
L I  А.ЗВАНИ Е этой ста-
* * тьи может показать

ся парадоксальным, ведь 
все мы знаем, что великий 
поэт никогда не бывал в 
наших краях. Одиако, пе
речитаем страницы его 
бессмертных сочинений, 
воспоминания его друзей, 
исследования специали
стов...

1827 год По пустынной 
забайкальской дороге мед
ленно дпижется на восток во
зок. Сидящая в нем моло
дая усталая женщина с тре
вожным нетерпением смот
рит вперед: еще несколько 
верст, и покажется Читин
ский острог. К мужу — го
сударственному преступни
ку, каторжнику Никите Му
равьеву — едет жена. Ёе 
приезд был событием для 
томящихся в остроге дека

названием «Относительно пи
сем, посланных от государ
ственного преступника Виль
гельма Кюхельбекера, по
мимо установленного поряд
ка, в  Санкт-Петербург к ка
мер-юнкеру Пушкину». -

Александр Сергеевич то
ж е писал в Сибирь своему 
лицейскому другу, причем 
посылал не только письма, 
но и книги. А Кюхельбекер 
сообщал Пушкину сведения 
о Забайкалье — о сибир
ском климате, о нравах и 
обычаях местного населе
ния, об особенностях сибир
ской реял. Кюхельбекер 
знал, что его друг — чело
век любознательный, посто
янно ищущий новых зна
ний.

Годы, последовавшие за 
отправкой декабристов в Си
бирь, характерны для Пуш-

почти за весь период нзда- 
Тшя. Пушкин^ приобретал 
описания различных путе
шествий по Сибири, научные 
работы о нашем крае. На
пример, в его библиотеке 
есть известное всем, изу
чавшим историю, географию 
и этнографию- Сибири, со
чинение Миллера, одна из 
книг знаменитого историка- 
тоболяка Словцова.

Есть интереснейшее пред
положение, касающееся од. 
ного из неосуществленных 
замыслов Пушкина. В фев
рале 1823 года он пишет 
из Михайловского литера
тору Гнедичу:

«Я  ж ду от вас эпической 
поэмы. Тень Святослава 
скитается не воспетая, пи 
сали вы мне ногда-то. А 
Владимир? а Мстислав? а 
Донсной? а Пожарский? Ис
тория народа при надлеж ит 
п о э ту».

А ведь самое первое доброе 
слово ее автор — приехав
ший в Петербург из" Тоболь
ска Петр Ершов — услыхал 
от Пушкина в 1835 году. 
Александр Сергеевич вос
торженно отозвался о про
изведении • молодого сиби
ряка — сказке «Конек-Гор
бунок». Есть свидетельство, 
что, прочитав сказку, Пуш
кин воскликнул: «Теперь
этот род .сочинений можно 
мне и оставить». Есть даже 
исследование под названи
ем «Пушкинские строки в 
«Коньке-Горбунке». Его ав
тор — известный ученый, 
знаток сибирской литерату
ры профессор М, К. Аза- 
довекнй — доказывает, что 
Пушкин помог Ершову вы
править текст сказки.

В годы жизни великого 
поэта литература нашего

«ПУШ КИН ВСТРЕТИЛ МЕНЯ В СИБИРИ»
бристов. И самую большую 
радость принесли исписан
ные стихотворными строка
ми листы бумаги, которые 
отваж ная женщ ина привез
ла с собой из CTQ.TIIUU и 
тайно передала .узникам:

Во глуои не сиб'ирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш

скорбны й тр у д  
И дум  высокое

стремленье.

Муравьева привезла не 
только это стихотворение. 
Друг Пушкина . декабрист 
Иван Пущин вспоминал впо. 
следствии:

«П у ш н и н  первый встре
ти л  меня в Сибири задуш ев
ным словом. В самый день 
моего приезда в Ч и ту  (S я н 
варя 1823 года) призы вает 
меня к частоколу Муравье
ва и отдает листом бумаги, 
на котором неизвестною ру
кою написано было:

Мой первый д р уг, мой д р у г 
бесценны й!..».

Трудно переоценить мо
ральную поддержку, кото
рую оказали находящимся в 
Сибири декабристам прове
зенные через тысячи верст 
пушкинские стихи. От име
ни всех своих товарищей 
поэт - декабрист Александр 
Одоевский ответил Пушки
ну своим широко известным 
ныне стихотворением — тем 
самым, строка которого ста
ла эпиграфом ленинской 
«Искры».

