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А. И. Тургенев. 
Литография Энгельмана 
1830 г. 

Волею судеб фигура Александра Ива- верситетском пансионе, а в 1 8 0 2 году 
новича Тургенева возникает и на первых уехал в Германию и поступил в Геттин-
страницах биографии Пушкина, и в конце генский университет. Позднее там учились 
его жизни: в 1 8 1 1 году А. И. Тургенев его младшие братья — Николай, будущий 
помог устроить племянника Василия Льво- декабрист, и Сергей. Там же обучался 
вича Пушкина в Царскосельский лицей; его друг Андрей Кайсаров, автор труда 
в 1 8 3 7 году он сопровождал в Святогор- об освобождении крестьян, и А. П. Куни-
ский монастырь тело убитого поэта. цын, любимый лицейский учитель Пушки-* 

Александр Иванович Тургенев ( 1 7 8 4 — на. Их, питомцев Геттингена, вспоминал 
1845) был одним из четырех сыновей Пушкин, когда писал портрет Ленского: 
И. П. Тургенева, директора Московского 
университета. С 1797 по 1 8 0 0 год С душою прямо геттингенской 
А. И. Тургенев учился в Московском уни-
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Он из Германии туманной 
Привез учености плоды, 
Вольнолюбивые мечты... (VI, 33) 

Окончив университет, Александр Ива
нович вернулся в Россию и вскоре добил
ся успехов по службе с 1 8 1 0 года он ди
ректор Главного управления духовных дел 
иностранных исповеданий, в 1 8 1 2 году его 
назначают также членом Комиссии состав
ления законов. Он жил стремительно, 
жадно впитывая «все впечатленья бытия». 

влиянием разговоров о государственном 
неустройстве России он написал оду 
«Вольность». 

Александр Иванович часто корил поэта 
за «площадное волокитство» и нерадение о 
своем таланте. Пушкин ответил ему дру
жеским посланием; оно кончалось гедони
стическим афоризмом: 

Поэма никогда не стоит 
Улыбки сладострастных уст (II, 41 ) . 

Дом А Н Голицына на 
Фонтанке, на третьем этаже 
была квартира братьев 
Тургеневых 

В январе 1815 года А. И. Тургенев 
присутствовал на публичном экзамене ли
цеистов и слышал, как Пушкин читал в 
присутствии Державина «Воспоминания в 
Царском Селе» В ,те годы он встречался 
с молодым поэтом в доме Карамзина, в 
Царском Селе, в кругу арзамасцев. В этом 
литературном содружестве Александра 
Ивановича звали Эоловой арфой, Пуш
кина — Сверчком. 

По окончании лицея Пушкин поселился 
в Петербурге и стал посещать квартиру 
братьев Тургеневых на Фонтанке, там .под 

Общение Пушкина и Александра Ива
новича оборвалось ссылкой поэта на юг. 
Они стали обмениваться письмами, не ча
стыми, но откровенными и дружелюбны
ми. 1 декабря 1 8 2 3 года Пушкин был при
знателен А. И. Тургеневу за хлопоты, бла
годаря которым он получил разрешение 
переехать из Кишинева в Одессу, посылал 
ему наиболее острые строфы «Наполеона», 
стихотворение «Свободы сеятель пустын
ный», сообщал ему, одному из первых, 
что пишет «Евгения Онегина». 

В 1 8 2 4 году грянул гром и над Але-
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ксандром Ивановичем. В апреле — вы
нужденный отъезд на лечение в чужие 
края брата Николая; в середине мая — 
отрешение его самого от всех должностей. 
Летом 1 8 2 5 года Александр Иванович 
вместе с братом Сергеем уехал за гра
ницу. 

Известие о восстании декабристов за
стало Н. И. и А. И. Тургеневых в Пари
же. Николай Тургенев был приговорен к 
смертной казни, замененной пожизненным 
заключением; он не вернулся в Россию. 

Зал Петербургского 
Большого театра. 

Гибель друзей и вольнолюбивых надежд 
потрясла Сергея Тургенева; его хрупкая 
психика не выдержала испытаний: он умер 
на чужбине в 1827 году. 

