
о Пушкчне» и не воспоминание ли о ней навеяло через два 
года, когда Пушкин писал стихотворение к Мицкевичу, строки: 

он вдохновен был свыше и с высоты 
взирал на жизнь. 

Негодование Вяземского на отношение правительственных 
чиновников к Мицкевичу выражаем то стремление к граждан
ской свободе, которое было доступно еще молодому тогда 
политическому пониманию прогрессивных литераторов прошлой 
России. 

Печатаемые материалы дают возможность установить точные 
даты свиданий (по крайней мере, некоторых) Мицкевича и 
Пушкина: 

1) 30 апреля 1828 года — вечером и ночью у Пушкина. 
2) 11 мая — на обеде у А. А. Перовского. 
3) 16 мая — у А. Г. Лаваль. 
4) 20 мая — у Олениных в Приютине. 
Таким образом письмами Вяземского дополняются сведения 

•о жизни Мицкевича в Петербурге и Москве в 1828 году, и 
*?а фоне этих писем разъединенные жизнью являются вновь 
сбединенные письмами два великих поэта: Пушкин и Мицкевич. 

М. Боровкова-Майкова 

X 

Пушкин у Трубецких 1 

В Государственном театральном музее им. А. А. Бахрушина, 
среди альбомов, собранных покойным основателем музея, 
имеется альбом, принадлежавший бар. Наталии Федоровне 
Боде, рожд. Колычевой. Альбом этот, в желтом кожаном шере-
ллете, «аполнеи вклеенными в него рисунками ее детей. Один 
из них, карандашный рисунок, подкрашенный акварелью, мы 
здесь воспроизводим в размере подлинника, воспроизводим 
факсимильно и подписи к изображенным лицам, сделанные 
на странице альбома под наклеенным на ней рисунком. 

Рисунок изображает «бал у Трубецких 24 ноября в Катери-
нин день 1834 года». 

1 При составлении настоящей земетки я пользовалась многими указа
ниями Н . П . Чулкова, которому приношу свою глубокую благодарность. 



Ничем не примечательная картинка. Беспомощный девичий 
рисунок, каких можно найти множество в старинных альбомах, 
когда вое понемножку писали стихи и рисовали, рисунок этот 
не заслуживал бы никакого внимания, если бы среди гостей 
под пятым номером не стояло имя: Alexandre Pouchkin. Имя 
Пушкина сразу .возбуждает интерес к серой, казалось, ничтож
ной, картинке, и с любопытством начинаешь рассматривать 
маленькую фигурку курчавого человека с бачками, читаешь 
имена танцовавших на одном балу с Пушкиным, пытаешься 
расшифровать, у каких Трубецких был Пушкин в Катеринин 
день. Большинство подписей, обозначающих персонажей бала, 
сделано карандашом, и .многие настолько стерты, что не под
даются прочтению. 

Среди людей более известных находим здесь Феофила Мат
веевича Толстого (42. Théophil Tolstoy) (1809 — 1881), му
зыкального критика (с пятидесятых годов), автора салонных 
романсов, в том числе на слова Пушкина «Я вас любил» 
(1831) , и неудачных опер и цензоравзяточника. Будучи архаи
стом в музыкальных ©кусах, Толстой в своих рецензиях очень 
враждебно встречал музыку Мусоргского, в ответ на что ком
позитор осмеял его любовь к итальянщине в «Райке» (1870) , 
где вывел его под звуки салонного вальса: 

Ф и ф примиритель, 
Ф и ф в с е с т о ^ я н и й . 
В с ю жизнь он вертелся, 
Н\г и завертелся: 
Ничему не внемлет 
И внимать не в силах, 
Внемлет только Патга, 
Патти обожает, 
Патти воспевает, 
« О Патти. Патти, 
О П а  п а  П а т т и . . . »

1 

Глинка, с симпатией вспоминавший юного Ф. Толстого, 
с возмущением рассказывает о том, как грубо объяснял «знамс~> 
питый наш критик (!)» музыку «Камаринской», привнося в нее 
чуждую Глинке убогую программность. 1 

В шестидесятых годах Ф. Толстой написал роман «Болезни 
воли», взволновавший девочку Веру Фигнер примитивно разре
шенной проблемой правды. Имя Толстого неоднократно упо
минается в письмах Мусоргского (всегда с раздражением), 

1 Записки М. И. Глинки под ред. А . Н . РимскогоКорсакова. И з д . 
«Academia» 1 9 3 0 , стр. 3 3 5 , 3 5 7 . 



