
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ ПУШКИНА 

Для тех, кто умеет читать и любить Пушкина, «пе
тербургские» повести его сами собой слагаются в 
замкнутый, неразрывный цикл. «Домик в Коломне», 
«Медный Всадник» и «Пиковая Дама» составляют 
этот магический круг, в который поэт вводит нас 
силой таинственного своего гения. Мы переступаем 
черту и оказываемся замкнутыми в необычайном, 
доселе неведомом мире, которого законы совершенно 
своеобразны, но непреложны, как законы нашего по
вседневного мира. 

Казалось бы, самая атмосфера, в которой проте
кают замысловатые, но немного нелепые события 
«Домика в Коломне», бесконечно чужда хаотическим 
видениям «Медного Всадника» или сумрачным стра
стям «Пиковой Дамы». Все просто и обыденно в «До
мике в Коломне», все призрачно и опасно в «Медном 
Всаднике», все напряженно и страстно в «Пиковой 
Даме». Но что-то есть общее между ними. Мы смутно 
чувствуем это общее — и не умеем назвать его. Мы 
прибегаем к рискованному способу: образами говорим 
об образах, но тем лишь затемняем их изначальный 
смысл. Мы говорим о «петербургском воздухе», о 
дымке, нависшей над «топкими берегами», — ив конце 
концов сами отлично знаем, что разрешение загадки не 
здесь. Во всяком случае — не только здесь. 

В самом деле: ведь нельзя же признать, что 
все три повести так неразрывно связаны в нашем 
сознании только потому, что местом их действия 
является Петербург. Если власть его, как «простертая 
рука» Петра, ощущается над всеми действующими 
лицами «Медного Всадника», то уже в применении 
к «Домику в Коломне» нельзя говорить о том же 
без крайней натяжки. Что же касается «Пиковой Да
мы», то в ней Петербург как таковой не играет никакой 
роли. И однако, мы чувствуем, что все три повести 
внутренно чем-то связаны. 

И не личность Петра, не проблема «петербург
ского периода» русской истории составляет эту связь. 
Как бы ни были интересны, многозначительны и под-
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час глубоки известные нам толкования «Медного 
Всадника» — ни одно из них не в силах раскрыть 
прямую связь этой повести с «Домиком в Коломне» и 
«Пиковой Дамой». Ни одно из этих толкований не 
простирается за пределы «Медного Всадника», не пе
ребрасывает моста к другим, тоже петербургским по
вестям Пушкина. Приходится воспользоваться старым 
сравнением, но мы действительно угадываем эту связь, 
еще не видя ее, как астрономы умеют угадывать суще
ствование звезды, еще недоступной их оптическим ин
струментам. 

До очень недавних дней нельзя было надеяться, 
что тайна может получить разрешение, сколько-ни
будь прочно обоснованное. Вряд ли в истории русской 
литературы есть еще хоть одна область, столь же 
хорошо разработанная, как изучение Пушкина, и, од
нако, ни одна гипотеза, которая попыталась бы 
вскрыть прямое взаимоотношение «Домика в Колом
не», «Медного Всадника» и «Пиковой Дамы», не могла 
опереться ни на какие документальные данные. Лишь 
в самом конце 1912 года сделано было открытие, 
может быть не до конца оцененное даже теми, кто его 
сделал. 

В газете «День», в №№ от 22, 23 и 24 декабря 1912 
года, П.Е.Щеголевым, а также в январской книжке 
журнала «Северные Записки» за 1913 год — Н.О.Лер-
нером была напечатана повесть, впервые появившаяся 
в альманахе «Северные Цветы» на 1829 год за подпи
сью Тита Космократова. 

Она называется «Уединенный домик на Василь
евском». История ее, с несомненностью доказанная 
обоими названными исследователями, в общих чертах 
такова. Однажды вечером, в 1829 году, у Карамзиных, 
Пушкин рассказал описанную в «Уединенном домике» 
повесть небольшому кружку слушателей. В числе их 
находился молодой литератор В.П.Титов. Повесть 
произвела на него впечатление, и он, придя домой, 
записал ее. Затем отнес Пушкину, тот просмотрел 
запись — и в результате повесть была напечатана в 
редакции Титова, но с пушкинскими поправками в 
«Северных Цветах». 

