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К 225-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Работая над пьесой «Каменный гость», Пушкин 
соприкасается с мощной традицией художественно-
го истолкования образа Дон Гуана. Источники, тем 
или иным образом повлиявшие на поэта, достаточ-
но хорошо изучены. Их глубокий анализ был дан 
Б.В. Томашевским в седьмом томе академическо-
го издания Полного собрания сочинений Пушкина, 
в единственном томе, вышедшем с полноценными 
комментариями в 1935 г. [Томашевский: 547–578]. 
За следующие десятилетия научные представления 
о генезисе пушкинского замысла существенно рас-
ширились. В процессе осмысления «Каменного го-
стя» исследователи обратились и к фольклорным ис-
точникам, и к различным литературным обработкам 
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«книдского мифа», и к фаустовским мотивам. Сумми-
рующая информация по этой проблеме дана в при-
мечаниях В.Е. Багно и М.Н. Виролайнен в новом 
академическом издании (также 7-й том) [Багно, Виро-
лайнен: 814–854] и в третьем выпуске «Пушкинской 
энциклопедии» [Пушкинская энциклопедия: 24–68]. 

Наиболее значимыми для творческого замысла 
Пушкина считаются те источники, на которые не-
двусмысленно указал сам поэт: «Пушкинская вер-
сия мирового сюжета содержит ориентацию на два 
крупнейших произведения, его разрабатывавших: 
на комедию Ж.Б. Мольера… “Дон Жуан, или Камен-
ный гость“… и оперу Моцарта “Дон Жуан”. Обраще-
ние Пушкина к другим источникам остаётся пробле-
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матичным» [Багно, Виролайнен: 824]; «Пушкинская 
версия мирового сюжета ориентирована на комедию 
Ж.Б. Мольера “Dom Juan, ou le Festin de Pierre” (по-
ставлена 1665, изд. 1683; традиционный перевод 
заглавия в 1810-х гг. – “Дон Жуан, или Каменный 
гость”… и оперу Моцарта «Дон Жуан» [Виролайнен: 
38]. Однако установленные исследователями связи 
пушкинского замысла с другими явлениями мировой 
культуры позволяют оценить и масштаб пушкинско-
го образа, и новизну, и неповторимость разработан-
ного им варианта вечного сюжета.

Среди персонажей мировой литературы, у кото-
рых Пушкин «подсматривает» психологические чер-
ты своего Гуана или заимствует факты его биографии, 
не последнее место занимает Роберт Лавлейс (или 
Ловлас) – герой романа С. Ричардсона «Кларисса Гар-
лоу, или История молодой леди», созданного в 1748 г.

Соблазнитель и сладострастник Ловлас – одно 
из «перерождений» «вечного образа», исторически 
конкретизированный вариант Дон Жуана. Связь меж-
ду этими литературными героями хорошо осознава-
лась читателями начала XIX в. Например, сравне-
ние персонажей Мольера и Ричардсона содержалось 
в одном из в популярных французских театраль-
ных фельетонов Жофруа, которые, как утверждает 
Б.В. Томашевский, «конечно, были известны Пуш-
кину» [Томашевский: 556].

Ловлас, как и его младший современник Вальмон, – 
носители той же философии аморализма, которую ис-
поведуют блистательные и распутные аристократы 
в пьесах Тирсо де Молины и Мольера. Но эпоха остав-
ляет свой отпечаток на персонаже, формирует новые 
черты его личности. Дитя рационального и цинично-
го галантного века, Ловлас – развратник «по убежде-
нию», по духу времени, один из тех, которые гонят-
ся за наслаждением, «не любя», то есть не столько 
по естественному влечению, сколько по указке господ-
ствующей моды.

В культурной памяти пушкинского поколения ге-
рой Ричардсона присутствует как общеизвестный, 
распространенный тип: «В художественных произ-
ведениях и главным образом письмах Пушкина имя 
“Ловлас” многократно употреблено в нарицательном 
смысле» [Рак: 293].

