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«…А ДО СИХ ПОР ЭТО ТАК, 
ПРЕДИСЛОВЬИЦЕ…»
Так говаривал граф Лев Толстой о своей 
жизни до поездки на Кавказ. Он рано ли-
шился родителей и воспитывался родст-
венниками-опекунами, в частности се-
строй отца П.И. Юшковой, о которой граф 
впоследствии вспоминал следующее: «До-
брая тётушка моя, чистейшее существо, 
всегда говорила, что она ничего не жела-
ла бы так для меня, как того, чтобы я имел 
связь с замужнею женщиною». Житейская 
мудрость тётушки была прямолинейна, но 
не исключала возможности поступления 
в Императорский Казанский университет, 
и юный граф стал студентом в 1844 г. О 
своём пребывании в высшем учебном за-
ведении Лев Толстой вспоминал следую-
щее: «Я первый год ничего не делал. На 
второй год профессор Мейер дал мне ра-
боту – сравнение «Наказа» Екатерины с 
«Духом законов» Монтескьё. Меня эта ра-
бота увлекла, я уехал в деревню, стал чи-
тать Монтескьё, это чтение открыло мне 
бесконечные горизонты; я стал читать Рус-
со и бросил университет – именно пото-
му, что захотел заниматься». 

Параллельно с Руссо и Монтескьё слу-
чались кутежи, азартные игры. А в 1851 г. 
Толстой решил завершить это «предисло-
вие своей жизни» и отправился вместе с 
братом Николаем на Кавказ в действую-
щую армию. Их путь пролегал из Сарато-
ва в Астрахань, на мостовые которой бра-
тья Толстые ступили 26 мая 1851 г., а затем 
три дня тряслись в почтовом экипаже по 
Линейному тракту, соединявшему Астра-
хань с Кизляром. Как говорил сам Л. Тол-
стой, об этой поездке «можно было бы на-
писать целую книгу», но, увы, сохранился 
лишь незавершённый путевой очерк вели-
кого писателя, в котором автор Астрахань 
внимания не удостоил. Однако на фасаде 
ныне заброшенной церкви в с. Басы Ли-
манского района находится мемориаль-
ная доска с надписью: «Здесь, в церкви 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 
проезжая весной 1851 г. на Кавказ в дей-
ствующую армию, отстоял молебен рус-
ский писатель Лев Николаевич Толстой».

Справедливости ради стоит сказать, что 
два с половиной года жизни Л. Толстого на 
Кавказе были «мучительным и хорошим 
временем», и «здесь стал думать так, как 
только один раз в жизни люди имеют силу 

«АСТРАХАНЬ – ЭТО НЕПОЧАТОЕ ДНО ДЛЯ ОПИСАНИЙ»
Природные и географические особенности Нижнего Поволжья сыграли с нашим 
краем удивительную шутку. С одной стороны, рыбные богатства, плодоовощное 
изобилие, этническое разнообразие притягивало сюда огромное количество людей. 
Одних – на заработки, других – за впечатлениями и жизненным опытом. С другой 
стороны, местный климат позволял кое-кому судить о нашем регионе как об 
идеальном месте перевоспитания неблагонадёжных, педагогом для которых 
становилась сама уникальная природа.

думать». Там же появилась первая часть 
его трилогии «Детство».

«…ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ТЫСЯЧУ РАЗ 
РАСКАИВАТЬСЯ В ТОМ, ЧТО СКАЗАЛ 
МНОГО, НО НИКОГДА В ТОМ, 
ЧТО СКАЗАЛ МАЛО»
Немногословность Льва Толстого в отно-
шении Астрахани в какой-то степени ком-
пенсировал следующий великий писатель, 
посетивший Астрахань в 1856 г. Мы его 
процитировали в заглавии статьи не слу-
чайно, ибо этому талантливому перу при-
надлежат довольно пространные записки, 
в которых краеведы найдут сцены из жиз-
ни местного населения, яркие впечатления 
о городских нравах, да и просто хороший, 
давно забытый русский язык. Речь идёт 
об Алексее Феофилактовиче Писемском. 

Он происходил из старинного дворян-
ского рода, окончил математическое отде-
ление Московского университета, служил 
чиновником в Костроме и Москве. Пер-
вый литературный успех пришёл к нему 
в 1850 г., а в конце 1850–1860-х гг. А. Пи-
семский не уступал по «литературному ве-
су» Л. Толстому и Ф. Достоевскому.
В эту благословенную пору в 1856 г. 

Морское министерство пригласило Алек-
сея Феофилактовича для участия в экспе-
диции по изучению речных и морских про-
мыслов и быта промышленников в раз-
ных краях России. Писемский отправил-
ся в Астрахань, и в результате этой поезд-
ки написал ряд этнографических очерков, 
которые были напечатаны в «Морском 
сборнике» и в «Библиотеке для чтения».

Астраханские татары, армяне, калмы-
ки, жители Бирючьей Косы не переста-
вали удивлять замечательного писателя, 
равно как и сам город Астрахань. «После 
безлюдного степного пути мне показа-
лось, что я попал в многолюднейший го-
род, и то на ярмарку: народ кишмя кишит 
на улицах; и что за разнообразие в костю-
мах: малахай, персидская шапка, армяк, 
халат, чуха. Точно после столпотворения 
вавилонского отовсюду до вас долетают 
звуки разнообразных языков…».