Осуждение Николая Тургенева по делу 
декабристов окончательно привело Алек
сандра Ивановича в ряды «протестантов». 
После 14 декабря независимость суждений 
сохранила небольшая горстка передовых 
писателей. И среди них А. И. Тургенев. 
Последующие два десятилетия он годами 
жил за границей. Его увлекательные пись
ма из чужих краев знакомили Пушкина 

и его друзей с интеллектуальной жизнью 
Западной Европы, позволяли им вопреки 
цензуре быть в курсе европейской поли
тики. 

Письма Александр Иванович писал по 
следам дневников, в которые он ежеднев
но заносил свои встречи со знакомыми, 
свои мнения о прочитанном, свои впечат
ления о виденном и слышанном. Извлечем 
же из его дневников и писем упоминания 
о Пушкине. 

Е И Колосова. 
Миниатюра на кости, 
художник Д Сэп, 1809 г 

13 ноября 1825 года А. И. Тургенев 
смотрел в Париже балет Россини «Зо
лушка»; придя домой, он записал: «Не раз 
вспомнил я прекрасные стихи Пушкина о 
Колосовой!» 1 Александра Михайловна Ко
лосова ( 1 8 0 2 — 1 8 8 0 ) была звездой петер
бургского театра. Пушкин ценил ее игру, 
но однажды в порыве раздражения напи
сал на нее злую эпиграмму. Затем Пуш
кин остыл, гнев его прошел, и в апреле 
1821 года он послал П. А. Катенину от
речение от своей эпиграммы: 
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Погибни злобы миг единый, 
Погибни лиры ложный звук: 
Она виновна, милый друг, 
Пред Селименой и Мойной. 
Так легкомысленной душой, 
О боги! смертный вас поносиі, 
Но вскоре трепетной рукой 
Вам жертвы новые приносит (II, 181) . 

Впервые это стихотворение было напе
чатано в 1 8 2 6 году, спустя несколько ме
сяцев после записи А. И. Тургенева Ве-

Ж Рекамье 

роятно, Александр Иванович знал его еще 
в рукописи. Обстоятельства разметали 
Пушкина и А. И. Тургенева в разные сто
роны. Но и разделенные сотнями верст, 
они сообщали друг другу свои мысли, 
планы, свершения. 

В Париже А. И. Тургенев познакомил
ся с хозяйкой знаменитого литературного 
салона мадам Рекамье. В конце 1 8 2 5 го
да он отметил в дневнике, что на вечере 

у мадам Рекамье говорили «много о поэ
те Пушкине, коего дядю, Василия Львови
ча, мадам Рекамье знавала» 2 . Весьма зна
менательная запись! Представитель пере
довой России, А. И. Тургенев еще 
в 1 8 2 5 году знакомил литературный Па
риж с беспокойной судьбой и творческими 
дерзаниями Пушкина; в речах А. И. Тур
генева французская интеллигенция увиде
ла за казарменным фасадом Российской 
империи истинную, вольнолюбивую Рос
сию, узрела крепнущую мощь русской ли
тературы. 

Мадам Рекамье познакомилась с Васи
лием Львовичем в 1 8 0 3 году, во время 
его посещения Парижа. Пушкин, конечно, 
знал о заграничном вояже своего дяди от 
него самого; Василий Львович, надо ду
мать, не раз потчевал племянника расска
зами о своей поездке. К тому же этот эпи
зод его жизни стал литературным собы
тием. И. И. Дмитриев сочинил шутливую 
поэму «Путешествие NN в Париж и Лон
дон, писанное за три дня до путешествия». 
Эта озорная шутка начиналась стихами: 

Друзья! сестрицы! я в Париже!! 
Я начал жить, а не дышать! 
Садитесь вы друг к другу ближе 
Мой маленький журнал читать... 

Далее, проницательно предвосхищая со
бытия, И. И. Дмитриев писал от имени 
Василия Львовича: 

Вчера меня князь Долгоруков 
Представил милой Рекамье 3 . 

В 1 8 0 8 году шаловливое чадо музы 
И. И. Дмитриева было напечатано в коли
честве 5 0 экземпляров и роздано прияте
лям автора; в 1 8 3 6 году Пушкин и Вя
земский собирались перепечатать поэму. 
Пушкин даже написал вступительную за
метку; представляя читателям этот «обра
зец игривой легкости и шутки живой и не
злобной», он чистосердечно признавался: 

«Нам приятно видеть поэта во всех со
стояниях, изменениях его живой и творче
ской души: и в печали, и в радости, и в 
парениях восторга, и в отдохновении 
чувств, и в Ювеналовом негодовании, и в 
маленькой досаде на скучного соседа...» 
(XII, 93) . 

