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Русско-грузинские культурные взаимоотношения поистине являются историче-
ским феноменом, не имеющим аналогов.

Россию и Грузию связывают 11 веков взаимного общения. Начало этих отноше-
ний восходит к Х веку – в древнерусских летописях упоминаются Грузия и Тбилиси. 
В 1491 году  были установлены дипломатические отношения. При Петре Первом на 
берегах речки Пресни близ Москвы заложена Грузинская слобода (в просторечье – 
«Грузины», ныне – Большая Грузинская). А с конца ХVIII века, после заключения в 
1783 году Георгиевского трактата, отношения стали особо тесными и интенсивными.

На покровительство Грузия отвечала помощью и поддержкой – в том числе, 
культурной, духовной. Приют, пристанище здесь обретали многие великие русские 
– опальные и гонимые в России, в Грузии они всегда находили свободу, работу и 
почитание.

Серия «Русские в Грузии» – первый опыт систематизированного освещения бо-
гатейшей истории пребывания в Грузии выдающихся российских деятелей искусства, 
религии, науки, литературы, спорта, достойных благодарной памяти потомков.

Серия стала настоящей энциклопедией русско-грузинских взаимоотношений.
Проект направлен на популяризацию российского культурного наследия, возрож-

дение интереса к России в Грузии и к Грузии в России, активизацию общественного 
диалога и культурного общения двух православных народов-соседей.

издатель –
Международный культурно-просветительский союз 
«Русский клуб»

руководитель проекта –
Николай свеНтицкий
заслуженный деятель искусств рФ,
заслуженный артист рФ

при финансовой поддержке: 
«Департамента внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы» и «Правительства Москвы»
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Пребывание Михаила Лермонто-
ва на Кавказе в 1837 году продлилось  
с апреля по декабрь. Непосредствен-
но в Грузии поэт провел чуть более 
полутора месяцев – вторую половину 
октября, весь ноябрь, и выехал в Рос-
сию в начале декабря. 

Но каким поэтическим подарком 
стал для него этот край! 

Именно здесь началась творче-

ская зрелость поэта. 
Неспроста зоркий и чуткий Висса-

рион Белинский писал о Лермонтове, 
что Кавказ сделался «его поэтиче-
скою родиною, пламенно любимою 
им», что «на недоступных вершинах 
Кавказа, венчанных вечным снегом, 
находит он свой Парнас; в его свире-
пом Тереке, в его горных потоках, в 
его целебных источниках находит он 

ВСТуПЛеНИе
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свой Кастальский ключ, свою Ипокре-
ну», что «юный поэт заплатил полную 
дань волшебной стране, поразившей 
лучшими, благодатнейшими впечат-
лениями его поэтическую душу. Кав-
каз был колыбелью его поэзии, так 
же, как он был колыбелью поэзии 
Пушкина, и после Пушкина никто так 
поэтически не отблагодарил Кавказ за 
дивные впечатления его девственно 
величавой природы, как Лермонтов». 

Очевидно, что великий критик при-
давал огромное значение кавказским 
впечатлениям Лермонтова, а тем са-
мым – впечатлениям, полученным им 
в Грузии. 

В числе бессмертных творений, 
зародившихся во время путеше-
ствий Лермонтова по Грузии, Кав-
казу, – «Демон», «Мцыри», отчасти 
«Герой нашего времени», «Дары 
Терека», «Казачья колыбельная пес-
ня», «Спор», «Тамара», «Свиданье»,  
«Кавказец», «Ашик-Кериб»… А еще 
– десятки рисунков и живописных по-
лотен, из которых до нас, к несчастью, 
дошла только часть.

«если бы не бабушка… я бы охот-
но остался здесь», – писал Лермонтов 
из Грузии своего другу Святославу Ра-
евскому. И ему же: «если ты поедешь 
на Кавказ, то это, я уверен, принесет 
тебе много пользы физически и нрав-
ственно: ты вернешься поэтом, а не 
экономо-политическим мечтателем, 
что для души и для тела здоровее. Не 
знаю, как у вас, а здесь мне после 
Кавказа все холодно, когда другим 

жарко, а уж здоровее того, как я те-
перь, кажется, быть невозможно».

Более того – желание вернуться 
в благословенный край не оставляло 
Лермонтова. «Просился на Кавказ, – 
жаловался он в 1838 году Марии Ло-
пухиной, – отказали». 

 «НеВОЛЬНИК 
ЧеСТИ…»

Иногда (правда, крайне редко), но 
поэты тоже просыпаются знамениты-
ми.

Слава настигла 22-летнего кор-
нета Лейб-гвардии Гусарского полка 
Михаила Лермонтова мгновенно. Это 
случилось в те трагические дни, когда 
в России (да и далеко за ее предела-
ми) оплакивали Александра Сергее-
вича Пушкина…

27 января 1837 года (здесь и да-
лее даты приводятся по старому 
стилю) около 5 часов дня на Черной 
речке в окрестностях Петербурга со-
стоялась дуэль Пушкина с Дантесом. 
Через час смертельно раненного поэ-
та привезли в его квартиру на Мойке... 

И хотя Пушкин был еще жив, по 
городу немедленно разлетелся слух о 
его смерти. 

Это известие дошло и до Лермон-
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О.Кипренский. Портрет А.С. Пушкина
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това – он был болен, не выходил из 
дома. 

На следующий же день, 28 янва-
ря, он написал первые 56 строк сти-
хотворения «Смерть Поэта», которое 
тогда оканчивалось четверостишьем:

 
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

Вскоре это стихотворение читал 
уже весь Петербург…

Пушкин умер 29 января в 2 часа 
45 минут пополудни. На следующий 
день в «Литературных прибавлени-
ях» к военной газете «Русский инва-
лид» появилось короткое извещение: 
«Солнце русской поэзии закатилось! 
Пушкин скончался, скончался во 
цвете лет, в средине своего велико-
го поприща! Более говорить о сем не 
имеем силы, да и не нужно: всякое 
русское сердце знает всю цену этой 
невозвратимой потери, и всякое рус-
ское сердце будет растерзано. Пуш-
кин! Наш поэт! Наша радость, наша 
народная слава! Неужели в самом 
деле нет уже у нас Пушкина! К этой 
мысли нельзя привыкнуть!»

Ни у кого не нашлось сил, да и 
таланта, выразить великими словами 
всеобщее горе. Кроме Лермонтова. В 
его стихах современники обнаружили 
благородный гнев, гордую горесть и 
светлое утешенье в ужасные дни не-
поправимой утраты. Как свидетель-
ствовал И.И. Панаев в своих «Лите-
ратурных воспоминаниях», «стихи 
на смерть поэта переписывались в 
десятках тысяч экземпляров, пере-
читывались и выучивались наизусть 
всеми». 

И вот Михаил Лермонтов, чьи сти-
хотворные опыты были известны лишь 
в узких офицерских и светских кругах, 
вдруг предстал перед публикой во 
всей силе своего поэтического талан-
та, имя его прогремело в одночасье, 

К. Брюллов. Портрет В.А. Жуковского
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и он сразу стал одним из самых попу-
лярных писателей в России.

Василий Жуковский признал в 
произведении все проявления могу-
чего дара, Александр Тургенев на-
звал эти стихи «прекрасными». Вооб-
ще – восхищенным отзывам не было 
числа. Говорили даже, что Жуковский 
прочитал стихотворение его Импера-
торскому Высочеству, и тот выразил 
свое одобрение, а Император, вни-
мательно прочитавший стихи, якобы 
сказал: «Этот, чего доброго, заменит 
России Пушкина!»

Пожалуй, только один человек 
не удивился бы появлению этого ше-
девра – сам Александр Сергеевич, 
если б был жив. Он первым (и давно) 
разглядел в Лермонтове большое 
дарование. Современник Мартья-
нов писал: «Граф Васильев, который 
одно время немало общался с Пуш-
киным, когда они жили в Царском 
селе, вспоминает, что Пушкин сказал 
такую фразу о Лермонтове: «Далеко 
мальчик пойдет». А по словам био-
графа Лермонтова Павла Висковато-
ва, Пушкин ознакомился с некоторы-
ми стихотворениями юного корнета и 
сказал, что это «блестящие признаки 
высокого таланта».

Итак, Лермонтов, можно сказать, 
принял славную поэтическую эстафе-
ту из рук великого поэта, перед ним 
распахнулись настежь врата шумного 
успеха… И все, наверное, сложилось 
бы для него благополучно, и не было 
бы ни следствия, ни судебного разби-

рательства, ни ареста, ни ссылки на 
Кавказ. Но… 7 февраля Лермонтов 
написал заключительные 16 строк к 
стихотворению «Смерть Поэта»:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью 
               прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — 
                          все молчи!..
Но есть и божий суд, 
                       наперсники разврата!
есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете 
                                 к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей 
                                   черной кровью
Поэта праведную кровь! 

Лермонтов не смог не приписать 
этих строк. Дело в том, что многие 
представители высшего общества 
считали, что Дантес обязан был посту-
пить так, как поступил, и называли его 
поступок достойным. А дамы оправ-
дывали Дантеса тем, что Пушкин был 
дурен собой, крайне ревнив и не имел 
права требовать от своей жены ни 
любви, ни верности. 

Заметим в скобках, что иностран-
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М.Ю. Лермонтов. Дарьяльское ущелье и замок Тамары. 1837
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М.Ю. Лермонтов. Дарьяльское ущелье и замок Тамары. 1837
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цы в России суду не подлежали, и 
Дантес чувствовал свою безнаказан-
ность совершенно.

