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1 
Среди начатых и оставленных стихотвор

ных набросков Пушкина есть один, состоящий 
из двух строк и зачеркнутого начала третьей: 

Красноречивый забияка, 
Повеса, пламенный поэт 
[Ужель] 

Автограф этого наброска находится в так 
называемой Лицейской тетради Пушкина (ПД. 
Ф . 244 . Оп. 1. № 8 2 9 . Л . 69) на полях чернови
ков I песни "Руслана и Людмилы", наброска 
"За старые грехи наказанный судьбой" и на
чальных строк "Элегии" ("Воспоминаньем упо
енный..."). Он датируется в Академическом из-



дании 1819 г . , предположительно не позднее 
ноября; в "Летописи жизни и творчества 
A.C. Пушкина" (2-е изд.) - январем-ноябрем 
1819 г . 1 

Умсе в последнее время С.А. Фомичев вы
сказал предположение, что запись могла быть 
сделана и позднее, при возвращении к Лицей
ской тетради в 1821 г . , и, возможно, предста
вляет собой первоначальный набросок посла
ния к Денису Давыдову "Певец-гусар, ты пел 
биваки" (в работе С.А. Фомичева дана отлич
ная от ныне принятой реконструкция этого 
т е к с т а ) 2 . Данное предположение, на наш 
взгляд, требует еще дополнительной аргумен
тации; что же касается самого наброска - на
сколько можно судить о нем по трем непол
ным строкам, - то он не вполне согласуется с 
поэтической логикой послания 1821 г . : в нем 
содержится некая противительная или усту
пительная интонация, отражающая, по-види
мому, какое-то событие, неожиданное для ад
ресата с репутацией "забияки" и "повесы". 
Никаких намеков на это в послании 1821 г. 
нет. 

Имя Дениса Давыдова как адресата дан
н ы х стихов было впервые названо В . Н . Орло
вым в его издании стихотворений Давыдова 
1 9 3 3 г . 3 Почти одновременно к такому же 
выводу пришел и М.А. Цявловский 4 . Опре
деление адресата основывалось на ряде поэ
тических формул, восходящих к стихам Да
выдова и о Давыдове , как напечатанных, так 
и рукописных, известных Пушкину в спи
сках еще в лицейские годы. Одно из них -
"Болтун красноречивый. . ," - послание Да
выдова к Ф . Толстому ( 1 8 1 5 г . ; в первой пуб
ликации - "Другу повесе") начинается обра
щением: 

Болтун красноречивый, 
Повеса дорогой... 

Эти стихи лицеист Пушкин варьировал в 
"Послании к Г < а л и ч > у " 1815 г . 5 Заметим, 
кстати, что обращение к ним в 1821 г . , в пери
од резкого отталкивания Пушкина от всего, 
что связано с личностью и именем "американ
ца" Толстого, психологически гораздо менее 
вероятно, нежели в 1819 г . 

"Забияка" приходит из знаменитого посла
ния Давыдова к Бурцову: 

Бурцов, ера, забияка, 
Собутыльник дорогой...6 

"Пламенный поэт" - из обращенных к Да
выдову строк "Певца во стане русских воинов" 
Жуковского: 

Давыдов, пламенный боец, 
Он вихрем в бой кровавый; 
Он в мире счастливый певец 
Вина, любви и славы 7. 

Еще в лицее Пушкин испытывает увлече
ние как стихами, так и самой личностью Да
выдова, и тогда же ему становятся известны 
какие-то эпизоды его биографии. Один из 
анекдотов о Давыдове он вписывает в свой ли

цейский дневник в 1815 г. В том же году Давы
дов приезжал в Петербург, мог посетить и Цар
ское Село, но о знакомстве его с юношей Пуш
киным в то время нет никаких положитель
ных сведений 8 . Вновь Давыдов приезжал в 
столицу в 1816 г . и провел здесь ноябрь и де
кабрь 9 . 2 4 - 3 1 декабря - время рождествен
ских каникул - Пушкин также провел в Пе
тербурге и встречался с Ж у к о в с к и м 1 0 ; удалось 
ли ему познакомиться с Давыдовым, неизвест
но. Мы можем лишь утверждать с большой 
степенью вероятности, что к середине 1818 г. 
Давыдов имел о молодом поэте достаточно яс
ное представление. К июню 1818 г . относится 
его первое упоминание о Пушкине, которое не 
оставляет сомнения в том, что Давыдов знал 
его стихи. 

В письме к Вяземскому от 2 июня 1818 г. 
Давыдов дал подробный разбор послания Пуш
кина "К Жуковскому" ("Когда к мечтательно
му миру..."). 