в сатирах Некрасова, в письмах Алексея Толстого и в воспомина
ниях Веры Засулич. 

В начале тридцатых годов это был, хотя и «славный музы
кант», но «еще недоросль», которому на этом основании москов
ский почтдиректор А. Я. Булгаков отказал в руке дочери своей 
Екатерины, даже не поговорив с нею. 1 

Второе известное лицо — кн. Сергей Григорьевич Голицын, 
«Фирс». Но тут возникает вопрос: он ли изображен под № 18? 
Дело в том, что подписи к лицам сделаны/ в два приема — пер
вый раз чернилами было обозначено очень незначительное число 
гостей. Тогда они все были перенумерованы. Очевидно, пи
савшее лицо не всех узнавало. Второй раз имена действующих 
лиц были написаны карандашом, причем два из прежде напи
санных были переправлены. Таким образом, отмеченный чер
нилами Рсе Léon Galitzine был заменен словами Serge и 
Firs. Это были два брата. Старший Сергей Григорьевич 
(1803—1868) , по прозвищу Фирс, приятель М. И. Глинки, 
известный меломан, певец, рассказчик и стихотворец, «Ночи 
певец и картежник», о котором Пушкиным сложен куплет: 

Полюбуйтесь ж е вы, дети, 
Как в сердечной простоте 
Длинный Ф и р с играет в эти, 
Т е те т е и те те те. 

Рост его был настолько огромен, что однажды в театре ему 
стали кричать «садитесь, садитесь!». Тогда он встал и сказал 
своим громким басом: «вот это я стою», и, сев, сказал: «а вот 
это я сижу». 

Второй брат — Лев Григорьевич (1804—1871) , писатель 
и композитор, — «высокий Léon Galitzine >, как называет его 
А. Я. Булгаков. 2 

Н. И. Трубецкой (22. Nicolas Troubetzkoy (1807—1874) 
был в отрочестве учеником Погодина, от которого он воспринял 
Славянофильские взгляды. Впоследствии, переселившись во Фран
цию с женой своей, он перешел в католичество и производил 
странное впечатление своими сумбурными понятиями. И хотя 
русские, попадавшие в пятидесятыхшестидесятых годах в Па
риж, непременно заезжали в чопорный замок Трубецких Belle 
fontaine в Фонтенебло, но все неизменно, каких бы направле
ний они ни были, дружным хором сходились в оценке* католика
славянофила. 

1 См его письмо к брату от 2 5 октября 1 8 3 3 года, «Русский архив > 
1 9 0 2 , № 4 , стр. 6 0 8 . 

2 «Русский архив» 1 9 0 2 , № 4, стр 6 1 8 



«Он тупец», «глуп, жесток», — заносит молодой Лев Толстой 
о двоюродном дяде в свой дневник (14 и 18 февраля 
1857 года). 

Ив. С. Аксаков жалеет «потерять для него весь вечер, слушая 
его глупую болтовню». 1 

Герцен, которого Трубецкой очень радушно принял, за что 
было ему «не совсем хорошо», тоже издевался над его «глу
пыми брошюрами». 2 

«Добродушным, но крайне ограниченным человеком» считает 
его и стоявший впоследствии во главе цензурного ведомства 
£ . М. Феоктистов. 3 

Но будучи человеком чрезвычайно типичным, Трубецкой 
нашел отражение в литературе. К. С. Аксаков сатирически 
изобразил его в пьесе «Князь Луповицкий или приезд в де
ревню». 4 С ним же связывают 5 и образ «князя Коско, одного 
из известных предводителей дворянской оппозиции» в «Дыме» 
Тургенева и сатирические строки в «Недавнем времени» Не
красова: 

Впрочем (были у нас руссофилы 
( Т е , что видели в немцах врагов) , 
Н а е з ж а л и к нам славянофилы, 
Светский тип их тогда был таков: 
В Петербурге шампанское с квасом 
Попивали и з древних ковшей. 
А в Москве восхваляли с экстазом 
ДоПетровский порядок вещей, 
Н о живя з а границей, владели 
Очень плохо родным языком 
И понятья они не имели 
О славянском призванья своем. 
Я о д н а ж д ы смеялся до колик, 
Слыша как князь N N говорил: 
«Я, душа моя, с л а в я н о ф и л » . — 
« А религия ваша?» — « К а т о л и к » . 