Последней каплей стал разговор 
Лермонтова с его родственником – 
Николаем Столыпиным, дипломатом, 
служившим под начальством графа 
Нессельроде. Подробное свиде-
тельство прапорщика лейб-гвардии 
Драгунского полка Николая Юрьева, 
двоюродного брата и закадычного 
друга Лермонтова, дошло до нас в 
пересказе В.П. Бурнашева: «Столы-
пин расхваливал стихи Лермонтова 
на смерть Пушкина; но только гово-
рил, что напрасно Мишель, апофео-
зируя поэта, придал слишком силь-
ное значение его невольному убийце, 
который, как всякий благородный 
человек, после всего того, что было 
между ними, не мог не стреляться. 
Honneur oblige! («Честь обязывает!»). 
Лермонтов сказал на это, что русский 
человек, конечно, чистый русский, а 
не офранцуженный и испорченный, 
какую бы обиду Пушкин ему ни сде-
лал, снес бы ее, во имя любви своей к 
славе России, и никогда не поднял бы 
на этого великого представителя всей 
интеллектуальности России своей 
руки. Столыпин засмеялся и нашел, 
что у Мишеля раздражение нервов, 
и перешел к другим предметам свет-
ской жизни и к новостям дня. Но Май-
ошка (фамильярное прозвище Лер-
монтова по имени популярного в те 
годы карикатурного типа французской 
сатирической литературы Майо) наш 

его не слушал и, схватив лист бумаги, 
что-то быстро на нем чертил каранда-
шом... Между тем Столыпин, заметив 
это, сказал, улыбаясь и полушепотом: 
«La poеsie enfante» («Поэзия разре-
шается от бремени»); потом, поболтав 
еще немного и обращаясь уже толь-
ко ко мне, собрался уходить и сказал 
Лермонтову: «Adieu, Michel!» («Про-
щай, Мишель!») Но наш Мишель 
закусил уже поводья, и гнев его не 
знал пределов. Он сердито взглянул 
на Столыпина и бросил ему: «Вы, су-
дарь, антипод Пушкина, и я ни за что 
не отвечаю, ежели вы сию секунду не 
выйдете отсюда». Столыпин не заста-
вил себя приглашать к выходу дваж-
ды и вышел быстро, сказав только: 
«Mais il est fou а lier» («Да ведь он про-
сто бешеный»). Четверть часа спустя 
Лермонтов, переломавший столько 
карандашей, пока тут был Столыпин, и 
потом писавший совершенно спокой-
но набело пером то, что в присутствии 
неприятного для него гостя писано им 
было так отрывисто, прочитал мне те 
стихи, которые начинаются словами: 
«А вы, надменные потомки!», и в ко-
торых так много силы».

Приписка разлетелась по городу 
со скоростью света. И тут же закру-
тилось дело, за которым наблюдал 
лично император – «Дело по секрет-
ной части Министерства Военного 
департамента военных поселений, 
канцелярии 2-го стола № 22. По за-
писке генерал-адъютанта графа Бен-
кендорфа о непозволительных стихах, 
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Франц Крюгер. Портрет Николая I
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написанных корнетом лейб-гвардии 
Гусарского полка Лермантовым и о 
распространении оных губернским 
секретарем Раевским» (уточним, что 
в официальных документах, начиная 
с метрического свидетельства о рож-
дении и кончая приказом об исклю-
чении М.Ю. Лермонтова из списков 
Тенгинского полка за смертью, фами-
лия его писалась через «а». Сам поэт 
подписывался по-разному: сначала 
– Лермантов, Lerma, Lermantoff, а по-
том – Лермонтов, Lermontoff. Более 
правильное написание фамилии – че-
рез «о»: от шотландской или англий-
ской формы Learmont).

Записка шефа жандармов Бен-
кендорфа Николаю I, написанная по-
французски, гласила: «Я уже имел 
честь сообщить вашему император-
скому величеству, что я послал сти-
хотворение гусарского офицера Лер-
мантова генералу Веймарну, дабы он 
допросил этого молодого человека и 
содержал его при Главном штабе без 
права сноситься с кем-нибудь извне, 
покуда власти не решат вопрос о его 
дальнейшей участи и о взятии его бу-
маг как здесь, так и на квартире его 
в Царском Селе. Вступление к этому 
сочинению дерзко, а конец – бесстыд-
ное вольнодумство, более чем пре-
ступное». 

На записке Бенкендорфа сто-
ит резолюция Николая I, также по-
французски: «Приятные стихи, нечего 
сказать; я послал Веймарна в Цар-
ское Село осмотреть бумаги Лерман-
това и, буде обнаружатся еще другие 
подозрительные, наложить на них 
арест. Пока что я велел старшему ме-
дику гвардейского корпуса посетить 
этого молодого человека и удостове-
риться, не помешан ли он; а затем мы 
поступим с ним согласно закону».

Святослав Раевский был аресто-
ван за распространение стихов Лер-
монтова и написал соответствующее 
«объяснение», в котором, в частно-
сти, говорилось: «Экземпляры стихов 
раздавались всем желающим, даже 
с прибавлением двенадцати стихов, 
содержащих в себе выходку про-
тиву лиц, не подлежащих русскому 

Дж. Доу. Портрет А.Х. Бенкендорфа
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суду – дипломатов и иностранцев… 
Несколько времени это прибавление 
лежало без движения, потом по не-
осторожности объявлено об его су-
ществовании и дано для переписыва-
ния; чем более говорили Лермонтову 
и мне про него, что у него большой 
талант, тем охотнее давал я перепи-
сывать экземпляры. Раз пришло было 
нам на мысль, что стихи темны, что за 
них можно пострадать, ибо их можно 
перетолковывать по желанию, но со-
образив, что фамилия Лермонтова 

под ними подписывалась вполне, что 
высшая цензура давно бы остановила 
их, если б считала это нужным, и что 
государь император осыпал семей-
ство Пушкина милостями, следова-
тельно, дорожил им, – положили, что, 
стало быть, можно было бранить вра-
гов Пушкина, оставили идти дело так, 
как оно шло…». 

18 февраля (этой даты придержи-
вается И.Л. Андроников) Лермонто-
ва арестовали и поместили в одну из 
комнат Главного штаба. Письменное 
«объяснение» дал, разумеется, и он: 
«Невольное, но сильное негодование 
вспыхнуло во мне против этих людей, 
которые нападали на человека, уже 
сраженного рукой божией, не сде-
лавшего им никакого зла и некогда 
ими восхваляемого; и врожденное 
чувство в душе неопытной защищать 
всякого невинно осуждаемого заше-
велилось во мне еще сильнее по при-
чине болезнию раздраженных нерв… 
Когда я стал спрашивать, на каких 
основаниях так громко они восстают 
против убитого, мне отвечали, веро-
ятно, чтоб придать себе более весу, 
что высший круг общества такого 
же мнения. Я удивился. Надо мною 
смеялись… Отрекаться от <стихов 
своих>, хотя постиг свою необдуман-
ность, я не могу: правда всегда была 
моей святыней, и теперь, принося на 
суд свою повинную голову, я с твер-
достию прибегаю к ней как един-
ственной защитнице благородного 
человека перед лицом царя и лицом 

М.Ю. Лермонтов. 
Портрет С.А. Раевского(?)
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М.Ю. Лермонтов. Тифлис. Майдан. Замок Метехи. 1837
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М.Ю. Лермонтов. Тифлис. Майдан. Замок Метехи. 1837
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божиим. Корнет лейб-гвардии Гусар-
ского полка Михаил Лермантов». 

Решение императора не застави-
ло себя долго ждать: корнета Лер-
монтова за сочинение стихов было 
приказано перевести тем же чином 
в Нижегородский драгунский полк в 
Грузию, а губернского секретаря Ра-
евского за распространение этих сти-
хов выдержать под арестом в течение 
одного месяца, а потом отправить в 
Олонецкую губернию для определе-
ния на службу по усмотрению тамош-
него губернатора. 

10 апреля в «Ведомости о при-
бывших в Москву и выбывших из оной 
разных особ» в разделе «Выбыли 
из Москвы» значится: «По полудни 
в 1 час в Тифлис Нижегородского 
драг<унского> п<олка> пр<апорщик> 
Лермонтов».

Итак, Лермонтов выехал в Тифлис 
– по словам самого поэта, в «страну 
чудес». Надо сказать, у ссыльного 
было весьма неплохое расположение 
духа – его воодушевляли слова На-
полеона: «Les grands noms se font a 
l’Orient» – «Великие имена возникают 
на Востоке». 

 
  

«ВСе, ВСе В ЭТОМ 
КРАе ПРеКРАСНО»

Как известно, Грузия – ментально 
необычная земля. Борис Пастернак 
даже говорил о «грузинском месси-
анстве». Эта страна всегда имела 
особое значение для русских поэтов, 
художников, музыкантов, артистов… 
Здесь они находили приют и приста-
нище, бежали сюда, спасались от 
преследований, отдыхали душой, чер-
пали вдохновение.

Для поколения Лермонтова Гру-
зия была поистине «волшебной стра-
ной», если повторить слова Белин-
ского, к тому же – тем самым краем, 
который уже воспел великий Пушкин. 
И это только добавляло Грузии непо-
вторимого очарования.

До своей ссылки в Грузию Лер-
монтов побывал на Кавказе трижды 
– в 1818-м, 1820-м и 1825 годах. 

Впервые Мишель увидел Кавказ в 
раннем детстве. Бабушка елизавета 
Алексеевна Арсеньева возила внука, 
который часто болел, на воды, цели-
тельная сила которых к тому времени 
уже была широко известна. По доро-
ге они непременно останавливались в 
имении ее сестры, екатерины Алексе-
евны Хастатовой, – оно находилось в 
станице на границе Чечни, на левом 
берегу Терека, и называлось Шелко-
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заводск, Шелководск, а чаще – Шел-
ковое.

На Кавказе Лермонтов видел 
горцев в мохнатых шапках и бурках, 
скачки джигитов, танцы, слушал пес-
ни, легенды, предания. Пылкое во-
ображение мальчика поражали рас-
сказы о кровной мести, о сражениях 
и засадах… 

Помните, как зовут брата Бэлы, 
похитившего ее для Печорина? Аза-
мат. А одного из героев поэмы «Аул 
Бастунджи»? Акбулат. Так вот, бли-
жайшие к имению Хастатовой аулы 
назывались Азамат-Юрта и Акбулат-
Юрта.

Вообще, в основу всех юношеских 
кавказских поэм и стихотворений 
Лермонтова легли именно эти впечат-

ления – первые, неизгладимые.
ему было 15 лет, когда он напи-

сал «Грузинскую песню» и сделал на 
полях примечание: «Слышано мною 
что-то подобное на Кавказе». Он слы-
шал «подобное» в Шелковом, где в 
те времена, кроме русских казаков, 
жили около двухсот грузин и более 
пятисот армян.

Жила грузинка молодая,
В гареме душном увядая;
   Случилось раз: 
   Из черных глаз
Алмаз любви, печали сын,
   Скатился:
Ах! ею старый армянин
   Гордился!

М.Ю. Лермонтов. На Горячих водах. 1825
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Вокруг нее кристалл, рубины;
Но как не плакать от кручины
   у старика.
   его рука
Ласкает деву всякий день:
   И что же? 
Скрываются красы как тень.
   О боже! 

