные и мистически 
настроенные, охраняя душевный покой беременной, есте
ственно, спешили удалиться из квартиры, где витала смерть 
и унесла свою жертву, где «стол был яств, там гроб стоит». 

Уйти же было нетрудно. Всю тот же благоприятель и 
сослуживец, И. В. Скворцов приходит На помощь2). Он 
недавно приобрел на той ж!е Большой ул!ице, в 2 0 0 оазкенях 
от rGŒfoBKHHciKorio двора, собственный дворик, с тремя ста
рыми деревянными домиками, и Пушкины сдедгат восполь
зоваться открывшейся им возможностью спешно перейти в 
один из этих домиков. А там, через 3 недели, рождение их 
сына, и церковники регш^трируют его совершенно точно по 
новому адресу родителей. 

Обычно задают вопрос: почему причт, записывая об 
обряде крещения 8 июня, уже знал, что двор принадлежит 
не Ровацду, а Окворцову, хотя крепостная купчая совер
шена в юстищком департаменте в присутствии 11 свидетелей 
только спустя 5 недель — 15 июля? Если справиться по 
законам павловского времени, то легко понять, как это 
произошло. Дело в том, что тогда широко практиковалась 
предварительная ' запродажа недвижимйстей по домашним 
условиям, с выдачей задатка и оговоркой, что по уплате 
всех денег сполна продавец обязан совершить крепостную 
купчую уже в правительственном учреждении. Волокита 
была так велика, что, сдай документы, стороны не 5 недель, 
а иногда по несколько месяцев ожидали, пока проверят их 
и совершат купчую; и в данном случае необычайно большое 
число свидетелей при совершении купчей, несомненно, ука
зывает, что купчая долго подготовлялась, а между тем 

Ц Павлищев. Воспоминания, стр. 35—3§. 
2 ) И Пушкин и Скворцов служили в московском комиссариате (т.-е. 

по снабжению армии,), занимая должности, о которых узнаем из офи
циальных подписей их на документах: „комиссионер 7-го класса'*, что 
на языке того времени означало „уполномоченный, состоящий в чине 
седьмого класса". 
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Скворцов мог уже вступить в фактическое владение двором 
и сдавать в паем квартиры1). 

Очевидно, коль скоро состоялась купчая крепость, до
машняя запродажная была уничтожена и потому только не 
дошла до нашего времени. 

Теперь остается вопрос, была ли объективная возмож
ность Пушкиным занять квартиру, и какую именно, в соб
ственном скворцовском дворе. 

На плане 1799 г., как он воспроизведен у Бочарова, 
здесь значатся с улицы два деревянных дома, размерами 
один — примерно 1 8 X 1 8 аршин и другой 15 9 аршин с 
сенями. Затем вдоЛ!ь левой и правой межи стоят: налево — 
нежилая каменная постройка, а направо деревянная с сен
цами и, по мнению КоЛЗосовского, о садиком (или цветником? 
Л. В.); еще дальше, вглубь двора до скату идет сад раз
мерами 7 X 1 5 сажен, заканчивающийся у ручья, известного 
в истории Немецкой слободы под именем Кукуй 2) Со двора 
Скворцова едва 1ли представлялся когда-нибудь красивый 
вид на Москву, и наверно, владение принадлежало к числу 
сильно запущенных, каково оно и теперь. 

По исповедным книгам видно, что в 1 7 9 7 г. здесь жил 
«у иностранного купца Фомы Яковлевича Рованта во слу
жении приказчик его и московский купец И. В Ватеров 
с женою и 6 детьми»; у них были жильцы: подполковника 
Александра Григорьева Пузина служители 7 человек; таким 
образом, разбивка жильцов была как будто на 2 домохозяй
ства. Весной 1 7 9 8 г. уже нет упоминания о полковнике 
Пузине, а говорится, что «у маеора Крестьяна Крестьянова» 
(т.-е. Христиана Христиановича) такие-то трое крепостных, 
затем живет вдова приказчика Башерова и, в-третьих, ше
стеро женщин (солдатские жены и служительницы). Здесь 
уже три отдельные (группы, что отвечает и трем домам на 
длине. Английский купец Ровант был членом: торгового 
дома «Томус и Ровант», занимавшегося, кажется, экспортом 

1 ) „В прежнее время по словам К Победоносцева (Курс гражданок-
права, ч 3, стр 326, изд. 1896 г.), было в обычае, под видом запродаж
ных условий, совершать действительную передачу имений, и в самых 
условиях предоставлялось покупщику право вступить во владение прежде 
совершения купчей Условия сего рода не считались незаконными, . 
только в 1826 г было решительно запрещено вступать во владение 
имением по запродажной записи, до совершения купчей, однако, наруше
ния этого правила продолжались. 

2 ) Ручей этот, приток Чечоры, отмечен забавными замечаниями в 
путешествии Олеария, как граница Немецкой слободы, и служил поеме 
шищем у всешутейшей компании Петра I 

Ручей Кукуй вытекал.из двух прудов, расположенных близ Девки-
на переулка, на месте нынешних бань, по временам он разливался, на 
одном плане 1796 г. через него ноказан на Елоховской улице мост. 
Слово „Кукуй", сохранившееся в Великом Новгороде, Сергиевом посаде 
и в Орловской губ , означает овраг, заросший лозой Теперь ручей за
ключен в подземную трубу, и овраг обратился в пологую низину 
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льна, пеньки и кож, и Бочаров правильно умозаключает^ 
что каменная постройка была нужна 'купцам не для жилья, 
а имешо для хранения товаров. Так как приказчика Баше^ 
рова не стало в живых ранее 1798 г., то надо полагать, что 
у англичанина решение продать этот двор сложилось тогда 
-tee, по смерти ведавшего им приказчика, а покупатель 
Скворцов мог фактически владеть домом по запродажной 
и с 1798 г. 

В 1799 г. двор Рованта совсем выпадает из исповедных 
книг и появляется, под именем «двора колл. асе. И. В. Сквор
цова», только, в 1802 ,г. (под № 54) с показанием одного 
жильца — иностранца Дельсаль с прислугой. Это выпаде
ние двора из исповедных списков на целых 3 года может 
•объясняться тем, что дома капитально чинились (как видно 
из прошения Скворцова), что в домах после ремонта посе
лились иностранцы (вспомним, .что Скворцов взял в крестные 
отцы своего сына в июле 1799 г. иностранного купца 
О. 0 . Банкалера 1). Во всяком случае, хотя и немного народа, 
но кто-то во дворе жил, ибо в марте 1800 г. в дворе Сквор
цова, как виДно из метрик, умерла дворовая генер. Исаковой. 
Нет только семьи Пушкиных. 

Прожив недолго в случайно приютившем их ветхом 
доме, они к сентябрю, когда Скворцов стал ходатайствовать 
о разрешении починить дома и поставить тесовые крыши, 
выбрались из двора Скворцова с тем, .чтобы более никогда 
не возвращаться сюда, и направились в Псковскую губернию 
к тестю, отставному генерал-поручику Осипу Абрамовичу 
Ганнибалу. 

Мне кажется праздной задачей доискиваться, в котором 
именно из трех домиков родился поэт, так как для этого 
нет никаких данных. Бочаров полагал, что Пушкины, как 
«помещики средней руки, имевшие и хорошее знакомство 
в Москве, занимали именно тот флигель, который на плане 
больше», т.-е. правый при входе в эорота. 

Колосовский, напротив, полагай, что Пушкины жили в 
доме, что во дворе направо с палисадником, но не настаивал 
на этом, за неимением доказательств2). 

1 ) Жильцы Дельсаль показаны по двору Скворцова до 1804= г. 
Около этого времени Скворцов перепродает этот двор и покупает еще 
более обширное владение под Ms 218 площадью в 1035 кв. саж. на углу 
Хапиловской (ныне Почтовой № 4) и переулка к Госпитальному мосту 
М»№ 1 и 3). Здесь имелись два деревянных дома, и в одном из них. 
жили родители И. В. Скворцова с несколькими дворовыми—В Строит-
г,(архиве губерн. инженера (б. городск. управы) имеется план нового вла 
дения, составленный в 1804 г. и скрепленный подписью Скворцова. 

2 ) Ивзестия городск. думы 1881 г. XXII выпуск. По-моему, так как 
Пушкины не собирались здесь долго жить и принимать гостей, то они 
менее всего нуждались в большом доме. Очень соблазнительна мысль 
допустить, что отмеченный здесь в 1798 г. майор Христиан Христиано-
вич (фамилия, к сожалению, остается неизвестной), уходя в лагери или в 
поход, предоставил свою квартиру на летнее время отставному майору 
Пушкину, как это водилось в то время среди военных; однако, и это 
.нельзя выставлять дальше простой гипотезы. lib.pushkinskijdom.ru



В этом месте существует и до настоящего времени врос
шая в землю, каменная постройка сарайного типа и без 
следов окон; по заключению архитектора Н. Д. Виноградоваv 

она старее 1812 г. и, следовательно, могла быть поставлена 
из кирпича, добытого из разобранной нежилой постройки, 
существовавшей подле левой межи, ближе к домовладению. 
Хо Î2 . От прочих построек не уцелело ничего. 

Итак, по роковому заб'луждению напрасно мрамор укра
шал фасад Головкинского дома. Если бы и оставить его, тс 
никакой другой надписи нельзя было допустить, как только: 
«Здесь умре по христианской должности Михаила Степанов,, 
дворовый майора Пушкина». 

