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Яковлева Т., 

главный библиограф ЦРБ г. Пустошки 

 

Дорога А.С. Пушкина из южной ссылки 

 

Известно, что Александр Сергеевич Пушкин много путешествовал. 

Подсчитано, что за свою короткую жизнь он проехал более 35 тысяч верст - почти 

сорок тысяч километров, проведя в дороге около восьми лет своей жизни. Правда, 

не все поездки совершались по его воле. Так, первое большое и весьма значимое в 

его жизни путешествие было... в ссылку. 

В мае 1820 года Пушкин в сопровождении своего постоянного «дядьки» 

Никиты Козлова выехал из Петербурга. Через 12 дней, преодолено 1600 верст 

(верста на 67 метров больше километра), он был и Екатеринославле. (I) 

В 1824 году А.С. Пушкин возвращается из Одессы в Михайловское, чтобы 

жить там под надзором полиции. Одна из легенд нашего Пустошкинского края 

говорит о том, что поэт, возвращаясь из южной ссылки, проезжал по нашим 

деревням, останавливался в деревне Линец для смены лошадей. Подтверждением 

этой легенды стала статья педагога и краеведа Петра Солодова, опубликованная в 

районной газете «Вперед» 29 ноября 1997 года. Основываясь на записке 

Пушкина, оставленной местному помещику, он ошибочно предположил, что тот 

проезжал Киевским шоссе Невель - Пустошка - Опочка и поэтому на станции 

Липец, не получив вовремя лошадей, завернул в недалеко расположенное 

Колпино. (2) 

Мне захотелось проверить, насколько эти предположения и легенда 

соответствуют действительности, и бывал ли поэт в наших краях. 

В начале XIX века езда на перекладных (казённых лошадях) была нелёгким 

делом. Путешественник запасался подорожной, в которую вносился его маршрут, 

чин, звание. От этого зависело количество предоставляемых лошадей. На 

почтовых станциях, отстояших друг от друга на 20-25 вёрст, меняли лошадей и 

оплачивали «прогоны» из расчета 8-10 копеек за одну лошадь на одну версту. (3) 

Пушкину лично была выдана подорожная, в которой указывался его 

маршрут. А затем дали прочесть и подписать бумагу, где было сказано: 

«Нижеподписавшийся сим обязывается по данному от (господина) одесского 

градоначальника маршруту без замедления отправиться из Одессы к месту 

назначения в губернский город Псков, не останавливаясь нигде на пути по своему 

произволу, а по прибытии в Псков явиться к гражданину губернатору». (4) 

Из донесения одесского градоначальника М.С.Воронцову: 

«1824 г., 29 июля. Объявление Пушкину о высочайшем повелении 

императора. 

«Пушкин завтрашний день отправляется отсюда в г. Псков, по данному от 

меня маршруту, через Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск. 

На прогоны к месту назначения по числу верст 1621, на три лошади, выдано ему 

денег 389 руб. 4 коп. 

1824 г., 31 июля. Отъезд Пушкина из Одессы на место новой ссылки, в 

Михайловское».(5) 
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О возвращении поэта из южной ссылки писали многие пушкинисты.. 

Гейченко Семён Степанович: «В дорогу собирались спешно. Никита бегал к 

разным лицам с записочками Пушкина об одолжении 20, 30, 50 рублей... На 

деньги, взятые у Веры Федоровны Вяземской, купили дорожную модную, даже 

щегольскую коляску. «Потом кому-нибудь продадим»,- заметил Пушкин. 

Наконец всё было кончено. 31 июля утром шикарная коляска, запряжённая 

тремя старыми казёнными одрами, ехала по улицам шумной, чванливой Одессы. 

В экипаже сидели двое - один молодой, маленький, смуглый, с голубыми чуть 

навыкате глазами; другой высокий, степенный, пожилой. 

«В желтых нанковых, небрежно надетых шароварах, в русской цветной 

измятой рубахе, подвязанной вытертым черным шейным платком, Пушкин 

показался мне при встрече в Чернигове похожим на своего бедно одетого 

слугу...», - писал юноша Подолинский своим родным о встрече на дороге с 

Пушкиным. 

Ехали долго, через многие губернии. Проехали Елизаветград, Кременчуг...  