Он опасается измены.
его высоки, крепки стены; 
   Но все любовь
   Презрела. Вновь
Румянец на щеках живой
   Явился. 
И перл, между ресниц, порой
   Не бился...

Но армянин открыл коварность,
Измену и неблагодарность
   Как перенесть!
   Досада, месть,
Впервые вас он только сам
   Изведал! 
И труп преступницы волнам
   Он предал.

 
Ираклий Андроников как-то 

вспомнил слова Пушкина о его же 
собственной поэме «Кавказский 
пленник», случайно попавшей ему в 
руки на станции Военно-Грузинской 
дороги, по пути в Арзрум: «Призна-
юсь, перечел его с большим удоволь-
ствием. Все это слабо, молодо, не-
полно, но многое угадано и выражено 
верно. Сам не понимаю, каким обра-
зом мог я так верно, хотя и слабо изо-

бразить нравы и природу, виденные 
мною издали». «если это удивляло 
самого Пушкина в его «Кавказском 
пленнике», – добавляет Андроников, 
– то еще более должно удивлять нас 
в юношеских кавказских поэмах Лер-
монтова. Он изобразил Кавказ кон-
кретнее, чем Пушкин в «Кавказском 
пленнике». Даже трудно себе пред-
ставить, как сумел он с таким правдо-
подобием, с такой точностью изобра-
зить и природу, и нравы, и историю 
виденного им издали, да еще детски-
ми глазами. Ведь жизнь по ту сторону 

Неизвестный художник. Портрет 
Е.А. Арсеньевой. 1810-е гг.
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Терека была известна ему только со 
слов других».

Именно на Кавказе Мишель ис-
пытал и первую любовь… Через не-
сколько лет, вспоминая о поездке 
1825 года, он запишет в своей тетрад-
ке: «Кто мне поверит, что я знал уже 
любовь, имея десять лет от роду?.. Я 

тогда ни об чем еще не имел понятия, 
тем не менее это была страсть, силь-
ная, хотя ребяческая: это была истин-
ная любовь: с тех пор я еще не любил 
так... с тех пор… я никогда так не лю-
бил, как в тот раз. Горы Кавказские 
для меня священны…» 

А еще – Лермонтов обратится к 

Неизвестный художник. Портрет М.Ю. Лермонтова. 1820–1822 гг.
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М.Ю. Лермонтов. Сцена из кавказской жизни. 1838
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М.Ю. Лермонтов. Сцена из кавказской жизни. 1838
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Кавказу с незабываемым поэтиче-
ским приветом: «Синие горы Кавказа, 
приветствую вас! вы взлелеяли дет-
ство мое; вы носили меня на своих 
одичалых хребтах, облаками меня 
одевали, вы к небу меня приучили, и 
я с той поры все мечтаю об вас да о 
небе... Как я любил твои бури, Кавказ! 
те пустынные громкие бури, которым 
пещеры как стражи ночей отвечают!.. 
На гладком холме одинокое дерево, 
ветром, дождями нагнутое, иль вино-
градник, шумящий в ущелье, и путь 
неизвестный над пропастью, где, по-
крываяся пеной, бежит безымянная 
речка, и выстрел нежданный, и страх 
после выстрела: враг ли коварный иль 
просто охотник... все, все в этом крае 
прекрасно».

ПО ПуТИ В ГРуЗИЮ

Трудным был в те годы путь из 
Петербурга на Кавказ. у Лермонто-
ва же он получился особенно дол-
гим – болезнь, лечение, бесконеч-
ные переезды…

10 апреля 1838 года, как мы 
помним, поэт выехал из Москвы. 
Проехал Тульскую, Орловскую и Во-
ронежскую губернии, через станции 
при Средне-егорлыкской, Медве-
жье-Колодезной и Московской кре-

постях проследовал к Базовой бал-
ке и Сабле. 24 апреля, скорее всего, 
он въехал в Ставрополь. Отсюда по 
Военно-Грузинской дороге ему надо 
было следовать дальше, к месту 
предписания – в Тифлис.  

Но в дороге Лермонтов заболел, 
и из Ставрополя он переезжает в 
Пятигорский военный госпиталь.

И тут его предполагаемый марш-
рут меняется. 18 июля 1837 года он 
сообщает в письме бабушке: «Эска-
дрон нашего полка, к которому ба-
рон Розен велел меня причислить, 
будет находиться в Анапе, на берегу 
Черного моря, при встрече госуда-
ря, тут же, где отряд Вельяминова, 
и, следовательно, я с вод не поеду 
в Грузию». 

Дело было в том, что Нижего-
родский драгунский полк стоял, ни-
чего не делая, – и это в то время, 
как уже началось важное военное 
событие – экспедиция за Кубань. 
ее возглавил лично командующий 
Кавказской линией и Черномори-
ей генерал А.А. Вельяминов. Дядя 
М.Ю.Лермонтова, генерал П.И. Пе-
тров, служил начальником штаба у 
А.А. Вельяминова и отлично пони-
мал, что племяннику надо показать 
себя в бою, во время военных дей-
ствий, а не отсиживаться в бездей-
ствующем полку – там себя не пока-
жешь, не выслужишься (в хорошем 
смысле этого слова). у Вельяминова 
есть возможность отличиться, а зна-
чит – получить прощение государя. 
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Прикомандирование Лермонто-
ва было подписано 10 июля, но он 
задержался на водах из-за лечения 
и выехал в отряд лишь в сентябре. 
Через Ставрополь и укрепление 
Ольгинское Лермонтов едет в Та-
мань, чтобы оттуда отправиться в 
Анапу или Геленджик, где находил-
ся отряд генерала Вельяминова. И 
снова неожиданность – приходит 

сообщение, что Николай I приказал 
распустить полки на зимние квар-
тиры, и 25 сентября экспедицион-
ный отряд выступил к Ольгинскому 
укреплению. Туда же из Тамани 
снова возвращается Лермонтов, 
где и получает очередное предпи-
сание: «Нижегородского драгунско-
го полка прапорщику Лермонтову. 
Во внимание, что ваше благородие 

М.Ю. Лермонтов. Вид Пятигорска. 1837



26

прибыли к действующему отряду по 
окончании первого периода экспе-
диции, а второй период государь им-
ператор высочайше повелеть соиз-
волил отменить, я предписываю вам 
отправиться в свой полк; на проезд 
же ваш от укрепления Ольгинского 
до города Тифлиса препровождаю 
при сем подорожную № 21-й, а про-
гонные деньги извольте требовать 
по команде с прибытием вашим в 
полк».

Вскоре с Лермонтовым случа-
ется и первая неприятность. И она 
связана с именем Н.С. Мартынова 
(надо ли уточнять, что это был тот са-
мый Мартынов?)

В Ольгинском Лермонтов дол-
жен был встретиться со своим од-
нокашником по школе юнкеров и 
передать пакет с письмами и день-
гами от его родителей. 5 октября 
Мартынов пишет отцу: «Триста ру-
блей, которые вы мне послали че-
рез Лермонтова, получил; но писем 
никаких, потому что его обокрали в 
дороге, и деньги эти, вложенные в 
письме, также пропали; но он, само 
собой разумеется, отдал мне свои». 
6 ноября е.А. Мартынова отвечает 
сыну письмом, в котором сетует на 
пропажу писем и, по сути, обвиняет 
Лермонтова в том, что он распеча-
тал и прочел эти письма: «Я так тре-
вожусь за тебя, мой добрый друг, 
и буду счастлива и спокойна лишь 
по твоем возвращении. Как мы все 
огорчены тем, что наши письма, пи-

санные через Лермонтова, до тебя 
не дошли. Он освободил тебя от тру-
да их прочитать, потому что в самом 
деле тебе пришлось бы читать мно-
го: твои сестры целый день писали 
их... После этого случая даю зарок 
не писать никогда иначе, как по по-
чте; по крайней мере останется уве-
ренность, что тебя не прочтут». 

Покинув Ольгинское в первых 
числах октября, Лермонтов задер-
живается в Ставрополе. Здесь он 
бывает в доме своего родственни-
ка, начальника Штаба войск Кавказ-
ской линии и в Черномории генерал-
майора П.И. Петрова, встречается с 
Н.М. Сатиным и доктором Н.В. Май-
ером, знакомится с сосланными на 
Кавказ декабристами С. Кривцовым 
и В. Голицыным и, вероятно, с при-
бывшими из Сибири в первых чис-
лах октября В. Н. Лихаревым, М. А. 
Назимовым, М. М. Нарышкиным, А. 
И. Одоевским и А. И. Черкасовым. 
О дружбе Лермонтова с Одоевским 
мы еще расскажем…

Также есть основание предпо-
лагать, что Лермонтов в эти дни 
наведался в имение Хастатовых 
Шелковое на Тереке, неподалеку от 
Кизляра.
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ЗАГАДКИ, 
ПРеДПОЛОЖеНИЯ, 

ВеРСИИ…

Главный источник сведений о 
первой кавказской ссылке Лермон-
това – его подробное письмо другу С. 
Раевскому, написанное из Тифлиса. 
Точнее Михаила Юрьевича не рас-
скажешь, поэтому приводим текст 
целиком:

 
«Наконец, меня перевели обратно 

в гвардию, но только в Гродненский 

полк, и если б не бабушка, то, по со-
вести сказать, я бы охотно остался 
здесь, потому что вряд ли Поселение 
веселее Грузии. С тех пор как я вы-
ехал из России, поверишь ли, я на-
ходился до сих пор в беспрерывном 
странствовании, то на перекладной, то 
верхом; изъездил Линию всю вдоль, 
от Кизляра до Тамани, переехал горы, 
был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Ка-
хетии, одетый по-черкесски, с ружьем 
за плечами, ночевал в чистом поле, 
засыпал под крик шакалов, ел чурек, 
пил кахетинское даже… Простудив-
шись дорогой, я приехал на воды 
весь в ревматизмах; меня на руках 
вынесли люди из повозки, я не мог 
ходить – в месяц меня воды совсем 
поправили; я никогда не был так здо-