Увековечение места рождения поэта 

В настоящее время двор б. Скворцова принадлежит жи
лищному товариществу; он застроен с улицы двухэтажным 
каменным домом, флигелем во дворе, старыми сараями, по
мойными ямами и частью отведен под дровяной склад; садик 
в глубине двора разгорожен, так что открылся проход в 
соседние владения Х> 8 по Бауманской ул. и 7 по Пле
тешковскому пер.; в ближ&йшем будущем дворику грозит 
полное обезличение под какюй-нибудь банальной построй
кой 1). 

Не будем стыдиться того, что солнце нашей поэзии, 
взошло не в стенах графского особняка., а в стареньком до
мике с проваливавшейся крышей. В мировой истории не* 
в первый раз постоялый двор становится колыбелью великих 
людей2). 

^Своевременно и этически необходимо именно теперь 
предпринять кампанию среди йаучных и просветительных 
организаций Москвы, с привлечением и Пушкинского Дома 
прп Академии Наук, в целях ловиться возможно лучшего 
увековечения этого заповедника имени Пушкина. Ясли, ро-

1 ) В этом отношении он напоминает собой судьбу домика Шекспира 
в Стратфорде, которым и хотелось бы сопоставить его. По смерти Шекс
пира, спустя полтора века, владельцем знаменитого дома оказался одпн< 
богатый, но необразованный и грубый человек, тяготившийся посеще
ниями людей, приезжавших издалека поклониться тому дорогому месту, 
в котором жил и умер Шексппр; желая избавиться от докучных посеще
ний, он приказал срубить любимое шелковичное дерево Шекспира и< 
продал его па дрова. Земляки поэта, озлобленные этпм вандализмом,, 
выбыли окна в доме варвара и не давали ему прохода на улице; тогда 
в 1757 г. он покинул ненавистный горойок и в отомщение его жителям* 
распорядился своей собственностью, как Героетрат, приказав срыть дом 
Шекспира до основания, но в прошлом столетии Шекспировское обще
ство реконструировало этот дом в духе ХУЛ в. 

2 ) Гоголь также родился в бедной мазанке в усадьбе доктора Тра-
химовского, куда его мать приехала за врачебной помощью. Г и л я р о в 
с к и й В. А. — На родпне Гоголя, 1902 г. 
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дильный дом, дотаций сад, Общественный парк или музейный 
дворик, но чтскго должно украсить для дотометва этот доро
гой и показательный для нашей культуры уголок. 

День рождения и крестины 
Метрическая запись о рождении указывает, что Але

ксандр Сергеевич родился 27 мая 1 7 9 9 г., т.-е. в пятницу, 
на следующей день после праздника вознесенья, но сам 
поэт считал днем своего рождения четверг, 26 мая. Это разно
речие автор статьи в «Русской старине» К. П. П. объяснял 
тем, что рождение могло быть в самый пра'здник вознесенья, 
но первая молитва была дана утром 27 мая. 

Утверждают также, что в старицу церковники, следуя 
библейскому обычаю, считали йача'ло новых суток с заката 
солйца, а не с полуночи, и потому рождение в майский, 
вечер 26 числа, в промежуток от 9 до 12 часов ночи, могло 
быть посчитано ими по 27-му числу мая, родителям же — 
по общепринятому счету — 2 6 мая 1 ). Отец поэта называет 
в биографической заметке о сыне днем его рождения — 
2 6 мая («Огонек», 1 9 2 7 г. M 7 ) . С Другой стороны, нельзя 
упускать из виду и суеверного обычая эпохи всячески 
приурочивать день рождения к особо счастливым празднич
ным датам, и того, что поздцее Названный родными день 
вознесения действительно особо чтился в роду Пушкиных: 
это —храмовой праздник предков поэта, живших у возне
сения в Варсонофьевском переулке. 2 6 мая в XVIII столетии 
соответствовало по новому стилю 6 июня. 

В этом году день 26 мая был исключительно празднич
ный. Целый день гудели колокола и по случаю вознесения 
и потому, что торжественно праздновалось извещение о ро
ждении у императора Павла внучки Марии. Для этого тор
жества из Оергиевой лавры в Москву прибыл давно не вы
езжавший митрополит Платон («Москов. ведом.», 1799 ,г. 
№ 4 3 от субботы 2 8 мая, стр. 9 6 4 ) . Гудел Иван великий, и 
толпы кричали ура, и никто не предвидел, как может из
мениться со временем внутренний смысл этой даты, которую 
миллионы грамотных станут чтить, как день общественного 
признания гениального человека. Новорожденному было дано 
имя вероятно в честь его прадеда Александра Петровича2). 

*) „Евреи считали день от одного захода солнца до другого* 
(Левит, ХХШ, 32), и церковь сохранила этот обычай", tАббат Вигуру. 
Руководство к чтению и изучению библии, перевод Воронцова, т. 1„ 
М,. 1916 г., стр. 225). 

Днем своего рождения и именно 26 мая—поэт пометил написанные в. 
1828 г. стихи: „Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана*. 

2 ) В роду у Пушкиных было принято называть новорожденных 
именами предков с отцовской или с материнской стороны; этому обычаю, 
следовал и сам поэт в отношении своих детей. 
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Поэт считай себя именинником 2 июня. Крестины со
стоялись в среду 8 , т.-е. на 12-й день. Учитывая этот срок, 
летнее время и обычаи той эпохи, нужно предположить, что 
обряд состоялся не на дому, а в самой церкви богоявления, 
старой постройке, оконченной в 1 7 3 1 г. и отчасти уцелевшей 
в позднейшем сооружении. Кто из двух священников кре
стил — Федор Иоаннов или Федор Степанов — из метрик 
не видно, но первый из них был .глубокий старик, 8 3 лет, 
и, вероятно, требу исполнял последний. Восприемником был 
показан один из виднейших москвичей того времени, дей
ствительный тайный советник, владелец домов на Рожде
ственке, граф Артемий Иванович Воронцов. Это дальний 
родственник по материнской линии — муж троюродной се
стры Марии Алексеевны Гайнибал и отец подруги Пушкиной 
графини А. А. Бутурл'иной. Но мы предполагаем, что он 
записан заглазно, так как еще в январе 1 7 9 9 г. в «Московских 
ведомостях» публиковалось об отъезде его в Петербург, а 
сведений о возвращении в Москву мы не нашли. 

С отцовской стороны восприемницей была бабушка ново
рожденного Ольга Васильевна Пушкина, урожденная Чиче
рина, 62-летняя старуха, приехавшая из своего дома, что 
в Огородной слободе. 

Вероятно, выезд ее состоялся со всею напыщенностью 
века — в старинном рыдвайе и р суетливыми лакеями на 
запятках, над которыми так посмеивался впоследствии в 
своих записках о Пушкине М. А. Корф; допускав это потому, 
что единственный летописец события дьячок Александров, 
переписывая через 3 месяца копию метрической книги для 
консистории и вспоминая подробности крестин, прибавил от 
себя в этой копии после олова «вдова» — «Графиня». 

Весьма примечательно, что через месяц у нашего Сквор
цова крестили сына также именем Александр, и ровно через 
год, 8 июня, у Анны Артемьевны Бутурлиной, подруги 
Пушкиной, новорож!Де!нный сын назван тем же именем — 
Александр1). 

1800 год в Петербурге 
К исени 1 7 9 9 г., когда в доме Скворцова застучали то

поры, Пушкины выехали из Москвы, взяв с собой детей; 
на это указывают и воспоминания двоюродного дяди поэта 

!) Итак, ближайшим сверстником и тезкой поэта сделался Але
ксандр Иван. Скворцов; случайно стала нам известна судьба последнего: 
на Лазаревом кладбище есть памятник с надписью „Александр Ивано
вич Скворцов, отставной поручик по квартирмейстерской части, умер 
22 мая 1827 г. на 28-м году". (Москов. Некрополь, том 3, стр. 108). Учил
ся он в известной школе для Колонновожатых, основанной в Москве 
Муравьевым, и кончил ее в 1819 г. (Список в книге Кропотова „Жизнь 
Ж. Н. Муравьева", изд. 1874 г. стр. 408 г.). 
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и полное отсутствие упоминаний о них в церковных книгах 
всех храмов Лефортова, Басманной и Яузской части вплоть 
до 1 8 0 2 г. — По обычаю века, приписанный к гражданской 
службе, Сергей Львович едва ли фактически нес ее и едва 
ли был связан в своих отлучках. Посетив в Псковской губер
нии своего тестя Осипа Абрамовича Ганнибала, Пушкин, 
вероятно, побывал: потом в 1 8 0 0 г. и в Петербурге, так как 
иначе нельзя себе объяснить, при каких обстоятельствах 
могла состояться встреча ребенка Пушкина с Павлом I и 
курьезный конфликт из-за неснятого нянькой картуза. Счи
тать это анекдотом, как думает Анненков1), нельзя уже 
потому, что сам поэт в одром из писем к своей жене упо
минает, что имел столкновения с тремя императорами, и, 
следовательно-, имел где-то -столкновение с Павлом: I. 

Поездка в Петербург тем более правдоподобна, что теща 
Мария Алексеевна Ганнибал продолжала жить там, имея 
свой домик! в Преображенском полку, где дроживал и зять 
после своей женитьбы («Москвитянин», 1 8 5 2 г. № 2 4 , стр. 2 3 ) . 

Поэт начинает свою программу записок для автобиогра
фии со слов: «Бабушка и (неразборчиво: д? ее?) мать — их 
бедность. Иван Абрамович. Свадьба отца. Смерть Екатерины. 
Рождение Ольги. Отец выходит в отставку. Едет в Москву. 
Рождение мое. Первые впечатления. Юсупов сад. Землетря
сение. Няня». 

