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(О НАЧАЛЬНЫХ СТРОФАХ ГЛАВЫ ВОСЬМОЙ "ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА") 
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В статье устанавливаются литературные источники начальных с т р о ф главы восьмой "Евгения 
Онегина", повествующих о "превращениях" М у з ы П о э т а . Э т о не только "Скорбные элегии" Ови
дия, но и, как показывает автор, а в т о б и о г р а ф и ч е с к о е вступление к п о э м е С.С. Б о б р о в а (1763-1810) 
"Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец" (1807-1809). 

ТЬе аП1с1е езшЬИэЬез И1егагу зоигсез 1Ье о р е п т § зггорЬае о*" 111е сЬар[ег о? "Еи§епе Опе^ш" ге1а1ш§ 
1Ье "1гап8?огта1юп" о? 1Ье роеГз Мизе. А з 1Ье аиСЬог (1етоп51та1е5, Й1еу Ш т ои1 Ю Ье по1 ИтЦед Ш ОУЫ'З 
"ТпзПа", а$ II; 18 и8иа11у ЬеИеуе(1, Ьи1:1пс1ис1е аз №е1! Ше аиСоЬюёгарЫса! шй-о4ис1;юп 1о 8.5. ВоЬгоу'з (1763-
1810) р о е т " Т Ь е Апс1еп1 М1§1д оГШе Шгуегзе, ог А п Шпегап! ВИпдтап" (1807-1809). 

В о с ь м а я , з а к л ю ч и т е л ь н а я глава р о м а н а " Е в г е 
ний О н е г и н " начинается и з в е с т н ы м а в т о б и о г р а 
ф и ч е с к и м о т с т у п л е н и е м : 

В те дни, когда в садах Лицея 

Я безмятежно расцветал. . . [1, т. V I , с. 165-167]. 

Э т о , по т о ч н о м у в ы р а ж е н и ю В . К . К ю х е л ь б е 
к е р а , " и с т о р и я з н а к о м с т в а П о э т а с ]У1узой" [2, 
с. 101], р е т р о с п е к т и в н о е описание им своего 
т в о р ч е с к о г о пути, с в о е о б р а з н о е подведение и т о 
гов . П р и ч е м , к а к о с т р о у м н о з а м е т и л В . В . Н а б о 
ков , т е м а э т и х с т р о ф "не с т о л ь б и о г р а ф и ч е с к а я , 
с к о л ь б и б л и о г р а ф и ч е с к а я " [4, с. 65]: П у ш к и н пря 
мо и л и в п о л н е п р о з р а ч н о г о в о р и т о своих л и ц е й 
ских стихах ( I с т р о ф а ) , о б их в с т р е ч е " с в е т о м " и 
о д о б р е н и и Д е р ж а в и н а ( I I с т р о ф а ) ^ , о п е т е р б у р г 
ской в о л ь н о л ю б и в о й л и р и к е , в о с т о р ж е н н о при
н я т о й " м о л о д е ж ь ю м и н у в ш и х д н е й " ( I I I с т р о ф а ) , 
о р о м а н т и ч е с к о м т в о р ч е с т в е периода ю ж н о й 
с с ы л к и , " К а в к а з с к о м п л е н н и к е " и " Б а х ч и с а р а й 
ском ф о н т а н е " (ГУ с т р о ф а ) , о " Ц ы г а н а х " и ц е н 
т р а л ь н ы х главах " Е в г е н и я О н е г и н а " , действие 
к о т о р ы х происходит в русской провинции 

' Ю.М. Лотман писал, что в этих строфах исторический под
ход переносится поэтом и на оценку своего творческого 
пути и соответственно излагается «история своей Музы, 
смена периодов творчества, читательской аудитории, жиз
ненных обстоятельств, образующие единую эволюцию. 
<-..> Рассматривая свой творческий путь, Пушкин уста
навливает место Б нем "Евгения Онегина", определяет от
ношение романа к южным поэмам и "Цыганам". При этом 
восьмая глава оказывается не только сюжетным заверше
нием романа, но и органическим итогом и высшим момен
том всего творчества» [3, с. 704]. 

^ В окончательном тексте романа из II строфы были вьту-
щены 10 строк, имевшиеся в беловой рукописи, где, кроме 
Державина, были названы И.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин 
("быта русского хранитель") и В.А. Жуковский ("идол дев
ственных сердец") [1, т. VI, с. 621]. 

(V с т р о ф а ) [3, с. 705-711], и, наконец , подводит к 
месту действия п о с л е д н е й г л а в ы романа : 

И ныне Музу я впервые 

Н а светский раут привожу. ..[1, т. V I , с. 167] 

К а з а л о с ь б ы , а в т о б и о г р а ф и ч е с к а я (и "библио
г р а ф и ч е с к а я " ) к о н к р е т н о с т ь содержания этих 
с т р о ф и с к л ю ч а е т н а л и ч и е п о с т о р о н н е г о л и т е р а 
т у р н о г о образца'^. О д н а к о в ц е л о м т е м а "истории 
з н а к о м с т в а П о э т а с М у з о й " о щ у щ а е т с я к а к " о б 
щ е е место" . Т а к , Н . О . Л е р н е р давно заметил , ч т о 
и н т е р е с у ю щ и е нас с т р о ф ы " н а в е я н ы П у ш к и н у 
О в и д и е м " и д а ж е « п о с т р о е н ы по образцу Ш-й 
э л е г и и I V книги его "Тп81шт"» [5, с. 91]. О в и д и й 
здесь п о с л е д о в а т е л ь н о р а с с к а з ы в а е т об о т р о ч е 
стве , когда в п е р в ы е о щ у т и л н е п р е о д о л и м у ю тягу 
к стихотворству , об о т н о ш е н и я х со с т а р ш и м и по 
э т а м и , о своем р а н н е м признании среди м о л о д е ж и 
и, наконец , о с с ы л к е , в к о т о р о й ]У1уза доставляет 
ему у т е ш е н и е . " Н е т р у д н о з а м е т и т ь , - з а к л ю ч а е т 
исследователь , - и т о ж д е с т в о в р а с п о л о ж е н и и ча
стей этих п о э т и ч е с к и х а в т о б и о г р а ф и й П у ш к и н а 
и Овидия , и одинаковость н е к о т о р ы х подробно
стей, и д а ж е совпадение кое -каких о т д е л ь н ы х в ы 
р а ж е н и й у о б о и х п о э т о в " [5, с. 92-93]. 