Это послание было с восторгом принято и 
Вяземским, и Жуковским. Жуковский писал 
Вяземскому 17 апреля 1818 г . : "Чудесный та
лант! Какие стихи! Он мучит меня своим да
ром, как привидение!". Вяземский отвечал 
25 апреля: «Стихи чертенка-племянника чу
десно хороши. " В дыму столетий"! . . . Я все от
дал бы за него, движимое и недвижимое. Ка
кая бестия! Надобно нам посадить его в жел
тый дом, - а то этот бешеный сорванец всех за
ест, нас и отцов наших. Знаешь ли ты, что 
Державин испугался бы дыма столетий? О 
прочих и говорить н е ч е г о » 1 1 . 

Вяземский послал эти стихи Давыдову как 
новый шедевр растущего не по дням, а по ча
сам поэта - и получил в ответ разбор, весьма 
примечательный по своему благожелательно
му критицизму и самостоятельности литера
турных суждений. 

Давыдов писал ему из Кременца 2 июня 
1818 г . : 

"Стихи Пушкина хороши, но не так, как 
тебе кажется, и не лучшие из его стихов. Пер
вые четыре для меня непонятны". 

Речь шла о стихах: 
Когда младым воображеньем 
Твой гордый гений окрылен, 
Тревожит лени праздный сон, 
Томясь волшебным упоеньем... 1 2 

"Но и быстрый холод вдохновенья Власы 
подъемлет на челе, - продолжал Давыдов, -
прекрасно! И меня мороз подрал по коже. От 
стиха сего до рифмы ясный не узнаю молодого 
Пушкина". 

Осуждению Давыдов подверг ст. 1 3 - 2 8 : 
Ты прав: творишь ты Для Немногих] 
Не для подкупленных судей 
Ревнивой милостью твоей, 
Не для сбирателей убогих 
Чужих суждений и вестей, 
Но для друзей таланта строгих, 
Священной истины друзей. 
Не всякого полюбит счастье, 
Не все родились для венцов! 



Блажен, кто знает сладострастье 
Высоких мыслей и стихов! 
Кто наслаждение прекрасным 
В завидный получил удел 
И твой восторг уразумел 
Восторгом пламенным и ясным! 

С необыкновенной интуицией критик по
падает на редкие у Пушкина "вторичные" сти
хи - при том, что оригинал ему неизвестен. 
Пушкин перефразирует заключительные стро
ки из послания Батюшкова «К творцу "Исто
рии государства Российского", недавно напи
санного и еще не напечатанного: 

Пускай талант - не мой удел! 
Но я для муз дышал недаром, 
Любил прекрасное и с жаром 
Твой гений чувствовать умел 1 3 . 

Так в стихи, адресованные Жуковскому, 
входит тема Батюшкова и Карамзина. В после
дующих строках она прямо выходит на по
верхность: 

Смотри, как пламенный поэт, 
Вниманьем сладким упоенный, 
На свиток гения склоненный, 
Читает повесть древних лет! 
Он духом там - в дыму столетий! 

Стихотворение Батюшкова начиналось 
описанием Геродота, читавшего "на играх 
Олимпийских" свою "Историю греко-пер
сидских войн", и народа, слушавшего его с 
напряженным вниманием. Источник данной 
сцены - "Эмилиевы письма" М.Н. Муравьева -
был указан еще Л .Н . М а й к о в ы м 1 4 , но отсы
лает читателя поэт не к Муравьеву, а именно 
к "Истории государства Российского", где в 
Предисловии заново рассказан этот эпизод. 
"На славных играх Олимпийских умолкал 
шум, и толпы безмолвствовали вокруг Геро
дота, читавшего предания в е к о в " 1 5 . Отсю
да - и вся центральная часть послания Ба
тюшкова: 

И я так плакал в восхищенье, 
Когда скрижаль твою читал 
И гений твой благословлял 
В глубоком, сладком умиленье... 

Эти стихи Пушкин уже не варьирует - он 
прямо отправляется от них, создавая собствен
ную картину: 

Он духом там - в дыму столетий! 
Пред ним волнуются толпой 
Злодейства, мрачной славы дети 
С сынами доблести прямой! 

" В дыму столетий хорошо! - комментиру
ет Давыдов стих, восхищавший Вяземского, -
но великаны сумрака Карамзина... что ска
жешь? А мысль одинаковая". 

Реплика исключительная по тонкости и 
глубине! Давыдов словно угадывает первоис
точник всего поэтического состязания. В том 
же Предисловии к "Истории государства Рос
сийского" мы находим этих "великанов сумра
к а " - Олега и Святослава 1 6 . По смелости и поэ
тической многозначности метафора Карамзи
на, конечно, превосходила пушкинскую. 

