
Александр Сергеевич 
Пушкин

в Симбирске

 183 лет минуло с памятного сентября 
1833 года, когда в Симбирской 

губернии побывал великий поэт земли 
русской Александр Сергеевич 

Пушкин…



          В XVII два предка Пушкина  были 
воеводами в Симбирске. В 1941 году в 
Ульяновск были эвакуированы прямые 
потомки Александра Сергеевича, его 
праправнуки Юлия Григорьевна и 
Александр Григорьевич Пушкины. 
Последний прожил здесь год, заболел 
воспалением легких и умер, его могила 
находится на городском кладбище по 
улице Карла Маркса.

Род Пушкиных был связан с 
Симбирском еще до рождения 

поэта



         Задумав написать книгу о Пугачеве, 
Александр Сергеевич Пушкин в августе 
1833 года выехал из столицы в Оренбург 
в надежде отыскать старожилов, из уст 
которых он рассчитывал получить 
сведения как о самом восстании, так и о 
его предводителе, а также увидеть 
места, где разворачивались события 
крестьянской войны.



10 сентября 1833 года Пушкин 
прибыл в Симбирск.

               Въехав в город, поэт проследовал по 
Новоказанской улице (ныне ул. Гагарина), 
потом с перекрестка, где сейчас проходит 
трамвайная линия, свернул налево, по 
диагонали пересек огромную тогда ярмарочную 
площадь и оказался на Дворцовой улице (К.
Маркса). Затем его кибитка пересекла Большую 
Саратовскую (ул.Гончарова), и дальше мимо 
бывшей монастырской стены, мимо здания 
мужской гимназии проехал к дому губернатора, 
находившемуся между Карамзинским садом и 
современным Дворцом книги. Симбирским 
губернатором в то время был двоюродный дядя 
Натальи Николаевны Пушкиной - А.М. 
Загряжский. У него Александр Сергеевич гостил 
10, 12 и 14 сентября.



Заяц на пути

            «Село Языково, 65 верст от Симбирска, 12 
сент. Пишу тебе из деревни поэта Языкова, к 
которому заехал и не нашел дома. Третьего дни 
прибыл я в Симбирск и от Загряжского принял 
от тебя письмо… Сегодня я еду в Симбирск, 
отобедаю у губернатора и к вечеру 
отправляюсь в Оренбург, последняя цель моего 
путешествия. Здесь я нашел старшего брата 
Языкова, человека чрезвычайно 
замечательного и которого я готов полюбить… 
Я провел с ним вечер…» - сообщает Пушкин 
жене.

       Убедившись, что его друга Николая Языкова 
нет в Симбирске, Пушкин отправился в его 
имение, село Языково, но застал там лишь 
старшего брата, Петра Михайловича Языкова. 



Заяц на пути(продолжение)
               Переночевав, он вернулся в Симбирск, где 
провел еще один день. А в ночь с 12 на 13 сентября 
поэт выехал в сторону Оренбурга, на юг, правым 
берегом Волги. Однако доехал только до третьей 
станции, Сенгилея. Встретил по дороге зайца, что 
посчитал плохой приметой. А потом увидел, что все 
станционные ямщики, по его собственным словам, - 
либо пьяные, либо слепые. И вернулся назад, в 
Симбирск. Через день Пушкин выбрал другую 
дорогу – по левобережью.
14 сентября пишет жене: «Опять я в Симбирске. 
Третьего дни, выехав ночью, отправился я к 
Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц 
перебежал дорогу мне». «Большая дорога» шла на 
Сенгилей через села Кременки и Тушну: «Гора - 
лошади не взвезут… наконец взъехали мы, и я 
воротился в Симбирск… Еду теперь опять другим 
трактом». 



Заяц на пути(продолжение)

             15 сентября. На странице «Дорожной книжки» 
Пушкин делает набросок с подписью «Смоленская 
гора. Церковь Смол. и дом Карамзина. 15 сент. 
Волга». Пушкин схематично зарисовал снизу, с 
Волги, Смоленскую гору, как в то время назывался 
один из склонов Волжского косогора в районе 
нынешнего Рылеевского спуска. Внизу этого спуска 
(носившего название Смоленский) была и 
Смоленская церковь, разрушенная оползнем в 
девятисотых годах. Зарисованный дом на горе 
принадлежал не историку Николаю Карамзину, а его 
родному брату Василию Михайловичу, умершему в 
1827 году. Дом, согласно исследованиям Бориса 
Аржанцева, находился на углу нынешних бульвара 
Пластова и улицы Пролетарской.