Э т о , в о б щ е м , п р а в д о н о д о б н о е н а б л ю д е н и е 
нуждается в уточнении . Во-первых , элегия О в и 
дия д е й с т в и т е л ь н о и з о б и л у е т а в т о б и о г р а ф и ч е 
скими п о д р о б н о с т я м и (об о т ц е , родственниках , 
трех браках , у м е р ш е м сыне и др.), а у П у ш к и н а 
есть только " и с т о р и я з н а к о м с т в а с Музой" . В о -
в т о р ы х , Овидий не д а е т п о н я т ь , о каких своих со-

Речь не идет об отдельных реминисценциях, отмечавшихся 
комментаторами, - из "Прогулки в Сарском селе" Г.Р. Дер
жавина ("Весной, при кликах лебединых...") [3, с. 705] или 
"Вакханки" К.Н. Батюшкова ("И вдаль бежал... Она за 
мной...") [4, с. 533], а также об автореминисценциях - из 
"Демона" ("В те дни, когда...") и др. 
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чинениях он говорит , а указания П у ш к и н а вполне 
определенны. В-третьих , Овидий п и ш е т из с с ы л 
ки, жалуется на ее т я г о т ы и просит о помилова 
нии ( как и в других " С к о р б н ы х элегиях") , а для 
Пушкина его изгнание у ж е в п р о ш л о м и является 
предметом осмысления , а не переживания . О н 
именно подводит итоги т в о р ч е с к о г о пути, ч е г о 
Овидий почти не делает , и вступает на н о в о е , 
в а ж н е й ш е е п о п р и щ е , ч т о для Овидия в его п о л о 
жении н е м ы с л и м о . Т о есть , связь пушкинских 
с т р о ф с элегией р и м с к о г о п о э т а представляется 
отдаленной и, к а к нам к а ж е т с я , опосредованной . 

П о э т и ч е с к а я а в т о б и о г р а ф и я , подобная пуш
кинской, есть в сочинениях русского поэта , и м я 
к о т о р о г о в сознании а в т о р а " Е в г е н и я О н е г и н а " 
ассоциировалось с ю г о м России, с о б с т в е н н о й 
ссылкой и изгнанником О в и д и е м . Э т о Семен С е р 
геевич Б о б р о в (1763-1810), а в т о р п о э м ы " Т а в р и 
да" (1798; во 2-й ред. " Х е р с о н и д а " , 1804), к о т о р ы й 
почти девять л е т (1791-1799) п р о в е л в н е о ф и ц и 
альной с с ы л к е на ю г е России ( К р ы м , Х е р с о н , Н и 
колаев) (о нем см. [6, с. 224-246; 7] и др.) . Е м у п р и 
надлежит " б а л л а д а " " М о г и л а Овидия , славного 
л ю б и м ц а М у з " (1798), в к о т о р о й с о в р е м е н н ы й 
" у н ы л ы й п е в е ц " беседует с " т е н ь ю Н а з о н а " , рас 
с к а з ы в а ю щ е й о своем н е з а с л у ж е н н о м изгнании и 
безвестной смерти среди " ч у ж д о г о народа" . З а 
канчивается " б а л л а д а " в ы д е л е н н ы м из о с н о в н о г о 
текста двустишием: 

Судьба! - ужли песок в пустыне 

Меня засыплет так же ныне! [8, ч. II , с. 135] 

Т а к и м о б р а з о м , у с м о т р е в а н а л о г и ю м е ж д у 
судьбой изгнанника Овидия и своей собственной , 
Б о б р о в п е р в ы м из русских стихотворцев сделал 
из нее п о э т и ч е с к у ю тему и явился в э т о м н е п о 
средственным п р е д ш е с т в е н н и к о м П у ш к и н а , к о 
торому " б а л л а д а " " М о г и л а О в и д и я " б ы л а х о р о ш о 
известна и, м е ж д у прочим, о т р а з и л а с ь в " Е в г е н и и 
Онегине" ; именно к ней, по н а б л ю д е н и ю 
М.Г. А л ь т ш у л л е р а [6, с. 244], восходит п р и м е ч а 
ние о месте ссылки Овидия , и м е в ш е е с я в о т д е л ь 
ном издании первой г л а в ы (1824)^. 

* Бобров располагает могилу Овидия в устье Дуная и дает 
примечание: "Весьма достоверно, что Овидий погребен в 
сей стороне; ибо Темесвар есть тот самый древний Томи-
танский город, О коем он так часто упоминает в элегиях 
своих" [8, ч. II, с. 128]. Пушкинское примечание (к строке 
"В Молдавии, в глуши степей...") весьма близко к этому 
тексту: "Мнение, будто бы Овидий был сослан в нынеш
ний Акерман, ни на чем не основано. В своих элегиях Ех 
РопЮ он ясно назначает местом своего пребывания город 
Томы при самом устье Дуная" [1, т. VI, с. 653], Как и Боб
рову, Пушкину дорога не историческая точность, а мысль 
о том, что он сослан в те же края, где страдал Овидий. 
Вполне вероятно, что к "балладе" Боброва восходят упо
минания "тени Назона" и "Овидиева праха" в пушкинских 
стихотвореииях "Чаадаеву" ("В стране, где я забыл трево
ги прежних лет...") (1821), "Баратынскому. Бессара
бии" (1822) и "К Языкову" (1824). 