"Замечание твое насчет злодейства и с сы
нами справедливо", - продолжает Давыдов. 
Этого замечания Вяземского мы не знаем. 

"Теперь от рифмы окружен и до рифмы 
земной я слышу Василья Львовича, напев его. 
Но стих И в нем трепещет вдохновенье преле
стен! Вот мое мнение насчет этих стихов", - за
ключал Давыдов свой разбор 1 7 . 

Напев Василия Львовича Пушкина слы
шался ему в стихах: 

Он бродит, тайной окружен, 
И благодарными слезами 
Карамзину приносит он 
Живой души благодаренье 
За миг восторга золотой, 
За благотворное забвенье 
Ничтожной суеты земной... 

Стихи В . Л . Пушкина в кругу "арзамасцев" 
считались образцом сентиментальной вяло
сти. 

Письмо Давыдова было блестящим приме
ром "арзамасской" дружеской критики сти
хов. И Пушкин прислушался к ней чрезвычай
но внимательно. 

Он полностью переработал раннюю редак
цию. Дальнейшая история ее нас не может 
здесь интересовать; она отражает довольно 
сложные и менявшиеся со временем отноше
ния Пушкина с Карамзиным, что было пред
метом специального исследования Н.Я . Эй-
дельмана 1 8 . Нам важно лишь одно: замеча
ния Давыдова о поэтическом языке и стиле 
послания были Пушкиным учтены. Он убрал 
первые четыре стиха и всю вторую половину 
стихотворения, включая "в дыму столетий". 
Он не согласился, однако, с Давыдовым в от
ношении стихов 1 3 - 2 8 , цитированных нами 
выше: они составили центральную часть по
слания. Эта вторая редакция стихотворения 
есть уже в так называемой тетради Всеволож
ского, составлявшейся осенью 1819 г . , и дати
руется в Академическом издании широко: 
маем 1818 г . - ноябрем 1819 г . 1 9 По нашему 
мнению, она не могла возникнуть ранее вто
рой половины 1818 г . , когда письмо Давыдо
ва стало известно в Петербурге. В конце же 
этого года в столице появляется и сам Давы
дов - и личное знакомство поэтов оказывает
ся почти неизбежным 2 0 . 

2 
Теперь нам следует вернуться к наброску 

послания к Давыдову "Красноречивый заби
яка . . . " , с которого мы начали настоящий 
этюд. 

Вслед за Академическим изданием мы от
носим его к началу 1819 г . , но полагаем, что он 
писался не ранее конца февраля. По располо
жению его на листе тетради очевидно, что ему 
предшествует незаконченное стихотворение 
"За старые грехи наказанный судьбой...", от
носящееся ко второй половине месяца; при 
этом записан он через какой-то промежуток 
времени, другими чернилами. Итак, он созда
ется по свежим следам предполагаемого лич-



ного общения с Денисом Давыдовым, покинув
шим Петербург в начале января. 

Давыдов уехал в Москву, откуда в начале 
февраля стали приходить известия о его сва
товстве и помолвке с Софьей Николаевной 
Чирковой. 

3 февраля он писал своему старинному 
приятелю A.A. Закревскому: "Проклятые лю
ди, вы меня соблазнили! и я вступил в вашу 
шайку... вчера сговорил < . . . > Боюсь только, 
чтоб ты не принял это в шутку, прилагаю би
л е т " 2 1 . Комический ужас, звучащий в письме, 
конечно, поза. Давыдов уже давно думал о же
нитьбе и семье - ему было тогда 34 года, - но 
семейная жизнь резко контрастировала с тем 
образом убежденного холостяка, повесы и ку
тилы-гусара, который Давыдов создавал в сво
их стихах и который в читательском сознании 
прочно наложился на его реальную личность. 
Поэтому свадьба Давыдова оживленно обсуж
далась в дружеской переписке и известия о но
вом его положении почти всегда сочетались с 
легким подтруниванием. Первые письма, 
впрочем, были весьма сочувственны. А.И. Тур
генев уже 12 февраля сообщает новость Вязем
скому, и почти одновременно о ней пишет Вя
земскому В . Л . Пушкин: "Денис Давыдов же
нится на Чирковой. Она мила - и у нее 1000 
душ. Я радуюсь за нее и за н е г о " 2 2 . Свадьба со
стоялась 13 апреля 2 3 , а 23 апреля В . Л . Пуш
кин сообщает Вяземскому: "Денис Давыдов 
разъезжает с своею молодою женою в четверо-
местной карете и кажется важен и счаст
л и в " 2 4 . 

