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Статья посвящена малоизученной части «восточного» путешествия Пушкина по местам пугачевского вос-

стания. Особое внимание  уделяется  пребыванию Пушкина в Свияжском уезде Казанской губернии. В резуль-
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Введение 
Любой артефакт, связанный с именем 

Пушкина, является частью великого куль-
турного наследия России. Маршруты 
Пушкина – артефакты, которые отлича-
ются повышенной сложностью изучения. 
На них следует обратить внимание имен-
но сейчас по причине необратимых изме-
нений ландшафта, произошедших за по-
следние 200 лет,  утраты исторических 
свидетельств и свидетелей. 

Путешествие А.С. Пушкина к местам 
Пугачевского восстания – в Поволжье и на 
Урал – продолжалось всего полтора меся-
ца (с 17 августа по 1 октября 1833 года), 
но занимает очень важное место в жизни 
поэта  последних лет. Оно связано с его 
работой над повестью "Капитанская доч-

ка" и "Историей Пугачева". Поэта  интере-
совала тема пугачевского бунта и фигура 
самого Пугачева. Часть путешествия Пуш-
кина (остановки в крупных городах, 
встречи со знатными людьми, разговоры 
с очевидцами событий) хорошо известны. 
Цитаты из его дорожных книжек и писем 
жене постоянно комментируются истори-
ками. И все же «белых пятен» в его путе-
шествии более чем достаточно. К такой 
ранее не исследованной части пушкин-
ского маршрута относится территория  
бывшего Свияжского уезда, поселения ко-
торого известны еще по Писцовым кни-
гам XVII века [12]. Когда-то Свияжский 
уезд охватывал огромную площадь, вклю-
чающую земли по правобережью Волги, 
сейчас это территория Республик Чува-
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шии и Татарстана. Эта часть поездки 
Пушкина никогда не являлась предметом 
отдельного научного рассмотрения. 
Имеющиеся в научных публикациях све-
дения о маршруте Пушкина по Свияжско-
му уезду часто противоречат друг другу и 
здравой логике. Такие причины побудили 
нас рассмотреть этот отрезок путешест-
вия Пушкина более пристально. 

Цель нашего исследования – изучить 
«свияжский» отрезок путешествия 
А.С.Пушкина по Поволжью, опираясь на 
исследования современных ученых, до-
рожные карты XIX века, личные экспеди-
ции по местам былых дорог. 

Материалы и методы 
Материалом исследования послужили: 

а) литературные и мемуарные источники: 
письма Пушкина, воспоминания совре-
менников Пушкина; б) географические 
источники (карты дорог начала XIX века); 
в) литературоведческие и исторические 
монографии; г) экспедиции авторов по 
местам предполагаемого пушкинского 
маршрута на территории бывшего Свияж-
ского уезда. 

Методы исследования 
Теоретические методы (анализ науч-

ной литературы, анализ картографиче-
ского материала, анализ эпистолярного и 
мемуарного материала), а также метод 
реконструкции возможных маршрутов 
Пушкина по свияжской земле. 

Обзор литературы 
Основной монографией о «пугачев-

ском» маршруте Пушкина является книга 
Юрия Лаврентьевича Славянского «По-
ездка А.С. Пушкина в Поволжье и на Урал», 
изданная в 1980 году в Казани. Представ-
ляя собой краткий, но достаточно детали-
зированный путеводитель по маршруту 
Петербург–Москва–Нижний Новгород–
Казань–Симбирск–Оренбург–Уральск–
Болдино, книга казанского краеведа вне-
сла хронологическую и фактологическую  
ясность  в представление о поволжской  
поездке Пушкина, ведь Ю.Л. Славянский 
перечислил все 500 почтовых станций 
Большого Московского тракта на пути 
Пушкина. В решении ряда задач нами бы-
ли использованы работы краеведов, осно-

ванные на глубоком изучении историче-
ских источников [4],[13]. Также привлека-
лись статистические данные историче-
ских монографий о пугачевском восста-
нии и социально – экономические сведе-
ния по истории Казанского края в XIX веке 
[1],[15]. Были изучены публикации со-
временных краеведов в медиапростран-
стве [6].  