В романе есть т а к ж е а л л ю з и и на п о э м у "Та
врида" , самое и з в е с т н о е с о ч и н е н и е Б о б р о в а , к о 
т о р о е П у ш к и н ч и т а л в п е р и о д р а б о т ы над " Б а х 
чисарайским ф о н т а н о м " ^ . Е щ е П . О . М о р о з о в [13, 
с. 289] (ср. [14, с. 380; 15; с. 280-281; 4, с. 516]) об
р а т и л внимание на с л е д у ю щ и е с т р о к и Б о б р о в а : 

О миловидная Зарена! -
Все звезды в севере блестящи. 
Все дщери севера прекрасны; 
Н о ты одна средь их луна. 
Твои небесны очи влажны 
Блестят - как утренние звезды.. . [ 16. с. 71 ] 

Ср. в " Е в г е н и и О н е г и н е " ( глава 7, с т р о ф а Ы1): 

У ночи много звезд прелестных. 
Красавиц много на Москве, 
Н о ярче всех подруг небесных 
Луна в воздушной синеве. 
Н о та, которую не смею 
Тревожить лирою моею. 
Как величавая луна. 
Средь жен и дев блестит одна. [1,т.У1, с. 161] 

К э т и м стихам находились и другие п а р а л л е л и 
(в оде В . П . П е т р о в а [17, с. 63], повести Н . М . К а 
р а м з и н а [18, с. 129-130], э л е г и и М.Л . Я к о в л е в а [4, 
с. 516]). Н е д а в н о б ы л а у к а з а н а е щ е одна п а р а л 
л е л ь - в " Н а у к е л ю б в и " О в и д и я : "Оио1 сое1ит 81е1-
1а5, 101 ЬаЬе! Ша К о ш а раеНак" ( I , 59; перевод : 
" С к о л ь к о на н е б е звезд , с т о л ь к о в т в о е м Р и м е м о 
л о д е н ь к и х д е в у ш е к " ) [\9, с. 37-39]. О д н а к о она 
о т н о с и т с я л и ш ь к п е р в ы м двум с т р о к а м , но не в 
ц е л о м к с р а в н е н и ю " з в е з д ы - к р а с а в и ц ы , л у н а -
в о з л ю б л е н н а я " . Э т о с р а в н е н и е восходит и м е н н о 
к б о б р о в с к о й " Т а в р и д е " (там о н о находится на од
н о м р а з в о р о т е со стихом , к о т о р ы й о д н а ж д ы 
"ввел в и с к у ш е н и е " П у ш к и н а ^ ) , а Б о б р о в в с в о ю 

"Таврида" дваждь[ упоминается в письмах Пушкина к бра
ту Льву от 27 июля 1821 и 24 января 1822 г. [1,т. ХШ, с. 30, 
35]. Она входила в круг литературных источников "Бахчи
сарайского фонтана" [9, с. 121-122; 10, с. 50] (об известном 
"похищении" из нее см. примеч. 6); с ней связаны стихотво
рение "Чаадаеву" ("К чему холодные сомненья?..") (1824) и 
незавершенная пушкинская "Таврида" (1822) [ I I , с. 82-84]; 
поздний отголосок находится в заключительных строфах 
"Осени" (1833) [12, с. 142]. 

^ В письме к П.А. Вяземскому от 1-8 декабря 1823 г. Пуш
кин отвечал на его замечание об одном выражении в "Бах
чисарайском фонтане" ("Под стражей хладного скопца // 
Стареют жены..."): «Меня ввел в искушение Бобров: он 
говорит в своей "Тавриде": Под стражею скопцов гарема. 
Мне хотелось что-нибудь у него украсть, а к тому »:е я же
лал бы оставить русскому языку некоторую библейскую 
похабность» (1, т. XIII, с. 80). Ср.: "Иль заключенные си
дят, // Как бы Данаи в медных башнях, // Под стражею 
скопцов в Гаремах" [16, с. 70]. Этот эпизод обсуждался не
однократно, но еще не было замечено, что Бобров пере
фразирует стихи из "Пауки любви" Овидия (III. 415—416; 
перевод М.Л. Гаспарова: "Скрой Данаю от глаз, чтобы 
дряхлою стала старухой // В башне своей, и скажи, где вся 
ее красота?" [20, с. 193]). 

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И Я З Ы К А том 66 № 3 2007 



П У Ш К И Н - Б О Б Р О В - О В И Д И Й 43 

о ч е р е д ь з а и м с т в о в а л его у С а п ф о , Е г о " Т а в р и д а " 
оказалась , по к р а й н е й м е р е , посредником между 
стихами Овидия и П у ш к и н а . Э т а ее р о л ь неудиви
тельна , поскольку Б о б р о в ввел в с в о ю поэму м н о 
ж е с т в о цитат из Овидия и н е о д н о к р а т н о в п р и м е 
чаниях ссылался на " С к о р б н ы е э л е г и и " и " П и с ь 
ма с П о н т а " , на ч т о П у ш к и н едва ли м о г не 
о б р а т и т ь внимания . 