Остальные фигуры — ничем не выделившиеся люди, фон, на 
котором можно было встречать Пушкина в светских гостиных. 

Две дочери попечителя Московского учебного округа князя 
Андрея Петровича Оболенского — Наталья (9. Psse Natalie 
Андреевна Obolensky) (1812—1901) и Александра (34. Psse 

1 «И. С. Аксаков в его письмах», ч. I, т. III, М. 1 8 9 2 , стр. 3 2 4 — 3 2 5 . 
2 Письмо Герцена к И. С. Тургеневу от 5 .1 .1861 . См. Полное собр . соч. 

и писем А . И. Герцена под ред. Лемке, т. X I , стр. 6. 
3 Е . М. Ф е о к т и с т о в , « З а кулисами политики и литературы», п о д 

ред. Ю . Г. Оксмана, Л . 1 9 2 9 , стр. 4 7 . 
4 Т а м же. 
' Ю . Г. Оксман в той же книге, стр. 7 3 . 



Alexandrine Андреевна Obolensky) (1817—1844) , соседки 
*емьи Боде по имению Подольского уезда, Московской губ. 
Наталья Андреевна изображена беседующей со своим будущим 
мужем Сергеем Петровичем Озеровым (8. Serge Oseroff) 
( 1 8 0 9 - 1 8 8 4 ) , сыном сенатора и почетного опекуна в Москве; 
сам он был офицером л.-гв. Литовского полка, позднее дирек
тором Пажеского корпуса и почетным опекуном. 

Его двоюродная сестра Вера Васильевна Озерова (37. Vera 
d'Oseroff) (p. 1 8 1 8 ) — д о ч ь смотрителя Вдовьего дома, быв
шая в первом браке замужем за кн. Ник. Ник. Манвеловым 
(р. 1816) . изображенным также на этом балу ( 3 1 . Manveloff).-

Брат зятя С. П. Озерова —Александр Яковлевич Скаря-
ттш (27. Alexandre Scariatine) (1815—1884) , сын убийцы 
Павла I, будущий генеральный консул в Неаполе. 

Ряд барышень обозначен одними именами: Nani, Ketty, Nata
lie, Clementine, Lucie. Первые три — баронессы Боде, до
чери строителя кремлевских зданий в Москве, камергера 
бар. Льва Карловича Боде (ум. в 1859) и жены его Наталии 
•Федоровны, рожд. Колычевой (1790—1860) . 

Анна Львовна Боде ( 2 1 . Nani) (1815—1868) была в те
чение двадцати лет фрейлиной, некоторые годы жила в Зимнем 
дворце. В 1854 году вышла она замуж за кн. Александра Ива¬ 
новича Долгорукова. Сохранились неполностью ее дневники 
за многие годы, рисующие чрезвычайно экзальтированную 
девушку, со всей непосредственностью описывающую свои 
влюбленности. В этой галлерее ее героев проходят и персидский 
принц Хозрев-Мирза, приезжавший извиняться за убийство 
Грибоедова и пленивший русских барышень, и модный москов¬ 
ский врач А. Е. Берс, отец С. А. Толстой, 1и асн. Владимир 
Ментиков, праправнук временщика, и Николай I, страстным 
поклонением которому наполнены ее дневники. 

Среди записей А. Л. Боде под 4 февраля 1837 года мы 
находим взволнованные слова о смерти Пушкина: 

«Я чувствую (подавляющую грусть, и у меня, даже приступы 
лихорадки; то у меня озноб, вызывающий дрожь, а спустя мгно
вение —• меня бросает в жар, и это меняется поминутно. 
О! смерть Пушкина меня очень расстроила... Напрасно ищу я 
развлечений, я не могу овладеть собой, чтобы быть веселой; 
правда, я совсем больна!» 1 

1 Оригинал по-французски. Дневники приобретены Комиссией по устрой
ству «Центрального музея художественной литературы, критики и публи
цистики» (Москва, 3 1 , Рождественка, 5 ) . Эти дневники подготовляются 
мною к печати. 