Проехали Прилуки, Нежин, Чернигов, Оршу, Витебск, Полоцк». (6) 

Искусствовед Лагунин И.И. в статье «Дорогами Пушкина: путешествие в 

Опочку», опубликованной в журнале «Псков», пишет об этом событии 

следующее: «Маршрут поездки Пушкина, который был определён самим 

«господином одесским градоначальником», уже представляет исторический 

интерес и связан, как ни странно, именно с судьбами нашего славного города 

Опочки и историей почтовых сообщений в крае. Путь Пушкина в Михайловское 

пролегал через Белоруссию: Могилёв, Витебск, Полоцк и далее в Опочку. У этого 

маршрута своя история. От Витебска в Михайловское существовал (и существует) 

другой, более короткий путь. Сначала по старому Белорусскому тракту до 

Великих Лук, а потом от Лук прямо на Воронич. 24 июня 1697 года специальным 

указом учреждён «для всяких писем почтовой гоньбы от Лук Великих до Пскова» 

путь через Остров и Воронич. 

Одесский градоначальник справедливо рассудил иначе. Поднадзорный 

должен быть принят в губернии официально. А для этого, начиная с 1772 года, 

существовал новый тракт «Могилёв - Псков», через Полоцк, мимо Себежа, через 

Опочку. Во времена Пушкина более прямое Киевское шоссе через Невель - 

Пустошку – Опочку - Новгородку ещё не было проложено».(7) Действительно, 

открытие Киевского шоссе произошло в 1849 году, а А.С.Пушкин возвращался из 

южной ссылки в 1824-м. Этот же маршрут поездки Пушкина через Полоцк, мимо 

Себежа, приводят многие исследователи. 

 Гордин Аркадий Моисеевич в книге «Пушкин в Михайловском»: «1824 г. 

Июль, 31. Отъезд Пушкина с дядькой Никитой Тимофеевичем Козловым из 

Одессы в ссылку в Михайловское. Маршрут: Николаев, Елисаветград, Кременчуг, 

Хороль, Лубпы, Пирятин, Прилуки, Нежин, Чернигов, Белица, Чечерск, Могилёв. 

Орта, Витебск, Полоцк, Себеж, Опочка.(8) Об этом же маршруте попа пишут: 

Лариса Черкашина в статье «О чём не знал Александр Сергеевич» (9); Давид 

Симанович, белорусский поэт, в статье «Подорожная Пушкина» (4); Нина 

Ивановна Грановская в очерке-путеводителе «Мели ехать Нам случится...» (10); 

Дмитрий Поташов - «Теплица юных дней моих». Маршруты А.С.Пушкина по 

Псковскому краю (1817-1826). (II) 
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Но давайте более детально рассмотрим маршрут от Могилёва до Опочки. 

В Могилёве произошла встреча А.С.Пушкина с гусарами Лубенского полка. 

Свои воспоминания об этом опубликовал офицер полка, впоследствии генерал-

майор, Распопов Александр Петрович в журнале «Русская старина» в 1876 году. 6 

августа 1824 года он стал случайным свидетелем остановки Пушкина на почтовой 

станции города Moгилева. В этот же день он вместе со своими товарищами 

«чествовал» поэта. Дружеская пирушка, начавшаяся в станционном доме, 

продолжилась на квартире корнета Куцынского. Александр Сергеевич, по 

воспоминаниям очевидцев, читал свои стихи, и ему восторженно внимали бравые 

гусары. (12) 

В этой встрече с поэтом участвовал и поручик Мариупольского гусарского 

полка Станислав Юревич (у Распопова - Юрьевич.), белорусский шляхтич по 

происхождению, Юревич после выхода в отставку был в 1853-1859 годах 

Витебским губернским предводителем дворянства. Можно предположить, что 

при прощании именно Юревич посоветовал Пушкину передохнуть в пути в 

имении своего дяди Игнатия Семёновича Деспота-Зеновича в селе Колпино. (4) 

В пятом часу утра 7 августа Пушкин покинул Могилёв. От Могилёва до 

Витебска 155 вёрст. Если судить по подорожной, Витебск был последним 

пунктом на пути в этот день. Как пишет Давид Симанович в статье «Подорожная 

Пушкина», на следующий день предстояло проехать самый длинный прогон - 

отрезок в 213 вёрст да ещё успеть в Колпино сделать остановку на несколько 

часов. (13) 

Но возможно ли было, выехав из Витебска 8 августа, попасть в село 

Колпино в тот же день? Как мне удалось выяснить, обычная скорость для едущих 

в летнее время не превышала 100-150 вёрст в сутки. Если ехать из Витебска по 

дороге, указанной исследователями: то есть через Полоцк, мимо Себежа до села 

Колпино, то путь составит не менее 245 вёрст. Практически, это 2 дня пути. А 

ведь достоверно известен факт посещения Пушкиным имения Деспота-Зеновича 

Колпино 8 августа. Изучив старинные карты и документы, можно найти другой, 

более удобный и прямой путь, по которому в действительности мог ехать поэт. 