Мцхета. Слияние Арагвы и Куры
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ров, зато веду жизнь примерную; пью 
вино только тогда, когда где-нибудь в 
горах ночью прозябну, то приехав на 
место, греюсь… Здесь, кроме войны, 
службы нету; я приехал в отряд слиш-
ком поздно, ибо государь нынче не 
велел делать вторую экспедицию, и я 
слышал только два-три выстрела; зато 
два раза в моих путешествиях отстре-
ливался: раз ночью мы ехали втроем 
из Кубы, я, один офицер нашего полка 
и Черкес (мирный, разумеется), – и 
чуть не попались шайке Лезгин. – Хо-

роших ребят здесь много, особенно 
в Тифлисе есть люди очень порядоч-
ные; а что здесь истинное наслажде-
ние, так это татарские бани! – я снял 
на скорую руку виды всех примеча-
тельных мест, которые посещал, и 
везу с собою порядочную коллекцию; 
одним словом, я вояжировал. Как пе-
ревалился через хребет в Грузию, так 
бросил тележку и стал ездить верхом; 
лазил на снеговую гору (Крестовая) 
на самый верх, что не совсем легко; 
оттуда видна половина Грузии, как на 

М.Ю. Лермонтов. Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби. 1837-1838 гг.
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блюдечке, и, право, я не берусь объ-
яснить или описать этого удивитель-
ного чувства: для меня горный воз-
дух – бальзам; хандра к черту, сердце 
бьется, грудь высоко дышит – ничего 
не надо в эту минуту; так сидел бы да 
смотрел целую жизнь. Начал учиться 
по-татарски, язык, который здесь, и 
вообще в Азии, необходим, как фран-
цузский в Европе, – да жаль, теперь 
не доучусь, а впоследствии могло бы 
пригодиться. Я уже составлял пла-
ны ехать в Мекку, в Персию и проч., 
теперь остается только проситься в 
экспедицию в Хиву с Перовским. Ты 
видишь из этого, что я сделался ужас-
ным бродягой, а право, я расположен 
к этому роду жизни. Если тебе взду-
мается отвечать мне, то пиши в Петер-
бург; увы, не в Царское Село; скучно 
ехать в Новый полк, я совсем отвык 
от фронта и серьезно думаю выйти в 
отставку. Прощай, любезный друг, не 
позабудь меня, и верь все-таки, что 
самой моей большой печалью было 
то, что ты через меня пострадал. Веч-
но тебе преданный М. Лермонтов».

Документальных материалов о 
пребывании Лермонтова на Кавказе, 
точных свидетельств – до обидного 
мало, из автографов 1837 года сохра-
нилось всего лишь несколько разроз-
ненных листков. Пытаясь восстано-
вить точную хронологию и географию 
кавказского вояжа поэта, мы понево-
ле вступаем в область предположе-
ний и гипотез, по поводу которых био-

графы и исследователи не сошлись во 
мнениях даже сегодня. 

Лермонтоведы, как говорится, 
«ломают копья, ломают луки». И это 
– их право и обязанность. 

Нам же остается – для полноты и 
ясности картины – представить вам 
ряд достаточно достоверных и убеди-
тельных версий, которые существуют 
на сегодняшний день.

Итак, в первых строках своего 
письма поэт, прибывший по пред-
писанию в Нижегородский драгун-
ский полк, сообщает Раевскому о 
том, что его перевели в Гродненский 
полк. Вот что это значило. 11 октября 
1837 года в Тифлисе был отдан высо-
чайший приказ по кавалерии о пере-
воде «прапорщика Лермонтова лейб-
гвардии в Гродненский гусарский 
полк корнетом» – бабушка поэта не 
переставала хлопотать с того самого 
дня, как внука арестовали, и ее ста-
рания увенчались успехом. 1 ноября 
высочайший приказ опубликован в 
«Русском инвалиде». Давайте под-
считаем: от Тифлиса до Петербурга 
приказ шел три недели, и столько же 
времени шел от Петербурга до Тиф-
лиса номер «Русского инвалида» с 
опубликованным приказом. Он не мог 
быть получен в Тифлисе раньше 22 
ноября. Затем приказ должны были 
доставить из Тифлиса в кахетинское 
селение Караагач, где квартировал 
Нижегородский драгунский полк, и 
это могло произойти только на третий 
день. Таким образом, Лермонтов чис-
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лился в полку до 25 ноября – в этот 
день он и был официально выключен 
из списков офицеров полка.

Но вот вопрос: где находился 
Лермонтов 11 октября 1837 года, и 
почему высочайший приказ о перево-
де был подписан именно в этот день? 
Дело в том, что 10 октября 1837 года 

на Дидубийском поле под Тифлисом 
император Николай I произвел смотр 
войсковым частям Кавказского кор-
пуса. В их числе были и четыре эска-
дрона Нижегородского полка. Импе-
ратор нашел их в отличном состоянии 
и остался чрезвычайно доволен – на-
столько, что на следующий день под-

М.Ю. Лермонтов. Вид Тифлиса. 1837
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писал приказ о переводе прапорщика 
полка Лермонтова, тем более что за 
поэта ходатайствовали многие – дав-
но и упорно. 

Так был ли Лермонтов на смотру 
или нет? Точного ответа на этот во-
прос до сих пор нет, только версии. 
Ираклий Андроников и Иван ени-
колопов убеждены, что Лермонтов 
участвовал в смотре 10 октября, на 
следующий день получил предписа-
ние о переводе в Гродненский полк, 
но вернуться в Россию не торопился 
и задержался в Тифлисе. Другие ис-
следователи считают, что поэт в это 
время находился в Ставрополе или 

на Тереке (имеется в виду тот са-
мый возможный визит Лермонтова 
в имение Хастатовых, о котором мы 
уже упоминали), но успешный смотр 
Нижегородского полка, где числился 
поэт, счастливым, хотя и косвенным, 
образом повлиял на его судьбу.

«Изъездил Линию всю вдоль, от 
Кизляра до Тамани, переехал горы, 
был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Ка-
хетии», – пишет в письме Раевскому 
поэт. Казалось бы – яснее некуда. Но 
вопросы не кончаются. Когда и откуда 
Лермонтов прибыл в Тифлис? Сколь-
ко раз он там побывал? Когда приехал 
в Нижегородский полк, в Кахетию? С 

М.Ю. Лермонтов. Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты. 1837
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кем общался?
Как говорят в таких случаях, да-

вайте обо всем по порядку.
В Тифлисе, скорее всего, Лер-

монтов побывал дважды – до и после 
пребывания в Нижегородском полку 
в Кахетии. 

Из России в Грузию он ехал по 
Военно-Грузинской дороге – это был 
единственный путь, который соеди-
нял Владикавказ с Тифлисом через 
главный Кавказский хребет («перева-
лился через хребет в Грузию», пишет 
поэт), на перекладных, то есть на ка-
зенных лошадях – от одной станции до 
другой. Путешествовал в коляске – «в 
тележке», говоря словами Лермонто-
ва. Ночевал, как было заведено, на 
станциях, а утром, сменив лошадей, 
следовал дальше. 

Из всего путешествия самое 
сильное впечатление на Лермонтова 
произвели переход через Крестовый 
перевал и Кайшаурская долина. И это 
уже не версия. Судите сами. Первая 
страница повести «Бэла». Второй аб-
зац. «уж солнце начинало прятаться 
за снеговой хребет, когда я въехал в 
Койшаурскую долину. Осетин-извоз-
чик неутомимо погонял лошадей, чтоб 
успеть до ночи взобраться на Койша-
урскую гору, и во все горло распевал 
песни. Славное место эта долина! Со 
всех сторон горы неприступные, крас-
новатые скалы, обвешанные зеленым 
плющом и увенчанные купами чинар, 
желтые обрывы, исчерченные промо-
инами, а там высоко-высоко золотая 

бахрома снегов, а внизу Арагва, об-
нявшись с другой безыменной реч-
кой, шумно вырывающейся из чер-
ного, полного мглою ущелья, тянется 
серебряною нитью и сверкает, как 
змея своею чешуею».

«Разве это не самый замечатель-
ный пейзаж во всей русской литерату-
ре?!» – с восторгом спрашивает Ира-
клий Андроников.

А описание долин в поэме «Де-
мон»? Помните?

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины,
Звонко-бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчанные плющом,
Пещеры, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлаженные ночи,
И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой!..

«Перевалив через хребет», Лер-
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монтов бросил «тележку» и «стал ез-
дить верхом». Дарьял, Гуд-гора, Каз-
бек, Коби, Гудаури… 

Первая большая станция – Мцхе-
та, один из древнейших городов Гру-
зии. у слияния реки Арагвы с рекой 
Курой Лермонтов задержался на не-
сколько дней.

Кто из нас не помнит классических 
строк – 

Немного лет тому назад 
Там, где сливаяся шумят 
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы 
И ныне видит пешеход 
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним 
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час 
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит 
О славе прошлой – и о том
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь в такой-то год 
Вручал России свой народ.

Но что именно послужило ис-
точником вдохновения поэта? С од-
ной стороны, местом действия по-
эмы «Мцыри» традиционно считается 
храм Джвари (во времена Лермон-
това – бывший монастырь). Истины 

ради добавим, что некоторые иссле-
дователи полагают, что речь идет о 
Зедазенском монастыре. С другой 
стороны, абсолютно очевидно, что в 
начале поэмы Лермонтов описыва-
ет собор Светицховели и могильные 
плиты, под которыми похоронены 
грузинские цари Ираклий II и Геор-
гий XII. Истина, как это часто бывает, 
оказывается где-то посередине, и ее, 
на наш взгляд, сформулировал И.Л. 
Андроников: «Никаких документаль-
ных данных о том, что Лермонтов 
побывал в этом храме, у нас не име-
ется, Но стоит только подняться туда 
– и вы поймете, что поэт побывал, не 
мог не побывать здесь, что, создавая 
свою поэму о Мцыри, он вспоминал 
этот великолепный памятник древне-
го зодчества, давно уже опустелый, 
остатки окружавших его когда-то стен 
и башен, обрушенные столбы ворот, 
открывающуюся сверху величествен-

М.Ю. Лермонтов. Дарьяльское 
ущелье возле станции. 1837
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Мцхета. Храм Светицховели. Современный вид
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ную панораму. Оттуда виден и Кавказ. 
Становится понятным, что гробницы 
грузинских царей привлекли внима-
ние Лермонтова в одном храме, а в 
другом поразило удивительное ме-
стоположение и подлинно романти-
ческая обстановка. В своем описании 
поэт слил два мцхетских храма».

Но вот Военно-Грузинская дорога 
кончается, и Лермонтов – в Тифлисе.