На протяжении ближайших лет тема же
нитьбы Давыдова продолжает обсуждаться в 
дружеском кругу, приобретая новые акценты: 
высказывается опасение, что она означает ко
нец его поэтического творчества. 22 августа 
1829 г . М . Ф . Орлов пишет Вяземскому из Кие
ва: "Денис наш женат, и его женатого я уже ви
дел и смеялся над ним. < . . . > Но он счастлив. 
Любит и любим. Чего же больше?". 28 февраля 
1820 г. он отвечает на вопрос Вяземского, "что 
делает Денис в когтях у Гименея": "Еще не 
кряхтит, а нежится. Ему кажется странно быть 
счастливым. Он греется под подолом. Ничего 
не пишет, живет в Москве и ожидает наследни
ка или наследницу" 2 5 . Через год с лишним, 
25 апреля 1821 г. , Вяземский передает А.И. Тур
геневу шутку Ф . Толстого: "Денис Давыдов, по 
выражению Американца, вышел замуж и поте
рян для друзей" 2 6 . О своем неизбежном отказе 
от поэзии Давыдов сам говорил М.П. Погодину 
в январе 1822 г. : "...Теперь я в пристани, на 
якоре. Теперь не до стихов!" 2 7 . Вся эта литера
турно-бытовая проблематика проецировалась в 
послании А . Ф . Воейкова "Давыдову", написан
ном в 1820 г . (дата при первой публикации -
" 1 8 2 0 , августа 24 . Петербург") и напечатанном 
в 1821 г. в "Сыне отечества": 

Давыдов, витязь и певец 
Вина, любви и славы! 
Я слышу, что твои совсем 
Переменились нравы: 

Что ты шампанское не пьешь, 
А пьешь простую воду 
И что на розовую цепь 
Ты променял свободу... 

Весь опоэтизированный Давыдовым быт 
холостой гусарской вольницы, вплоть до лю
бовных проказ и интеллектуального либер-
тинажа, подвергается теперь ревизии во имя 
"тихого блаженства" семейной жизни и тор
жества строгой морали. Из прежних поэтиче
ских увлечений поэта-гусара сохраняется, 
говорит Воейков, "один певец Русланов" - да 
и тот "тихонько кроется в углу, Загорожен 
Бюффоном"; "Гервасияду" и "Буянова" сме
нили Руссо, Фенелон и Кампе. За безуслов
ным, по крайней мере внешне, одобрением 
подобной метаморфозы едва ли не скрывает
ся ироническая ужимка, столь свойственная 
Воейкову. Закоренелый в " грехах" усвоил 
науку: 

Не у прелестниц записных 
На лоне сладострастья, 
Но в целомудренной любви 
Искать прямого счастья 2 8 . 

Пушкин, вероятно, знал это послание, ко
гда в 1821 г . начал вторично набрасывать 
свое стихотворное обращение к Давыдову -
"Певец-гусар, ты пел биваки. . ." . Он воскре
шал в нем тот образ поэта, который последо
вательно создавал сам Давыдов, и почти де
монстративно обходил темы, подхваченные и 
вульгаризованные Воейковым. Но в феврале 
1819 г . , к которому относятся первые строки 
ненаписанного послания, эти темы еще не оп
ределились. Пушкин находился под впечат
лением первого знакомства с Давыдовым и 
неожиданных известий о его свадьбе. Они-то, 
по нашему мнению, и дали первый импульс 
замыслу. Как Пушкин намеревался развить 
его, и мог ли он вообще что-то сделать на 
представлявшемся ему материале, - об этом 
судить мы не можем. Мы лишь утверждаем, 
что и по углу зрения на события, и по самой 
системе ценностей послание должно было 
резко отличаться от дидактической эпитала
мы Воейкова. 

* * * 
Обозревая и обобщая проблему "Пушкин 

и Карамзин", С О . Шмидт обращал особое 
внимание на скрытые и нередко ускользаю
щие от исследования косвенные связи Пуш
кина с наследием Карамзина. Призывая к 
тщательному выявлению и конкретному изу
чению этих связей, он предполагал, что их 
след может обнаружиться в "других явлени
ях жизни и творчества П у ш к и н а " 2 9 . Предла
гаемый этюд касается именно "других явле
ний", он не имеет отношения к Карамзину; но 
на его периферии вдруг, подобно "великанам 
сумрака", обрисовалась тень "Истории госу
дарства Российского" - словно специально 
для того, чтобы подтвердить научное предви
дение ученого. 
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