О том, что «некто Титов» записал со слов Пуш
кина «сказку про черта, который ездил на извозчике на 
Васильевский остров», — рассказала в записках своих 
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еще А.П.Керн. Однако вместо «Северных Цветов», в 
которых был напечатан рассказ, она ошибочно назва
ла альманах «Подснежник». Позднее ошибка ее была 
исправлена, но только в 1912 году, с выходом книги 
бар. А.И.Дельвига «Мои воспоминания», стало воз
можно с уверенностью приписывать замысел «Уеди
ненного домика» Пушкину. В воспоминаниях бар. 
А.И.Дельвига помещено письмо самого Титова, изла
гающее историю повести. Пятьдесят лет спустя после 
того, как «Уединенный домик» был напечатан, Титов 
(он же Тит Космократов) рассказывает: 

«В строгом историческом смысле это вовсе не 
продукт Космократова, а Александра Сергеевича Пуш
кина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину 
уединенного домика на Васильевском острове, поздно 
вечером, у Карамзиных, к тайному трепету всех дам... 
Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие 
на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под 
высокие парики, — честь всех этих вымыслов и глав
ной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в 
той же комнате Космократов подслушал, воротясь 
домой, не мог заснуть всю ночь и несколько времени 
спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, 
быть ослушником ветхозаветной заповеди "не укра
ди", пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу "Де-
мут", убедил его прослушать от начала до конца, 
воспользовался многими, поныне очень памятными 
его поправками и потом, по настоятельному желанию 
Дельвига, отдал в "Северные Цветы"». 

Итак, мы имеем дело не с непосредственным 
созданием самого Пушкина: написан «Уединенный до
мик» не им, а Титовым. Однако не только замысел 
и фабула повести, но и некоторые детали ее при
надлежат великому поэту, которого каждое слово, 
каждая мысль, каким бы путем оіш ни дошли до 
нас, — драгоценны. Особая, ему только присущая, 
ценность «Уединенного домика» заключается в том, 
что он позволяет с уверенностью вскрыть взаимную 
внутреннюю связь в целом ряде петербургских по
вестей Пушкина. 

Для лиц, еще незнакомых с повестью, мы вкратце 
приведем здесь ее содержание, чтобы дальнейшие сло
ва наши были им понятны. 