С кем он там виделся, как провел 
дни? Во многом можно только пред-
полагать. 

Не вызывает сомнений, что Лер-
монтов хорошо узнал Тифлис – он за-
мечательно описал его в стихотворе-
нии «Свидание»: 

уж за горой дремучею 
Погас вечерний луч,
едва струей гремучею
Сверкает жаркий ключ;
Сады благоуханием 
Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
В ущельи мгла и дым…
Внизу огни дозорные 
Лишь на мосту горят,
И колокольни черные
Как сторожи стоят;
И поступью несмелою 
Из бань со всех сторон 
Выходят цепью белою 
Четы грузинских жен;
Вот улицей пустынною 
Бредут, едва скользя...

Дом номер 2 на бывшей Алавердской площади
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Но под чадрою длинною 
Тебя узнать нельзя!..

В Тбилиси сразу два адреса связа-
ны с именем Лермонтова. Дом номер 
2 на бывшей Алавердской площади 
(ныне площадь Гудиашвили) – это так 
называемый «Лермонтовский дом», 
двухэтажное угловое здание с выда-
ющимся вперед резным балконом. 
В 1837 году в этом доме находилась 
своего рода офицерская гостиница, 
в которой размещались офицеры из 
разных полков, расквартированных в 
Тифлисе. Вполне возможно, что здесь 
проживал и прапорщик Нижегород-
ского драгунского полка Михаил Лер-
монтов. 

есть также предположение, что 
Лермонтов жил в доме своей трою-
родной тетки по материнской линии 
Прасковьи Николаевны Ахвердовой 
на улице, которая тогда называлась 
Садовой (бывшая Бебутовская, затем 
Энгельса, ныне Ладо Асатиани). Этот 
дом до наших дней не сохранился, а 
стоял он на том участке, где сейчас 
находится здание Союза писателей 
Грузии. В 1837 году Прасковьи Нико-
лаевны в Тифлисе уже семь лет как 
не было, она переехала в Россию. ее 
дом и сад за несколько лет до приез-
да Лермонтова достались Казенному 
институту благородных девиц, а фли-
гель (в котором много лет жила семья 
Александра Чавчавадзе) остался у 
пасынка Ахвердовой, сына ее мужа, 
егора Федоровича, подпоручика Гру-

зинского гренадерского полка. если 
Лермонтов и останавливался по это-
му адресу, то именно у егора Ахвер-
дова.

Кстати, надо сказать, что Ахвердо-
ва постоянно поддерживала отноше-
ния со своей родственницей елизаве-
той Арсеньевой. А Лермонтов часто 
виделся с Прасковьей Николаевной в 
Петербурге. Добавим, что Александр 
Чавчавадзе, находясь в российской 
столице, тоже регулярно навещал Ах-
вердову, ведь он еще в начале 1820-х 
годов пригласил ее к своим дочерям 

П.Н. Ахвердова
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Нине и екатерине в качестве вос-
питательницы. умная, образованная 
женщина, Ахвердова прожила в се-
мье Чавчавадзе около тридцати лет 
и по праву считалась второй матерью 
Нины Александровны Грибоедовой 
и екатерины Александровны Дади-
ани. Возможно, именно там, в Пе-
тербурге, у Прасковьи Николаевны, 
впервые и встретились Чавчавадзе и 
Лермонтов. Рисунки поэта на черно-
виках поэмы «Сашка» (1835-1836 гг.) 
изображают военного, чей красивый 
профиль удивительно напоминает 
портрет князя Чавчавадзе. Причем 
Лермонтов, видимо, встречался с 
ним в домашней обстановке – на од-
ном из рисунков густой штриховкой 
изображена отросшая щетина.

Как известно, в Тбилиси по сей 

день святым местом паломничества 
для русских деятелей культуры оста-
ется могила Александра Сергеевича 
Грибоедова. В сохранившихся бума-
гах Лермонтова нет ни одной записи, 
ни одного рисунка, которые подтвер-
дили бы нам, что он поднимался на 
гору Мтацминда.

И все-таки исследователи убеж-
дены, что Лермонтов не мог не покло-
ниться Грибоедову.

Как не вспомнить, что, находясь в 
Тифлисе, Пушкин, по свидетельству 
очевидца, посетил еще свежую тог-
да могилу Грибоедова, «пред коей… 

Черновик поэмы «Сашка» А.Г. Чавчавадзе
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преклонил колена и долго стоял, на-
клонив голову, а когда поднялся, на 
глазах были заметны слезы»…

Ряд ученых-биографов настаи-
вает, что, находясь в Тифлисе, Лер-
монтов общался с семейством Чав-
чавадзе. В качестве доказательства 
приводится запись на обороте листка 
со стихотворением «Спеша на се-
вер издалека», сделанная рукой по-
эта: «Майко. Мая». Чьи это имена? 
ученые пришли к выводу, что Майко 

– это Мария Косроевна Орбелиани, 
прославленная красавица 1830-1840-
х годов, а Мая – это Маия Орбелиа-
ни. Тем более что Орбелиани были в 
близком родстве с Чавчавадзе, а все 
родственники Чавчавадзе – так уж 
было заведено! – часто бывали в его 
доме. К тому же в середине октября 
семейство Чавчавадзе находилось в 
Тифлисе – на четвертый день пребы-
вания императора Николая в Тифлисе 
грузинское дворянство давало бал, 
и на этом балу были и Нина Грибое-

Э.Ф. Дессэн. Портрет 
Нины Чавчавадзе-Грибоедовой

Надгробие на могиле А.С. Грибоедова
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дова, и Маико Орбелиани. И если мы 
примем версию, что в это время Лер-
монтов находился именно в Тифлисе, 
а не в Ставрополе или Кизляре, зна-
чит, Чавчавадзе находились в Тифли-
се одновременно с Лермонтовым, и 
поэт встречался с красавицами Ор-
белиани. А если так, то Лермонтов не 
мог не познакомиться и с другими по-
этами Грузии – с Григолом Орбелиани 
и Николозом Бараташвили. И, значит, 
Лермонтов непременно встречался и 
с Владимиром Вольховским, лицей-
ским товарищем Пушкина, удален-
ным на Кавказ за участие в заговоре 
декабристов. 

есть версия, что в дом Чавча-
вадзе в Тифлисе Лермонтова при-
вел Александр Иванович Одоевский 
(хотя, как мы уже убедились, по пра-
ву давнего знакомства поэт мог бы 
явиться и сам, без дополнительной 
рекомендации). 

Напомним, Одоевский участвовал 
в восстании на Сенатской площади 
14 декабря 1825 года, 16 декабря до-
бровольно явился к петербургскому 
обер-полицмейстеру, был приговорен 
к 12 годам каторги, в 1826 году срок 
был сокращен до восьми лет. Именно 
Александр Одоевский написал ответ 
на послание в Сибирь А. С. Пушкина: 
«Струн вещих пламенные звуки…» 
В 1837 году корнет Одоевский был 
переведен солдатом из Сибири в 
Грузию, в Нижегородский драгунский 
полк. 

Скорее всего Лермонтов встре-

тился и подружился с Одоевским 
осенью 1837 года, на пути в Тифлис. 
Они вместе проехали весь путь по Во-
енно-Грузинской дороге до Тифлиса. 
Александр Иванович был двоюрод-
ным братом А.С. Грибоедова, на этом 
и основывается предположение, что 
он навестил в Тифлисе Нину Грибое-
дову и познакомил с ней Лермонтова. 

В Грузии Михаил и Александр 
очень сблизились. В 1839 году, когда 
Одоевский неожиданно тяжело забо-
лел и скончался, Лермонтов посвятил 
другу стихотворение «Памяти А.И. 
Одоевского»: 

 

М.Ю. Лермонтов. Портрет 
А.И. Одоевского
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Я знал его – мы странствовали с ним
В горах востока... и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд 
                        и горьких сожалений...

Рассказывая о пребывании Лер-
монтова в Тифлисе, нельзя не вспом-
нить одного загадочного текста, ко-
торый уже вводил в заблуждение не 
одного простодушного читателя. Речь 
идет о наброске «Я в Тифлисе...», ко-
торый не раз принимали за автобио-
графические заметки поэта. Мудрено 
себе представить, чтобы офицер Лер-
монтов в Тифлисе сбрасывал в Куру 
трупы… Конечно, это план повести, 
а не дневник. К тому же некоторые 
его фрагменты получили дальнейшее 
развитие в повести «Тамань». Но этот 
набросок чрезвычайно интересен 
тем, что в нем упомянуты инициалы 
реальных людей, с которыми поэт не-
посредственно общался в Тифлисе. 
Но лермонтоведы и в этом вопро-
се умудрились не прийти к единому 
мнению. Так, «ученый татар <ин> Али 
и Ахмет» – это, по мнению И. Андро-
никова, Мирза Фатали Ахундов. А по 
версии И. ениколопова, Али – это тиф-
лисский ахунд (мусульманский уче-

ный высшего разряда) Мамед-Али, а 
Ахмет – его племянник. В. Мануйлов 
полагает, что «Петр» – дальний род-
ственник Лермонтова, генерал-май-
ор П.И. Петров, а «Г.» – тифлисский 
оружейный мастер Геург, а тот же И. 
Андроников уверен, что «Петр» – это 
штаб-офицер штаба Отдельного Кав-
казского корпуса, постоянный житель 
Тифлиса П.е. Петров, а «Г.» – штаб-
лекарь Тифлисского госпиталя Ф. П. 
Герарди. Так или иначе, как вы сами 
можете убедиться, круг общения Лер-

Мирза Фатали Ахундов



44

монтова в Тифлисе был весьма широ-
ким и пестрым. 

На Кавказе Лермонтов, как сле-
дует из его письма Раевскому, «на-
чал учиться по-татарски». Кто был его 
учителем, где именно проходили эти 
занятия? В этом вопросе мнения ис-
следователей также расходятся. Су-
ществует предположение, что изучать 
татарский язык Лермонтов начал в 
Шемахе, и там же записал сказку 
«Ашик-Кериб» со слов местного ашу-
га. есть и другая версия – «ученым 
татарином», который обучал Лермон-
това в Тифлисе и помог ему записать 
сказку про Ашик-Кериба, был Мирза 
Фатали Ахундов (который, кстати, се-
рьезно дебютировал в поэзии элегией 
на смерть Пушкина). Добавим, что до 
Лермонтова уроки языка у Ахундова 
брал Александр Бестужев-Марлин-
ский, а после него – Яков Полонский, 
который к тому же начал изучать 
местный фольклор.