Результаты исследования 
1. Для понимания логики пушкинского 

маршрута необходимо напомнить, что 
маршрут, выбранный Пушкиным, был 
«обратным» по отношению к маршруту 
самого Пугачева и его войска. После ос-
тавления Казани Пугачев отправился на 
юг, по Волге, вниз до Царицына. Связан-
ный заговорщиками Пугачев был увезен 
ими в Яицкий городок (Уральск), затем в 
железной клетке переправлен в Сим-
бирск, 25 октября 1774 года Пугачева с 
женой и детьми вывезли в Москву, где и 
состоялась 10 января 1775 года казнь Пу-
гачева [1]. Географическое положение 
места начала пушкинского путешествия – 
Санкт-Петербург. Фактически Пушкин 
следовал от места окончания пугачевско-
го бунта (Москва) к месту его начала 
(Оренбург).  

Правобережье Волги занимает особое 
место в пушкинском маршруте – именно 
правобережье полыхало последним огнем 
пугачевской войны. После поражения под 
Казанью Пугачев переправился на правый 
берег Волги вблизи деревни Сундырь 
(сейчас территория Республики Чувашия). 
Здесь, на правом берегу Волги, начался 
последний период крестьянской войны. 
Известный указ Емельяна Пугачева от 18 
июля 1774 года жаловал крестьянам волю 
и свободу от крепостной зависимости. 
Именно помещичьи крестьяне (а здесь 
находились большие помещичьи имения) 
стали основной силой на этом этапе пуга-
чевского восстания. В списке, приложен-
ном к рапорту князя Мещерского от 
28.02.1775 года, упомянуты восставшие 
поселения вблизи города Свияжск: села 
Ходяшево (50 восставших), Утяшкино 
(100 восставших),  Васильево  (200 вос-
ставших) [1,202]. 
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Поэтому именно населенные пункты 
правобережья Волги были первыми на 
протяжении пушкинского маршрута, где 
поэт мог встретить очевидцев тех собы-
тий, услышать рассказы старожилов. 

2. Дорожная карта путешествия А.С. 
Пушкина по местам Пугачевского восста-
ния выглядит следующим образом. 

А.С. Пушкин планировал проехать на 
почтовых лошадях всю европейскую Рос-
сию, побывать в Твери, Москве, Нижнем 
Новгороде, Казани, Симбирске, Оренбурге, 
Уральске. Ему предстояло увидеть места, 
связанные с восстанием Пугачева, встре-
титься с людьми, помнившими это время, 
записать их рассказы и предания, живу-
щие в народе. 

Утром 17 августа 1833 года Пушкин по-
кинул Петербург. Из-за отсутствия под-
робных путевых записей полная реконст-
рукция путешествия поэта по пугачёв-
ским местам возможна только исходя из 
анализа представленной в дорожниках 
информации о крупных дорогах Россий-
ской империи первой половины XIX ве-
ка [7]. 

Наиболее крупные города империи бы-
ли соединены между собой трактами. 
Царскому правительству удавалось по-
средством контроля над отбытием трудо-
вых повинностей со стороны окрестных 
крестьян и сбора так называемых «ямских 
денег» эффективно содержать тракт и все 
расположенные на нем почтовые станции 
[14]. На станциях любой желающий мог за 
определенную плату переночевать, ото-
бедать, произвести необходимый ремонт 
повозки, сменить её или лошадей. 

Как правило, почтовые станции распо-
лагались на расстоянии 30 верст друг от 
друга. В день перепрягали лошадей в за-
висимости от времени года раза три-
четыре при условии, что были свободные 
лошади [16]. Порядок же предоставления 
лошадей определялся чином проезжаю-
щего, казенной или личной надобностью. 
Поэту, как чиновнику X класса, согласно 
Манифесту «О экипажах и ливреях» от 3 
апреля 1775 г. положено было иметь уп-
ряжь из 2-х лошадей [8]. Однако Алек-
сандр Сергеевич старался в путешествии 

доплатить из своего кармана немалые 
суммы за использование находившихся на 
почтовых станциях троек. 