С м ы с л ж е обраш,ения П у ш к и н а к стихам арха
ичного для н е г о а в т о р а м о ж н о прояснить , у к а з а в 
на одну е щ е н е з а м е ч е н н у ю р е м и н и с ц е н ц и ю из 
" Т а в р и д ы " в " Е в г е н и и О н е г и н е " ( глава 3, с т р о ф а 
X X I I ) : 

Я знал красавиц недоступных, 
Холодньгх, чистых, как зима. 
Неумолимых, неподкупных. 
Непостижимых для ума; 
Дивился я их спеси модной, 
Их добродетели прородной, 
И, признаюсь, от них бежал, 
И, мнится, с ужасом читал 
Над их бровями надпись ада: 
Оставь надежду навсегда. [1, т. V I , с. 61] 

Ц и т а т у из " А д а " Д а н т е ( I I I , 9), я в л я в ш у ю с я 
р а с х о ж и м в ы р а ж е н и е м [22, с. 442—444]; (ср. [3, 
с. 619-620]), П у ш к и н п р о к о м м е н т и р о в а л сам: 
"Ьа5с1асе о^п! зрегапга У О ! сЬёпСгаСе. С к р о м н ы й ав
т о р н а ш п е р е в е л т о л ь к о п е р в у ю половину славно
го стиха" [ 1 , т . V I , с. 193]. Э т и м п р и м е ч а н и е м под
ч е р к и в а л а с ь д в у с м ы с л е н н о с т ь , п о ч т и неумест 
ность в т а к о м к о н т е к с т е стиха Д а н т е . О с т а в и в без 
перевода в т о р у ю е г о п о л о в и н у , П у ш к и н о б х о д и т 
непристойность , но не д а е т о с т а т ь с я ей н е з а м е 
ченной. О н д е м о н с т р и р у е т и з я щ е с т в о и чувство 
м е р ы , свойственные к а р а м з и н и с т с к о й к у л ь т у р е 
и, ч т о м о л ч а л и в о п о д р а з у м е в а е т с я , несвойствен
н ы е ее о п п о н е н т а м . К их числу п р и н а д л е ж а л и 
Б о б р о в , в ы с м е я н н ы й в ходе с п о р о в о я з ы к е 1800-
1810-х гг. под и м е н е м " Б и б р у с а " к а к у ч е н ы й п е 
дант, пьяница и " с у м б у р о т в о р е ц " , не и м е ю щ и й 
"вкуса"^. П у ш к и н находил у н е г о образцьг " б и б 
лейской п о х а б н о с т и " (см. п р и м е ч . 6), т .е . "безвку
с и ц ы " с карамзинистской т о ч к и зрения . 

Б о б р о в д е й с т в и т е л ь н о давал п о в о д ы для т а к и х 
обвинений. Н а п р и м е р , А . А . К р ы л о в , о п у б л и к о 
вавший р а з б о р его п о э м ы в " Б л а г о н а м е р е н н о м " 
за 1822 г. (и несомненно и з в е с т н ы й П у ш к и н у ) , от 
метил " н е б л а г о р о д с т в о н е к о т о р ы х м ы с л е й и в ы -

^ Ср.: "Звезды близ прекрасной луны тотчас же // Весь теря
ют свой блеск, едва лишь // Над землей она, серебром сияя, 
// Полная, встанет" [21, с. 336] (перевод В,В. Вересаева). 
Боброву принадлежат четыре перевода из Сапфо [7, 
с. 233-235,243-244]. 

литературной репутации Боброва в кругу карамзини
стов см. 123. с. 32-37; 24; с. 220-235: 7, с. 134-1461; об эво
люции отношения Пушкина к его творчеству см. [25, с. 47-
58; 7. с. 147-154]. 

р а ж е н и й , п р о с т и р а ю щ е е с я иногда до отврати
т е л ь н о г о цинизма" [26, с. 463]. И м е л о с ь в виду 
сравнение счастья с блудницей: 

Как молния, летит оно 
И слепо на главу падет; 

И на кого же? - на раба, 
Кому, - как страстная блудница. 
Слепою жертвуя любовью. 
Дает свою бесстыдну руку, 
Роскошно разверзает лоно. [8, ч. IV, с. 275]^ 

" И з в е с т н о , - пояснял А . А . К р ы л о в , - древнее 
с р а в н е н и е Ф о р т у н ы с ж е н щ и н о ю знатного рода, 
к о т о р а я иногда и р а б о в удостоивает своей б л а г о 
склонности ; Б о б р о в п о в т о р и л ту ж е мысль , но 
словами , п о ч т и н е б л а г о п р и с т о й н ы м и " [26, № 12, 
с. 464]. И н а ч е говоря , Б о б р о в о б н а р у ж и л отсут
ствие " в к у с а " и чувства м е р ы - д а ж е на взгляд 
б л а г о ж е л а т е л ь н о г о к нему к р и т и к а . 

" В к у с " и чувство м е р ы д о л ж н ы б ы л и р у к о в о 
дить а в т о р о м , в частности , в р е ш е н и и вопроса об 
уместности т о й или и н о й ц и т а т ы в о п р е д е л е н н о м 
к о н т е к с т е . Б о б р о в и здесь я в и л п р и м е р того , к а к 
н е следует поступать . В " Т а в р и д е " стихам о скоп
цах, " у к р а д е н н ы м " для " Б а х ч и с а р а й с к о г о ф о н т а 
на" , непосредственно п р е д ш е с т в у ю т следующие 
стихи: 

Их Гурии прелестны, - правда; 
Н о розы уст, багрец ланит 
И алебастровые груди 
Под кисеею погребают, 
И возраст часто сокрывают 
В своей ревнующей Симаре; 
Хотя бы семьдесят лет было. 
Н о их морщины б утаили 
Под Анатольской Аладжей 
Стенящу надпись: - Помни смерть\ 
А вместо бы того вещали: -
Не ошибись, младой Мурза\ 
Иль заключенные сидят. 
Как бы Данаи.. . [ 16, с. 69-70] 

П е р е к л и ч к а со стихами " Е в г е н и я О н е г и н а " 
очевидна : п р е д е л ь н о с е р ь е з н а я "надпись" , рисуе
м а я " м о р щ и н а м и " (ср. "над их бровями") , возни
к а е т в игривом, в о б щ е м , к о н т е к с т е . О д н а к о если 
Б о б р о в , вводя " с т е н я щ у надпись" , о т ч а с т и - н а м е 
р е н н о или н е т - д и с к р е д и т и р у е т ее серьезность , 
т о П у ш к и н сохраняет равновесие на самой грани 
м е ж д у л и р и з м о м н н е п р и с т о й н о с т ь ю и не роняет 
достоинство " с л а в н о г о стиха" Данте , пусть д а ж е 