Известно, что замысел пьесы о Дон Гуане восхо-
дит к середине 20-х гг.: «Когда осенью 1826 г. Пуш-
кин вернулся из михайловской ссылки, современ-
никам стало известно о существовании замыслов 
“Каменного гостя” и “Моцарта и Сальери”» [Виролай-
нен: 25]. В это же время поэтом был прочитан и ро-
ман Ричардсона. «…В Михайловском П. читал “Кла-
риссу” во французском переводе аббата А.Ф. Прево 
д’Экзиля (Prévost d’Exiles, 1697–1763) по имевше-
муся в Тригорском изданию (Lettres angloises, ou 
Histoire de Miss Clarisse Harlowe. Nouv. ed. Paris, 1777. 

14 t. в 7 переплетах)» [Рак: 292]. В библиотеке Пуш-
кина имелось также трехтомное издание сочинений 
Ричардсона на английском языке (см: [The Novels 
of Samuel Richardson]), но неизвестно, обращал-
ся ли к ним Пушкин и когда именно. По указанию 
Б.Л. Модзалевского, пометок Пушкина в этом из-
дании нет [Модзалевский: 321]. «Пушкин прочел 
“Клариссу” в Михайловском, причем пользовался 
экземпляром из тригорской библиотеки. Это удосто-
веряется не только рисунком на книге, но и словами 
в письме к брату Льву, написанном в 20-х числах но-
ября 1824 г.» [Лотман: 88].

Впечатления поэта о романе, общее представле-
ние о котором он, разумеется, имел и раньше, были 
преимущественно негативными.

В четвертой главе «Евгения Онегина» тип Ловла-
са представлен глубоко устаревшим и даже комич-
ным, как пудреные парики и фижмы: 

Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян:
Ловласов обветшала слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков 

(гл. 4, строфа VII) [Пушкин 1978а: 68].
В этом эпизоде оценка принадлежит в равной сте-

пени автору и Онегину, которому сравнение с Ловла-
сом отнюдь не льстит. 

Однако отношение Пушкина к роману и его геро-
ям, как неоднократно показывали исследователи, да-
леко не однозначно. Так, «обманы» Ричардсона от-
части формируют душевный мир любимой героини 
Пушкина Татьяны Лариной, хотя сам поэт в письме 
к брату именовал Клариссу «скучной дурой» [Пуш-
кин 1926: 98].

Ю.М. Лотман доказывал, что реальные обстоя-
тельства знакомства поэта с романом Ричардсона 
буквально отражены в «Романе в письмах», а оценки, 
вложенные в уста героев этого произведения, отча-
сти совпадают с авторскими. [Лотман: 88]. Безуслов-
но, Пушкин и передает героям этого незавершенного 
произведения ряд собственных суждений, и в то же 
время опровергает эти мнения намеченным ходом 
повествования. Например, Лиза вслед за Онегиным 
с насмешкой отзывается о кумире прежних времен: 
«Какая ужасная разница между идеалами бабушек 
и внучек! Что есть общего между Ловласом и Адоль-
фом?» [Пушкин 1978б: 44]. Но Пушкин дает ответ 
на риторический вопрос героини. Лиза не замечает, 
как в ее собственной судьбе «по старой канве» заново 
вышивается все та же история. На страницах «Романа 
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в письмах» появляется образ современного мучите-
ля женских сердец: Владимир облечен в модный ден-
дизм, вооружен новейшими атрибутами светскости 
и моды. Однако способы нравиться женщинам так 
же мало изменились со времен Ловласа, как и сами 
женщины. В письмах героев раскрываются инстру-
менты соблазнения: комплименты, знаки внимания, 
таинственные намеки, страстные взгляды, неожидан-
ные перемены в поведении, настойчивость в ухажи-
вании. Высказанное героиней пренебрежение к Лов-
ласу автор корректирует признанием живучести типа 
соблазнителя, облекающегося в каждом веке в новый 
внешний антураж.

Ловлас как персонаж интересует Пушкина, этот 
образ обладает определенным потенциалом, дает им-
пульс для творческого воображения.