На северной окраине Васильевского острова сто-
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ял домик. В нем жила бедная вдова с одной служанкой 
и с дочерью Верой. Про старуху ходили всякие слухи, 
не очень хорошие. Бывал у нее молодой человек, от
даленный родственник, по имени Павел. Он не совсем 
был равнодушен к прекрасной и добродетельной Вере, 
не женился же потому, что «принадлежал к числу тех 
рассудительных юношей, которые терпеть не могут 
излишества в двух вещах: во времени и деньгах». Па
вел водил дружбу с некиим Варфоломеем, хорошим 
товарищем, но человеком довольно странным, никог
да не бывавшим в церкви (в противоположность Вере 
и ее матери) и умевшим доставать деньги из каких-то 
таинственных источников. Время друзей протекало в 
попойках и развлечениях. Но однажды Павел, давно не 
бывший у Веры, почувствовал угрызения совести и 
хотел к ней отправиться. Как вдруг, едва выйдя за 
ворота, встретил Варфоломея. Тот, узнав, что Павел 
идет к «бедным родственникам», стал просить взять и 
его туда же. Павел долго отказывался, но наконец 
уступил, побежденный речами Варфоломея и его 
взглядом, «который всегда имел на слабого юношу 
неодолимое действие». Он повел товарища к Вере и ее 
матери. Вера уже, оказывается, знала в лицо Варфоло
мея: она видела его дважды, выходя из храма. Вар
фоломей пугал ее: «его лицо не отражало души, подоб
но зеркалу, а подобно личине скрывало все ее движе
ния; и на его челе, видимо спокойном, Галль верно 
заметил бы орган высокомерия, порока отверженных». 
Однако Вера сумела скрыть свое нерасположение к 
новому знакомому. Посещения Варфоломея, быстро 
сумевшего разными способами, вплоть до магических, 
втереться в доверие к старухе, сделались часты. Види
мо, Вера ему нравилась. Конечно, сама она предпочи
тала Павла. Но Варфоломей не ревновал. У него были 
свои планы. Однажды он сказал Павлу, что ко всем его 
достоинствам надо бы прибавить еще одно: навык 
жить в свете, необходимый Павлу и теперь, и тогда, 
когда он женится на Вере. И вот он ведет Павла к 
какой-то красавице графине, у которой собираются 
странные гости, по-видимому скрывающие рога под 
высокими париками и козлиные ноги под широкими 
шароварами. Обычное их времяпрепровождение — иг
ра в карты. Здесь понтируют сотнями душ. Графиня 
пленяет Павла. Он забывает Веру. Но графиня и Вар-
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фоломей, усердно посещающий между тем домик на 
Васильевском, мучат бедного Павла ревностью. Он 
теряет голову и попадает в ловушку. Однажды, стара
ясь забыть графиню, идет он к Вере, но та уже холодна 
с ним. Павел требует у Варфоломея объяснений, но тот 
объявляет, что Вера уже влюблена в него, Варфоло
мея. Павел бросается на друга, но чувствует сильный, 
хоть и безболезненный удар, от которого падает. Опо
мнившись, он видит, что Варфоломея уже нет, но в 
ушах его еще звучат последние слова коварного при
ятеля: «Потише, молодой человек, ты не с своим бра
том связался». Павел спешит домой и застает там 
записку графини: холодность ее объясняется недоразу
мением, и его просят в гости. Подпись — «Вечно твоя 
И.». Павел не может противиться искушению и спешит 
к красавице. Там прочие гости мешают его счастию, но 
соблазнительница успевает шепнуть ему: «Завтра в 
одиннадцать часов ночи на заднее крыльцо». Конечно, 
во сне Павел видел графиню, а проснувшись на другой 
день, едва дождался условленного часа. Наконец он у 
графини. Она одна, счастие близко. Но в тот миг, 
когда «Павел думал уже вкусить блаженство», разда
ется стук в дверь. «Графиня в смущении отворяет». 
Вошедшая горничная докладывает, что какой-то чело
век, пришедший с заднего крыльца, желает видеть 
молодого господина. Павел сердится, но идет в прихо
жую. Там ему говорят, что человек ушел, и Павел 
возвращается к красавице, но стук повторяется снова, 
и та же служанка приходит с теми же словами. Павел 
в ярости кидается в прихожую, оттуда на двор — «но 
там ничто не колыхнется, и лишь только снег безмолв
но валит хлопьями на землю». Павел бранит слуг и 
опять возвращается в кабинет. Но стук раздается в 
третий раз. Павел хочет «дознаться, что тут за приви
дение». «Вбегая в прихожую, он видит край плаща, 
который едва успел скрыться за затворяемой дверью; 
опрометью накидывает он шинель, хватает трость, 
бежит на двор и слышит стук калитки, которая лишь 
только захлопнулась за кем-то». Павел окликает не
знакомца и бежит за ним. На улице он «издали видит 
высокого мужчину, который как будто останавливает
ся, чтоб поманить его рукою, и скрывается в боковой 
переулок». Павел старается не отстать. Незнакомец то 
манит, то исчезает. Наконец Павел оказывается по 
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колена в снегу, на неведомом перекрестке. Незнакомец 
пропал*. Куда идти? Вдруг — извозчик. Павел нанима
ет его, чтобы ехать домой. Едут. Снег, «луна во вкусе 
Жуковского». Едут долго, незнакомыми местами. Па
вел видит, что они и вовсе выехали из города, и 
пугается, вспомнив слухи об извозчиках, которые на 
Волковом поле режут своих седоков. «Куда ты везешь 
меня?» Молчание. При свете луны седок всматривается 
в жестяной номер извозчика и видит число: 666. Тогда 
Павел еще громче повторяет вопрос, но, не получив 
ответа, изо всех сил бьет извозчика палкой. Тот обора
чивается, и Павел вместо лица видит мертвый череп. В 
ужасе он крестится. Сани опрокидываются, слышится 
адский хохот, и Павел остается один за заставой... 
Неизвестно, как очутился он дома, больной, в постели. 
Это была никому не понятная болезнь: «все давало 
повод думать, что ее причина крылась в душе, а не в 
теле». На третий день, едва он успел прийти в себя, 
прибежала к нему Верина служанка. Старуха плакала, 
говоря, что «барыня приказала долго жить», а Вера — 
в доме священника. Павел помчался на Васильевский. 
Оказалось, вдова давно уже была больна. На врача 
денег не было. Лечил ее Варфоломей. «Лекарства, 
доставленные им, хотя и не всегда помогали больной, 
но постоянно придавали ей веселости». Она думала о 
«житейском», подзывала к постели Веру и Варфоло
мея, заставляя их целоваться, как жениха с невестой. 
Вера и сама уже предпочитала Варфоломея, забот
ливого и услужливого, истинного друга, рассеянному 
Павлу. Между тем старухе становилось все хуже. Вера 
хотела позвать духовника, но Варфоломей препятство
вал, говоря, что это отнимет у больной последнюю 
надежду, а следовательно, и силу жить. В тот самый 
вечер, когда Павел находился у графини, старухе сде
лалось совсем худо. Вера молила Варфоломея позвать 
священника. Наконец он решился, вместо священника, 
привести знакомого своего врача, весьма искусного, 
говоря при этом: «Смотрите, там еще не явится первая 
звезда, как я буду назад, и тогда решимся; обещаете ли 