А,А. Крылов разбирал "Херсониду" - 2-ю редакцию "Та
вриды". В 1-й редакции есть небольшое разночтение: "Да
ет свою роскошну руку // И разверзает нежно лоно" {16, 
с. 260]. 
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не и м е ю щ е г о о т н о ш е н и я к т е м е с т р о ф ы романа 
и "прозвучавшего" , по в ы р а ж е н и ю исследовате 
ля, "в пародийном к л ю ч е " [28, с. 60]. " А р х а и с т " 
Б о б р о в , л и ш е н н ы й чувства м е р ы , о к а з ы в а е т с я 
побежден в своеобразном п о э т и ч е с к о м состяза
нии. Д л я нас особенно существенно , ч т о в у к а з а н 
ных стихах " Т а в р и д ы " он явно п ы т а л с я о б ы г р а т ь 
стихи Овидия^ у г р о ж а ю щ е г о н е с г о в о р ч и в ы м к р а 
савицам старостью - м о р щ и н а м и и сединой (Агз 
атапЙ1, 111, 69-80), а далее , переходя к " Д а н а я м " , 
ф а к т и ч е с к и его п р о ц и т и р о в а л (см. примеч . 6). В о 
обще , весь э т о т о т р ы в о к - от " г у р и й " д о "звезд се 
вера" и " л у н ы " ( о к о л о 60 стихов) - написан по мо
тивам " Н а у к и л ю б в и " , хотя не без н е к о т о р о й п о 
лемики . М о ж е т б ы т ь , э т и м он и з а и н т е р е с о в а л 
П у ш к и н а , к о т о р ы й т р и ж д ы (!), п р и ч е м в р а з н о е 
время, е го использовал : в " Б а х ч и с а р а й с к о м ф о н 
т а н е " (весна 1821-1823), в т р е т ь е й главе " Е в г е н и я 
О н е г и н а " ( ф е в р а л ь - о к т я б р ь 1824) и в седьмой 
главе (август 1 8 2 7 - н о я б р ь 1828). И всякий р а з - в 
э р о т и ч е с к о м к о н т е к с т е , что о б ъ я с н я е т с я п р я м о й 
связью стихов Б о б р о в а с " Н а у к о й л ю б в и " . П у ш 
кину эти стихи, вероятно , казались н е у к л ю ж и м и 
и с м е ш н ы м и (особенно на ф о н е Овидия) , н о до
статочно в ы р а з и т е л ь н ы м и , ч т о б ы их " у к р а с т ь " , 
использовав в принципиально иной, " г а р м о н и ч 
ной" п о э т и ч е с к о й системе . О н словно б ы исправ
ляет , " г а р м о н и з и р у е т " м о р а л и с т а Б о б р о в а , по -
варварски о б о ш е д ш е г о с я с певцом "науки стра 
сти н е ж н о й " . 

Н е ч т о аналогичное , на н а ш взгляд, и м е л о м е 
сто и в н а ч а л ь н ы х с т р о ф а х в о с ь м о й г л а в ы " Е в г е 
ния Онегина" . О н и п о с т р о е н ы по образцу а в т о 
б и о г р а ф и ч е с к о г о с т и х о т в о р н о г о вступления к 
поэме Б о б р о в а " Д р е в н я я н о ч ь вселенной , или 
С т р а н с т в у ю щ и й с л е п е ц " ( Ч . 1-2. С П б . , 1807-
1809). Эту поэму он р а с с м а т р и в а л к а к свое и т о г о 
вое , главное произведение , п о э т о м у и поместил в 
самом е е начале п о э т и ч е с к о е о б о з р е н и е своего 
творческого пути. П р и в о д и м э т о т т е к с т п о л н о 
стью: 

<1> 
Прешли часы очарований, 
Когда восстав моя душа 
С крылами бурными желаний 
И чуждым воздухом дыша. 
Подобно страннице, парила 
Вокруг холмов волшебных тех. 
Где воцарялся сонм утех. 
Где их Эфирный зрак ловила 
И, столько времени гонясь. 
Мечту едину находила. 
Где пастыря свирель твердила. 
Под благовонными тенями 

"Тематика пушкинской строфы связана с Овидиевой "Нау
кой любви"; чуть ниже, в строфе X X V третьей главы ро
мана, находится прямая аллюзия на нее (Аг5 атапсИ. III, 
473^97) [27, с. 227-230]. 

То мирные любви часы, 
То под унылыми кустами 
Вздыхала о судьбе красы; -

<2> 
Или, - как ратница во шлеме. 
Среди полей кровавых мчалась. 
Где бурна с смертью рыщет брань. 
Где черноперый сидя вран 
На раздробленном громом пне 
Ужасны вести возглашает, 
Где гладом серый зверь призван, 
Огнисты взоры меща, воет 
И в прахе гробы трупов роет; -

<3> 
Или, - как узница в дремоте. 
Смеясь оковам тяжким плоти, 
Взлетала гордо до небес, 
Теснилась в сизых облаках, 
И , Солнцевых ища колес. 
Томилась, - и, спустясь, почила 
На высоте Киммерских гор. 
Смеющихся времен седьминам, 
Иль за туманны их отроги 
Цепляясь, с содроганьем зрела 
Перунов рдяну колыбель. 
Иль с тайным трепетом висела 
На некоем челе утеса, 
Смотрящем грозно в черну бездну; -

<4> 
Или подобно одноборцу, 
Втеснясь в ристалище блестяще. 
Искала плесков и венцов; 
Н о сретив сети ухищренья, 
Своекорыстья, крамолы. 
Боролась с жребием упорным, 
Теряла силы вне себя 
И претерпела горьки раны; -
Потом - врагам своим простила 
И ввек себя в себе сокрыла. -
Прешли, прешли сии часы 
Очарования души... 