В 1830 г. в Болдине Пушкин возвращается к за-
мыслу пьесы о Дон Гуане. Вероятно, в процессе ра-
боты над ней и над последними эпизодами «Онегина» 
некоторые идеи, мотивы, намеченные пять лет назад, 
освежаются в памяти поэта. И «обветшалый» пер-
сонаж Ричардсона вместе с мощными бессмертны-
ми образами Мольера и Моцарта вносит свою лепту 
в создание пушкинского Дон Гуана, выступая прямым 
источником одного из фрагментов пушкинской пьесы.

Речь идет о первой сцене трагедии, где Гуан вспо-
минает одну из погубленных им женщин: 

Дон Гуан
(задумчиво)

Бедная Инеза!
Ее уж нет! Как я любил ее!

Лепорелло
Инеза! – черноглазую... о, помню.
Три месяца ухаживали вы
За ней; насилу-то помог лукавый.

Дон Гуан
В июле... ночью. Странную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвелых губах. Это странно.
Ты, кажется, ее не находил
Красавицей. И точно, мало было
В ней истинно прекрасного. Глаза,
Одни глаза. Да взгляд... такого взгляда
Уж никогда я не встречал. А голос
У ней был тих и слаб – как у больной, –
Муж <у> <н>ее был негодяй суровый,
Узнал я поздно... Бедная Инеза!..

Лепорелло
Что ж, вслед за ней другие были.

Дон Гуан
Правда.

Лепорелло
А живы будем, будут и другие.

Дон Гуан
И то [Пушкин 2009: 136–137].

Этот эпизод – один из самых загадочных в пьесе, 
новаторский по отношению ко всей предшествующей 
литературной традиции. В комментариях к новому 
академическому изданию о нем сказано следующее: 
«Удаление от традиции и работа в рамках традиции 
переплетены в истории “Каменного гостя”. Так, эпи-
зод с Инезой, не характерный для литературных вер-
сий сюжета (герой тоскует по умершей возлюблен-
ной), генетически восходит именно к ним. У Мольера, 
Моцарта и в их общем источнике – драме Тирсо де 
Молины – непременным элементом сюжета был эпи-
зод крестьянской любви Дон Жуана. В черновом ва-
рианте “Каменного гостя” Инеза – дочь мельника. 
Из белового текста приметы “крестьянского рома-
на” устранены, однако отзвук этой сюжетной линии 
остался в словах Дон Гуана: “Да я не променяю <…> 
Последней в Андалузии крестьянки…”» [Багно, Ви-
ролайнен: 841].

В генезисе этого эпизода прослеживается связь 
с основными источниками жуановского сюжета, в каж-
дом из которых есть «крестьянская любовь», точнее, 
соблазнение Дон Жуаном простолюдинки.

Однако ни в одном из этих источников нет моти-
ва гибели героини из-за сурового мужа или отца. Ру-
копись «Каменного гостя» сохранила следы обоих 
вариантов:

«Стих 59-й первоначально был записан:
Отец ее был негодяй суровый,
Затем слово “Отец” зачеркнуто и подписано сло-

во “Муж”» [Пушкин 1935: 548].
У Мольера и Моцарта эпизоды соблазнения Дон 

Жуаном крестьянок – наиболее шутливые и легкие 
среди всех сцен его волокитства. У Мольера сценка 
с крестьянками Матюриной и Шарлоттой, одновре-
менно претендующими на внимание Дон Жуана, – 
одна из самых шаловливых и грациозных во всей 
пьесе. Церлина в опере Моцарта сама не на шутку 
увлечена ласковым и красивым барином, так что ко-
мическое негодование ее жениха Мазетто вполне 
обоснованно. Но влюбленные вскоре примиряют-
ся и вместе начинают преследовать обидчика. Куда 
печальнее разрешается эпизод с рыбачкой Тисбеей 
в пьесе Тирсо де Молины. Соблазненная и в ту же 
минуту покинутая, она бросается в море, чтобы осту-
дить пламя обиды. Но и Тисбея не погибает, а ищет 
управы на соблазнителя. И крестьянка Аминта, так-
же обманутая, является во дворец требовать себе 
в мужья королевского любимца.