Сцена эта напоминает рассказ о видении императора Павла, в то 
время, к которому относится видение, — еще великого князя. 
Призрак Петра Великого так же точно манил его — и исчез на том 
месте, где впоследствии был поставлен Медный Всадник. Рассказ об 
этом видении мог быть известен Пушкину. 
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только не звать духовника до моего прихода?» Вера 
обещала. Варфоломей ушел за врачом, но настал вечер, 
а он все не возвращался. На небе не горело ни одной 
звезды: шла метель. Вера потеряла терпение и послала 
за священником. До церкви было далеко, и старуха 
тоже долго не возвращалась. В это время вернулся 
Варфоломей, расстроенный и бледный. Он сказал, что 
врач велел послать за попом, — и прибавил: «А! вижу; 
вы послали уже... туда и дорога». Это произнес он с 
«какой-то сухостью, в которой обнаруживалось отчая
ние...». 

Ночью вернулась служанка с известием, что свя
щенника дома нет, но что он вернется домой, ему 
скажут и он тогда придет к умирающей. Через полчаса 
вдова умерла. Варфоломей стал уверять Веру, что со 
смертью вдовы он лишается и любви Вериной. «Девицу 
испугало его отчаяние». Она уверяет его в любви своей, 
но он требует, чтобы она тотчас поклялась принад
лежать только ему и любить его больше души своей. 
Вера его успокаивает, обещая скоро венчаться. Но в 
ответ на эти слова Варфоломей стал говорить, что он 
презирает пустые обряды, и звал девушку «в какое-то 
дальнее отечество», где обещал осыпать ее «блеском 
княжеским». Тут, испугавшись страсти его, Вера хотела 
бежать, но Варфоломей преградил ей путь: «Никакая 
сила не защитит тебя от моей власти». «Бог защитник 
невинных!» — вскричала Вера и упала на колени перед 
распятием. «Варфоломей остолбенел, лицо его изоб
разило бессильную злобу. — Если так, — возразил он, 
кусая себе губы, — если так... мне, разумеется, с тобою 
делать нечего; но я заставлю твою мать сделать тебя 
послушною. — Разве она в твоей власти? — спросила 
девица. — Посмотри, — отвечал он, уставивши глаза 
на полурастворенную дверь спальной, и Вере привиде
лось, будто две струи огня текут из его глаз и будто 
покойница, при мерцании свечи нагоревшей, припод
нимает голову с мукою неописуемой и иссохшею рукою 
машет на Варфоломея. Тут Вера увидела, с кем имеет 
дело. — Да воскреснет Бог! и ты исчезни, окаянный! — 
вскрикнула она, собрав всю силу духа, — и упала без 
памяти». Тут начался пожар. Дом сгорел, а с ним и 
покойница. Веру служанка вынесла. В огне не то руши
лись горящие балки, не то прыгали бесы. После пожара 
Варфоломей пропал. 
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Все это Павел узнал от старухи, спеша к дому 
священника, опоздавшего к умирающей, но приютив
шего у себя Веру. Девушка была больна. Павел за ней 
ухаживал. Под влиянием пережитого «он забывал и 
прелести таинственной графини, и буйные веселия 
юности, сопряженные с такими пагубными последстви
ями. Одно его моление к небу состояло в том, чтобы 
Вера исцелилась и он мог служить для ней образцом 
верного супруга». Но Вера уже предчувствовала близ
кую смерть и, когда настала весна, умерла. Павел 
уехал из Петербурга и поселился в отдаленной вот
чине. Там он жил чудаком, нелюдимом, не выносил 
женщин, «а при появлении высокого белокурого чело
века с серыми глазами приходил в судороги, в бешен
ство». Умер он сумасшедшим, в раннем возрасте. Всю 
историю повествователь заканчивает такими словами: 
«Повесть его и Веры известна некоторым лицам сред
него класса в Петербурге, через которых дошла и до 
меня по изустному преданию. Впрочем, почтенные 
читатели, вы лучше меня рассудите, можно ли ей пове
рить, и откуда у чертей эта охота вмешиваться в 
людские дела, когда никто не просит их?» 