Верноподданнической морали булгари-
ных, чопорной морали великосветских гос
тиных Пушкин противопоставлял светлое, 
эпикурейское отношение к жизни, отстаи
вал право поэта на любой литературный 
жанр, который ему в данный момент по 
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душе. От него требовали восхвалять муд
рое правительство, он отвечал шаловли
вым «Домиком в Коломне», собирался пе
чатать озорную поэму И. И. Дмитриева. 

Пушкин и сам любил веселую шутку, 
остроумный разговор. 31 октября 1 8 2 6 го
да А. И. Тургенев вспомнил о вечере 
1817 года, когда он «сближал пасторов 
протестантских и реформатских и поэт 
Пушкин угощал их у меня пуншем и ужи
ном, а под конец и бичевал веселым умом 
своим — вином разогретого пастора» 4 . 

Как же отнесся Александр Иванович к 
озорной выходке Пушкина? А. И. Турге
нев был верующим человеком, но никогда 
не принадлежал ни к ханжам, ни к вы
спренним моралистам. Ему хватало ума 
ценить по достоинству остроумные сужде
ния даже тогда, когда они не совпадали с 
его собственными. Свойственная ему ши
рота взглядов отразилась в тоне записи, 
явно благожелательной к «веселому уму» 
Пушкина. Какой необычный и точный эпи
тет, как метко характеризует он Пушкина! 

Читая беглые записи Александра Ива-^ 
новича о Пушкине, не знаешь, чему боль
ше удивляться: частным ли замечаниям, 
точности, с которой он заносил на бума
гу душевные и умственные движения 
поэта, или же общему верному взгляду на 
его творчество. 25 февраля 1 8 2 8 года 
А. И. Тургенев записал в дневнике о 
встрече в Лондоне с англичанином-банщи
ком: «Он был долго в России камердине
ром графа А. К. Разумовского и цитует 
ругательные стихи Ломоносова над митро
политом: признак и отпечаток того време
ни в России. Теперь бы он вывез Пуш
кина...» 5 . 

Достойно удивления, что в двадцатые 
годы прошлого столетия, когда творче
ский путь Пушкина еще не был свершен, 
когда вокруг него раздавались голоса не
доброжелателей и хулителей, нашелся че
ловек, который понял, что творчество 
Пушкина уже стало мерилом националь
ной культуры. 

« 1 4 марта < . . . > Обедал у маркиза 
Лансдовна. Приехал с Вильсоном в 7 Ѵг ча
сов и скоро пошли за стол. Маркиз позна
комил меня с другими конвивами, в чис
ле коих был и знакомый брата Томсон, 
член парламента и банкир-либерал. Жена 
Лансдовна любезна, и за столом мне очень 
ловко и весело было болтать с нею. Когда 
дамы нас оставили, разговор о полит<иче-
ской> экономии, о истории, о поэте Пуш
кине, о брате сделался общим. Томсон зна
вал П у ш к < и н а > в Одессе, а брата в 

анг<лийском> клобе и здесь. Говорил 
Лансдовну, что книга его вряд ли не 
единственная о сем предмете и не в одной 
России и п р < о ч е е > » 6 . 

Эта запись вводит нас в гостиную анг
лийского политического деятеля маркиза 
Лансдоуна ( 1 7 8 0 — 1 8 6 3 ) , одного из лиде
ров партии вигов. Скупые строки скиталь
ца-летописца не поясняют, что именно он 
рассказывал своим английским друзьям. 
Однако залогом того, что разговор о Пуш
кине был весомым, служит общее направ
ление застольной беседы. Говорили о по
литической экономии, о книге Николая 
Тургенева «Опыт теории налогов» (этот 
труд о финансах был начинен антикрепо
стническим динамитом!), о Пушкине. Не
ожиданно оказалось, что член парламента 
Чарльз Томсон лично знал Пушкина. Этот 
одесский знакомый Пушкина общался, по
мимо Н. И. Тургенева, и с другими пере
довыми людьми русского общества; в за
писке Ф. В . Булгарина о связях декабри
стов с иностранцами сказано: «Корнило-
вич и Муханов (Пётр) были в связи с бога

т ы м английским купцом Томсоном, кото
рый снабжал их запрещенными либераль
ными газетами и брошюрами. Сам Томсон 
учился по-русски и путешествовал по Рос
сии» . 