Обратимся вновь к письму поэта. 
Лермонтов пишет, что «был в Шуше, 
в Кубе, в Шемахе, в Кахетии». 

И снова – версии…
есть предположение, что, прибыв 

в Тифлис, Лермонтов получил пред-
писание явиться к своему полку в го-
род Куба (Губа). Дело заключалось в 
том, что 5 сентября 1837 года в Губе 
сподвижник Шамиля Иса-бек под-
нял восстание. его поддержал при-
бывший из Дагестана отряд лезгин. 
На выручку осажденному гарнизону 
Губы русское командование отпра-

вило отряд генерала Севарсамидзе, 
в который входили и два эскадрона 
Нижегородского полка. Но пока ни-
жегородцы добирались до места, оса-
да Губы была снята, и их помощь не 
понадобилась. К 22 сентября драгуны 
дошли только до Шемахи. Там они и 
находились, когда Лермонтов прибыл 
в Грузию. Направленный в Губу Лер-
монтов своего полка там не нашел, и 
отправился в Шемахи, откуда вместе 
с однополчанами и отправился нако-
нец в Кахетию, в Караагач, к месту 
стоянки Нижегородского драгунского 
полка.

По пути следования Лермонтов 
непременно должен был проехать че-
рез Нуху (а не Шушу, как указано в 
письме), так как другой дороги из Ше-
махи в Караагач в то время просто 
не было. Шуша находилась далеко от 
Губы и Шемахи. Возможно, тот факт, 
что в письме к Раевскому упомянута 
не Нуха, а Шуша, – это просто описка. 
Правда, некоторые исследователи 
настаивают, что из Тифлиса Лермон-
тов выехал не в Шемаху, а в Шеки, 
название которой он и спутал с Шу-
шой. Шеки была родиной его нового 
друга, Мирзы Фатали Ахундова, и он 
не мог не посоветовать Лермонтову 
повидать эти места…

Так или иначе, Лермонтов, нако-
нец, прибывает, в Караагач.
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В ПОЛКу

На протяжении веков Кахетия 
первой принимала на себя вражеские 
удары – ведь нападали, как правило, 
с востока. Она была ослаблена, раз-
рушена. После подписания трактата 
1783 года и присоединения Грузии к 
России в 1801 году эти места нача-
ли возрождаться, поскольку именно 
здесь, в юго-восточной части Кахе-

тии, близ селения Дедоплисцкаро (в 
буквальном переводе «Царицын ис-
точник»), появилось первое русское 
военное укрепление, которое назва-
ли Царские Колодцы. Как видим, на-
звание перевели с грузинского почти 
дословно. (уточним, что оно связано 
с именем царицы Тамар – по преда-
нию, ее слуги именно в этих местах 
обнаружили изумительную питьевую 
воду).

Постепенно вокруг Колодцев ста-
ли формироваться русские поселения 
– Мазовка, Поселение, Драгунский 

Цинандали
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колодец, Юрицинский полк, Драгун-
ский полк, Слободка, Источник Тама-
ры... 

Царские Колодцы вдохновили на 
научные и художественные труды 
многих русских литераторов и обще-
ственных деятелей – декабрист А. 
Якубович стал автором книги «Рус-
ское право на Кавказе», историк 
О. Корнилович в многочисленных 
письмах оставил интересные исто-
рические подробности об этом крае, 
блестящий инженер-топограф Д. Ис-
крицкий составил точные карты ка-
хетинской местности, художники С. 
Васильковский и Г. Гагарин написали 
замечательные картины, донесшие 

до потомков внешний вид ныне раз-
рушенных исторических памятников и 
портреты известных людей того вре-
мени, А. Бестужев-Марлинский вос-
пел в своих стихотворениях красоты 
местной природы...

9 апреля 1809 года Нижегород-
ский драгунский полк прибыл в Тиф-
лис, затем принял участие в военных 
действиях против персов и лезгин, а 
в 1813 году расположился в Кахетии. 

Не существовало такой воинской 
награды, которой не были бы удосто-
ены офицеры этого полка. Полк стал 
местом службы разжалованных и 
сосланных в «Южную Сибирь» дека-
бристов: в нем служило около тридца-

Г. Гагарин. Караагач. Главная квартира Нижегородского драгунского полка. 1841 
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ти офицеров – участников восстания 
на Сенатской площади.

Полк квартировал, как уже было 
сказано, в Караагаче. Старшим штаб-
офицером Нижегородского драгун-
ского полка, а некоторое время и 
командиром, служил Александр Гар-
севанович Чавчавадзе.

«Среди нижегородцев… появился 
князь Александр Гарсеванович Чав-
чавадзе, а с ним и возможность сбли-
жения с грузинским обществом, – пи-
сал историк нижегородских драгун 
В. Потто. – С прибытием в полк Чав-
чавадзе, среди этого дружелюбного 
грузинского общества, на незатейли-
вых, но радушных пирах его начали 
появляться и наши нижегородцы… 
Связующим звеном между ними ста-
новился грузин, и в то же время ниже-
городец, тот самый князь Чавчавад-
зе, которого почитала вся Грузия как 
представителя знатного рода, как од-
ного из своих доблестнейших воинов 
и, самое главное, как своего великого 
поэта, не имеющего поныне сопер-
ников в родной литературе… есте-
ственно, что первые шаги сближения 
нижегородцев с грузинами и сделаны 
были в доме того же Чавчавадзе, в 
знаменитом имении его Цинондалах».

Многие исследователи полагают, 
что Лермонтов просто не смог бы 
миновать поместье Александра Чав-
чавадзе. К тому же командир диви-
зиона Нижегородского драгунского 
полка генерал Севарсамидзе не воз-
ражал, если прапорщик Лермонтов и 

разжалованный в солдаты Одоевский 
(напомним, кузен А.С. Грибоедова) 
время от времени отлучались из вве-
ренного ему дивизиона. 

О давнем знакомстве Лермонто-
ва и Чавчавадзе мы уже рассказали. 
Остается добавить, что сын Алексан-
дра Гарсевановича Давид был одно-
курсником Лермонтова в Петербург-
ской школе гвардейских подпрапор-
щиков и кавалерийских юнкеров. 

Существует версия, что знаком-
ство Лермонтова с Александром 
Чавчавадзе в Санкт-Петербурге со-
стоялось не столько (или не только) 
благодаря Прасковье Ахвердовой, но 
и Давиду Александровичу, который 
не раз приглашал своего сокурсника 
в отчий дом.

Историки литературы утвержда-
ют, что Лермонтов и Бараташвили 
никогда лично не встречались. Но они  
жили в одну эпоху, были ровесниками 
и желанными гостями в доме князя 
Чавчавадзе. 

Из опубликованных мемуаров 
Русудан Николаевны Николадзе, до-
чери выдающегося общественного 
деятеля Нико Николадзе, следует, что 
Лермонтов и Бараташвили все-таки 
встречались. Автор утверждает, что 
Нина Чавчавадзе-Грибоедова пода-
рила русскому поэту старинный кин-
жал, принадлежавший ее мужу, и это 
вдохновило Лермонтова на создание 
знаменитого стихотворения «Кин-
жал», которое он прочитал Николозу 
Бараташвили. Ну что тут скажешь? 
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Воспоминания Русудан Николаевны 
можно как принять на  веру, так и под-
вергнуть сомнению...

В Нижегородском полку вместе с 
Лермонтовым служило немало гру-
зин: подполковник Бараташвили, май-
ор Корганашвили, штабс-капитаны 
Павленишвили и Шаликашвили, пра-
порщики Андроникашвили, Иосели-
ани, Эристави, Мачабели, Сакваре-
лидзе-Бежанишвили, а также братья 
знаменитого своим гостеприимством 
Гулбата Чавчавадзе, жившего в том 
же Цинандали, Ясон и Спиридон.

Исследователи не исключают, что 
там же, в Цинандали, Лермонтов вни-
мал рассказам Нины Александровны 
о Грибоедове и его трагической гибе-
ли в Тегеране, читал им стихи, слушал 
стихи хозяина и строфы из поэмы Ру-
ставели. 

Так это было или иначе, но Лер-
монтов с огромным вниманием от-
носился к новым для него обычаям, 
запоминал значения грузинских слов, 
использованных им в работе над по-
эмой «Демон», которую поэт снабдил 
небольшим словарем: «Чадра – по-

В цинандальском парке 
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крывало. Зурна – в роде волынки. 
Чуха – верхняя одежда с откидными 
рукавами. Папаха – баранья шапка 
персидская, в роде ериванки. Чингар, 
чингура – род гитары».

После гибели поэта Александр 
Чавчавадзе, который очень любил 
Лермонтова и хотел увековечить его 
память на кахетинской земле, на соб-
ственные средства установил ему 
памятник в Караагаче. Долгие годы 
драгуны Нижегородского полка, как 
и все жители Кахетии, отдавали дань 
памяти любимому поэту, кланяясь па-
мятнику, в который было вложено так 
много доброй памяти и светлого чув-
ства… Кстати, то, что это не легенда 
и памятник Лермонтову в Караагаче 
действительно был установлен, сви-
детельствовал, как указывает «Лер-
монтовская энциклопедия», лично 
Важа Пшавела.

ДОМ 
НеЧВОЛОДОВЫХ

Наш рассказ о пребывании Миха-
ила Лермонтова в Кахетии не будет 
полным, если мы не вспомним об од-
ном уникальном доме в Царских Ко-
лодцах. Невероятно, но этот дом цел 
по сей день. Здесь и сегодня хранятся 
предметы, которых касались или ко-

торые видели Одоевский, Якубович, 
Бестужев, Бестужев-Марлинский, 
Мусин-Пушкин… В гостиной танцевал 
мазурку 23-летний Лермонтов. В этом 
доме жил Лев Пушкин, и исследова-
тели не исключают, что, находясь в 
Грузии в 1829 году, Александр Серге-
евич Пушкин заезжал в Царские Ко-
лодцы проведать брата...