Из представленной в дневниках поэта 
информации мы можем достаточно точно 
реконструировать путь из Петербурга в 
Москву. Сложнее становиться отследить 
его дальнейший путь на Восток. С боль-
шой долей вероятности это был знамени-
тый путь каторжников в Сибирь – Мос-
ковско-Сибирский тракт, за которым в 
народе закрепилось негласное название 
«Владимировка». Часть пути, которая шла 
от Нижнего Новгорода до Казани, имено-
валась Московским почтовым трактом, а 
от Казани до Перми – Казанским или Си-
бирским трактом [2]. В тексте нашей ста-
тьи используется несколько традицион-
ных названий  этой дороги в целях сохра-
нения аутентичности  цитируемого от-
рывка литературы. 

В 1730 г. на тракте начались системные 
работы по созданию твердого дорожного 
полотна. К началу путешествия А.С. Пуш-
кина они в целом были завершены. Как 
следует из целого ряда правительствен-
ных документов:  

1) все почтовые станции на тракте 
должны были иметь 4 хороших лошадей; 

2) само дорожное полотно должно 
было возвышаться на 2 фута (60,96 см) от 
поверхности земли и шириной при сухом 
и твердом грунте – 5 саж. (10,67 м), при 
мягком и глинистом и чернозёме – 10 саж. 
(21,34 м); 

3) мосты должные были быть в длину 
20 саженей (42,67 м) и в ширину 3 сажени 
(6,4 м); 

4) верстовые столбы только при 
въезде в селения, где есть почтовые стан-
ции при почтовых домах; 

5) на переправах и мостах, где должен 
был быть организован денежный сбор, 
устанавливались шлагбаумы; 

6) вся собираемая сумма должна рас-
полагаться на прибиваемых к столбам 
табличках; 

7) вдоль дороги должны были быть 
организованы для отвода воды специаль-
ные канавы; 
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8) в местах пешеходных переходов  
должны были быть обустроены пешеход-
ные валики; 

9) в местах, где бывает прогон скота, 
следует назначить для этих целей с боку 
дороги особую полосу шириной в шесть 
саженей.  

Таким образом, когда А.С. Пушкин 29 
августа 1833 года выехал из Москвы, путь 
его пролегал по хорошо организованной 
дороге. Преодолев 440 верст из Москвы, 
утром 2 сентября поэт въезжает в Нижний 
Новгород. Днем 3 сентября он в присутст-
вии множества гостей обедает у нижего-
родского губернатора. Никаких записей, 
относящихся к истории пугачевского бун-
та, в дорожных записях Пушкина не поя-
вилось, ведь Пугачев до Нижнего Новго-
рода не дошел. Пушкин пробыл в Нижнем 
Новгороде сутки и 3 сентября, после обе-
да, отправился дальше, в Казанскую гу-
бернию. 

Если суммировать всю информацию по 
Московскому почтовому тракту в преде-
лах Казанской губернии, то путешествен-
нику пришлось  проехать по Козьмодемь-
янскому, Чебоксарскому, Свияжскому уез-
дам и сделать остановки в расположен-
ных на расстоянии 20 – 27 верст 9 почто-
вых станциях [3]. 

По Чувашии путь Пушкина лежал через 
Старый Сундырь – Чебоксары – деревню 
Пихчурино (Ердово) – Исмели (теперь Ок-
тябрьское) – с. Карачаево – Тюрлему. 

Населенный пункт Сундырь – особая 
точка пушкинского маршрута. Именно в 
этом месте Пугачев с небольшим остат-
ком своего войска переправился через 
Волгу на правобережье после поражения в 
Казани 17 июля 1774 года [1,175]. 

4 сентября 1833 года Александр Сер-
геевич прибыл в Чебоксары.  В  Чебокса-
рах на почтовой станции он меняет лоша-
дей. Есть в пушкинской дорожной тетра-
ди запись, сделанная под Чебоксарами: 
«Пугачев ехал мимо копны сена — собач-
ка бросилась на него. — Он велел разбро-
сать сено. Нашли двух барышен — он их, 
подумав, велел повесить. Слышал от 
смотрителя за Чебоксарами» [10]. 