Естественно предположить, что Томсон 
доставлял и Пушкину книжную «контра
банду». 

Сегодня Александр Иванович горячо 
говорил о Пушкине в обществе, завтра 
брал & руки томик его стихов. 

« 2 5 апреля. < . . . > Я заглянул случайно 
в экземпляр Пушкина стихов, который я 
прислал брату, и во всей книжке нашел 
только следующие стихи — в «Уединении», 
отмеченные карандашом: 

Я здесь, от суетных оков освобожденный, 
Учуся в истине блаженство находить, 
Свободною душой закон боготворить, 
Роптанью не внимать толпы 

непросвещенной, 
Участьем отвечать застенчивой мольбе» 8 . 

«Уединение» — это «Деревня»; по цен
зурным соображениям она была напечата
на в 1 8 2 6 году с измененным названием 
и в урезанном виде. Однако братья Тур
геневы, конечно, знали полный текст «Де
ревни», написанной в 1 8 1 9 году, в пору их 
близости с поэтом. Вскоре Александр Ива
нович разыскал окончание стихотворения 
среди своих бумаг; 15 августа 1 8 3 0 года в 
его дневнике появляются строки: 
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Но мысль ужасная здесь душу омрачает, 
Среди цветущих нив и гор 
Друг человечества печально замечает 
Везде невежества убийственный позор. 

И над отечеством свободы просвещенной 
Взойдет ли наконец прекрасная заря? 9 

Перечитывая «Деревню», Тургеневы 
вспоминали беседы с поэтом на Фонтанке, 
когда в стихах Пушкина и тирадах Нико
лая Ивановича гремела анафема россий
скому хамству — крепостничеству. 

Теперь они жили на чужбине и с нетер
пением ожидали вестей из далекой Рос
сии. Друзья не отступились от них; с каж
дой почтой шли к ним письма от Жуков
ского и Вяземского. И не только письма, 
но и книжные новинки! 18 апреля 1 8 2 8 го
да Вяземский сообщал А. И. Тургеневу: 
«Пушкин посылает тебе с Ломоноссиком 
шесть частей Онегина и новые издания 
Руслана и Бахчисарайского фонтана» 1 0 . 
Полтора месяца спустя оказия прибыла в 
Лондон; 7 июня 1 8 2 8 года Александр Ива
нович отметил в дневнике, что он получил 
«русские книжки и прочел все 6 песен Оне
гина, кн. Д о л г о р < у к у ю > и часть Бах-
ч<исарайского> фонтана. Так и обдало 
Русью] Но не без наслаждения читал по
этов-приятелей, вспомнивших меня в отда
лении и почти в ссылке» 1 1 . 

Первоначально главы «Евгения Онеги
на» выпускались отдельными книжками, по 
мере того как поэт заканчивал их. Шестая 
глава «Евгения Онегина» вышла в свет 
в конце марта 1 8 2 8 года, и Пушкин при 
первой же возможности переслал ее вме
сте с предыдущими главами А. И. Турге
неву в Лондон. 

Чтение «Евгения Онегина» А. И. Тур
генев начал с «Разговора поэта с книго
продавцем», который предварял первую 
главу. Читал и заносил в дневник строки, 
привлекшие его внимание. 

Блажен, кто про себя таил 
Души высокие созданья, 
И от людей, как от могил, 
Не ждал за чувство воздаянья. 

Печальная сентенция Пушкина оказалась 
близка странствователю поневоле. 

Поэт казнит — поэт венчает. 

Первоклассный литератор, один из са-
мобытнейших представителей эпистолярно
го жанра, арзамасец А. И. Тургенев был 

другом многих писателей, и естественно, 
что афористическая строка о высоком на
значении искусства была созвучна его раз
думьям. 

Наш век торгаш. В сей век железный 
Без денег и свободы нет. 