Такова фабула повести. Мы, вероятно, никогда 
не узнаем, сделал ли в ней Титов какие-либо измене
ния или же она была рассказана Пушкиным именно в 
такой форме. Не узнаем мы и того, каких именно мест 
коснулась пушкинская рука в печатной редакции 
«Уединенного домика на Васильевском». 

Так же трудно гадать, с каким чувством Пушкин 
сделал Титову свой подарок. Подарил ли он план 
повести потому, что не придавал ему большой цены? 
Постеснялся ли отказать расторопному поклоннику, 
явившемуся с готовой записью? Уступил ли, наконец, 
«ласковому насилию», мысленно пожав плечами и 
обозвав Титова крепким словом? Но как бы то ни 
было — повесть досталась Титову, тот напечатал ее в 
альманахе Дельвига, и Пушкин не только не протесто
вал, но и внес в рукопись какие-то поправки. Однако из 
этих предположений наименее вероятно первое: Пуш
кин вряд ли с особенной легкостью отказался от пове
сти. Мы не знаем, во что превратилась бы она, если бы 
не была подарена Титову, но у нас есть основания 
предполагать, что окончательно с ней расстаться Пуш
кин не захотел. 
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Основная тема «Уединенного домика» с совер
шенной ясностью выражена в заключительных словах 
повести: «откуда у чертей эта охота вмешиваться 
в людские дела?..» Выраженный, быть может, не с 
такой резкостью, расширенный, осложненный и углуб
ленный, — но все же именно этот самый вопрос яв
ляется основной темой целого ряда произведений 
Пушкина, созданных в два болдинских периода, из 
которых первый непосредственно следовал за опи
санными событиями. 

Вмешательство темных, невидимо, но близко 
окружающих нас сил, то, как это вмешательство про
текает и чем кончается, — вот основной мотив «Домика 
в Коломне», «Медного Всадника» и «Пиковой Дамы». 

Подарив Титову фабулу своей повести, быть мо
жет еще не до конца продуманную, сам Пушкин не 
избавился от соблазна вернуться к основной теме 
«Уединенного домика». «Домик в Коломне» — первая 
попытка, сделанная им в этом направлении. «Домик в 
Коломне» написан в Болдине, в октябре 1830 года. 
Быть может, именно недавняя уступка «Уединенного 
домика» Титову была причиной того, что в «Домике в 
Коломне» Пушкин, с одной стороны, подошел к теме 
на этот раз наиболее реалистически, а с другой сторо
ны — разрешил ее так легко. Можно предполагать, что 
он пародировал «Уединенный домик», как пародиро
вал в «Графе Нулине» «историю и Шекспира». 

Как бы то ни было — уже самое название повести 
Пушкина является как бы параллелизмом к титовской 
повести: «Уединенный домик на Васильевском» — 
«Домик в Коломне». Во втором случае отброшен эпи
тет и избрана другая окраина все того же Петербурга. 
И в самой повести внимательный взгляд находит такие 
же параллельные места. 

«Несколько десятков лет тому назад, когда сей 
околоток был еще уединеннее, в низком, но опрятном 
деревянном домике... жила старушка, вдова одного 
чиновника... Все ее семейство составляли дочь и пре
старелая служанка». Так начинается фабула «Уединен
ного домика на Васильевском». И Пушкин, едва уса
див свою расшалившуюся Музу, целых двадцать две 
октавы наболтавшую о Буало, об александрийском 
стихе, господине Копе и многом другом, — начинает 
самое повествование такими словами: 
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...Жила-была вдова, 
Тому лет восемь, бедная старушка, 
С одною дочерью. У Покрова 
Стояла их смиренная лачужка... 

И была у них, в довершение сходства, «стряпуха Фек
ла, добрая старуха». 