Дом некогда принадлежал офи-
церу Нижегородского драгунского 
полка Григорию Ивановичу Нечволо-
дову. Нечволодов служил у Суворо-
ва, переходил с ним через Альпы и 
Чертов мост. Окончил войну поручи-
ком с брильянтовыми знаками святой 
Анны 2-й степени на шее – награда в 
молодом возрасте исключительная. 
После участия в дуэли со смертель-
ным исходом Нечволодова лишили 
чинов и орденов, сослали на север, 
откуда он бежал в Англию. Там от 
бедности он нанялся волонтером в 
английские войска, готовившиеся к 
отплытию в Индию. По просьбе графа 
С.Воронцова император Александр 
помиловал Нечволодова, но ордена 
надо было заслужить вновь. Вскоре 
он вернул себе суворовские награ-
ды, получил новые и чин капитана. По 
страстной любви он женится на поль-
ской графине Тышкевич. Поскольку 
надменная родня была против брака 
с небогатым русским, Нечволодов с 
помощью друзей увез графиню из ро-
дового замка и обвенчался с ней в де-
ревенской церквушке... Однажды за 
карточным столом майор Нечволодов 
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(а игрок он был страстный) проиграл 
17 тысяч казенных денег. его опять 
разжаловали в рядовые и направи-
ли на Кавказ, в Нижегородский полк. 
Нечволодов служит блестяще, и сам 
генерал Алексей Петрович ермолов 
просит о его полном прощении. Од-
нако Нечволодова произвели только 
в прапорщики. Тогда ермолов при-
командировал Григория Ивановича 
к казакам, у которых было свое чи-
нопроизводство, и через четыре года 
Нечволодов вернул себе чин майора 

и все награды. Детей у Нечволодовых 
не было, и они удочерили сироту-чер-
кешенку. По пути из станицы Бело-
реченской в Дедоплисцкаро, куда 
надлежало вернуться Григорию Ива-
новичу, во Владикавказе внезапно 
умирает графиня Тышкевич. Нечво-
лодов растит девочку один. Катенька 
становится всеобщей любимицей, 
«дочерью полка», и получает воспи-
тание от блестяще образованных офи-
церов Нижегородского полка – Льва 
Пушкина, Бестужева, Искрицкого. В 

Дом Нечволодовых в Дедоплисцкаро
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1830 году повзрослевшая екатерина 
вышла замуж за Григория Ивановича. 
екатерина Григорьевна родила двух 
дочерей и сына и надолго пережила 
супруга. 

Именно благодаря Катеньке дом 
Нечволодовых и вошел в историю. Он 
стал литературным и музыкальным 
салоном, да и просто местом для дру-
жеских встреч, где всегда было уют-
но, радостно и интересно. Катенькой 
были увлечены Григол Орбелиани, 
князья Чавчавадзе (в полку служили 
семеро из рода). Михаил Розенгейм 
(впоследствии – генерал-майор, из-
вестный поэт и публицист) писал: «Да, 
помню я ваш дом, радушьем знаме-
нитый, /Приют гонимых всех суровою 
судьбой, /Для всех изгнанников при-
ветливо открытый, /С его прекрасною 
хозяйкой молодой!»

Пребывание здесь Лермонтова 
– подтвержденный факт. Одним из 
доказательств этого «Лермонтов-
ская энциклопедия» считает картину 
Лермонтова «Развалины близ села 
Караагач в Кахетии», на которой изо-
бражен замок царицы Тамары, на-
ходящийся на полпути между Дедо-
плисцкаро и Караагачем. 

По предположению исследовате-
лей, екатерина Григорьевна – один 
из прототипов Бэлы в «Герое наше-
го времени» и Тамары в «Демоне». 
есть свидетели, которые видели кни-
гу стихов Лермонтова с надписью 
«екатерине Нечволодовой на память 
от Михаила Лермонтова», и это зна-

чит, что поэт и екатерина Григорьев-
на встречались и позднее, поскольку 
«Стихотворения» Лермонтова были 
изданы в октябре 1840 года. 

После трагической гибели Лер-
монтова каждый год в день его рож-
дения екатерина Нечволодова с деть-
ми приезжала к памятнику поэта в 
Караагаче…

Неизвестный художник. Портрет 
Е.Г. Нечволодовой. Конец 1830-х гг.
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«СИНИе ГОРЫ 
КАВКАЗА, 

ПРИВеТСТВуЮ 
ВАС!»

Как уже было сказано, 25 ноября 
1837 года Михаил Лермонтов был 
выключен из списков Нижегород-
ского драгунского полка. Он полу-
чил новое предписание и отбыл в 
Россию. 

Кавказская ссылка окончилась. 

Но скитания по Кавказу и Грузии 
начали оживать в стихах, поэмах, 
прозе. Природа Грузии, так потряс-
шая поэта, памятники архитектуры, 
местные сказания и предания — все 
это оказало огромное влияние на 
творчество Лермонтова.

Он возвратился, исполненный 
потрясающих замыслов: «Герой на-
шего времени», «Демон», «Мцыри», 
«Беглец», «Ашик-Кериб», «Дары 
Терека», «Казачья колыбельная 
песня», «Тамара», «Свиданье» – 
все эти произведения родились в 
результате его странствований по 
Кавказу и Грузии в 1837 году.

«Такую панораму вряд ли где 
еще удастся мне видеть: под нами 

М.Ю. Лермонтов. Кавказский вид возле селения Сиони. 1837-1838 гг.
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лежала Койшаурская долина, пере-
секаемая Арагвой и другой речкой, 
как двумя серебряными нитями; го-
лубоватый туман скользил по ней, 
убегая в соседние теснины от теплых 
лучей утра; направо и налево гребни 
гор, один выше другого, пересека-
лись, тянулись, покрытые снегами, 
кустарником; вдали те же горы, но 
хоть бы две скалы, похожие одна 
на другую, – и все эти снега горели 
румяным блеском так весело, так 
ярко, что кажется, тут бы и остаться 
жить навеки» («Бэла»).

Кавказ оказался для Лермонтова 

не только источником вдохновенья, 
но и темой, «любимой темой», как 
писал Илья Чавчавадзе, особо под-
черкнувший, что в «своих мощных 
стихах, преисполненных поэзии, 
Лермонтов изобразил весь Кавказ 
и, в частности, Грузию».

К великому несчастью, нам не 
дано узнать, сколько всего было на-
писано и задумано Лермонтовым на 
Кавказе, потому что почти все сти-
хотворения, написанные им в 1837 
году, потеряны безвозвратно. В 1858 
году графиня евдокия Ростопчина, 
поэтесса, переводчица, драматург, 

М.Ю. Лермонтов. Пляска грузинок на плоской кровле. 1837
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М.Ю. Лермонтов. Воспоминание о Кавказе. 1838 
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М.Ю. Лермонтов. Воспоминание о Кавказе. 1838 
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прозаик, добрая приятельница М.Ю. 
Лермонтова, писала Александру 
Дюма, который в то время находил-
ся в России: «По мере того как он 
оканчивал, пересмотрев и исправив, 
тетрадку своих стихотворений, он от-
сылал ее к своим друзьям в Петер-
бург. Эти отправки причиною того, 
что мы должны оплакивать утрату 
нескольких из лучших его произ-
ведений. Курьеры, отправляемые 
из Тифлиса, бывают часто атакуе-
мы чеченцами или кабардинцами, 
подвергаются опасности попасть в 
горные потоки или пропасти, через 
которые они переправляются на до-
сках или переходят вброд, где ино-
гда, чтобы спасти себя, они бросают 
доверенные им пакеты, и таким об-
разом пропали две-три тетради Лер-
монтова». 

Наверное, во избежание криво-
толков, мы обязаны напомнить чи-
тателям строфу из поэмы «Мцыри» 

(и так, честно говоря, хорошо всем 
известную):

И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

Казалось бы, как мог написать 
такие строки Лермонтов – певец 
свободы, независимости, чье со-
чувственное отношение к борьбе 
народов Кавказа против власти рос-
сийского самодержавия не требует 
доказательств? 

На этот вопрос уже ответил Ира-
клий Андроников, который подчер-
кнул, что Лермонтов умел отличать 
«Россию – великую страну» от «Рос-
сийской империи», «славу царских 
колонизаторов» от той роли, кото-
рую «Россия была призвана сыграть 
в судьбе кавказских народов».

А теперь вновь обратимся к 
письму Лермонтова Раевскому: 
«Я снял на скорую руку, виды всех 
примечательных мест, которые по-
сещал, и везу с собой порядочную 
коллекцию». Из этой коллекции до 
нас дошла лишь часть.

И.Л. Андроников
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«ЗА СТИХИ МОЖНО 
ПРОСТИТЬ еМу 

ВСе БеЗуМСТВА»

В 1840 году последовала вторая 
ссылка Лермонтова на Кавказ. Она 
сопровождалась личным приказом 
императора задействовать его в во-
енных операциях. Лермонтов прини-
мает участие в экспедиции в соста-

ве отряда генерал-лейтенанта А. В. 
Галафеева. После ряда небольших 
стычек, 11 июля, состоялся бой при 
реке Валерик. В «Журнале военных 
действий» указано:

«Тенгинского пехотного полка по-
ручик Лермонтов, во время штурма 
неприятельских завалов на реке Ва-
лерик, имел поручение наблюдать за 
действиями передовой штурмовой 
колонны и уведомлять начальника от-
ряда об ее успехах, что было сопря-
жено с величайшею для него опасно-
стью от неприятеля, скрывавшегося в 
лесу за деревьями и кустами. Но офи-

Г.Г. Гагарин, М.Ю. Лермонтов. Эпизод сражения при Валерике 11 июля 1840
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цер этот, несмотря ни на какие опас-
ности, исполнял возложенное на него 
поручение с отменным мужеством и 
хладнокровием...» 

В августе Лермонтов совершил 
еще один поход, участвуя во множе-
стве жестоких стычек с горцами. По-
сле краткого отдыха в Пятигорске он 
снова в отряде Галафеева, на этот раз 
– в составе кавалерии. Он удивлял от-
чаянной храбростью всех – старых 
кавказских джигитов, разжалованных 
офицеров и казаков… «Невозможно 
было сделать выбора удачнее, – вспо-
минал сослуживец поэта, – всюду по-
ручик Лермонтов, везде первый под-
вергался выстрелам хищников и во 
главе отряда оказывал самоотверже-
ние выше всякой похвалы».

Галафеев представил Лермонто-
ва к награде и направил командую-
щему личную просьбу о его переводе 
в гвардию. Но Лермонтов не получил 
наград и не был переведен в гвардию. 