Таким образом, сцены «крестьянской любви» 
ни сюжетно, ни эмоционально не имеют ничего об-
щего с мотивом сожаления Дон Жуана о погибшей 
возлюбленной. Эти эпизоды решены, как правило, 
в комическом ключе. Простодушие девушек и их 
близких, а иногда гордыня или корысть простолю-
динов снижают драматизм происходящего, мешают 
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читателю сострадать жертвам соблазнителя. В чи-
стовом тексте пушкинской пьесы не осталось намека 
на крестьянское происхождение Инезы. Да и поведе-
ние её мужа не вписывается в традиционный ряд по-
хождений Дон Гуана среди простонародья.

Более убедительным представляется сопоставле-
ние этого эпизода с пушкинской «Сценой из Фауста»: 
«Отзвуком фаустовского сюжета в тексте “Каменного 
гостя” можно считать воспоминания Лепорелло о сви-
даниях Дон Гуана с Инезой… близкие к воспоминани-
ям Мефистофеля о свиданиях Фауста с Гретхен в пуш-
кинской “Сцене из Фауста” (1825)» [Виролайнен: 44]. 
Но в «Сцене из Фауста» акцент сделан на трагической 
вине самого героя, исполненного тоской и скукой не-
навистной даже в момент любовного наслаждения. 
Воспоминание Фауста о Гретхен не омрачается тенью 
мстительного отца или ревнивого мужа.

Итак, все предлагаемые в современных исследо-
ваниях версии происхождения эпизода воспоминания 
Гуана об Инезе являются недостаточно убедительны-
ми. Поэтому уместны размышления об иных источ-
никах этого фрагмента. 

Возможно, мотив сожаления о погибшей возлю-
бленной именно в том виде, в каком он развивается 
в «Каменном госте», был подсказан Пушкину одним 
эпизодом из 6-го тома «Клариссы». Это письмо Лов-
ласа к Белфорду в переводе Прево (который и был 
прочитан Пушкиным) имеет номер CCI. 

Здесь Ловлас рассказывает о единственном случае, 
когда он соблазнил не девицу, а замужнюю женщину: 
молодую француженку, муж которой уехал в Мадрид 
по коммерческим делам. Вот финал этой истории:

“Notre commerce se soutint par d’autres ruses, qui ne te 
paraîtraient pas moins ingénieuses. La glace une fois rompue, 
ma belle marquise ne fit pas difficulté d’y contribuer; car tu 
sais mon axiome :une fois subjuguée, c’est pour toujours. Mais 
un incident plus tendre servit à révéler le secret; à le révéler, 
avant que notre disgrâce commune pût être voilée par le retour 
du marquis.

<...> Le mari, moins propre à la qualité de mari qu’aucun 
homme de sa nation, et devenu plus délicat peut-être par son 
commerce avec les Espagnols, promit de loin une éclatante 
vengeance. 

Que restait-il à la belle que de se jeter sous ma 
protection?Elle ne s’en crut pas plus malheureuse; jusqu’au 
jour des grandes douleurs, que la mort et le repentir arrivèrent 
à la même heure.

Pardonne une larme, cher ami: elle méritait un meilleur sort.
De quoi cet inexorable mari n’aura-t-il pas à 

répondre?” [Richardson: 1171].
Приведем этот эпизод в русском переводе конца 

XVIII в. Этот перевод «Клариссы», как заметил еще 
Н.М. Карамзин, был осуществлен с французского из-
дания [Карамзин: 113], поэтому уместно обращение 
именно к нему.

«Наше сообщество подкрепляемо было другими хи-
тростями, которые не менее остроумными тебе покажут-
ся. Единожды разбитый стакан, т. е. любезная моя Мар-
киза всегда тому споспешествовала; ибо ты знаешь мое 
правило, когда женщина однажды покорена; то и всег
да таковою будет.