Проезжал Пушкин и через чувашское 
село Исмели (ныне Октябрьское Марпо-
садского района). Согласно местным пре-
даниям, Пушкин даже поучаствовал в чу-
вашской свадьбе. Этот сюжет отражен в 
нескольких картинах современных чу-
вашских художников. Пушкин ехал по чу-
вашской земле в Казань по знаменитой 
Березовой дороге. В то время каждый чу-
вашский крестьянин должен был выса-
дить по обочинам дороги 10 берез. Так 
образовалась березовая аллея, подобие 
которой можно увидеть и сегодня на от-
резке трассы Чебоксары – Вязовые. В 1998 
году в селе Октябрьском был установлен 
памятный знак о пребывании 
А.С.Пушкина [13],[6]. 

Дорога Пушкина от Тюрлемы до Казани 
– одно из самых неизученных мест во всем 
его путешествии. Из-за отсутствия каких-
либо сведений в письменных источниках 
того времени мы можем предположить 2 
пушкинских маршрута. Первым маршру-
том Пушкин проехал из Тюрлемы в уезд-
ный город Свияжск по Московскому поч-
товому тракту. Этот маршрут отражен в 
книге Ю. Славянского. Дорога из Тюрлемы 
на остров Свияжск не была прямой, захва-
тывала часть земель поселения Кочеми-
рово, далее бутовая дорога шла в Свияжск 
по берегу Волги, затем Свияги (участки 
этой дороги авторы статьи видели летом 
2022 и 2023 года в периоды засухи). Поэт 
въехал в Свияжск, не стал там останавли-
ваться, сразу же переправился на другой 
берег Волги в Васильево. Краевед Н.Е. 
Коклюгин пишет, что главная переправа, 
обслуживающая Московский почтовый 
тракт, «была на участке Васильево – устье 
Свияги и называлась она Гуляйской. Пе-
реправа была на гребных судах и требо-
вала немалой мускульной силы. Переплы-
вать по Гуляйской стремнине было не-
просто» [4,21]. 

У такого объездного маршрута значи-
тельный минус – крюк в 10-15 км. Но в 
уездном городе Свияжске поэта ждала 
очередная почтовая станция, где можно 
было отдохнуть и поменять лошадей. 

Кроме переправы уездный город Сви-
яжск – Васильево  в уезде функциониро-
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вала вторая переправа вблизи современ-
ного Романовского моста. Об этой пере-
праве упоминает в 1797 году А.Н.Радищев: 
«…Проплыли мимо села Вязовые, где уже 
перевозили за Волгу» [4,21]. Вязовская 
переправа оказалась перспективной, она 
работала и во времена Пушкина, работает 
и сейчас. 

Дорога из Тюрлемы через село Вязо-
вые, проходившая по волжским кручам 
(увалам), использовалась еще со времен 
Ивана Грозного. Она видна на карте 1848 
года. Это же факт подтверждается нали-
чием вблизи вязовской переправы, на 
волжских кручах, каменной церкви Трои-
цы, построенной в 1735 году. Заметим, 
что с этой точки (церковь Троицы) остров 
Свияжск виден и сейчас как на ладони. 
Именно там и могла прозвучать пушкин-
ская фраза-легенда о Свияжске (не зафик-
сированная в письменных источниках): 
«Да это же мой остров Буян!». 

Вероятнее всего, что благодаря именно 
этой дороге и переправе вблизи Вязовых 
А.С. Пушкин смог за короткий временной 
промежуток осенью 5 сентября 1833 го-
да добраться до Ягодной слободы Казани, 
используя только тройку лошадей. 

В Казани А.С. Пушкин получил те самые 
«живые» свидетельства бессмысленности 
и беспощадности пугачевского бунта. Об 
этом сам он сообщает в коротком письме 
жене, написанном перед отъездом в Сим-
бирск: "Я в Казани с пятого и до сих пор не 
имел время тебе написать слова... Здесь я 
возился со стариками, современниками 
моего героя; объезжал окрестности горо-
да, осматривал места сражений, расспра-
шивал, записывал и очень доволен, что не 
напрасно посетил эту сторону" [11]. 