Жестокие два слова: «их бедность»! Не служат ли они 
объяснением "натянутых отношений между Сергеем Львови
чем и матерью Ольгой Васильевной, вдовою гордого и бога
того полковника, благо-приобретавшего имения в Лукоянов-
ском уезде и дворы в Москве? Женитьба на бесприданнице, 
дочери «сумнительного арапа» с репутацией двоеженца, а 
затем выход сына из гвардии, не могли не казаться гордой 
старухе неравным браком и легкомыслием, и не они ли охла-
дил,'И отношения ее ко второму сыну дочти до такой же 
степени, как к пасынкам Николаю и Петру. 

На Чистом пруду и в доме Юсупова 

Во всяком случае, в 1 8 0 1 г. Сергей Львович вновь по
является в Москве и при том уже не на окраине, а непода
леку от матери, в Огородной слободе, в небольшом доме 
(площадь 35 квадр. саЖ.) подпоручика Волкова, что на 
углу Чистого пруда и Большой Хомутовки, там, где теперь 
раскидывается старый особняк под № 7 до Чистым прудам 
д № 2 по Б. Харитоньевскому пер. При нем дворовые: Нико
лай Павлов 5 0 лет с женой, Авдей Родионов 17 лет, Федот 

L) Пушкин в александровскую эпоху, 1874 г„ стр. 28. 
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Ефимов 40 лот и девицы Прасковья Федорова 13 лет и 
Авдотья Андреянова 18 лет; кормилицы в семье Пушкиных 
как будто нет. — В этом доме у Пушкиных родился 26 марта 
1801 г. второй сын Николай. 

Теща майора Пушкина Мария Алексеевна Ганнибал 
'60 лет также притащилась в Москву, покинув Петербург 
вслед за. своей единственной дочерью и внуками. При ней 
сестра девица Катерина 56 лет и шестеро дворовых; уже 
весной того же 1801 г. они значатся до дому Силина в при
ходе ХаритО'Ния в Огородниках. Самоотверженная и пови
давшая много горя старушка, сама урожденная Пушкина и 
даже троюродная сестра своего зятя, всей душой отдается 
заботам р д^тях своей дочери; не (увлекаясь столичной 
жизнью и не чвайзясь званием генеральши, которое могло ей 
принадлежать по чину мужа, она продолжает именоваться 
по старому паспорту ютитаншей; свою фамилию она под
писывает: «Ганнибалова», в просторечьи же ее зовут: «Ган-
нибальша». 

В следующем году находим Сергея Львовича уже в со-
• се днем приходе трех святителей, что у Красных ворот; там) 
3 февраля 1S02 г. «в доме его сиятельства князя Николая 
.Борисовича Юсупова жительство имеющего Господина колл. 
ассесора Сергея Львовича Пушкина у служителя Василия 
Михайлова родился сын Сергий». 

Той же весной 1802 г. в .числе бывших у исповеди зна
чатся из двор-а Юсупова Сергей Львович и Надежда Иоси
фовна Пушкины. При них показаны дети Ольга 4 лет, Але
ксандр 3 лет и Николай 1 рпода и дворовая их девица Клео
патра Иванова 30 лет. 

Ценная для пушкинианы запись, показывающая, как и 
с каких пор повелось знакомство Пушкиных с Юсуповым. 
Двор Юсупова 'был расположен под Jsfe 17 по Козловскому пер. 
(известному позднее под именем Большой Хомутовки, а затем 
Б. Харитоньевского переулка). Обширное владение было 
застроено, кроме старинного двухэтажного дома, деревянными 
флигелями, два из них располагались вдоль по улице там, 
где теперь за узорнюй железной оградой зеленый газон. 
Визави этого владения стоял трехэтажный дом (ныне так 
называемый «Работный Дом» № 22 по Б. Харитоньевскому) 
переулку), с большим раскинувшимся подле него садом или 
/даже naipKOM. При иоторидо-экономических разысканиях 
К. В. Сивкова удалось установить, что Пушкины жили в 
«среднем желтом доме» (деревянном особняке, стоявшем па
раллельно каменным хоромам Юсупова на нынешнем круг
лом дворе) и, внеся в ноябре 1801 г. вперед за полгода 
500 рублей, оплатили вторую половину лишь 24 ноября 
1802 г.; с такой же 'рассрочкой оплатили и второй год найма 
по 24/XI, 1803 г. (Московское древлехранилище. Дела' Моск. 
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Канц. Юсуп. архива, книги о .приходе и расходе, в разделе 
разных сборов). По двору Юсупова числятся 1 0 4 человека 
дворни, там же один мелкий чиновник, один мещанин и жена 
портного и отдельной группой семья Пушкиных. 

Само собою очевидно, что Юсупов мало нуждался в сдаче 
в наймы флигелей своего" двора, и если сюда был допущен 
кто-то из посторонних, то уж 'наверно человек особо нужный 
и полезный для Юсупова. Что же могло сблизить небогатого 
коллежского ассесора и одного из первых богачей Москвы, 
управляющего императорскими театрами и организатора при
дворных развлечений во время коронации 1 8 0 1 г. князя 
Николая Борисовича Юсупова? 

По словам Бартенева и Анненкова, Сергей Львович 
«в высокой степени владел сценическим искусством и вместе 
с 'братом Василием игрывал на домашних представлениях» 
{«Отечественные записки», 1 8 5 3 г., ноябрь, отд. 2 , стр. 11 ) . 
Лучше его никто не умел организовать любительских спек
таклей, декламировать Мольера и вносить оживление в об
щество, а это и было именно то, чего уже не хватало старому 
вельможе и записному театралу, владевшему труппой акте
ров и собственным театром на Хомутовке. На служении Мель
помене и Терпсихоре М0|ГЛИ сойтись оба тонких любителя 
литературы и искусства, оба поклонника французской коме
дии и нашего Фонвизина1). Можно думать, по техническим 
соображениям, что театр Юсупова помещался в двухсветной 
зале старого дома XVIII в. ; в таком случае квартиру Пуш
кина надо искать совсем рядом с Юсуповеким театром. 
Пушкины прожили в Юсуповском дворе до середины 1 8 0 3 г., 
судя по тому, что здесь "записаны были у исповеди шестеро 
их дворовых: Иван Федоров 20 лет, вдова Ульяна Яковлева 
3 5 лет, Николай Матвеев, Никита Тимофеев 26 л. (известный 
впоследствии дядька поэта) и две женщины. 

Во дворе Сантя . 

В октябре того же 1 8 0 3 г. Пушкины упоминаются снова 
в приходе Харитония во дворе графа П. Л. Санти (по поводу 
смерти ребенка у одного! и£ их служителей). 

Благодаря разысканиям Н. П. Чулкова, имеется возмож
ность точно определить место ^Са'нгиева двора»; теперь мы 

*) Юсупов очень знал Фонвизина, который несколько времени жил 
с ним в одном доме. Фонвизин был второй Бомарше в разговоре". 
Сам H. Б . Юсупов рассказывал А. С. Пушкину в декабре 1830 г., далеко 
не салонные анекдоты о Фонвизине, (См. письмо А. С. П. Вяземскому в 

•ЯЕВ. 1831 г.). После женитьбы поэта, Н. Б . Юсупов был на балу у ново
брачных 27 февраля 1831 г. в их квартире на Арбате в доме Хитрово 
{теперь под № 53; письмо А, Я. Булгакова в „Русском архиве", 1902 г. 
кн. 1, стр. 56). 
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знаем, что на этом дворе новый дом но Б. Харитоньевскому 
дер. под № 8, где помещается лечебница, а также и по
стройки под №. 2 по Мыльникову дереулку. Переезд из 
Юсуповского двора в другой двор в том же переулке следует 
сопоставить с тем, что 24 января 1) 1 8 0 2 ,г. умерла 67 лет от 
роду крепко державшая в руках своих сыновей полковница 
Ольга Васильевна Пушкина, и сыновья ее получили воз
можность шире развернуть свои привычки к независимой 
жизни. Теща Мария Алексеевна Ганнибал ближе вошла в 
жизнь беззаботного зятя и дочери, приняла на себя хлопоты 
о внуках и, по словам Яньковой2), как женщина очень ум
ная, дельная и рассудительная, стала заведовать всем домом 
и детьми, принимая к ним мамзелей и учителей, да и сама 
учила. 

Впрочем, осторожная и политичная теща сохраняет еа 
собой и отдельную квартиру в одном из соседних кварталов 
во дворе стат. сов. Штритерши, где живут одни дворовые 
л!юди ее (теперь владения М№ 10 и 12 по М. Козловскому 
пер. и JslWsS 9 — 7 по Фурм&йному пер.) и только в 1 8 0 5 г. 
окончательно переселяется к зятю. 

С любовью подчеркнем, что в 1 8 0 3 г., т.-е. когда Саше 
Пушкину было всего 4 года., при Марье Алексеевне «Ганни
баловой» записана по дом!у Штритерши и вдова Ирина Ро
дионова 45 й-ет (исповед. вед. под № 3 2 4 ) ; она показана 
как-то особняком, после 8 других дворовых, принадлежащих 
Ганнибаловой, из чего можно предположить, что проживала 
она вне ее квартиры, а вероятно, у ее дочери; впрочем в по
следующие годы прославленная няня поэта уже ни разу 
не упоминается3). 

1) В „Москов. некрополе" и в „Родословной Пушкиных" M. В. 
Муравьева ошибочно указанны неразобранные на плите даты 22 января 
и 20 октября. 