(14) Генеральная карта Витебской губернии за 1820 год показывает маршрут, по 

которому мог ехать Пушкин от Витебска до Невеля и который составляет 104 

версты. От Невеля дорога шла по старому Белорусскому тракту по деревням 

Чернецово, Гультяи, далее Колпино - ещё 50 верст. Итого 154 версты, которые 

вполне возможно преодолеть за один день, 8 августа. Данный маршрут можно 

проследить по различным картам. (15) Упоминание данной дороги от Невеля до 

границ Псковской губернии встречается в Военно-статистическом обозрении 

Витебской губернии за 1852 год. В это время уже было проведено Киевское 

шоссе, соединяющее Невель и Опочку. 

В Обозрении записано следующее: «С левой стороны шоссейной дороги 

(Киевского шоссе - Т.Я.), на расстоянии 2 и 3 версты, тянется большая 

проселочная дорога в г. Опочку. На один переход от Невеля, она идет по торговой 

Себежской дороге, с которой от корчмы Долысицы сворачивает вправо, при 

ночлеге Новики (Максим Погост) выходит на шоссе». (16) 

Именно 8 августа поэт посещает имение Деспота-Зеновича Колпино, куда 

советовал ему заехать Юревич. К сожалению, хозяина имения дома не оказалось и 
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Александр Сергеевич оставляет записку. Записка эта «впервые напечатана в 

Собрании сочинений Пушкина, ред. П. А. Ефремова, 1882 г., т. VII, стр. 120—121, 

по копии, снятой Е.И.Якушкиным с подлинника, местонахождение которого 

(коего) ныне неизвестно». (17) Записка также опубликована в Полном собрании 

сочинений Пушкина - Т. 13. Переписка, с. 105. Текс записки такой: «Александр 

Пушкин сердечно благодарит Игнатия Семеновича Зеновича за его заочное госте-

приимство. Он оставляет его дом, искренно сожалея, что не имел счастия 

познакомиться с почтенным хозяином. 8 августа 1824». (18) 

Село Колпино находилось ещё в пределах Витебской губернии в Себежском 

уезде, граничащем с Опочецким уездом Псковской губернии (в настоящее время 

территория Пустошкинского р-на). Деревня Колпино имеет древнюю историю и 

вполне можно предположить, что именно это обстоятельство явилось причиной 

отклонения поэта от заданного маршрута. 

Первыми владельцами имения были потомки Рюрика, князья Огинские. 

Княжна Полония Огинская вышла замуж за Иосифа Дешпо-Зеновича, а их дочь 

вышла замуж за Иосифа Юревича (Юревичи - польские князья). Станислав 

Юревич, с которым поэт встретился в Могилёве, приходился владельцу имения 

Игнатию Деспоту-Зеновичу племянником. Что же представляло собой имение, 

ведь его видел Пушкин и, скорее всего, здесь он и заночевал?! Потомок рода 

Деспотов-Зеновичей и Юревичей Карл Врангель-Рокоссовский в книге «Перед 

бурей», изданной в Италии в 1978 году, даёт следующее описание: 

«Старый дом в Колпино представлял собой одноэтажное здание, по-

строенное из огромных брёвен, с остроконечной крышей и четырьмя высокими 

колоннами у главного входа. Различные части дома были сооружены в разное 

время. Поэтому его форма местами была неправильной и беспорядочной. Внутри 

дом был уютным и удобным. Стены и потолки были покрыты белой извёсткой с 

голубым оттенком. Деревянный пол никогда не покрывали краской. В некоторых 

местах, особенно на дверных порогах, дерево стёрлось из-за многолетнего 

соприкосновения с тяжёлыми охотничьими сапогами, каблуками женских туфель 

и шаркающими ногами слуг. Мебель разных времён собиралась несколькими 

поколениями. Во всех спальнях имелись распятие и католическая икона. В 

большой галерее висели портреты членов трёх разных семей, которые в прошлом 

владели домом, все написанные маслом и обрамлённые бронзовыми рамами <.. .> 

Дом был окружён старинным парком, посаженным Огинскими. Большие аллеи 

парка производили сильное впечатление. Деревья достигали необычайной 

высоты, и их переплетающиеся кроны создавали густую лиственную крышу 

высоко над поверхностью земли так, что в солнечный день в парке было тенисто 

и прохладно. Здесь имелось маленькое искусственное озеро, и сам парк был 

окружён большим каналом. Князья Огинские освещали парк огнями и 

фейерверками, и их гости катались в гондолах по каналу вокруг парка. 