Как видим, и там и здесь обстановка и место 
действия весьма схожи: маленький, бедный домик на 
петербургской окраине. Действующих лиц Пушкин 
просто оставил тех же, назвав лишь Веру Парашей. 
Обе они — равно простые, милые девушки, равно 
исправно посещающие церковь. Жизнь одинаково 
мирно течет и в домике на Васильевском, и в домике, 
стоящем в Коломне. 

Но вот — в эту жизнь вторгается посторонняя, 
темная сила; как Варфоломей вторгся в уединенный 
домик, так и теперь в домик коломенский вторгается 
некто неведомый. Все черные замыслы Варфоломея 
направлены в сторону чистой, невинной Веры. Такая 
же невинная Параша сама служит причиной вторже
ния, помогает этому вторжению осуществиться: поз
дно ночью приводит она в дом новую служанку, вза
мен умершей Феклы. 

Варфоломей — несомненный дьявол. Об этом в 
«Уединенном домике на Васильевском» говорится 
сперва смутными намеками, затем намеки становятся 
все прозрачнее, и наконец личина с лица Варфоломея 
спадает окончательно. Новая кухарка вдовы — вряд 
ли даже самый мелкий бес. Скорее всего — это просто 
разбитной парень, невысокого полета птица, где-то, 
когда-то сумевший прельстить неопытное сердце Па
раши. Во всяком же случае, это — темная личность, не 
ограничившаяся ухаживанием у ворот да на гулянии, а 
решившая переступить мирный порог вдовы, свить 
гнездо в доме жертвы. В пушкинской пародии она 
занимает то же место, какое в сугубо романтической 
повести Титова занимает демонический Варфоломей. 
И кто знает, какие беды теперь начались бы, какие 
пошли бы «грехи», если бы раз, стоя в церкви, не 
затревожилась вдова. «Мне что-то страшно», — сказа- # 

ла она дочери. И вот 
...с паперти долой 

Чуть-чуть моя старушка не слетела; 
В ней сердце билось, как перед бедой. 
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Спасительная тревога охватила старуху, когда 
она была в церкви. Примечательно, что и в «Уединен
ном домике на Васильевском» есть момент, внутренне 
сходный: Павел, гуляя в обществе Варфоломея, совсем 
было забыл о Вере; и вот, «однажды в день воскрес
ный, после ночи, потерянной в рассеянности, Павел 
проснулся поздно поутру. Раскаяние, недоверие давно 
так его не мучили. Первая мысль его была идти в 
церковь, где давно, давно он не присутствовал. Но, 
взглянув на часы, он увидел, что проспал час обедни». 
Тогда он решил отправиться прямо к Вере, но тотчас 
встретил Варфоломея. С этого момента и начинается 
вторжение дьявола в жизнь уединенного домика. 

Павел проспал обедню, старуха — нет. Павел 
накликал вторжение Варфоломея, старуха в церкви 
встревожилась — и предотвратила бедствия, грозив
шие от вторжения, уже совершившегося. Ее немудре
ное сердце было право. Не прибеги она домой, не 
накрой «Маврушку» перед Парашиным зеркальцем, с 
намыленной щекой и с бритвой в руках, — могла бы 
бреющаяся кухарка не только «обокрасть да улиз
нуть», чего так боялась вдова, но и наделать бед 
покрупнее. Может быть, если бы затеи лихого человека 
осуществились, не дожила бы Параша и до «вечера 
осени ненастной», а утопилась бы раньше, как бедная 
Лиза, как топились, навек губя душу, многие ее сверст
ницы, поверившие соблазнителям. 

Но вдова прибежала домой, накрыла соблазни
теля, и тот «с намыленной щекой, через старуху (вдо
вью честь обидя)», обратился в бегство, да так, что 
его «с тех пор как не было — простыл и след». 
Точно так же после смерти вдовы и пожара исчез 
Варфоломей, слишком поздно разоблаченный Верой: 
«описали его приметы, искали его явным и тайным 
образом не только во всех кварталах, но и во всем 
уезде Петербургском; но все было напрасно: не нашли 
и следов его». 

В «Домике в Коломне» все кончилось очень 
благополучно, — и Пушкин, для читателя, ищущего 
«нравоучения», заканчивает всю повесть на первый 
взгляд шуточной, но, пожалуй, многозначительной 
строфой: 

Вот вам мораль: по мненью моему, 
Кухарку даром нанимать опасно; 
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