2 ) Благове Записки бабушкп, 1885 г., стр. 459. 
2 ) По словам Ф. В. Растопчина „мамы или няни очень уважались 

ксемьях";хотя мамы эти, хая;пвавшие за детьми, п были простые барекпе 
барыни без просвещения, в набойчатых илиситцевых кофтах, с повязан
ным на голове платком. 

Няня Арина Родионовна (1758—1828 гг.), занимала исключитель
ное положение в семья Ганнибалов, Пушкиных и Павлищевых; поэт, и 
взрослый продолжал зевать ее „мамой", а она слала ему письма в не
обычном для крепостной женщины тоне; А. П. Керн, Языков и Пущин 
отметили ее значение. Старушка была родом из Ганнибаловской вотчины 
Суйды, что близ Кобрина и Гатчины и говорила нараспев, „там, эдак, 
все певком говорят" (разсказ кучера Петра. Журнал Мин. нар. просвет . , 
1859 г., т. III, стр. 144), любила рассказать о „старых арапах" (Абрам, 
Осип и др. Ганнибалы), выпить за одним столом с приезжими к поэту 
его товарищами и, не стесняясь своим возрастом, по их просьбе затянуть 
народную песню. Имея несколько своих детей, она все же жила и умерла 
у Павлищевой. 

Примечательно, что и все дочери Исаака Абрамовича Таннибала 
отличались речью нараспев: „все они точно египетские голуби воркуют 
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Домовладелец генерал-майор граф П. Л. Санти 22 лег 
от роду был в числе любимцев Александра I, но некоторые 
годы проживал в Москве, имея при себе до 16 дворовых, 
в то время, как Сергей Львович имел от 4 до 13 душ. Кроме 
них во дворе жил еще .чиновник Петров и уездный землемер 
Федотов (по многим дайвсык отец будущего знаменитого 
художника, родон&чашъйика вашего жанра). Трудно уяснить 
себе, как размещались в тесно застроенном дворе Оанги и 
Пушкины 1). В большом! доме, длиной по фасаду в 29 арш. 
ir шириной в 23 арш. и с мезошшом, было до юо кв. саж., 
в боковом флигеле всего 26 саж. Где-то во дворе жил дво
ровый портной (Графа; Сайги Верезинсдий, «производивший 
женское портновское мастерство», о чем случайно знаем, так 
как в «Моск. ведомостях» публиковалось о побеге от него 
одного ученика (1799 г., стр. 978). Со всех сторон двор был 
застроен деревянными службами и невидимому об-ходилея 
без садика и огорода. 

. . . выговор у них такой африканский что ль, был", вспоминали о 
них в Тригорском (статья Семевского в „С.-Петербург. Ведом." 1866 г. № 157). 

По словам того же дворового Петра, „он" (поэт) ее все мама назы
вал, а она ему, бывало, в ответ: „батюшка, зачем ты меня все мамой 
зовешь, какая я тебе мать?" — „разумеется, ты мне мать: не то мать,что 
родила, а то, что своим молоком вскормила" . . . 

В этом рассказе , слышанном спустя 33 года после проживания 
поэта в усадьбе, возможны и позднейшие домыслы. „Мама" со столь не
обычным для русского уха ударением, есть не что иное, как француз
ское „Матап" в котором „п а не слышится, и которое всегда означало не
только родную мать, но и вообще старшую женщину, наставницу; к тако
му слову — употреблению был приучен и позт. Да и в московском говоре, 
* а к видно из повести Растопчина, мама было равнозначно с няней, не
зависимо от того, была ли она кормилицей. 

Не менее 10 художников пытались набросать воображаемыйй пор
трет ее. В Пушкинском доме при Академии Наук имеется резной из кости 
медальон с изображением женщины в шали и повязке, в котором некоторые 
хотят видеть именно Арину Родионовну (Дар Максима Горького. См. статью 
П. M. Устимовича и рисунок в „Красной панораме" 1926 г., № 28). 

В 1928 г., в столетнюю годовщину кончины ее, на Охтенском клад 
бище в Ленинграде прикреплена к стене памятная доска о неразыскан-
ной там могиле Арины Родионовны. 

!) Внучка Абрама Ганнибала и внук Франца Санти, наверно 
имели повод вспомнить семейные рассказы о приезде их дедов на служ
бу к Петру I; как известно, за свою приверженность к партии дочери 
его Елизаветы, оба они попали в 1727 г. по воле Меншиковав ссылку,— 
один на китайскую границу, другой в Якутск, и только при Елизавете, 
вернулись к власти; изумительна пылкость ума и живучесть сил у 
этих обрусевших негра и итальянца. 

Здесь же появляется впервые геттингенский студент Александр 
Иванович Тургенев, робко вступающий в свиту Надежды Осиповны, бли
ставшей тогда среди столичных дам; всю привязанность своей души он 
потом переносит на ее сына Сашу и до гробовой доски часто заменяет 
ему родного отца; не он ли хлопочет о помещении его в лицей и об 
освобождении из ссылки, заботится о раненом и один из всех знакомых, 
невзирая на свой возраст, провожает труп его, чтобы зарыть рядом с 
могилой Надежды Осиповны. 
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Вот 'некоторые имена дворовых при Пушкиных в 1804 и 
1805 (гг.: Харигои Иванов 35 л. с женой, Иван Федоров 
19 лет, вдова Ульяна Яковлева 37 л., вдова канцелярская 
жена Надежда Оергиева 51 г. и, наконец, Никита Тимофеев, 
но прозвищу Козлов, будущий верный спутник доота и по 
Бессарабии и в последнем пути его {на Святогорское клад
бище. Это к нему относится трогательное воспоминание 
Н. В. Супгкова1). 

«Старый дядька Никита Козлов, можно оказать, не по
кидай своего питомца от колыбели до могилы. Он был, пом
нится, при нем и в Москве, где шаловливый и острый ребе
нок уже набирайся ранних впечатлений, резвясь и бегая 
на колокольню Ивайа Великого и знакомясь со всеми закоул
ками и окрестностями златоглавой столицы». 

Именно к этому дому дол№о также дриурочить следую
щий рассказ Сергея Львовича: 

«В 'Самом младенчестве он (А. С.) показал бол!ыпое ува
жение !к писателе. Не имея шести лет, он уже понимал, 
что Николай Мих. Кара1мзик — не то, что другие. Одним 
вечером H. М. был у меня, видел долго; во все время Але
ксандр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и 
не спускал с него глаз. Ему был шестой год» 2). 

Юсупов сад 

Отец поэта не любил деревни, и вряд ли маленький 
Саша живал подолгу в деревне до 1807 года, когда бабушка 
Мария Алексеевна купила; подмосковное сельцо Захарово. 
Дачная жизнь еде не била распространена, и прелестями 
природы дети на1ша1ждаЛись в тех больших садах, которые 
местами занимали целые кварталы. Среди них Юсупов сад 
в Харитоньевском переулке (теперь под № 22) пользовался 
особой известностью и был! Доступен Пушкиным, как жиль
цам из двора Ючушва' и знакомым владельца. Так как в 
конспекте своей биографии поэт записал радом: «Первые 
впечатления. Юсупов сад. Землетрясение3). Няня», то мы, 
наверно, не впвдем в ошибку, если дрочтем эти наброски, 
как; глубоко запавшие в душу ребенка воспоминания о дет
ских играх и прогулках в Юсуповой саду, что у Харитония в 
Огородниках. Недавно найденный Н. А. Пустохановым план 
показывает, что это бы!л сад, распланированный более чем 
на десятине, нза подобие ВерсаШьеких садов, с правильными 
аллеями и круглым прудом, к которому спускались ступени 

г ) Литературный сборник „Раут", 185] г. 
2 ) Биографическая заметка отца поэта С. Л. П у ш к и н а . „Огонек" 

1927 г. № 7. 
3 ) Землетрясение в Москве произошло 14 октября 1802 г. и было 

отмечено газетами и многими современниками—мемуаристами. 
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двух лестниц; с улицы имейтаь парадные ворота, а за ними 
на площадке у входа в [главную аллею, как! можно догады
ваться по намоченным Двум пьедесталам, возвышались мра
морные статуй. В центре сада под двумя концентрическими 
окружностями рисуется нам кругайая беседка, а правее ее, 
под косо поставленным прямоугольником, традиционный грот 
или искусствензные руи|ны, без которых по моде того вре
мени не обходилюя ни один затейливый сад 1). 

Если та;кова, по -архитектурным догадкам, картина Юсу
пова сада, то нам открывается интимный смысл незакончен
ного и долго не поддаватшегося истолкованию стихотво
рения: 

В начале жизни ш к о л у помню я; 
Там нас, детей беспечных, было много, 
Неравная и резвая семья; 

С м и р е н н а я , о д е т а я у б о г о , 
Но видом величавая ж е н а 
Над школою надзор хранила строго. 

Толпою нашею окружена, 
Приятным, сладким голосом' бывало, 
С м л а д е н ц а м и беседует она. 

Ее чела я помню п о к р ы в а л о , 
И очи светлые, как небеса! 
Но я вникал в ее беседы мало. 

Меня смущала строгая краса 
Ее чела, спокойных уст и взоров, 
И полные с в я т ы н и с л о в е с а . 

Д и ч а с ь е е с о в е т о в и уроков, 
Я про себя превратно толковал 
Понятный смысл правдивых разговоров. 

И часто я украдкой у б е г а л 
В в е л и к о л е п н ы й м р а к ч у ж о г о с а д а , 
П о д с в о д и с к у с с т в е н н ы й п о р ф и р н ы х 

с к а л . 