В 1826 году, в Иркутске, в 
Главном управлении Вос
точной Сибири было заведе
но следственное дело под

кина пристальным интере
сом к нашему краю — его 
географии, истории, эконо
мическим возможностям, к 
жизни населяющих Сибирь 
народов. Более того, вот 
отрывок из воспоминаний 
Марии Волконской — ж е
ны декабриста:

«П уш к и н  говорил мне — «Я  
намерен писать тр у д  о П у
гачеве. Я отправлю сь на ме
ста, перевалю через Ур а л, 
исследую  дальш е и явлю сь 
и вам в Нерчинские рудни
ки просить при стани щ а».

Мы знаем, что план этот 
остался неосуществленным, 
но само намерение великого 
поэта побывать в Сибири 
весьма характерно.

После смерти Пушкина в 
его квартире на набережной 
Мойки осталась большая 
библиотека. Исследователи 
творчества поэта тщатель
нейшим образом изучили ее 
состав, просмотрели каж 
дую книгу, каждую страни
цу. Библиотека содержит не. 
малое количество литерату
ры о Сибири. Причем, Пуш
кин не просто собирал эти 
книги, он работал с ними, 
изучал наш кран. Вот нес
колько примеров.

В 1818— 1824 годах в Пе
тербурге выходил журнал 
«Сибирский вестник». В ап
реле 1825 года Пушкин пи
шет брату, чтобы тот при
слал ему этот журнал. Брат 
просьбу выполнил. В библи
отеке сохранились комплек
ты «Сибирского вестника»

Дело в том, что сам Пуш
кин собирался написать по
эму о Ермаке — личности 
полулегендарной, романти
ческой, с малоизученной 
биографией. Об этом есть 
несколько свидетельств. По
эт Баратынский писал Пуш
кину в январе 1826 года:

«М не пи ш ут, что ты  зате
ваешь новую поэму —  «Е р - 
мана». Предмет истинно по
этический, достойны й те
б я ».

Александр Сергеевич со- 
бйрал материалы о Ермаке. 
Среди знакомых поэта был 
некто Соломирскнй. В свое 
время он много путешест
вовал по Сибири, имел там 
большой круг знакомств. В 
1835 году Пушкин обратил
ся к нему с просьбой — со
брать сведения о Ермаке.

На протяжении почти де
сяти лет Александр Серге
евич не оставлял мысли на
писать о покорителе Сиби
ри. Остается лишь сожа
леть, что этот замысел ос
тался нереализованным.
("ТСОБОГО разговора эа- 

служнвают взаимоот
ношения великого русского 
поэта с сибирскими литера
торами — его современни
ками. И здесь прежде всего 
хочется напомнить о ласко
вой поддержке, оказанной 
Пушкиным молодому сибир
скому писателю, чья книга 
до сих пор пользуется боль
шой популярностью, пере
ведена на многие языки ми
ра (только в нашей стране 
издавалась около ста раз).

края только начинала за 
рождаться. И Александр 
Сергеевич внимательно сле
дил за ее первыми, робкими 
шагами. В его библиотеке 
есть, например, романы си
биряка Калашникова «Кам
чадалка», «Дочь купца Жо- 
лобова» и «Изгнанники», по
даренные автором. Калаш
ников послал их Пушкину в 
1833 году, сопроводив пись
мом. Сохранился иолу стер
шийся черновик ответного 
письма Калашникову:

♦Ни одного из русских 
романов не прочиты вал я с 
большим удовольствием. 
«Кам чадалка» не ниже ва
шего первого произведе
н и я ».

Далее Александр Сергее
вич успокаивает автора 
«Камчадалки», которую 
разругал Полевой в «Мос
ковском телеграфе».

Произведения иркутяни
на Калашникова, видимо, 
понравились Пушкину са
мим своим материалом. Н а
пример, в романе «Дочь 
купца Жолобова» описыва
ются Иркутск н его ок
рестности, быт сибирских 
торговцев, природа Байка
ла, жизнь бурят н т. д. 
Все это было, конечно же, 
интересно Пушкину.
LTAK ЗНАКОМИЛИСЬ 
* * сибиряки с творчеством 
великого поэта? Как рас
пространялись его произве
дения среди наших земля
ков?

Разумеется, в старой Си
бири книга была доступна

лишь крайне небольшому 
кругу состоятельных и обра
зованных людей. Большую 
роль в популяризации твор
чества Пушкина среди си
биряков сыграли его дру- 
зья-декабрнсты. Многие иэ 
них, выйдя на поселение, 
имели неплохие библиоте
ки н рекомендовали луч
шие книги своим новым 
знакомым. Сибиряк Попов в 
своих мемуарах «Минув
шее н пережитое» пишет:

« У  Бестужевы х была хо
рошая библиотека, а потом 
еще сестра привезла много 
книг... Оми охотно давали 
читать иниги на сторону и 
указы вали, что нуж но чи
та ть. Луш ни коа (сын селен- 
гинсиого иупца) брал у Бес
туж евы х П уш кина и тан за
интересовался нм, что ста л 
заучивать его наизусть, и 
Бестужев подарил ему П уш 
ни на ».