<5> 
Уже зовут ее иные, 
Важнейши поприща к полету...[29, с. 17-18] 

Э т и стихи н а п и с а н ы в присущей Б о б р о в у ба
р о ч н о й м а н е р е - " т е м н о " и з а гадочно , т о е с т ь т р е 
б у ю т к о м м е н т а р и е в . О н говорит не п р о с т о о ж и 
тейских о б с т о я т е л ь с т в а х , а именно о своем т в о р 
ч е с к о м пути: " д у ш а " здесь вполне с о о т в е т с т в у е т 
п у ш к и н с к о й " м у з е " . В 1-й с т р о ф е р е ч ь идет о б 
у в л е ч е н и и Б о б р о в а английской о п и с а т е л ь н о й по 
э з и е й (среди и з л ю б л е н н ы х им с о ч и н е н и й б ы л и 
" У д о в о л ь с т в и я в о о б р а ж е н и я " М. Эйкенсайда и 

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА том 66 № 3 2007 



П У Ш К И Н - Б О Б Р О В - О В И Д И Й 45 

" В р е м е н а г о д а " Д ж . Т о м с о н а ) и о е го собствен
ных о п ы т а х в и д и л л и ч е с к о м роде ; во 2-й - о е го 
м н о г о ч и с л е н н ы х одах на с р а ж е н и я в русско-ту
р е ц к о й и русско-шведской войнах 1787-1791 гг.; в 
3-й — о написанной в ю ж н о й с с ы л к е п о э м е "Та 
врида" (в ней среди с о в р е м е н н и к о в н а и б о л ь ш е й 
и з в е с т н о с т ь ю п о л ь з о в а л и с ь гимн Т в о р ц у , в о с п е 
т ы й на в е р ш и н е Ч а т ы р д а г а , и описание " г р о з ы 
над Т а в р и ч е с к и м и горами" ) ; в 4-й - о в ы х о д е в 
1804 г. ч е т ы р е х т о м н о г о с о б р а н и я сочинений Б о б 
рова " Р а с с в е т п о л н о ч и " , к о т о р ы й в ы з в а л ряд вос
т о р ж е н н ы х о т к л и к о в , но в ц е л о м , к а ж е т с я , не 
б ы л п р и н я т п у б л и к о й ( в о з м о ж н о , здесь он т а к ж е 
в с п о м и н а е т о своей п о п ы т к е в 1805 г. в ы с т у п и т ь с 
о с о б ы м м н е н и е м в н а ч и н а в ш и х с я "спорах о я з ы 
к е " [30, с. 168-322]. И вот , " и с ч и с л и в " свои п р е ж 
ние сочинения , Б о б р о в в 5-й с т р о ф е н а ч и н а е т 
" в а ж н е й ш е е п о п р и щ е " - п р и с т у п а е т к с о з д а н и ю 
р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к о й эпопеи . Все э т о вступ
ление , к а к и п у ш к и н с к о е в в о с ь м о й главе р о м а н а , 
м о ж н о н а з в а т ь " б и б л и о г р а ф и ч е с к и м " . 

К а к и П у ш к и н , Б о б р о в г о в о р и т о смене п е р и о 
дов т в о р ч е с т в а , р е а к ц и и ч и т а т е л ь с к о й аудитории , 
у к а з ы в а е т на г л а в н ы е свои произведения и н а м е 
к а е т на н е к о т о р ы е ж и з н е н н ы е о б с т о я т е л ь с т в а . 
Н а ч а л о 3-й с т р о ф ы ( "Или , — к а к узница в д р е м о 
т е . . . " ) я в л я е т с я п р и к р о в е н н ы м н а п о м и н а н и е м о 
ю ж н о й с с ы л к е Б о б р о в а , к о г д а он беседовал с " т е 
н ь ю Н а з о н а " и сочинял ' Т а в р и д у " , " в з л е т а я г о р д о 
до небес" , х о т я на п о в е р х н о с т и - а л л е г о р и я духов
ного с о с т о я н и я поэта . П у ш к и н т а к ж е н а ч и н а е т 
I V с т р о ф у о своей ю ж н о й с с ы л к е ( " Н о я о т с т а л о т 
их с о ю з а / / И вдаль б е ж а л . . . " ) . И з в е с т н о , ч т о в р о 
м а н т и ч е с к о й п о э т и к е " б е г с т в о и п о л и т и ч е с к о е 
и з г н а н и е . . . я в л я ю т с я с и н о н и м а м и " [3, с. 709], и 
н а м е к п о э т а ч и т а т е л и , в о с о б е н н о с т и з н а к о м ы е с 
его б и о г р а ф и е й , п о н и м а л и л е г к о , х о т я к а к будто 
б ы р е ч ь ш л а о б интимных , д у ш е в н ы х о б с т о я т е л ь 
ствах а в т о р а . И з а в е р ш а ю щ и е э т у р о м а н т и ч е 
с к у ю с т р о ф у стихи ( "Глубокий , в е ч н ы й хор ва
лов , // Х в а л е б н ы й гимн о т ц у миров" ) т о ж е соот 
в е т с т в у ю т в о з в ы ш е н н о - р е л и г и о з н о м у н а с т р о ю 
3-й, " и з г н а н н и ч е с к о й " с т р о ф ы Б о б р о в а . 