Там нежила меня дерев прохлада; 
Я предавал мечтам свой слабый ум, 
I I праздно мыслить было мне отрада. 

1) „Желающие (из чистой публики) гуливали и в саду князя Юсу
пова (у Харитония в Огородниках, что ныне рабочий дом), несмотря на 
то, что сам хозяин его был долго вне России"—отмечает С. Любецкий в 
„Отголосках старины", изд. 1867, стр. 41. 

Попутно надо упомянуть, что Чистопрудного бульвара, который 
всего за 4 двора от дома Санти, еще не существовало, и открытый пу
стырь орошался ручьем Рачка, протекавшим от Мясницких ворот к 
Чистому пруду (План Москвы, изд. Куртенера, 1807 г,). 
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Любил я светлых вод и листьев шум. 
И б е л ы е в т е н и д е р е * в к у м и р ы . 
И в ликах их печать недвижных дум. 

Все мраморные циркули и лиры, 
И свитки в (белых) мраморных руках, 
И длинные на их плечах порфиры. 

Все наводило сладкой некой страх 
Мне на сердце, и слезы вдохновенья 
При виде их рождались на глазах. 

Другие д в а ч у д е с н ы е т в о р е н ь я 
Влекли меня волшебною красой: 
То были двух бесов изображенья. 

Один — Д е л ь ф и й с к и й идол—лпк младой,— 
Б ы л гневен, полон гордости ужасной, 
И весь дышал он силой неземной. 

Другой ж е н о о б р а з н ы й сладострастный, 
Сомнительный и лживый идеал, 
В о л ш е б н ы й д е м о н — л ж и в ы й , но прекрасный. . . 

Теперь очевидно, что воспоминания Александра Сер
геевича ооеаш 1 8 3 0 г., в ряду других набросков, относив
шихся к его родословной и к детству, вдохновлялись Юсу
повым садом, против которого и подле которого он жил до 
7—8-летнего возраста, а, может быть, и дольше. 

Картины детства воскресли в душе поэта после посеще
ния Н. Б. Юсупова в 1829 д 1 8 3 0 годах, в качестве желан
ного ему гостя и л!итературного собрата Вольтера, Дидро и 
Бомарше, Держ&вииа, Фонвизина и Дмитриева (знакомством 
с которыми всегда гордил1ся Юсупов). И одряхлевший по
кровитель искусств, и молодой поет, наверно-, насчитывали 
своему знакомству бойее четверти века, еще с той поры как 
родители поэта проживали в доме Юсупова. Юсупов знавал 
мать поэта «la be l l e créole», а, может быть, помнил и курчавую 
головку резвившегося в его саду маленького Саши Пуш
кина. Старец хвайиилоя воспоминаниями своей молодости и 
воздавал должное красоте невесты Пушкина — H. Н. Гон
чаровой1). Поэт ответил на Юсуповское гостеприимство с 
дарственной щедростью, подарив потомству в опублико
ванном послайии «К вельможе» худоэйественяую характери
стику Юсупова, а вскоре залаем написал терцины «В начале 

*) Я слушаю тебя: твой разговор свободный 

Исполнен юности. Влиянье красоты 
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты 
И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой. 
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ждазни». Четыре раза поэт собственноручно переписывает 
их, но не заканчивает и до смерти своей не сдает в печать, 
считая их слишком интимной лирикой. 

В этих чуждых водкой отвлеченности стихах Александр 
Сергеевич изобра]жает одну из незаурядных и не казенного 
типа школ (быть может, один из детских пансионов, откры
вавшихся тогда заезжими иностранными учителями?) и свои 
частые украдкою побеги из фанатической школьной обста
новки, от гуверна'нток-полумонашек «в великолепный мрак 
чужого сада», под свод порфирного грота, близ светлых вод 
и мраморных изваяний. 

Известно, что Юсуповым садом, окруженным высокой 
каменной стеной, пользовались певицы из капеллы и бале
рины его театра, и -что здесь (устраивались ледяные горы для 
них, по крайней мере по данным после 1812 г . 2 ) . 

Таково биографическое значение Юсупова еаДа, и таков 
был вид -его до 1810 г., когда Юсупов приобрел подмосков-

!) По словам Ф. Ф. Вигеля (Записки, т. I, стр, 111) „в 1798 г. в Москве 
считалось до 20 иностранных пансионов, и они были хуже, чем народ
ные школы, от которых отличались только тем, что в них преподавались 
иностранные языки. Мы были—настоящее училище попугаев. Догадли
вые родители не долго оставляли тут детей, а отдавали их потом в пан
сион университетский". В некоторых учились вместе мальчики и девочки; 
были пансионы и под иезуитским влиянием, на что, между прочим, 
имеются намеки и в конспекте автобиографии поэта. 

Труднее допустить, что могла быть речь о „Частном народном двух
классном училище", помещавшемся в то время на Красноворотской пло
щади (д. № 4, на месте, где ныне техникум), в котором одним из двух 
учителей был Андрей Васильевич Скворцов, как будто родной брат изве
стного нам домовладельца. В 1812 г. в Москве было уже 26 частных учи
лищ, содержавшихся большей частью иностранцами. (Чтения Моск. Общ. 
Ист., Древн., кн. 243, стр. 7). 

В одном только районе Немецкого рынка и Елохова в 1807—1810 г . 
находились пансионы Марии Бенуа, Гавриила Дельсаль и Борденау, впро
чем среди пансионеров по исповедным спискам имя поэта не значится. 

Мыслью о том, что в стих. „В начале жизни школу помню я " Пуш
кин вспоминает Юсупов сад в Москве, мы обязаны впервые высказав
шему возможность такой догадки M. А. Цявловскому. Другие предполо
жения—проф. H. Н. Б у л и ч а и Л. И. Поливанова—о саде Бутурлиных 
(в Лефортове, Почтовая ул., 2, по берегу Яузы) кажутся нам менее обос
нованными, так как поэт не упоминает об этом саде в конспекте биогра
фии (написанном в те же дни, в октябре 1830 г,), а установка Бутур-
линского сада статуями ничем не доказана, и самое проживание Пушки
ных в Лефортове допустимо в более поздний период. 

Впрочем, нельзя умолчать, что ближайшим соперником Юсупова 
сада мог бы считаться и Летний сад в Петербурге, обильно украшенный 
•статуями, в котором А. С. несомненно бывал с И. И. Пущиным с конца 
июля до середины октября 1811 г., подготовляясь в пансионе иезуитов 
перед открытием лицея. (Сравн.: „Меня везут в Петербург. Езуиты. Тур
генев. Лицей"). 

В исследовании академика M. Н. Розанова „Пушкин и Данте" 
(1926 г.) сделан опыт истолкования этого стихотворения в символическом 
смысле и как подражания некоторым терцинам „Божественной Комедии" 
Данте (Пушкин и его современники, вып. XXXVII, изд. 1928 г.). 

2 ) Кашин Н. П., Театр Юсупова, 1927 г. 
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вую Архангельское и начал украшать ее больше, чем сад 
у Харитония, статуями богинь и муз, в порфирах:, с 'лирами, 
свитками, циркулями и прочими эмблемами, с какими они 
и посейчас стоят в подмосковной. 

Хотя первые биографы поэта Анненков и Бартенев не 
упоминают об его ученьи в 'каком-либо пансионе, но факт 
этот представляется теперь более чем правдоподобным и, в 
качестве не удавшегося опыта, йегко может служить объяс
нением, почему в дальнейшем появляются «первые неприят
ности — гувернантки», дотом гувернеры и, наконец, «не
терпимое состояние», оканчивающееся охотным отъездом в 
отдаленный лицей и роз!л!ук1ой с родителями. «До одиннад
цатилетнего возраста! А. С. воспитывался в родительском 
доме», — писал младший брат его Лев Сергеевич, но где он 
учился до начала трийадцатого года — остается недоска
занным 1 ) . 

Уголок поэтов 

Тихие малолюдные переул)ки Огородной слободы были 
истинно-художественным и литературным центром в первые 
годы XIX века. Пройдемтесь по ним в десяток минут взгля
нуть, кто в них живет. 

По Больщой Хомутовке в д. № 10 во дворе гр. Санти 
квартирует известный остроумец, эстет и вол,ьтерьянец Сер^ 
гей Львович Пушкин, поддерживающий связи с литератур
ными кругами и сам пишущий французские стихи. 

Рядом с Пушкиными в доме № 12 начинающий поэт 
Ив. Ив. Козлов (1779—1840 г.), будущий автор «Чернеца» и 
поклонник Пущкина. 

Если повернем налево, то в М. Харитоньевском пере
улке под № 7 найдем прославйеойного уже поета и бонмо-
тиста Ва1сишвд Львовича1 Пушкина 2). По Б. Хомутовке в доме 
№ 14 живет в борпатом доме вдова Е. П. Хераскова, невестка 
известного писателя, устраивавшая литературные вечера. 
Свернув в нынешний М. Козловский пер., во втором дворе 
налево (№ 12) найдем гостеприимного холостяка, санти
ментального поэта] и баснописца И. И. Дмитриева3). По 

!) Майков Л. — Пушкин. (Стр. 4). 
2 ) В 1803 г., после бракоразводного процесса с Капитолиной Михай

ловной Вышеславцевой, Василий Львович уезжает в путешествие по За
падной Европе; в Париже он берет уроки театрального искусства, соби
рает ценную библиотеку и проникается новыми приемами литературного-
творчества в духе большей простоты и близости к живой речи, громким 
глашатаем которых и становится с тех пор в московских литературных 
кругах. 