15 «Звенья» № 3 



Факта знакомства с Пушкиным в уцелевших листках днев
ника не видно. Но интерес к его произведениям (по мере вы
хода в свет томов посмертного издания его сочинений) очень 
большой. 

Что же касается до бала у Трубецких, то по дневникам мало 
что удается выяснить, так как не все листки за ноябрь 
1834 года сохранились. 

Рисунками, подобными воспроизводимому здесь, занималась, 
повидимому, А. Л. Боде. В дневнике за 1838 год находим 
такую запись: 

«Первая неделя великого поста. 
« . . . Усердно молясь богу эту неделю, я все же не могла сдер

жать себя, чтобы не думать о Владимире. Я нарисовала бал 
Трубецких в карикатурах, и Володя очень похож, сразу видно» 
что он — король праздника, что и было целью моего рисунка». 

Но наш рисунок сделан, повидимому, второй сестрой, На
тальей Львовной Боде (32. Natalie) (1817—1843) , умершей 
девушкой. Он не подписан, но в альбоме матери есть очень 
близкий рисунок бала, под которым имеется помета: «fait par 
la Ь-onne Natalie Lwovna de Bode 1837» В нем мы узнаем 
непринужденную манеру автора нашего рисунка. Неопытная 
рука не мешает проявиться наблюдательности юной художницы, 
и ее окарикатуренные фигуры дают довольно яркое представление 
об изображенном обществе. Надо заметить, что сличение этих 
набросков с настоящими портретами изображенных лиц пока
зывает, что художница умела улавливать сходство. (Ср., напри
мер, наброски портретов Пушкина, М. Ф. Петрово-Соловово— 
с портретом его в «Сборнике биографий кавалергардов», Фирса 
Голицына — с рисунком в альбоме Жуковского в музее Пушкин
ского Дома Академии наук ( И Р Л И ) . 

Третья сестра Боде была Екатерина Львовна (30. Ketty) 
(1819—1867) . Она «славилась своею красотою, необыкновенной 
прелестью и изящной ловкостью в танцах, особенно в вальсе. 
Было признано всеми, что лучше ее вальсировать уже невоз
можно, и самое имя ее в краткой типической форме: «Кетти 
Боде» — разносилось и чествовалось в аристократическом об
ществе не только Москвы, но и далеко за ее пределами»^ 
Так вспоминает «notre philosophe Bouslaieff», как называет 
А. Л. Боде будущего академика Ф. И. Буслаева, в молодости 
бывшего в семье Боде домашним учителем. 1 В 1842 году Ека
терина Львовна вышла замуж за Павла Александровича 

1 «Мои воспоминания) академика Ф И Буслаева M 1 8 9 7 стр 1 4 4 . 



Олсуфьева. Вторым ее мужем (с 1849 года) был кн. Александр 
Сергеевич Вяземский. 

Clementine (43) —одна иа двоюродных сестер рисоваль
щицы—бар. Клементина Клементьевна Боде или бар. Клемен
тина Андреевна Боде (ум. 1846) . 

Lucie ( 3 9 ) - Л ю ц и я Осиповна Мантейфель, впоследствии 
гр. Тизенгаузен, подруга барышень Боде, часто упоминаемая 
в дневнике Анны Львовны. 

Гр. Анна Андреевна Гудович (15 . Comtesse Anne Goudo-
witch) (1818—1882) — сводная сестра Люси Мантейфель, дочь 
московского губернского предводителя дворянства гр. Андрея 
Ивановича Гудович, с 1837 г. жена кн. Н . И. Трубецкого 
(см. выше). 

Кж. Александра Александровна Меншикова (14. Alexan
drine Menchikoff) — дочь кн. Александра Сергеевича Менши
кова, будущего главнокомандующего во время севастопольской 
кампании, тогда финляндского генерал-губернатора, тоже прия
тельница А. Л. Боде. Позднее она была замужем за Иваном 
Яковлевичем Вадковским. 

Кж. Екатерина Андреевна Гагарина (26. Catherine Gagari-
ne) — дочь шталмейстера, подруга девиц Боде, соседка их по 
подмосковным имениям. 