На холме рядом с парком было расположено семейное кладбище владельцев 

поместья. Здесь мирно покоились представители трёх различных семей. На холме 

росли деревья, и их длинные ветви касались крестов и мраморных памятников на 

могилах. Недалеко от этого холма стояла католическая часовня поместья, 

построенная из камня в готическом стиле. С правой стороны дома располагался 

большой двор с конюшнями для лошадей и пристройкой, где хранились повозки и 
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сёдла. Позади помещались административные здания с домом управляющего, 

амбарами, загонами для скота, мастерские с домами работников и их семей. 

Прямо напротив дома, по другую сторону дороги, было озеро». (19) 

Как дальше пролегал маршрут великого поэта после Колпина? Никаких 

документальных источников не найдено. Маршрут можно проследить, изучив 

карты края и документы, относящиеся к данному периоду. 

От Колпина до Опочки в пушкинские времена было два пути. Один из них 

обозначен на карте, относящейся к 1820 году, и называется она так: «Генеральная 

карта Псковской губернии с показанием почтовых и больших проезжих дорог, 

станций и расстояния между оными верст. Сочинена по новейшим и достоверным 

сведениям в С-Петербурге 1820 г.». (20) Внимательно рассмотрев эту карту, 

видим, что на ней имеется единственная дорога, ведущая на Опочку из Витебской 

губернии. Обозначена она, как «Проезжая Большая дорога». Используя рассказы 

старожилов края, можно назвать деревни, по которым шла дорога от Колпина до 

Заболотно, - расстояние между ними 3 версты. Далее по Псковской губернии 

через деревни Никитино, Рокачино, Лопатино, Харино, Заволочье (Копылок) - 11 

вёрст, затем Веснеболог (Красное) - 22 версты, далее пересекалась с Большой 

проезжей дорогой, идущей в Опочку из Великих Лук, и шла по деревням 

нынешнего Опочецкого района: Водобег - 14 вёрст, Бабина - 19 и Опочка - 16 

вёрст. Итого 85 вёрст до Опочки и 40 вёрст до Михайловского. Всего 125 вёрст, 

которые вполне можно преодолеть за один день. 

Существовала и другая дорога на Опочку, но, вероятно, она имела меньшее 

значение для Псковской губернии и на данной карте обозначена не была. Но это 

более прямой и короткий путь между городами Невель и Опочка, которым, 

вероятно, и повёз Пушкина его «дядька» Никита Козлов. Дальнейший отрезок 

дороги от населённого пункта «ночлега Новики», указанный в Военно- 

статистическом обозрении Витебской губернии, находим в книге «Военно-

статистическое обозрение Российской империи. Т.З. Северо-западные губернии. 

С.-Петербург. 1849-1852 гг.». На странице 198 читаем: «Проселочная дорога от г. 

Опочки к Невелю имеет значение, как ближайший путь между сими городами; 

<...> Эта дорога отделяется от великолукской дороги, проехав 15 верст от г. 

Опочки, отсюда дорога направляется на д. Ровные Дубровы и входит в Витебскую 

губернию на пог. Загорье». (21) 

Итак, после «ночлега Новики» (или деревни Максим Погост) Витебской 

губернии Себежского уезда в одной версте погост Загорье. Путь поэта, скорее 

всего, лежал на д. Ровные Дубровы (теперь Ровный Бор Опочецкого района), 

далее по старой Великолукской дороге село Бабино и город Опочка. В книге 

С.С.Гейченко «Пушкиногорье» читаем: «9 августа показались холмы Опочки. 

Дальше казна отказывалась везти на своих лошадях. Нужно было дать знать в 

Михайловское. Подождали в трактире у Лапина и, как прислали лошадей, 

продолжали путь. 