3 ) В маленьком садике, где Дмитриев любил копаться на грядках* 
собирались его литературные друзья. В. А. Жуковский составил надпись 
к солнечным часам, стоявшим в этом саду: 
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Б. Хомутовке под № 15 — дом Вяземского (дяди поэта), а 
следующий двор — Юсупова. 

В этих домах, по духу тесню связанных между собой, 
появляются и живут, как свои близкие: переводчик Жуков
ский, историк Карамзин, старик Херасков, Измайлов, Воей
ков, позднее Батюшков и многие другие литераторы того 
времени. 

В Машковом переулке во дворе под № 3 нынешним — 
богатая семья Волховских, в которой молодой гвардеец 
Дмитрий Николаевич, один из участников убийства Павла I 
и близкий друг Пушкиных, открыто громит тиранию монар
хов. Это он впоследствии встретит в Кишиневе с распро
стертыми объятиями сеыл1шого Пушкина и раз навсегда 
зазовет его к себе зароете обедать и коротать время. 

А там в "конце Б. Хомутовки, налево на углу Садовой 
живет гроза Москвы — обер-полйцеймейстер Балашов (теперь 
в этом доме общежитие Общества политкаторжан). 

ПричуДиИво уживалось все в старой Москве. 
В 1807 году мы уже не находим семьи Пушкиных ни 

во дворе гр. Санти, ни вообще в Огородной слободе. Дом 
Санти переходит в руки С. В. Шереметьева, а в 1 8 0 8 г. и 
дом бабушки Ольги Васильевны (М. Харитоньевский пер. 7) 
наследники продают Л. А. Щербакову. 

Правда, в воспоминаниях А. Ю Пушкина упоминается, 
что родители поэта жили после выезда из двора Санти во 
дворе Одоевсвдго (н!а угл)у М. Козловского и Фурманного 
переулка), но Документалшю это нигде не отмечено. 

В 1 8 0 9 г. поэт И. И. Дмитриев становится министром 
и переезжает в Петербург, а с ним навсегда прекращаются и 
литературные вечера у Харитония в Огородниках. 

В сельце Захарове 
И я считал когда-то восемь лет; 
Они прошли В судьбе своей унылой, 
Б о г знает, как, я ныне стал поэт. 
Не возвратить уже того, что было. 

К М. Л. Дельвиг 1816 г 

Где х живут Пушкины в следующие годы, трудно пока 
установить с точностью, за недостаточностью архивных ма
териалов. Известно только, что в 1807 ,году дети жили в 

И час, и день, и жизнь мелькают быстрой тенью 1 

Прошла моя весна с минутной красотой' 
Прости, любовь 1 Конец мечтам и заблужденью! 
Лишь дружба мирная с улыбкой предо мной' 

(Поли собр. с о ч , пзд 1918 г , т I, стр 91. Стихи написаны раньше 
1811 г ) . 
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сольце Захарове, где умер младший брат поэта Николай 
(род. 26 марта 1801 г., ум. 30 июля 1807 г., см. надгробную 
колонну при церкви! с. Вязем; статья А. Салвдина в сборнике 
«Дорогие места», под ред. И. А. Белоусова, 1918 г.). 

Только под 1808 г. находится запись о полковнике 
(точнее бы сказать кошйвежсДОом советнике) Сергее Львовиче 
Пушкине, проживающем в Доме M. М. Данилова в приходе 
Бориса и Глеба -На Поварской (по разысканиям Е. А. Ромей-
ковой; теперь Д. № 21 по ул. Воровского, б. Поварской). 
При ©ем наказаны 14 дворовых1), но нет никакого упомина
ния о жене, о Детях и о неразлучной с ним!и бабушке Ган-
нибайьше. Явление, казалось Йы, непонятное, если не сопо
ставить его с записью в биографическом конспекте самого 
поэта: «Отъезд Матери в деревню...». Это слабый намек, ко
торый 'нужно рассм!алт>ив1аТ|Ь в свете других общеизвестных 
данных о семейной и светской жизни супругов. Неумолимая 
придирчивость жены, «умевшей, что называется, дуться до 
дням, месяцам и даже цейьсм года1м», — и «нервические вы
ходки» другого, в связи с фаМшиьными примерами супруже
ских разъездов (у тещи ГаннибаШьши и у брата Василия), 
достаточно объясняют эту временную разлуку слишком само
любивых супругов. К этому присоединялись и начинавшиеся 
в семье денежные затруднения по оплате векселей2), выдан
ных дяде И. О. Ганнибалу, приведшие в конце концов к 
тому, что Ганниба]льша' уже через 4 {года вынуждена была 
отказаться от подмосковного сельца Захарова и продать его 
в чужие ру'ки. 

Быть может, когда-либо и будут найдены документы о 
проживании Пушкиных в 1809—1811 ,гг. где-нибудь близ 
Поварской, а пока остается обратиться к устному преданию 
литератора николаевских времен M. Н. Макарова, опублико
вавшего в 1843 г . 3 ) сбивчивое воспоминание, переносящее 
Пушкиных опят,ь в Немецкую слободу. 

!) Среди последних только три ранее известных лица: Никита Тимо
феев 30 лет, Евдокия Лаврентьева 26 лет и вдова Ульяна Яковлева 40 лет. 

2 ) Документы, опубликованные в „Русской старине" 1879 г. за июнь. 
3) „Современник", XXXIX. стр. 380. 
Много лет спустя, припоминая первую встречу со своим гонителем 

Александром I, поэт записал: „В 1810 г. в первый раз увидел я государя. 
Я стоял с народом на высоком крыльце Николы на Мясницкой.". 

На самом дело, царь был в Москве 7—12 декабря 1809 г. (Москов. 
Ведом. !№№ 102—104), высоким же крыльцом с балконом по второму ярусу 
ставилась бывш. церковь Ввпла во в лад. 7 по Мясницкой, а не Ни
колы по № 35. Вблизи первой жили знакомцы Пушкиных Митьковы. 

В другом месте поэт характеризует оживление подмосковных дач 
в наброске: „балы, театры, фейверки (извините не могу выговорить не
мецких этих звуков иначе как по московскому наречию),. В рощах Свир-
лова, Марфина, Петровского, Останкина гремела роговая музыка, плошки 
и цветные фонари озаряли английские дорожки, ширмы превращались в 
кулисы. Актеры". (Неизданный Пушкин. Собрание Ф. А. Онегина изд. 1922 г., 

. 187 и 190). Вероятно воспоминания выездов с родителями за город. 
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Портрет П у ш к и н а (акварель) работы неизвестного. Приобретен Пушкин
ским Домом Академии наук в 1928 г. 

По словам М. Беляева это „подлинный, современный и притом самый ран
ний портрет поэта" („Красная Панорама" 1929 г. № 22). 
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В Госпитальном переулке 

Макаров рассказывает, что в 1 8 1 0 — 1 1 гг. отец поэта 
жид (щодасе самого Яузского моста, т.-е. не переезжая его к 
Головинскому дворцу, почти на самой Яузе, в каком-то полу
кирпичном и полудеравяшном доме», в 'близком соседстве с 
Бутурлиными, даже будто бы «стена о стену». Еще позднее, 
в 1 8 8 5 г., мемуарист Д. Благово поведал в «Рассказах бабушки 
Е. П. Яньковой», «что в 1 8 1 0 или 1 8 1 1 г. «Пушкины жили 
где-то за Разгуляем, у Елохова моста, нанимали там про
сторный и поместительный дом, лей именно, не могу ска
зать наверно, а думается мне, что Бутурлиных». 

Не «говоря уже о том, что «Елохов мост за Разгуляем» рас
положен у строго дома Мусиных-Пушкиных и в полуторых 
верстах от дома Бутурлиных, весь рассказ Благово содержит 
свободную композицию и явно отдает использованием ранее 
опубликованных материалов того же Макарова. Оба рассказа 
страдают одним преувеличением: сколько-нибудь долгое 
время Пушкины не могли жить у Бутурлиных, а если и 
гостили у них, то как дальние родственники и друзья, и 
возможнее всего, .что это боылю летом 1 8 1 1 г., после потери 
для них усадьбы Зах)арово. 

К этому з&$л]ючению приводит полное отсутствие записей 
в метрических к исповедных книгах богоявленского прихода 
о Пушкиных или об их! Дворовых за последние годы перед 
нашествием Наполеона. Нет записей ни по дому Бутурлиных, 
ни по новому Дому Скворцова (теперь до Госпитальному пер. 
ММ 1 и 3 , угол Почтовой 4 ) , расположенному рядом с Бу
турлиными, ни по всему приходу и даже по всей Лефортов
ской части. 

К этому периоду относятся беглые упоминания Макарова 
о пробуждавшейся талантливости мальчика,, назойливости 
любительниц его стихов, преследовавших его со своими аль
бомами, и о защите скромного поэта троюродной теткой Анной 
Артемьевной Бутурлиной. Живший в то время у Бутурлиных 
ученый француз Жилле, по -словам Макарова, уже предуга
дывал: «Дай бог, чтобы этот ребенок жил и жил; вы увидите, 
что из него будет!»1). 