«…БЫЛ У МЕНЯ В ГРЯЗНОЙ И ПЫЛЬНОЙ 
АСТРАХАНИ ТАКОЙ СВЕТЛЫЙ, 
ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК…»
Это слова Тараса Григорьевича Шевченко, 
возвращавшегося из десятилетней ссыл-
ки и прожившего в Астрахани несколько 
дней. Судьба этого человека удивительна: 
родился Тарас Шевченко в семье крепост-
ного крестьянина, принадлежавшего поме-
щику П.В. Энгельгардту. Последний заме-
тил у мальчика художественные способно-
сти и отдал Тараса в обучение, рассчитывая 
со временем вырастить собственного живо-

писца. Художественное ремесло и вызволи-
ло Шевченко из крепостной зависимости. 
В 1838 г. его новые петербуржские знако-
мые А. Венецианов, К. Брюллов и другие 
устроили лотерею, средства от которой в 
две с половиной тысячи рублей (продава-
ли портрет В.А. Жуковского, написанный 
К. Брюлловым) и были переданы помещи-
ку Энгельгардту в качестве выкупа.

В поэме «Сон» Шевченко посмеялся над 
императрицей, отметив её худобу и нерв-
ный тик, который стал следствием восста-
ния декабристов, ибо, как любая женщина, 
царица очень переживала за судьбу своих 
близких в переломный момент истории. 
Государя этот поступок поэта возмутил: 
«Допустим, он имел причины быть недо-
вольным мною и ненавидеть меня, но её 
же за что?». Так Шевченко оказался ре-
крутом и отправился на военную служ-
бу в Оренбургский край в 1847 г. Поми-
мо тягот солдатской жизни, ему предстоя-
ло вынести ещё одно наказание: Шевчен-
ко запретили рисовать и писать вплоть до 
окончания службы.

В 1857 г. «он явился в Астрахань в по-
ношенном до последней степени солдат-
ском форменном платье, рваных сапогах; 
белья у него почти не было, денег – ни гро-
ша». Он поселился в мезонине дома Ко-
марова на Варвациевском канале и с по-
мощью своих друзей, коих немало обна-
ружилось в Астрахани, «экипировался». 
Как оказалось, в число друзей Т. Шевченко 
входил и Алексей Александрович Сапож-
ников. Он устроил для поэта незабываемое 
катание по Волге на собственном судне, 
где организовал лотерею картин Т.Г. Шев-
ченко. «После того, как лотерейный лист 
подписали рублей на 800, сделали розыг-
рыш. Картины достались А.А. Сапожни-
кову. Однако счастливец не взял их себе, 
а под разными благовидными предлогами 
оставил у поэта. Впоследствии – по при-
езде в Петербург – Шевченко представил 
эти картины в Императорскую Академию 
художеств», – писал В.И. Кларк.

Пребывание в Астрахани нашло отра-
жение в литературном наследии Шевчен-
ко. В частности, в своих дневниках он 
оставил немало характеристик города и 
его населения, а также упомянул в неко-
торых повестях.

«БОГАТСТВО – ВЕЩЬ, БЕЗ КОТОРОЙ 
МОЖНО ЖИТЬ СЧАСТЛИВО, 
НО БЛАГОСОСТОЯНИЕ – ВЕЩЬ, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ СЧАСТЬЯ»
Трудно заподозрить в авторстве этих слов 
самого революционного из всех писате-
лей – Николая Григорьевича Чернышевско-
го. Как, впрочем, никто не подозревал, что 
родившийся в семье священника мальчик 
Коля, прозванный библиофагом за исклю-
чительную начитанность и обширные по-

знания, в будущем станет основополож-
ником народничества и основателем рево-
люционного кружка «Земля и воля». Про-
кламация «Барским крестьянам от их до-
брожелателей поклон» в 1862 г. исчерпа-
ла терпение властей, и Чернышевского 
отправили в Петропавловку. Затем были 
гражданская казнь, каторга, предложение 
написать просьбу о помиловании, гордый 
отказ. В 1883 г. благодаря хлопотам друзей 
Николай Гаврилович оказался в Астрахани, 
где провёл шесть лет. В советской историо-
графии бытует мнение о том, что царизм, 
желая «добить» великого мыслителя, от-
правил его на берега Нижней Волги. Но в 
диссертации Е. Багдасаровой мы найдём 
совсем иную информацию. Родственники 
Н. Чернышевского остановили свой выбор 
на нашем городе в силу его близости к род-
ному для писателя Саратову.
В прежние времена Чернышевскому 

приписывали и роль лидера «астрахан-
ского подполья». Среди его посетителей, 
конечно, были люди с революционным 
прошлым, да и вообще захаживали к пи-
сателю люди образованные, в том числе и 
губернатор – Леонид Дмитриевич Вязем-
ский. Но, по меткому наблюдению В.Г. Ко-
роленко, Николай Гаврилович «остался в 
основных своих взглядах тем же револю-
ционером в области мысли…». А это, как 
говорится, совсем другая история.

В Астрахани Чернышевский занимал-
ся в основном переводами, ибо ему, как и 
Шевченко, запрещено было писать. Но ра-
ботал он много, ещё больше было творче-
ских планов. В 1889 г. в связи с ухудше-
нием здоровья Чернышевского перевели 
в Саратов. В этом писатель видел заслу-
гу астраханского губернатора: «Благород-
ный человек. По моему допросу признал-
ся, что начал дело он – частным письмом. 
Я в этом был убеждён».

***
Мы упомянули лишь несколько известных 
имён, связанных с историей нашего горо-
да. Кто-то из них написал обширные вос-
поминания о нашем крае, кто-то впервые 
здесь после долгих лет творческого мол-
чания разразился великолепными стиха-
ми, а кто-то, наверное, вспоминал недо-
брым словом. Как бы то ни было, но па-
мять об этих замечательных людях долж-
на сохраняться не только в памятниках и 
названиях улиц, но и в сердцах людей, по-
нимающих, что «искусство есть средство 
для беседы с людьми».

Елена Казакова