О д н а к о э т и м и ч а с т н ы м и совпадениями д е л о не 
о г р а н и ч и в а е т с я . Г о р а з д о в а ж н е е сходство в по 
строении, в р а з в е р т ы в а н и и п о э т и ч е с к о й а в т о б и о 
г р а ф и и у П у ш к и н а и Б о б р о в а , в ее в н у т р е н н е й л о 
гике . К а ж д а я из рассмат]3иваемых с т р о ф в о с ь м о й 
г л а в ы " Е в г е н и я О н е г и н а " (за и с к л ю ч е н и е м к о 
р о т к о й I I с т р о ф ы , где у п о м я н у т Д е р ж а в и н ) нахо 
дит сответствие в п р и в е д е н н ы х в ы ш е н а ч а л ь н ы х 
с т р о ф а х " Д р е в н е й н о ч и вселенной" ; я в л е н и е "му
з ы " в " т а и н с т в е н н ы х долинах" , "пир м л а д ы х за
тей" , " д е т с к и е веселья" , "сердца т р е п е т н ы е с н ы " 
(Пушкин , с т р о ф а I) - в о с с т а в ш а я "душа" , п а р я 
щ а я в о к р у г " х о л м о в в о л ш е б н ы х " , "сонм утех" , 
" м е ч т а " , " м и р н ы е л ю б в и ч а с ы " и т.д. ( Б о б р о в , 
с т р о ф а 1); " с т р а с т е й . . . п р о и з в о л " , " б у й н ы е спо
р ы " , " б е з у м н ы е п и р ы " и т.д. ( П у ш к и н , с т р о ф а I I I ) 

- " р а т н и ц а во ш л е м е " , "среди полей кровавых" , 
" б у р н а . . . брань" , " у ж а с н ы в е с т и " ( Б о б р о в , стро
ф а 2); "вдаль б е ж а л " , " с к а л ы К а в к а з а " и " б р е г а 
Т а в р и д ы " и т.д. ( П у ш к и н , с т р о ф а I V ) - " к а к узни
ца в д р е м о т е " , " К и м м е р с к и е г о р ы " (т.е. Т а в р и ч е 
ские) , " ч е р н а б е з д н а " (т .е . Ч е р н о е море) и т.д. 
( Б о б р о в , с т р о ф а 3); п о з а б ы т ы й " б л е с к " с т о л и ц ы , 
" с м и р е н н ы е ш а т р ы " , одичание , з а б ы т а я " р е ч ь б о 
гов" , "вдруг и з м е н и л о с ь все к р у г о м " (Пушкин , 
с т р о ф а V ) - " р и с т а л и щ е б л е с т я щ е " , потеря сил, 
" г о р ь к и р а н ы " , " в в е к себя в с е б е с о к р ы л а " , " п р е 
ш л и . . . ч а с ы о ч а р о в а н и я д у ш и " ( Б о б р о в , с т р о ф а 
4); " И н ы н е Музу я в п е р в ы е // Н а светский раут 
п р и в о ж у . . . " ( П у ш к и н , с т р о ф а V I ) - " У ж е зовут ее 
и н ы е , / / В а ж н е й ш и п о п р и щ а к п о л е т у . . . " ( Б о б р о в , 
с т р о ф а 5). 

К а к видно, здесь е с т ь ц е л ы й ряд чисто тексту
а л ь н ы х соответствий , но б о л е е существенно т о ч 
ное совпадение к о л и ч е с т в а отведенных на авто 
б и о г р а ф и ю с т р о ф ( п у ш к и н с к у ю с т р о ф у о Д е р ж а 
вине здесь м о ж н о н е у ч и т ы в а т ь ) , каждая из 
к о т о р ы х посвящена о п р е д е л е н н о м у этапу ч е л о 
в е ч е с к о й жизни ; д е т с т в о ( м е ч т ы , утехи) - ю н о с т ь 
(война , споры) - м о л о д о с т ь (изгнание, т в о р ч е 
ство) - м у ж е с т в о (уединение , умудренность , изме
нение сознания) - в ы с ш и й м о м е н т и итог ж и з н и 
и п о э з и и (см, примеч . 1). В у к а з а н н о й Н . О . Л е р н е -
р о м э л е г и и Овидия э т а к а ж у щ а я с я т а к о й есте
ственной схема находит л и ш ь частичное соответ
ствие . В его п о э т и ч е с к о й а в т о б и о г р а ф и и в ы д е л я 
ю т с я н е с к о л ь к о и н ы е э т а п ы : детство (родители, 
учение) , ю н о с т ь (друзья, ч е с т о л ю б и е , с т р е л ы Ку
пидона) , зрелость (несчастья в семье) , с тарость 
(изгнание , у т е ш е н и я М у з ы ) (см. "ТпкЦит" , I V , 
10). Б о б р о в во вступлении к своей последней поэ 
м е , с к о р е е всего, вдохновлялся п р и м е р о м Овидия , 
н о , в о т л и ч и е от него , написал н е столько о своей 
ж и з н и , с к о л ь к о о творчестве^^ . П у ш к и н ж е , по 
н а ш е м у м н е н и ю , п о с л е д о в а л примеру Б о б р о в а , 
воспроизведя ту ж е , ч т о у него , последователь
ность в р а с п о л о ж е н и и частей и ту ж е внутрен
н ю ю л о г и к у в своем л и р и ч е с к о м отступлении. Т о 
есть , Б о б р о в , к а к минимум, вновь оказался по 
с р е д н и к о м м е ж д у р и м с к и м изгнанником и авто 
р о м " Е в г е н и я О н е г и н а " . 

С о о т в е т с т в и е п у ш к и н с к о й поэтической авто 
б и о г р а ф и и в с т у п л е н и ю к п о э м е Б о б р о в а трудно 
п р и з н а т ь н е п р е д н а м е р е н н ы м , хотя на с к о р о е 
узнавание э т о т прием вряд л и б ы л расчитан . 
" Д р е в н я я н о ч ь вселенной" , в силу своего б о л ь ш о 
го о б ъ е м а и о с о б е н н о с т е й с ю ж е т а и стиля, б ы л а 