!) Реми Жилле—гувернер в доме Бутурлиных; за 1800 г. имеется 
запись о крестинах у Бутурлинского дворового, при которых „кум фран
цузской нации Бремей Мусь Желей, а кума девица Анна Юрьевна Пуш
кина". Этот обрусевший француз, известный даже под именем Бремея и 
Петра Ивановича, командовал одним из калмыцких отрядов, действовав
ших против Наполеона, и умер в чиие статского советника в 1840 г. (За
писки ХМ. Д.Бутурлина в „Русском архиве" 1897 г., кн. II); вот—старей
ший пушкинист. 

lib.pushkinskijdom.ru



Старинный парк при доме Бутурлиных выгорел, заглох 
и почти уничтожен; пруды о голландскими каналами и ис
кусственными островами, изображенные на голландских гра
вюрах 1710 годов, затянуйиоь тиной и заросли на нашей 
памяти; но дом с оригинальными сводами в первом этаже 
(единственном здесь памятнике конца XVII века), уцелел, 
возбуждая удивление своею прочностью (Почтовая ул. 2 , 
в глубине двора, в соседстве с Лефортовским дворцом). Те
перь здесь дом принудительных работ для малолетних право
нарушителей. Под этими сводами видели таких гостей, как 
Гордон, Лефорт и Петр I с плеядой <его птенцов и сотрапез
ников; спустя столетие здесь жил Д. П. Бутурлин («Русский 
архив», 1897 г., № 2 . Записки М. Д. Бутурлина), и у него-то 
будущий поэт мог дивиться редкой и обширной библиотеке. 

«В теплый майский вечер, — вспоминает M. Н. Мака
ров, — мы сидели в саду (Графа Бутурлина; молодой Пушкин 
тут же резвился, как дитя, с детьми. Известный граф П. 
упомянул о даре стихотворства в А. С—че. Графиня Бутур
лина, чтоб KaJK-нийудь m огорчить молодого поэта, может 
быть, нескромным словом о его пиитическом даре, обраща
лась с похвалою только к etro полезным занятиям, но никак 
не хотела, чтоб он покайай нам свои стихи; за то множество 
живших у графини молВДых девушек почти тут же окружили 
Пушкина, со своими альбомами и просили, чтобы он написал 
для них .что-нибудь. Певец-дитя смешался. Некто H. Н., 
желая поправить это замешательство, прочел детский к а 
т р е н (четверостишие) поэта, и прочел по-своему, как заме
тили тогда, по обра&цу высокой речи на о. А. С успел 
только сказать: «ah, mon Dieu» и выбежал. Я нашел его в 
огромной библиотеке графа; он разглядывал затылки сафьян
ных фолиантов и был очейь недоволен собою. Я подошел к 
нему и что-то сюаза1л о книгах, рн отвечал мне: «поверите 
ли. этот г. H. Н. тадс меня- 'Озадачил, что я не понимаю даже 
и книжных затылков». Вошел граф с детьми. Пушкин присое
динился к ним, !но очшь скоро ушел домой. 

В детских летах Пушкин был не очень рослым дитей и 
все с теми же африканскими чертами физиономии, с какими 
был и взрослым». 

Если летом 1 8 1 1 г. Пущкиви, действительно, жили в 
Госпитальном переулке, то остается выяснить, в чьем именно 
дворе. Так •ка'к у Бутурлиных на правой стороне переулка, 
судя по плану того времени, не было жилого дома, а лишь 
оранжереи, то квартиру их следует искать на левой стороне 
в новом дворе их давнего знакомца И. В. Скворцова (теперь 
№ № 1 и 3 по Госриталынюму дер.). К этому времени Сквор^ 
цов уже давно продал свой первый двор по Большой (Немец
кой) ул., где родился поэт, и с 1 8 0 4 г. владел почти рядом 
с Бутурлиными, перейдя ^лишь переуло-к, двумя деревян-

lib.pushkinskijdom.ru



ншш домами о участком в 1 0 3 5 кв. саж. и, невидимому, 
садом !на нем 1); эта местность долго впоследствии имела 
загородный характер. 

Учителя 
Круг сверстников и товарищей поэта по играм раннего 

детства остается неизвестен нам- Немного больше сведений: 
дошло до нас об учителях поэта; возможно, что в архивах, 
капающихся проживания в Москве иностранцев в начале 
XIX века, еще найдутся ка'кие-либо крупицы. Сам поэт от
метил только Две фамилии своих учителей — Монфора и 
Русло, без пояснения, были ж они гувернерами *в доме или 
приходящими учителями, и не владел ли Монфор собствен
ным пансионом. В воспоминаниях Павлищева Монфор назы
вается французским эмигрантом, графом, человеком образо
ванным, гуманным и |чуж!дым казарменных выходок, с неза
урядным талантом живописца; ни имени, ни дальнейшей 
судьбы его история не сохранила 2); насколько извесгно, но
сители этой фамилии, хотя и без титула, числятся в Москве 
и по сей день, занимаясь педагогическим трудом. 

Преемник Монфора — Русло, или, быть может, правиль
нее, B o u s s e l e u x , упоминается в качестве бездарного подра
жателя Корнеля и Расина и; придирчивого критика первых 
французских виршей ребенка-поэта. Через четверть века фа
милия Руосле встретится, как имя превосходного повара в 
петербургских аристократических домах, угощающего на 
славу Пушкина, Жуковского, Вяземского и др. (Записки 
Смирновой. 1 8 9 4 г., стр. 2 1 9 ) . Что здесь: случайное совпадение 
фамилий, превратности фортуны или возврат к старой про
фессии — судить теперь трудно 3). 

У,чителя Шедель и Шиллер для нас .сплошная загадка 4 ) . 
!) В архиве московск. губ. инжен., б. город, управы, имеется план 

1804 г. на двор под JMà 218; по исповедным книгам видно, что здесь жили 
родители домовладельца и имелась квартира для посторонних, в кото
рой помещались одно время 5 жильцов. Указанием второго скворцовского 
владения и разысканием плана на Бутурлинское владение мы обязаны 
Н. П. Чулкову. 

2 ) По экономическим записям в архиве Глебовой-Стрешневой, что 
под Москвой, известно о проживании у нее в 1824 г. домашнего учителя 
прн ее сыне—А, С. Монгфер, с окладом в 3.000 рублей ассигнациями 
в год (разыскания Н. П. Кашина). 

3 ) В измене педагогической профессии для более прибыльного ре
месла нет по тому времени ничего удивительного; напр., известно, что 
хороши/! художник Молинари, учивший у Бутурлиных, открыл после 
1812 г. кондитерскую, переехав в Петербург. (Записки М. Д. Бутурлина). 
Руссле и Молинари—соседи и жертвы одной и той же обстановки. 

Б июне 1809 г. некий Карл Русело публиковался отъезжающим 
за-гранпцу. — • — 

4 ) Фамилия Шедель принадлежит к вполне обрусевшим; известен 
архитектор Шедель, строитель дворца Меньшикова в Ораниенбауме и хра
мов в Киеве, купивший на Украине хутор и оставшийся там с детьми; 
он умер в 1752 г. (И. Грабарь, Нет. рус. искус , т. III, стр. 97). 
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Англичанка мисс Белши, невидимому, родственница лек
тора английского языка в Московском университете Белли, 
пользовавшегося широкой известностью, хотя и преподавав
шего с помощью фр1авцузского языка 1). 

Из учителей «русской грамоты, а впоследствии и русской 
словесности» О. С. Павлищева ставила на первом месте свою 
бабушку М. А. Гайнибал!ьшу (уроженку Липецкого уезда, 
Тамбовской губ.), обладавшую, по ее словам, изящным сло
гом, которым любовались все читавшие ее письма. 

«Настоящим же дельным учителем русского языка, ариф
метики и закона божия» П. В. Анненков считает Александра 
Ивановича ^Беликова, окончившего славяно-греко-латинскую 
академию, владевшего свободно латинским, немецким и фран
цузским языками, обращавшегося с фра]нцузекими эмигран
тами и проолавлекного переводом в 1806 г. книги «Дух 
Масильона»2). 

В недописанной строке програМ!мы автобиографии поэта: 
«Кат. П. и Ан(на) Ива(новна)» калй будто угадываются имена 
тех обрусевших гувернанток, которые делили с Монфором п 
Руссле заботы по учению детей. 

У семейного очага 
Общеизвестных сведений о холодном отношении обоих 

родителей к их старшему сыну и о какой-то семейной тайне, 
окутывающей причину такой холодности не будем повто
рять: в них многое объясняется духом времени и светской 
суетностью родителей. Сергей Львович, по словам П. А. Вя
земского, был в своем роде нежный отец, но нежность его 
черствела в виду выдачи денег; вообще он был очень скуп 
и на себя и на всех домашних; из-за случайно разбитой 
рюмки он мог вспылить и целый обед проворчать, а потом 
попрекнуть, что рюмка стоит, и не 20, а целых 35 копеек 
Он был тщеславен в духе времени и не прочь сослаться не 
на штатский чин асоесора, а на воинский — майора и пол
ковника 5 j ; управлять своим захудалым имением он не умел 

! ) „Москвитянин", 1851 г., № 9 и 10. Записки Тимковского. 
-) В эти годы он был диаконом и законоучителем в девичьем Але

ксандровском институте. Позднее он преподавал в Практической академии 
коммерч. наук. 

3 ) Проф. Незеленов. А. С. Пушкин, стр. 2, изд. 1903 г. 
*) Вяземский, собр. соч., т. VIII, стр. 149). 
5 ) Чин коллежского ассесора, равный майорскому, принадлежал 

к легко дававшимся при выходе в отставку; Москва была полна майоров 
и ассесоров, как в екатерининское время бригадиров. 

В эпиграмме на Александра I, осмеивая невысокий уровень его 
способностей, поэт наделил и его названным чином: „Воспитанный под 
барабаном, наш царь лихим был капитаном... но фрунт герою надоел,— 
теперь коллежский он ассесор по части иностранных д е л а . 