Живя в чужих краях, Александр Ива
нович видел, как быстро шла посленапо-
леоновская Европа по торной дороге капи
талистического развития, как крушил «сей 
век железный» старые, веками освящен
ные установления. И недаром он подчерк
нул слова «Наш век торгаш»: эта проро
ческая для России формула стала уже 
беспощадным девизом западноевропейского 
общества. 

Но вреден север для меня. 

Пора надежд и грусти нежной. 

И о былом воспоминать. 

Выписывая автобиографическое призна
ние Пушкина «Но вреден север для меня», 
Александр Иванович думал о себе и о сво
ем брате-декабристе; так расширялось зву
чание пушкинской строки: теперь это был 
эпиграф к скитальческой судьбе братьев 
Тургеневых. 

Все, чем для прихоти обильной 
Торгует Лондон щепетильный. 

Вскоре по приезде в Англию А. И. Тур
генев посетил лондонские доки и воочию 
видел, как загружаются трюмы кораблей, 
во все части света идущие, видел, как бой
ко торгует Великобритания изделиями сво
их умельцев; читая «Евгения Онегина» 
в столице Англии, мудрено было не вы
писать эти строки. 

К чему бесплодно спорить с веком 
Я все грущу, но слез уж нет, 
И скоро, скоро бури след 
В душе моей совсем утихнет. 

Увы! на жизненных браздах 
Мгновенной жатвой поколенья, 
По тайной воле провиденья, 
Восходят, зреют и падут; 
Другие им вослед идут... 
Так наше ветреное племя 
Растет, волнуется, кипит 
И к гробу прадедов теснит 1 2 . 

Этот минорный триптих заключает 
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выписки А. И. Тургенева из романа в 
стихах Пушкина. Под пером Александра 
Ивановича строки «Евгения Онегина» ста
новятся летописью его Собственных пере
живаний 

Неделю спустя, 13 июня, он записал в 
дневнике: 

«Одна из дам описывала мне с неко
торою живостью деревенскую жизнь свою 
и взаимные посещения знакомых, родных 
на неделю и часто более в замках их; из 
слов ее и многих других я заметил, что 

Возможно, что эта мысль вновь мельк
нула в его голове в январе 1 8 2 9 года, ко
гда он посетил поместив уже знакомого 
нам маркиза Лансдоуна; там снова зашел 
разговор о Пушкине — на этот раз с поэ
том Томасом Муром. Последний завершал 
в это время биографию Байрона и попро
сил А. И. Тургенева ознакомить его с рус
скими переводчиками английского поэта, 
Александр Иванович охотно отозвался на 
эту просьбу. В записке, переданной Томасу 
Муру, он писал: «Пушкин, образовавшийся 

Лондон 

мужчины, особливо мужья, еще менее лю
безны в сельских кущах своих, чем в го
роде: там утро проводят они, рыская на 
охоте или толкуя о политике; усталые воз
вращаются домой к позднему обеду, пьют 
чай, говорят мало и спешат в объятия 
Морфея, оставляя дам с надеждою увидеть 
мужей за завтраком с новым аппетитом и 
с новыми планами — провести утро с вер
ной собакой и с ружьем, и с новым аппе
титом возвратиться к верной жене и к 
верному ростбифу. 

Пусть здешний Пушкин опишет здешних 
Онегиных и здешнюю Таню» І 3 . 

на Байроне и талант которого пробовал 
себя почти во всех жанрах поэзии, — сре
ди них есть шедевры, подражал ему в 
<стихотворении> «К морю», в своем «На
полеоне» и в других произведениях, кои 
будут жить до тех пор, пока будут гово
рить на нашем языке». 

Записку о русских переводчиках Байро
на (А. И. Тургенев писал еще о переводах 
Жуковского, Козлова и Вяземского) он пе
редал Т. Муру 21 февраля, а 2 апреля 
отправил ему письмо, в котором писал: 
«Беру на себя смелость, милостивый госу
дарь, доставить вам два слабых перевода 
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отрывка из Пушкина, находящегося в од
ном из лучших его стихотворений и оза
главленном «Океан» < « К морю»>. Так как 
в нем говорится о Байроне, я счел, что оно 
может представить некоторый интерес для 
его биографа. Я уже имел честь в заметке 
о русских переводчиках Байрона указать 
вам на этого самого Пушкина, который ис
пробовал все звуки лиры и был мастером 
в каждом, по выражению поэта, имя кото
рого я вам не назову. Мне пишут, что он 
только что написал новую поэму «Мазепа» 
в трех песнях, которая заканчивается Пол
тавской битвой! — Пушкин всегда жаловал
ся, что Байрон до него завершил своего 
«Мазепу» 1 4 . 