У Боброва эти этапы жизненного пути маркированы срав
нениями: у него "дута" последовательно выступает как 
странница, как ратница, как узница, как одноборец. 
^Среди стихотворений Боброва есть шуточная автобиогра
фия, в которой сообщается о месте его рождения, учебе в 
Москве, прибытии в Петербург и т.п. - "Выкладка жизни 
бесталанного Ворбаба" (8, ч. III, с. 151-154). Возможно, 
она также была навеяна элегией Овидия. 
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практически п р о и г н о р и р о в а н а современниками: 
ее попросту не читали , т е м б о л е е в 1820-е гг . О д 
нако в библиотеке П у ш к и н а о н а имелась наряду с 
другими сочинениями Б о б р о в а [31 , с. 12-13, 
№ 36-39], а и н т е р е с у ю щ и й нас о т р ы в о к является 
началом п о э м ы (ему п р е д ш е с т в у е т л и ш ь п р о з а и 
ческое обращение " К другу души") , и если П у ш 
кин хоть раз о т к р ы л и м е в ш у ю с я у н е г о книгу, т о 
прочел именно его . П о э т о м у з н а к о м с т в о П у ш к и 
на с этим т е к с т о м , при н а л и ч и и других установ
л е н н ы х ф а к т о в его з а и н т е р е с о в а н н о г о о т н о ш е 
ния к стихам Б о б р о в а , представляется б о л е е чем 
в е р о я т н ы м (пожалуй , м а л о в е р о я т н о о б р а т н о е ) . 
В о з м о ж н о даже , ч т о п р о ч е л о н его именно в пе
риод р а б о т ы над восьмой г л а в о й " Е в г е н и я О н е г и 
н а " (декабрь 1829-сентябрь 1830). П о к р а й н е й ме
ре "Стихи, с о ч и н е н н ы е н о ч ь ю в о в р е м я бессонни
ц ы " , к о т о р ы е Л . В . П у м п я н с к и й с в я з ы в а л с 
поэзией Б о б р о в а (и е г о " Д р е в н е й н о ч ь ю вселен
ной"!) [32, с. 251], н а п и с а н ы вскоре после з а в е р 
ш е н и я романа - в о к т я б р е 1830 г . ^ 

К а к известно, у П у ш к и н а заимствований и р е 
минисценций ("плагиатов П у ш к и н а " , по назва
н и ю статьи М . О . Г е р ш е н з о н а ) из с а м ы х р а з н ы х , 
порой весьма неожиданнь[х а в т о р о в - м н о ж е с т в о . 
Н о в н а ш е м случае р е ч ь идет о з аимствовании 
концепции собственной т в о р ч е с к о й и духовной 
эволюции , причем у п о э т а , П у ш к и н у , в о б щ е м , 
чуждого . П о э т и ч е с к и й с м ы с л т а к о й и г р ы состоит 
в в ы с в о б о ж д е н и и и использовании ж и з н е с п о с о б 
ного потенциала а р х а и ч е с к о г о л и т е р а т у р н о г о 
произведения (в э т о й связи д о с т а т о ч н о н а п о м 
нить пушкинское рассуждение о старинных р о м а 
нах и его п р о з а и ч е с к и е сочинения) . О д н а к о в 
э т о м "похищении" из самой т я ж е л о й п о э м ы т я 
ж е л о в е с н о г о "Бибруса" , к о т о р о г о о н в ы с м е и в а л 
в лицейские годы (вслед за К . Н . Б а т ю ш к о в ы м ) , 
есть, к а ж е т с я , и иной подтекст , о т ч а с т и психоло
гического характера . 

Едва ли П у ш к и н в чем-то , к р о м е о б щ е г о адре 
са оставшейся в п р о ш л о м с с ы л к и , м о г видеть 
свою о б щ н о с т ь с а в т о р о м " Т а в р и д ы " и " Д р е в н е й 
ночи вселенной" . Т о ж е м о ж н о с к а з а т ь и о с о п о 
ставлении собственной судьбы с у ч а с т ь ю О в и д и я . 
З н а м е н и т ы й римский изгнанник и з а б ы т ы й пуб
л и к о й поэт-архаист о к а з а л и с ь в его сознании свя
заны. И , з аканчивая р а б о т у над н а ч а т ы м на ю г е 
романом, подводя и т о г и своей л и т е р а т у р н о й дея 
тельности , П у ш к и н в н и м а т е л ь н о отнесся к стихо
т в о р н ы м излияниям и с п ы т а в ш и х с с ы л к у п р е д ш е 
ственников , когда-то подводивших итоги . А в 
т о б и о г р а ф и ч е с к о е вступление к н е п о н я т о й 
современниками и осмеянной п о э м е Б о б р о в а , п о 
следнему и л ю б и м о м у д е т и щ у у ч е н о г о "архаи-

В другой своей известной работе Л.В. Пумпянский привел 
целый ряд параллелей из стихов Боброва к поэме "Мед
ный всадник", написанной тремя годами позже [33. с. 162-
165]. 

ста" , п о с л у ж и л о своего рода " з е р к а л о м " ( к о м и ч е 
ски или т р а г и к о м и ч е с к и и с к а ж е н н ы м ) , в к о т о р о м 
а в т о р " Е в г е н и я О н е г и н а " , уже и с п ы т а в ш и й тогда 
о х л а ж д е н и е публики , увидел к о н т у р ы своего п р о 
ш л о г о и, в о з м о ж н о , х о т е л р а з г л я д е т ь будущее . В 
т о й ж е восьмой главе р о м а н а (на д о в о л ь н о б о л ь 
ш о м , в п р о ч е м , расстоянии о т а в т о б и о г р а ф и ч е 
ского вступления) находится б е г л о е з а м е ч а н и е , 
н а п о м и н а ю щ е е о б о б р о в с к и х "сетях у х и щ р е н ь я " 
на " р и с т а л и щ е б л е с т я щ е м " . Э т о с т р о ф а X X X V , 
где описан круг ч т е н и я О н е г и н а ; 

. . .И альманахи, и журналы, 
Где поученья нам твердят, 

,Где нынче так меня бранят, 
А где такие мадригалы 
Себе встречал я иногда: 
Е зетрге Ьепе, господа. [1 , т. V I , с. 183] 
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