В 1840 году в отряде генерала Га-
лафеева вместе с Лермонтовым на-
ходился Константин Христофорович 
Мамацашвили. Он учился в Тифлис-
ской гимназии вместе с Николозом 
Бараташвили, окончил Павловский 
кадетский корпус в Петербурге. В 
битвах при Валерике они сражались 
рядом. «Я хорошо помню Лермонто-
ва, – вспоминал Мамацашвили, – и 
как сейчас вижу его перед собою, 
то в красной канаусовой рубашке, то 
в офицерском сюртуке без эполет, с 
откинутым назад воротником и пере-

М.Ю. Лермонтов. Всадники, стреляющие в горца
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брошенною через плечо черкесскою 
шашкой, как обыкновенно рисуют его 
на портретах. Он был среднего ро-
ста, с смуглым или загорелым лицом 
и большими карими глазами. Натуру 
его постичь было трудно. В кругу сво-
их товарищей, гвардейских офицеров, 
участвующих вместе с ним в экспе-
диции, он был всегда весел, любил 
острить, но его остроты часто пере-
ходили в меткие и злые сарказмы, не 
доставлявшие особого удовольствия 
тем, на кого были направлены. Когда 
он оставался один или с людьми, кото-
рых любил, он становился задумчив, 
и тогда лицо его принимало необык-
новенно выразительное, серьезное и 
даже грустное выражение; но стоило 
появиться хотя одному гвардейцу, как 
он тотчас же возвращался к своей 
банальной веселости, точно стараясь 

выдвинуть вперед одну пустоту свет-
ской петербургской жизни, которую 
он презирал глубоко. В эти минуты 
трудно было узнать, что происходило 
в тайниках его великой души. Он имел 
склонность и к музыке, и к живописи, 
но рисовал одни карикатуры, и если 
чем интересовался – так это шахмат-
ною игрою, которой предавался с ув-
лечением».

В январе 1841 года Лермонтов 
получает отпуск на два месяца и от-
правляется в Петербург. Там подает 
прошение об отставке, но, не дождав-
шись ответа, в конце апреля едет в 
Ставрополь. В дороге нагоняет А.А. 
Столыпина, в конце мая они вместе 
приезжают в Пятигорск и снимают 
квартиру. 

13 июля 1841, вечером, в доме 
Верзилиных, где часто собиралась 

М.Ю. Лермонтов. Горское селение. 1840-1841 гг.
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молодежь, развернулись роковые со-
бытия… 

Вызов Мартынова на дуэль ока-
зался для Лермонтова неожиданным, 
– он не предполагал, что бывший то-
варищ по юнкерской школе окажется 
столь обидчив... 

Поединок был назначен на 15 
июля. 

До места дуэли Лермонтов ехал 
с приятелем Глебовым и рассказы-

вал ему, что задумал новую работу: 
«Я выработал уже план двух рома-
нов: одного из времен смертельного 
боя двух великих наций, с завязкою 
в Петербурге, действиями в сердце 
России и под Парижем и развязкой в 
Вене, и другого – из кавказской жиз-
ни, с Тифлисом при ермолове... пер-
сидской войной и катастрофой, среди 
которой погиб Грибоедов в Тегера-
не… Недели через две уже нужно бу-

П.Ф. Соколов. Портрет А.О. Смирновой-Россет
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дет отправиться в отряд, к осени пой-
дем в экспедицию, а из экспедиции 
когда вернемся!» 

В тот же день между шестью и се-
мью часами вечера у подножия горы 
Машук при секундантах М.П. Глебове 
и А.И. Васильчикове состоялась ду-
эль Лермонтова с Мартыновым. Шел 
ливень, бушевала гроза… Когда Мар-
тынов и Лермонтов вышли к барьеру, 
всем стало понятно, что Лермонтов 
стрелять не будет: его правая рука с 
пистолетом была поднята вверх. Но 
Мартынова это не остановило. Он 
убил Лермонтова наповал. участники 
настолько растерялись, что поспешно 
уехали в город. Оставили на месте 
Глебова, но и он вскоре уехал, чтобы 

доложить обо всем начальству. Тело 
Лермонтова так и пролежало там до 
позднего вечера…

Поэта похоронили в Пятигорске. 
Друзьям удалось предать Лермонто-
ва земле по православному обряду... 

Примечательные воспоминания 
оставила в своих записных книжках 
А.О. Смирнова-Россет: «Великий 
князь Михаил провел у меня вечер, и 
мы говорили о Лермонтове. Он ска-
зал: «Будь я уверен, что его убьют, я 
послал бы его в экспедицию»… Он 
жалеет Лермонтова, хотя последний 
и оскорблял все военные идеи вели-
кого князя. Он ему был симпатичен, 
и он даже сказал мне, что предлагал 
Лермонтову оставить военную служ-

П. Кончаловский. Портрет М.Ю. Лермонтова
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М.Ю. Лермонтов. Развалины на берегу Арагвы в Грузии. 1837
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бу. «Представьте себе, что он мне 
ответил: я люблю эту службу и пред-
почитаю ее всякой другой! Это был 
беспокойный, подвижный и в высшей 
степени странный характер! Это – не 
Пушкин. Жить одному в деревне, в 
продолжении двух лет, и выйти оттуда, 
полным жизни, гения, вполне созрев-
шим – разве Лермонтов способен 
был на это, да он бы умер. Пушкин 
находил все в себе, он был гениален. 
Лермонтов не мог жить собственным 
внутренним содержанием, собствен-
ною глубиною». 

И далее: «Государь говорил со 
мною о Лермонтове, и я напомнила 
ему стихи на смерть Пушкина. Он 
сказал мне: «Стихи прекрасны и прав-
дивы; за них одних можно простить 
ему все его безумства… Я не за это 
ссылал его… Я ненавижу дуэль, это 
варварство, на мой взгляд, в ней нет 
ничего рыцарского».

В дуэли с Мартыновым Лермон-
тов оставался рыцарем.

Он бы выстрелил в воздух…

Памятник М.Ю. Лермонтова на Военно-Грузинской дороге
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rusul-qarTuli kulturuli urTierTobebi WeSmaritad istoriuli movle-
naa, romelsac  analogi ar aqvs. 

ruseTsa da saqarTvelos urTierTobebi saTaves meaTe saukuneSi iRebs – 
uZveles qronikebSi naxsenebia saqarTvelo da Tbilisi. 1491 wels damyarda 
diplomatiuri urTierTobebi. petre pirvelis dros mdinare presniaze safuZve-
li Caeyara qarTul dasaxlebas (Tavdapirvelad  – `gruzini~, axla – bolSaia 
gruzinskaia). XVIII saukunis bolodan,  georgievskis traqtatis dadebis Semdeg, 
1783 wels or qveyanas Soris gansakuTrebiT mWidro da intensiuri urTierTo-
bebi damyarda. 

saqarTvelo pasuxobda mfarvelobas daxmarebiTa da mxardaWeriT – maT So-
ris kulturuliT da sulieriT. bevrma ruseTSi devnilma didma rusma  saqarT-
veloSi TavSesafari miiRo. isini aq yovelTvis poulobdnen Tavisuflebas, sam-
saxurs da Tayvaniscemas. 

seria `rusebi saqarTveloSi~ – rusuli xelovnebis, religiis, mecnierebis, 
literaturis, sportis moRvaweebis saqarTveloSi yofnis mdidari istoriis 
sistematuri gaSuqebis pirveli mcdelobaa, im gamoCenili adamianebis, romle-
bic imsaxureben madlier xsovnas STamomavlobisagan. 

proeqtis mizania xeli Seuwyos ruseTis kulturuli memkvidreobis popu-
larizacias, aaRorZinos interesi ruseTis mimarT saqarTveloSi da piriqiT, 
sazogadoebrivi da kulturuli dialogis gaRrmavebas ori marTlmadidebeli 
mezobel ers Soris.



Russian-Georgian cultural relations are truly a historical phenomenon that 
has no analogues. 

Russia and Georgia are bound by eleven centuries of mutual intercourse.  
Starting of those relations dates back to the X century – Georgia and Tbilisi are 
mentioned in the ancient chronicles. In 1491 diplomatic relations were established. 
During Peter the Great’s reign on the banks of the river Presnia was built 
Georgian settlement (colloquially – "Georgians", now – Bolshaya Gruzinskaya 
(Great Georgian). And at the end of the XVIII century, after signing of Georgiеvski 
Treaty in 1783, the relationship between two countries became particularly close 
and intense. 

Georgia answered with help and support on this patronage. Many great 
Russians found shelter here – disgraced and persecuted in Russia, in Georgia 
they always found freedom, work and reverence. 

A series "Russians in Georgia" is the first attempt of systematic coverage 
of the rich history of staying in Georgia outstanding Russian artists, religious 
leaders, scientists, writers, sportsman worthy grateful memory of descendants. 

The project aims promoting the Russian cultural heritage, the revival of interest 
to Russia in Georgia and to Georgia in Russia, intensifying social dialogue and 
cultural exchange of the two Orthodox neighbor nations.
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Международный культурно-просветительский Союз «Русский клуб» 
(МКПС) – грузинская общественная неправительственная организация. За-
регистрирована в 2003 году. Входит в Международный союз российских 
соотечественников (МСРС). Президент Союза – Николай Свентицкий, ди-
ректор Тбилисского государственного академического русского драмати-
ческого театра им. А.С. Грибоедова, заслуженный деятель искусств РФ, 
заслуженный артист РФ, кавалер Ордена Дружбы. На сегодняшний день 
членами Союза являются более пяти тысяч человек из разных стран мира 
– как частные персоны, так и целые организации. Главная задача «Русско-
го клуба» – всестороннее развитие и укрепление культурных связей между 
Грузией и Россией как двумя независимыми государствами на основе со-
трудничества, дружбы и взаимопонимания. Деятельность союза охватывает 
самые разные сферы жизни – литературу и искусство, образование и на-
уку, спорт и туризм. С момента основания Союз организовал и реализовал 
более 550 разнообразных проектов, самый масштабный из которых – еже-
годный Международный русско-грузинский поэтический фестиваль (2007-
2014); за семь лет участниками фестиваля были ведущие поэты Грузии и 
более пятисот литераторов из почти пятидесяти стран мира. Союз является 
издателем общественно-художественного журнала «Русский клуб», серий 
книг «Русские в Грузии», «Литературное приложение» к журналу, «Библио-
тека «Русского клуба», «Детская книга».
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