Всюду и везде, при любом удобном слу
чае А. И. Тургенев обращал внимание 
своих чужестранных друзей и знакомых 
на творчество Пушкина. 

В августе 1 8 2 9 года Александр Ивано
вич едет в Брюссель, а оттуда спешит в 
Париж, где снова погружается в стреми
тельный водоворот политической и литера
турной жизни французской столицы. 

Неисчерпаем поток его писем — в Рос
сию к петербургским друзьям, в Англию к 
брату. 3 0 ноября 1 8 2 9 года А. И. Турге
нев сообщал Жуковскому: «Брат читает 
теперь Полтаву Пушкина и 12-й том Ка
рамзина: желал бы сообщить и тебе и Вя
земскому то, что он пишет о сих 2-х кни
гах, но лучше на словах . . . » 1 6 Николай 
Иванович жил в это время в Чельтенгаме 
в обществе «неистощимого и всеобъемлю
щего» П. Б. Козловского, того самого, ко
торый несколько лет спустя станет сотруд
ником пушкинского «Современника». 
Письма Н. И. Тургенева из Чельтенгама 
сохранились, и вот что он писал 18 нояб
ря брату в Париж: «Сегодня я получил от 
Mrs. Н. X I I т. Карамзина и Полтаву. Сию 
последнюю читали ходя поутру у колодца. 
Множество стихов совершенно похожих на 
стихи Хвостова. Окончание 1-й песни, где 
он описывает Марию с Мазепою, только по 
сию пору нам понравилось. После завтрака 
прочел вслух несколько страниц из Исто
рии. Плавно, но водяно. Замечание исто
рика «о добродетелях государей и наро
дов», в сравнении Шуйского с Годуновым, 
совершенно ребяческое, и не основатель
ное, и не философическое. < . . . > Я начал 
читать К < а р а м з и > н а X I I т., и горько, и 
печально, и часто гадко!» , в . 

Беспощадны слова Н. И. Тургенева о 
двенадцатом томе «Истории государства 
Российского». Суров его отзыв о «Полта
ве» . И не только суров, но ироничен. Сти

хи одописца, графомана Д. И. Хвостова 
были предметом постоянных шуток арза-
масцев. Большего оскорбления, чем срав
нить чьи-либо стихи со стихами Хвостова, 
трудно себе представить. И тем не менее 
отзыв Н. И. Тургенева вполне объясним. 
Прошло лишь четыре года со дня пораже
ния декабристов на Сенатской площади. 
Правление Николая I не вызывало у 
Н. И. Тургенева надежд на обновление со
циального строя России. Книжные новин
ки, получавшиеся из Петербурга, он читал 

Портрет Байрона, 
принадлежавший 
А. С Пушкину. 
Автолитография Жюльена. 

пристрастными глазами участника полити
ческой катастрофы. Он жаждал услышать 
слово хотя бы косвенного осуждения рос
сийских порядков. Такого слова он не слы
шал. Прославление самодержавия в две
надцатом томе «Истории государства Рос
сийского» вызвало осуждение им труда 
Карамзина. Апофеоз Петра I в «Полтаве» 
он воспринял в остропублицистическом 
ключе. Тактическая линия Пушкина, пы
тавшегося историческим примером Петра I 
воздействовать на Николая I, чтобы до
биться амнистии декабристов и проведения 
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кардинальных реформ, была чужда Ни
колаю Тургеневу. Пройдет несколько 
лет — и Пушкин поймет несбыточность 
своих иллюзий. Весной 1 8 3 4 года он за
пишет в дневнике чье-то (а скорее всего 
свое собственное) мнение о Николае I: 
« В нем много от прапорщика, и немного 
от Петра Великого» (XII, 3 3 0 ; подлинник 
по-французски). 