Но некоторый весьма неприятный случай послужил 
к открытию тайны прежде, нежели общее наше несчастие 
могло начаться возвращением маркиза. <…> Муж, имею-
щий менее качества мужа нежели всякой человек его нации, 
и сделавшийся весьма важным, может быть, из обхождений 
с испанцами, готовил издалека явное мщение.

Что ж осталось моей любезной, как не ввергнуться 
в мое покровительство? Она не почитала себя от того не-
счастнее до дня величайших её мучений, когда смерть 
и раскаяние в единый час её сразили.

Прости одной моей слезе, дражайший друг, она заслу-
живала лучшего жребия; в чем сей неумолимый муж не бу-
дет ответчиком?» (Ловлас Белфорду. Письмо CCI) [Досто-
памятная жизнь].

Конечно, общие обстоятельства любовного по-
хождения Ловласа очень далеки от всего описанно-
го в «Каменном госте», и характер легкомысленной 
маркизы прямо противоположен облику бедной Ине-
зы. И все же можно предположить, что этот эпизод 
задержал на себе внимание Пушкина.

Это одно из самых ярких с характерологической 
точки зрения писем Ловласа. Именно здесь герой 
надменно рассуждает о способах управления жен-
щинами. Это манифест распутника, напрямую от-
разившийся в строках четвертой главы «Онегина». 
Тем неожиданнее рядом с ним звучит внезапное со-
жаление о погубленной женщине. Пушкина могла 
заинтересовать многомерная характеристика Ловла-
са, созданная в этом фрагменте. На протяжении од-
ного письма герой сначала предстает циничным, без-
жалостным и самодовольным – и вдруг проявляет 
иные свойства: сострадание к своей жертве, привя-
занность, жалость. Здесь персонаж Ричардсона впол-
не оправдывает характеристику, данную ему Карам-
зиным в рецензии на русский перевод первой части 
романа: «Ловелас, в котором видим такое чудное, од-
нако ж естественное, смешение добрых и злых ка-
честв, – Ловелас, иногда благородный и любезный, 
иногда чудовище» [Карамзин: 112].

При этом у Ричардсона и Пушкина противоре-
чивые свойства героя не нарушают целостности его 
характера. Так, в том и в другом произведении сожа-
ление о погибшей возлюбленной не приводит соблаз-
нителя к раскаянию или самоосуждению. Ловлас об-
ращается к приятелю, как бы требуя разделить с ним 
негодование на «неумолимого мужа». Гуан пытает-
ся оправдать себя перед Лепорелло: «Муж у нее был 
негодяй суровый, / Узнал я поздно... Бедная Инеза!..» 
М.Н. Виролайнен отмечает, что перенос вины – важ-
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нейшая черта всех главных героев «Маленьких тра-
гедий», яркое проявление их индивидуализма [Ви-
ролайнен: 57]. Оба героя посвящают своим жертвам 
лишь мгновенное воспоминание. Одну слезу роняет 
Ловлас, а Дон Гуан, на минуту встревоженный обра-
зом покойницы, спешит в объятия Лауры.

В письме Ловласа есть своеобразная апелляция 
к национальным характерам действующих лиц. Опи-
сывая приятелю роман с маркизой-француженкой, 
он в первых строчках упоминает о различии нравов 
«там» (во Франции) и «здесь» (в Англии): в то вре-
мя как англичанка Кларисса упорно сопротивляется 
домогательствам своего похитителя, «Французские 
госпожи ни малого не имеют отвращения к любов-
ным обхождениям» [Достопамятная жизнь]. Так точ-
но и Дон Гуан у Пушкина в начале первой сцены про-
тивопоставляет безжизненных северных красавиц 
горячим испанкам:

А женщины? Да я не променяю, 
Вот видишь ли, мой глупый Лепорелло,
Последней в Андалузии крестьянки 
На первых тамошних красавиц – право.
Они сначала нравилися мне
Глазами синими, да белизною,
Да скромностью – а пуще новизною;
Да, слава богу, скоро догадался –
Увидел я, что с ними грех и знаться –
В них жизни нет, всё куклы восковые;
А наши!.. [Пушкин 2009: 136].