Образцы стихотворений Сергея Льв. см. в статье Семевского в „Рус . 
вестн." за 1869 г. № 11. 
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и остался навсегда с репутацией начитанного- остроумца, 
искателя французской рифмы для альбома иль каламбура в 
обществе; конечно, в исторической перспективе и эю не
плохо, коль скоро этим путем прививалась детям любовь к 
красивой речи и оригинальной мысли. 

Могло казаться странностью, что Надежда Осиповна не 
терпела заживаться на одном и том же месте и любила менять 
квартиры, а если переезжать нельзя было, то хоть превра
щать, не спрашивая Сергея Львовича, снисходительного к 
ее причудам, — кабинет его в гостиную, спальню в столовую 
и обратно, меняя обои, переставляя мебель и прочее1). А ме
жду тем, и эта черта рисует неугомонный, мятущийся ум, 
ищущий возможности: дать, и при с'кромных средствах, новые 
формы и новые сочетания красивости. В окружении таких 
родителей и в подражании им дети должны были унаследо
вать, по меньшей мере, страстное искание новизны и твор
ческого своеобразия. 

Александру Сергеевичу шел 13-ый год, а родители не 
отдавали сына ни в гимназию, ни в университетский пан
сион, задумав домостить его в закрытое учебное заведение 
в северной столице, при помощи таких знакомых, как 
Малиновский и А . И . Тургенев. Дружественные некогда 
отношения к последнему впоследствии заволоклись, по край
ней мере, со стороны Сергея Львовича, и ни та ни другая 
сторона не сохранили никаких воспоминаний друг о друге 
за эту эпоху 2). 

Сборы в от'езд 
Как известно, не сам Сергей Львович, а брат его Василий: 

Львович вызвался отвезти мальчика в Петербург и выхлопо
тать помещение его в лицей. Начались давно жданные сборы 
в дорогу. 15 июля 1 8 1 1 г. была взята из богоявленской 
церкви выпись о рождении сына «в доме Скворцова» и, ко
нечно, не без просьбы родителей новый священник Никита 
Иоаннов указал день рожЦейия не 2 7 , а 2 6 мая 1 7 9 9 г. 
(метр, выпись опубликована в сборнике проф. Шляпкина;. 

!) Павлищев, стр 9. 
2 ) И только в 1837 г. старик С. Л. Пушкин, потеряв уже жену п 

сына, счел долгом отметить в изысканном письме к А . И Тургеневу уча 
стие его в судьбах покойного поэта. „Александр Иванович Тургенев, пи
сал он Тургеневу же, был главным, единственным орудием помещения 
его в царско-сельский императорский лицей и ровно через 25 лет, он же. 
проводил тело на вечное последнее ж и л и щ е . . . Да узнает Россия, что Вам 
она обязана любимым ею поэтом, а я , как отец, поставляю за утешитель
ную обязанность изъявить Вам все, чем исполнено мое сердце Неблаго
дарность никогда не была моим пороком Простите, будьте везде сча
стливы, как будете везде любимы. Не знаю, увижу ли вас, но покуда 
жив, буду любить и вспоминать о вас с благодарностью. Искренно почи
тающий вас Сергей Пушкин. Июня 4-го 1837 г. Москва" (Вестник Европы" 
1880 г , № 12). 
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К этому же именно времени, перед предстоявшей шести
летней ра&лукой родителей с сыном, следует приуррчить, 
по психологическим! и бытовым соображениям, зарисовку 
первого портрета Александра Сергеевича. 

Подлинник -его не дошел до нас, и нам даже неизвестно, 
кто из знакомых Пушкиным рисовальщиков (Монфор, Моли
нари, Ксавье де^Местр или кто другой из самоучек) изобразил 
его полнощеким, как херувимы Рафаэля, мальчиком, подпи
рающим правую щеку кулацким, в рубашонке и плаще через 
левое плечо х). 

Лри сборах в дорогу, тетушка Анна Львовна и сестра 
•бабушки Варвара Васильевна Чичерина дали уезжавшему 
Саше сто рублей ассигнациями «на орехи», но дядя Василий 
Львович тут же взял себе эти деньги на сбережение. Спустя 
14 лет, сидя в сельце Михайловском без денег и вспоминая 
об этом эпизоде, поэт писал П. А. Вяземскому, с присущим 
ему юмором: «Дядя Василий Львович по благорасположению 
своему ко мне и ко всей моей семье во врем!я путешествий 
из Москвы в С.-Петербург взял у меня взаймы сто рублей» 
и далее, указывая, что за! эти годы наросли бы: проценты, 
просил дядюшку вернуть ему с процентами двести рублей 2). 

Во второй половине июля 1811 г., простившись со всеми 
близкими и напутствуемые семьей, дядя и племянник — один 
известный тогда поэт, другой безвестный подросток, — вы
ехали на лошадях по Тверской дороге в далекий 4—5-днев
ный путь в Петербург, дядя на сезонное свидание с своими 
литературными друзьями, а племянник — вовсе не предвидя, 
что расстается с Москвой на целые 15 лет. 

Отзвуки детства 

Заканчивая наш беглый обзор, мы должны были бы 
представить иллюстрационный материал к нему. Но Юсупов 
сад погиб в по(жаре 1812 года; изображение дома Саши не 
сохранилось (в архиве губ. инж. имеется только план двора). 
Видов Харитоньевского пер. в начале 1800-х годов не удалось 
пока найти. В замену их обратимся опять к той же много
красочной палитре Александра Сергеевича и возьмем у него 

!) Впоследствии, в 1822 г. портрет был перерисован гравером 
П. Е. Гейтманом и долго сопровождался молвой, будто он написан то л и 
„наизусть, без натуры К. П. Брюловым", то ли учителем рисования в ли-
цеэ С. Г. Чириковым, хотя всякому очевидно, что ни тот, ни дрргой не 
знали поэта в том детском возрасте, в каком он изображен.—После нахо
ждения более реалистических портретов А. С , изображающих его: в ли 
цейском мундире (1817 г. у Энгельгарда) и у крымского водоема (1820), 
не может быть более места вышеупомянутой фабуле, ибо, сопоставляя 
.с ними, нельзя приурочить портрет к возрасту старше 12 лет. 

2 ) (От 15 авг. 1825 г. в т. I писем, изд. 1927 г. под JS& 171). 
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образы, навеянные и интимно связанные и с тесным двориком 
Санти и с Харитоньевским переулком в делом. 

Воспетая поэтом бригадирская дочь Татьяна Дмитриевна 
Ларина подъезжает к Москве. 

Москва, Москва. . . 
В сей утомительной прогулке 
Проходит час —другой, и вот, 
У Х а р и т о н ь я в п е р е у л к е 
Возок пред домом у ворот 
Остановился. К старой тетке, 
Четвертый год больной в чахотке, 
Они приехали теперь. 
Им настежь отворяет дверь 
В очках, в изорванном кафтане, 
С чулком в руке седой калмык. 

(Происходит родственная встреча; Татьяне, привыкшей 
к горнице своей, нехорошо на новосельи). 

Под занавескою шелковой 
Не спится ей в постели новой, 
И ранний звон колоколов 
Предтеча утренних трудов, 
Ее с постели подымает, 
Садится Таня у о к н а . . . 
Пред нею незнакомый двор, 
Конюшня, кухня и забор. 

Разве это не отзвук воспоминаний детства о дворике 
Санти? 

В наброске 1833 г. под названием «Мысли в дороге» поэт, 
посетив Москву, писал: 

«Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома 
стоят печально между широким двором, заросшим травою, и 
садом, запущенным и одичаШм. Под вызолоченным гербом 
торчит вывеска портного, который платит хозяину 30 рублей 
в месяц за квартиру. Великолепный бельэтаж занят мадамой 
для пансиона, и то слава боту. На всех воротах прибито объ
явление, что дом продается: и отдается з наймы — и никто 
его не покупает, и никто его йе нанимает. Улицы мертвы-
редко по мостовой раздается стук кареты; барышни бегут к 
окошкам, когда едет один из полицеймейстеров, со своими 
казаками... Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в зале, 
оставленные после последнего представления французской 
комедии. Барский дом дряхлеет. Во дворе живет немец-упра
витель и хлопочет о проволочном заводе»1). 

1) Изд. под ред. Венгерова, т. V, стр. 249. 
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И в этом -отрывке чувство снова подсказывает: вот и 
здесь старые отголоски детства у Харитония в Огородниках — 
и сад одичалый, и вызолоченный герб на графском доме, и 
вывеска портного Березницкого, и полицеймейстер, скачущий 
с казаками в конец Харитоньева переулка, и заброшенный 
домашний театр Юсупова, и дряхлеющий особняк Санти, в 
котором некогда сходились люди, создававшие новую лите
ратурную эпоху и новое понимание жизни... 1). 

Так все проходит в нашем мире. 
Не будет камней, лавров и утех, 
Но след останется от тех, 
Кого воспел поэт на вещей лире. 

а ) Топографические сведения о „дворах", где жили Пушкины, осно
вываются на подготовительных работах трех стадий: а) на разысканиях 
в архиве бывш. консистории по исповедным ведомостям записей о Пуш
киных и фамилий домовладельцев, у которых они жили, б) на обследо
вании по окладным книгам трудами Николая Петровича Чулкова, под 
какими номерами значились в начале XIX стол, и позднее разыскивае
мые домовладения и в) на проверке предыдущих данных по планам в ар
хиве губерн. инжеп. Московск. губ. 
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