В начале 1 8 3 0 года при ближайшем уча
стии Пушкина и Вяземского в Петербурге 
стала выходить «Литературная газета» 
Дельвига. Издатели ее просили А. И. Тур
генева быть их корреспондентом. Алек
сандр Иванович готов был принять это 
предложение; он писал Вяземскому: «По
благодари Дельвига за журнал. Право, 
давно не читал такой занимательной га
зеты. В ней столько оригинальных статей: 
гвои, Пушкина, Дельвига и другие можно 
прочесть и перечесть, хотя во многом я и 
не согласен с тобою. Как много знаете вы 
о нас, европейцах! < . . . > Не успею кончить 
письма, в котором хотелось дать тебе по
нятие о некоторых авторах и авторшах, и 
книгах, и проектах, кои теперь занимают 
меня, и отблагодарить Дельвига за «Газе
ту» отчетом о всем том, что вижу, слышу 
я в Париже» 1 7 . 

Политические события во Франции опро
кинули расчеты на сотрудничество А. И. Тур
генева в «Литературной газете»; вскоре на
чалась Июльская революция, и печатать 
корреспонденции из Парижа стало не
мыслимо. 

С декабря 1 8 3 0 года Александр Ивано
вич снова в Лондоне, где становится за
всегдатаем клуба «Атеней»; там, в тишине 
полутемных кабинетов, он проводит многие 
часы за чтением газет, журналов, книжных 
новинок; его дневник пестрит то краткими, 
то пространными выписками из прочитан
ного. Появляются извлечения из книги Ро
берта Саути об английской литературе. 
Вслед за строками о том, что время между 
творениями Драйдена и Попа (конец X V I I 
и начало XVII I века) было темным веком 
английской поэзии, размышление Александ
ра Ивановича: « В этой характеристике 
мрачной эпохи английской поэзии едва ли 
нет большего сходства с нашею эпохою в 
русской литературе, если исключить Жу-
к < о в с к о г о > , П у ш < к и н а > — истинных 
поэтов» 1 8 . 

Теперь из исторического отдаления, ко
гда канули в Лету булгарины и гречи, нам, 
потомкам, это время представляется эпо
хой Пушкина. Но не такой она была в со
знании современников, даже наиболее про

ницательных. Александр Иванович ясно 
видел, что Пушкин и его соратники окру
жены плотным кольцом рептильных лите
раторов. 

Тем радостнее были дни, когда посылки 
с книгами приходили из России, убеждая 
в том, что вопреки враждебной осаде мел
кой посредственности и продажных душ 
твердо стоят Пушкин, Жуковский, Козлов, 
Вяземский, Баратынский, что они пишут и 
печатают свои произведения. Один из та
ких счастливых дней пришелся на фезраль 
1831 года — на столе Александра Ивано
вича появилась стопа русских книг: «Борис 
Годунов», стихотворения Пушкина, альма
нахи «Северные цветы» и «Альциона». 
Александр Иванович погрузился в чтение. 

Не бесстрастным ценителем изящного, а 
человеком, вовлеченным в бурные события 
своего времени, предстает перед нами 
А. И. Тургенев, читающий произведения 
Пушкина. Прочтем же глазами Александра 
Ивановича монолог Пимена: 

Недаром многих лет 
Свидетелем господь меня поставил 
И книжному искусству вразумил; 

И, пыль веков от хартий отряхнув, 
Правдивые сказанья перепишет, 
Да ведуют потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу; 

Минувшее проходит предо мною — 
Давно ль оно неслось, событий полно, 
Волнуяся как море-окиян? 

Сравните эти строки с полным текстом 
монолога, обратите внимание на то, что 
опущено, и вы поймете, как личностно вос
принимал лондонский «летописец» призна
ния Пимена. Это он, Александр Иванович, 
а не давно почивший монах, повторял от 
своего имени пушкинские строки, думая о 
горестных событиях последних лет. Неда
ром сразу же за приведенными стихами он 
выписал строку из ответа Пимена Гри
горию: 

Кромешники в тафьях и власяницах. 

О «кромешниках» X I X века мыслил 
Александр Иванович за чтением «Бориса 
Годунова». Перед ним сцена «Царская ду
ма»; прочел и снова к дневнику: 

«Кн. Шуйский о перевозке тела Дим<ит-
р и я > из Углича в Москву 

Не скажут ли, что мы святыню дерзко 
В делах мирских орудием творим? 