Блудный сын прибыл домой лишь к ночи, когда родители, изрядно 

притомившись за целый день ожидания, изволили почивать. <.. .> 

Салюта не было, и вообще торжественная встреча не состоялась. Коляска 

подъехала к крыльцу. Александр соскочил на землю и сказал: Ну, вот и 

приехали....» (22) 
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Конечно же, Александр Сергеевич нарушал предписанный ему ещё в 

Одессе маршрут. Как известно, он заезжал к своему другу в имение Родзянки, о 

чём есть воспоминания А.П.Керн (23), в имение Колпино к Деспоту-Зеновичу, а в 

обозначенный конечным маршрутом Псков Пушкин поехал только в следующем 

году. 

Сделав простые арифметические подсчёты, изучив представленные 

документы и географические карты, можно сделать вывод, что никаким другим 

маршрутом из южной ссылки в село Михайловское поэт ехать не мог. Из 

Витебска путь поэта пролегал не на Полоцк и Себеж, как указывают 

исследователи, а на Невель, далее деревни Витебской губернии: Чернецово, 

Гультяи, Колпино, Новики, Загорье; Псковской губернии: Ровные Дубравы, 

Бабино, город Опочка и далее - село Михайловское. 

Посещение Пушкиным имения Деспота-Зеновича имело продолжение. Из 

воспоминаний Распопова Александра Петровича: «В 1825 году некоторых из нас 

отправили в полки, в том числе меня и Юрьевича (Юревича - Т.Я.). Мы вместе 

выехали из Могилева, заехали к его дяде, Деспоту-Зеновичу в село Колпино, 

который и рассказал нам, что в прошлом 1824 году А.С.Пушкин, проезжая из 

Могилева в свое имение Михайловское, проездом заехал к нему в село Колпино, 

но не застал его дома. <...> Деспот-Зенович, восторженный посещением его 

уголка Пушкиным, предложил нам вместе с ним навестить Александра 

Сергеевича. Мы с удовольствием в тот же день отправились, переночевали в гор. 

Опочке, а на другой день, не доезжая села Михайловского, встретили в лесу 

Пушкина: он был в красной рубахе, без фуражки, с тяжелой железной палкой в 

руке. Он нас сейчас узнал, а Зенович, неповоротливая и неловкая фигура, от 

радости стал бросать свою шапку вверх, крича: «виват, Пушкин!», но никак не 

мог на лету схватить ее. Пушкин от души хохотал, потом обнял его, благодаря за 

хороший прием в его доме <...> В селе Михайловском мы провели четыре дня». 

(24) 

А в заключение ещё две легенды, связанные с именем Пушкина в нашем 

крае. Как известно, легенды не рождаются на пустом месте и часто имеют под 

собой реальную основу. 

Одну из легенд сохранила бывший педагог Егерь Лидия Васильевна, а ей 

рассказал её отец, который услышал её от местного священника. Легенда эта 

говорит о том, что сюжет для повести «Дубровский» Пушкин взял из описания 

подлинных событий, произошедших на территории Езерийской волости 

Себежского уезда. По преданию, возле озера Березно (теперь Пустошкинский р-н) 

была пещера, в которой скрывался разбойник, грабивший богатых людей. Рыбак, 

поставлявший ему рыбу, предал его. Но разбойника поймать не удалось - он 

сумел сбежать за границу. (25) 

Лидия Васильевна уверена, что и описание природы в повести также 

соответствует местам нашего края, по которым проезжал поэт, возвращаясь из 

ссылки. 

Ещё одну легенду рассказал мне Александр Гаврилович Желамский, 

основатель музея «Окоём» в деревне Чернецово Невельского района. Как-то 

Александр Гаврилович ведёт экскурсию по своему музею для местных жителей и 

высказывает предположение, что, возвращаясь из южной ссылки, Пушкин мог 
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проезжать по деревне Чернецово, и один мужчина вполне серьёзно говорит, что 

это для него - не новость: « Поэт не только проезжал по этим местам, но и оставил 

«след». Затем поясняет, что в их селе в одной семье до сих пор рождаются 

чёрненькие, кучерявенькие детки. (26) 

Вот такие легенды и предания живут в наших краях, как отклик на давно 

минувшие события. 

Владимир Иванович Даль писал: «Много алмазных искр Пушкина 

рассыпались тут и там в потёмках; иные уже угасли и едва ли не навсегда; много 

подробностей жизни его известно на разных концах России: их надо бы снести в 

одно место». (27) 
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