Кн. Петр Александрович Урусов (1810—1890) (12. Pierre 
Ouroussoff),— один из сыновей начальника Дворцового управле
ния, в доме которого бывал Пушкин. Сестра П. А . Урусова, 
Софья Александровна, воспета в мадригале, приписываемом 
Пушкину: «Не веровал я троице доныне». 

Дмитрий Паткуль (11 . Patkul) так же как и П. А. Урусов, 
часто упоминается в дневнике Анны Львовны Боде. 

Гр. Николай Васильевич Орлов-Денисов (35. Comte Nicolas 
Orloff-Denissoff) (p. 1815) —• сын (первого гр. Орлова-Дени
сова, офицер, хороший знакомый семьи Боде, карикатуры на 
которого встречаем и в альбоме рисунков бар. Льва Львовича 
Воде. 1 

Нарисованный под № 36 гусар сперва был обозначен как По
тапов, но затем имя это было заменено другим: Simon Abamelek 
Кн. Семен Давыдович Абамелек ( 1 8 1 5 — 1 8 8 8 ) — с 1873 года 
Абамелек-Лазарев. Его упоминает (2 апреля 1840 года) 
А. Л. Боде в своем дневнике: «Помоему, нет ничего смехотвор
нее этой восточной семьи, — они ужасны. Красив только сам 

1 Приобретаются комиссией по устройству «Центрального музея х у д о ж е 
ственной литературы, критики и публицистики» (Москва) . 



Абамелек и его сестра госпожа Баратынская, на которую он 
очень похож». Этой сестре написал Пушкин в альбом стихи 

«Когда-то (помню с умиленьем) 
Я смел вас няньчить с восхищеньем. . .» 

Уже самый состав гостей, преимущественно москвичей, гово
рит аа то, что бал был в Москве. Дневник А. Л. Боде подтвер
ждает, что в это время вся семья их была в Москве. 

24 ноября 1834 года Пушкин был в Петербурге и поэтому 
его участие на этом балу было только на рисунке. 

Остается выяснить, у каких Трубецких был бал, изображен
ный на рисунке. 

В Москве в это время было две семьи князей Трубецких: 
первая, к которой принадлежал вышеупомянутый Николай 
Иванович, жившая в своем доме на Покровке, а летом под 
Девичьим или в имении Знаменском. У этих Трубецких Пуш
кин часто бывал в детстве, 1 бывал и в 1826 году, 2 пока они 
жили семьей. 

К 1834 же году родители уже умерли, дочь Аграфена была 
замужем за А. П. Мансуровым и жила в Берлине. Софья Ива
новна еще с 1820 года была женой приятеля Пушкина, А. В. Все
воложского. Теперь семью составляли только любовь Пого
дина—Александра Ивановна и его ученик Николай Иванович. 

В 1831 году, после смерти матери, они уже не жили в своем 
большом доме-«комоде» на Покровке, а занимали «три узень
кие комнаты», 8 затем в конце 1831 года они покинули Москву, 
уехав в Петербург для того, чтобы переехать в Берлин к сестое 
своей, Мансуровой. Но переезд за границу, очевидно, не со
стоялся, и в 1837 году оба оказываются в Москве, причем в сен
тябре вышла замуж Александра Ивановна за кн. Н . И. Ме
щерского, а 12 ноября Николай Иванович женился на 
гр. А . А. Гудович. 

Мог ли изображенный бал происходить у этих Трубецких? 
Нам неизвестна обстановка их жизни в 1834 году, как был 
поставлен дом, бывали ли там приемы. Но за то, что это 
могло быть у них, говорит то, что как раз 24 ноября 1837 года, 
т. е. в тот же день через три года, у только что женившегося 

1 П . И . Б а р т е н е в , «Материалы для его биографии». «Лит. отдел М о 
сковских ведомостей» 1 8 5 4 , 15 /VI , № 7 1 . «Маленький Пушкин часто 
бывал у Т р у б е ц к и х (князя Ивана Дмитриевича)». 

2 См. М . Ц я в л о в с к и й , «Пушкин по документам Погодинского ар-
жива» («Пушкин и его современники», в X I X — X X , стр. 7 7 ) . 

3 Б а р с у к о в , «Жизнь и труды Погодина» кн. III, стр. 3 7 2 . 