Официальное сибирское 
начальство пыталось всяче
ски препятствовать широ
кому распространению пуш
кинских сочинений. В нача
ле 1840-х годов будущий 
сибирский историк, общест
венный деятель н публицист 
М. В. Загоскин учился .в  
Иркутской бурсе. Он вспо
минал впоследствии:

«П уш к и н  не то лько не до
пускался, но против него 
даже нас предупреж дали. 
Наш ректор прямо высказы
вал какую -то ф антасти че
скую  ненависть и «этом у 
развратному вольнодум цу», 
особенно за его «гл у п у ю  
л у н у  на этом глупом  мебо- 
склоне» и тому подобные 
с ти х и ».

Ненамного изменилось 
положение и к концу про
шлого веьа. В 1899 году 
Россия праздновала 100-ле
тне со дня рождения поэта. 
•Власти стремились придать 
торжестгам официальный, 
припомаженный характер. 
Это хорошо понимала про
грессивная часть сибирской 
интеллигенции. Вот цитата 
из заметкиv«Пушкин ц на
род» (газета «Восточное 
обозрение», Иркутск, 26 
мая 1899 года):

«В  сегодняш ний день сре
ди массы ли ц, стоящ их в 
восторженном преклонении 
вокруг пам ятника, мы поч
ти  не видим простого наро
да... Грамотные крестьяне 
знаю т Пуш кина только по 
обрывкам, которые помеще
ны в книжках для чтения, 
а масса населения даже и с 
этим незнакома и никогда 
не слы хала имени поэта... 
Завещание великого поэта 
и доныне не исполнено не 
только среди тун гусо в , кал
мыков и др уги х  инородцев, 
но даже среди родственны х 
поэту вели<'оруссов».

Сибирский журналист, на
мекая 75 лет назад на з а 
вещание Пушкина, имел в 
виду его знаменитый «Па
мятник*. а именно. — тре
тью строфу стихотворения:

С лух  обо мне пройдет по 
всей Р уси великой,

И назовет меня всяк
сущ ий в ней язык:

И горды й внук славян, 
и ф инн, и ныне дикой 

Т у н гу с , и д р у г степей
калмык.

В 1937 году советская
страна широко отмечала
столетнюю годовщину со 
дня смерти автора «Памят
ника». Не остались в сторо
не от этого события и си
бирские газеты. В «Омской 
правде», например, была на
печатана отличная статья 
известного ученого и поэта 
Петра Людовиковича "Дра- 
верта «Пушкин и Сибирь», 
Приведя строки «Памятни
ка» о «ныне диком тунгусе», 
Драверт говорит:

«К а к  м ногозначительно ■ 
предельной краткости пуш 
кинской речи звучи т это 
«ны не ди к о й ». Д ля  нас со
вершенно ясно, что хотел 
сказать поэт. Да, ныне (т. е. 
в 1836 году, когда написан 
«П а м я тн и к ») ту н гу с  еще на
ходился в диком состоянии, 
но будет время, когда он 
приобщ ится и общечелове- 
чесной . к уль ту р е , познако
мится с ли тера турой  рус
ского народа и с уваж ени
ем назовет имя бессмертно
го поэта... И мы видим, как 
теперь оправды ваю тся меч
ты  поэта. Эвенки —  «ди к и е » 
в прошлом тун гузы  —  ста ли  
полноправны ми граж дана
ми СССР, они имеют свои 
школы. многие из них 
учатся в высш их учебны х 
заведениях, они могут чи
та ть  П уш кина не только на 
русском, но и на своем род
ном языке... Мы уверены, 
что П уш кин стрем ился изу
чить и по сти гнуть  ту  Си
бирь, которой позже
Ф ри тьо ф  Нансен дал удач
ное название «страны  б уду 
щ его» И это будущ ее, не
ясно мелькавшее в пуш к и н 
ском прозрении, , стало для  
нас осязаемым, настоящ им, 
принимая дзнь ото дня все 
более прекрасные и проч
ные ф о р м л ».

Да, Пушкин не бывал п 
наших краях, но сегодня, 
отмечая его 175-летие, мы 
с полным правом можем  
назвать великого поэта 
сибиряком.

А. ЛЕИФ ЕР.