Заяц на пути(продолжение)

         О том, каким именно «другим трактом» 
добирался Пушкин до Оренбурга, куда он 
прибыл 18 сентября, исследователи спорят 
по сей день. Одни считают, что рисунок 
Смоленской горы он сделал с парома, 
переправляясь на левый берег Волги. 
Другие, что Пушкин отправился по 
Тереньгульскому тракту. Важнее другое - 
симбирские встречи и впечатления 
воплотились в строки его книг. Пушкин 
выбирал не кратчайшую дорогу, он искал 
места, встречи, эпизоды, характеры, 
легенды.



По пугачевским местам
              Какие места Симбирска, кроме 
языковского и губернаторского домов, посетил 
Александр Пушкин? Вероятнее всего, места, 
связанные с пребыванием в Симбирске 
Емельяна Пугачева.
В пушкинской «Истории Пугачева» есть эпизод 
его публичного допроса главнокомандующим 
графом Никитой Паниным в октябре 1774 года.
   «Кто ты таков?“ — спросил он y самозванца. 
„Емельян Иванов Пугачев“, — отвечал тот. „Как 
же смел ты, вор, назваться государем?“ — 
продолжал Панин. „Я не ворон (возразил 
Пугачев, играя словами и изъясняясь, по 
своему обыкновению, иносказательно), я 
вороненок, а ворон-то еще летает“». 



По пугачевским местам(продолжение)

             Где проходил допрос? Известно, что клетку 
доставили прямо ко двору графа Панина. Сам же он 
остановился в лучшем на то время каменном доме, 
принадлежащем купцу Пустынникову (другая 
фамилия - Мясников), в котором за семь лет до того 
останавливалась проездом через Симбирск сама 
императрица Екатерина II. Дом этот был расположен 
на месте, где в 70-е годы XIX века была построена 
военная гимназия, ставшая затем кадетским 
корпусом, в советское время танковым, а ныне – 
суворовским училищем. В записной книжке поэта 
есть пометка, сделанная между 10 и 15 сентября 
1833 года: «Панин. Дом Пустынникова». Посещение 
этого дома Александром Сергеевичем в сентябре 
1833 года почти не вызывает сомнений у 
исследователей симбирской старины.



По пугачевским местам(продолжение)

             «Отправляюсь в деревню через Саратов и 
Пензу», - пишет Пушкин жене, возвращаясь из 
Оренбурга. 
Прямая дорога в Болдино из Пензы на Арзамас - это 
229 верст, но Пушкин непременно хотел побывать в 
Языково и выбрал более длинный путь через Карсун 
- Карлинское - Языково.
        29 сентября, прибыв в Языково, он застал дома 
всех троих братьев - Петра, Александра и Николая. 
Именно от них получил он лучший список «Летописи 
осады Оренбурга» Петра Рычкова. От Петра 
Языкова, «знатока местного края и ревнителя его 
преданий», получил он записи народных песен о 
Разине и Пугачеве. В том числе и легенду про 
дерзкий ответ Пугачева генерал-аншефу Панину о 
вороненке и вороне, который «еще летает».
        30 сентября утром Пушкин покинул 
гостеприимное Языково, не позволив себе 
задержаться после столь утомительной дороги. 



По пугачевским местам(продолжение)

                1 октября Пушкин прибыл в Болдино. 
Работоспособность Александра Сергеевича воистину 
феноменальна: 31 декабря 1833 года в Петербурге дано 
разрешение напечатать том I «Истории пугачевского 
бунта». Симбирск особо полюбился Александру 
Сергеевичу своею стойкостью. Осенью 1834 года он 
вчерне закончил повесть «Капитанская дочка». 
Эпиграфом избрал услышанную от Дениса Давыдова 
пословицу «Береги честь смолоду». А родовое гнездо 
своего верного и стойкого героя – Петруши Гринева - 
поместил в Симбирской губернии. Тогда Пушкин еще не 
мог знать, что четвертый номер журнала «Современник» 
от декабря 1836 года, где впервые будет опубликована 
«Капитанская дочка», - лучшая в отечественной 
литературе повесть о верности, отваге и чести, станет 
последним в его жизни. А разрешение на выход ее 
отдельным изданием последует 8 января 1837 года - за три 
недели до его гибели. 28 декабря 1834 года. Вышли в свет 
оба тома «Истории пугачевского бунта».