Противопоставление касается не только женских 
нравов. Еще более важна замеченная Ловласом раз-
ница в нравах и качествах мужчин. Сначала об этом 
говорится в шутливом примечании к рассказу о соб-
ственных любовных победах: «Англичане, Белфорд, 
не часто объехать могут французов» [Достопамятная 
жизнь]. Далее этот мотив развивается в кульминаци-
онном фрагменте: сообщении о гибели возлюбленной. 
Здесь он приобретает новое звучание. Фривольному 
и пошловатому рассказу Ловласа о его французских 
шалостях внезапную серьезность и драматизм при-
дает ворвавшаяся в него испанская нота. Муж фран-
цуженки оказывается неожиданно чувствителен к во-
просам чести. Он готов явиться к неверной суровым 
мстителем. Обстоятельства смерти маркизы переданы 
рассказчиком неясно. Но видно, что одна угроза явле-
ния мужа-мстителя оказала страшное действие на ге-
роиню: «смерть и раскаяние в единый час её сразили».

Важный смысловой акцент падает на характери-
стику мужа: «Муж… сделавшийся весьма важным, 
может быть, из обхождений с испанцами». Слово 
«plusdélicat» русский переводчик передает словосо-
четанием «весьма важный». Более точным в данном 
контексте определением было бы – чувствительный, 
щекотливый, щепетильный в вопросах чести. Ина-
че говоря, муж, не выделявшийся мужскими досто-

инствами среди своих одноплеменников, возможно, 
из-за обхождения с испанцами сделался слишком ще-
петильным в вопросах чести и обрел чувство соб-
ственного достоинства. Словно выломившись из ряда 
легкомысленных французов, он грозной тенью явля-
ется в кульминации фривольного рассказа… подоб-
но неумолимому каменному гостю.

К 1830 г. мотив, затронутый в этом эпизоде Ри-
чардсоном, приобретает для Пушкина биографиче-
ское наполнение, ложится на почву лично значимой 
темы. Уже Анна Ахматова показала, что Пушкин «…
вложил в “Каменного гостя” слишком много самого 
себя» [Ахматова: 104]. И в образе Гуана, и в образе 
Командора поэт узнавал «свое»: свое прошлое – «им-
провизатора любовной песни» и свое будущее – рев-
нивого стража супружеской чести.

При этом «испанская» щепетильность и суровость 
оказывается художественным обозначением соб-
ственно пушкинского, серьезного – вплоть до гибе-
ли – отношения к вопросам семейного обустройства 
и супружеского долга. А «французское» легкомыс-
лие и снисходительность в этом вопросе соотносится 
с общепринятой практикой русского светского обще-
ства. Пушкин (некогда носивший прозвище Фран-
цуз) вдруг неожиданно для всех «делается весьма 
важным», как бы оказывается сам «испанцем» сре-
ди «русских французов».

Испания недаром будет так занимать поэта 
в 30-е гг., недаром Пушкин будет изучать испанский 
язык и пробиваться к испанской литературе и фоль-
клору через переводы и подражания, через Кор-
нуолла, Мюссе и Мериме. Испания и испанская 
суровость в эту эпоху становятся для Пушкина сво-
еобразной мерой оценки. Неслучайно именно в раз-
говор русского с испанцем поэт вкладывает неко-
торые очень важные для себя суждения о русском 
обществе в наброске «Гости съезжались на дачу…» 
1828–1829 гг. [Пушкин 1978б: 374–380]. Рядом с по-
слом испанским нарисует он Татьяну в восьмой гла-
ве «Евгения Онегина». А легкомысленную Лауру за-
ставит поминать о Париже.

Предлагаемое наблюдение не вносит существен-
ных изменений в понимание «Каменного гостя», 
но добавляет новые детали в литературную «гене-
алогию» Дон Гуана и в изучение творческого про-
цесса Пушкина.
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