Казанский период двухдневного пре-
бывания Пушкина изучен достаточно хо-
рошо еще с дореволюционного времени. 
Точно установлены  собеседники Пушки-
на: поэт Евгений Боратынский, профессор 
и коллекционер К.Ф. Фукс и его жена по-
этесса А.А.Фукс, профессор истории Г.С. 
Суровцев. Огромное влияние оказал на 
Пушкина разговор со старым суконщиком 
В.П. Бабиным в Горловом кабаке, после 
которого в пушкинской дорожной книжке 

появилась запись о забитом нагайками 
стодесятилетнем старике Кудрявцеве 
[10]. Пушкин покинул Казань ранним ут-
ром 8 сентября. Он выехал по местам пу-
гачевского похода через Лаишево в Орен-
бург и Уральск.  

Обсуждение 
Переправа через Волгу А.С. Пушкина 

могла быть в двух местах: из самого Сви-
яжска на Васильево и в районе переправы 
у Вязовых. В первом случае он проезжал 
бы по булыжной мостовой центральной 
улицы уездного Свияжска (булыжная 
мостовая на острове существовала вплоть 
до начала реконструкции острова в 2000 
году) и переправлялся далее через Волгу в 
Васильево, далее (по Московскому почто-
вому тракту) – в Казань. Во втором случае 
переправлялся через Волгу в районе со-
временного Романовского моста, не заез-
жая в уездный город Свияжск, по этой 
версии Пушкин мог с правого высокого 
берега Волги увидеть город Свияжск. То-
гда время переправы должно быть в ре-
жиме светового дня (три – четыре часа 
пополудни) в ясный сентябрьский день. В 
этом случае время приезда в Казань позд-
но вечером 5 сентября является законо-
мерным. 

Заключение 
В результате исследования мы пришли 

к следующим выводам. 
1. За время своего пребывания в По-

волжье А.С. Пушкин собрал значимые ис-
торические факты, вошедшие затем в 
«Историю Пугачевского бунта» и в его по-
весть «Капитанская дочка». 

2. Сам факт пребывания Пушкина в 
Свияжском уезде не оспаривается иссле-
дователями. Место переправы через Волгу 
и время переправы точно не установлены. 
Также не установлено пребывание Пуш-
кина в уездном городе Свияжске. 

3. Исследование пушкинских маршру-
тов  насущно необходимо вследствие по-
стоянного изменения исторических дорог, 
утраты исторических материалов. 

4. Книги краеведов XX века содержат 
ценный фактологический материал, они 
нуждаются в оцифровке, научной экспер-
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тизе, дальнейшем изучении и сохранении 
переданного ими наследия. 

5. Мифологемам, сложившимся в ре-
зультате народного осмысления и пере-

дачи «из уст в уста» легенд, связанных с 
А.С.Пушкиным, необходима научная про-
верка. 
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Введение  

В современной социальной реальности 
происходит смена парадигм. Система об-
разования более ориентирована на куль-
турологическое, антропологическое ми-
ровидение. Культурологический подход 
является одним из основополагающих 
методологических подходов педагогиче-
ской науки. Образовательные формации 
развиваются в русле гуманитаристики, 
аксиологической, личностноориентиро-
ванной формации,  воспитании человека 
культуры [2]. 

Акцент делается на формировании 
культурно грамотной личности, развитии 
у обучающихся критического мышления, 

способности к анализу и оценке культур-
ных процессов, развитии творческих спо-
собностей и рефлексии. Учатся восприни-
мать культурные различия, проявлять 
уважение к чужим традициям и ценно-
стям, а также способны анализировать и 
понимать взаимосвязи между культур-
ными феноменами и социальными про-
цессами. Гуманитарные науки предостав-
ляют необходимые инструменты и мето-
ды для приобретения данных навыков. 
Гуманитарное образование понимается 
как неотъемлемая составляющее общей 
системы образования, процесс формиро-
вания культурной грамотности, общей 
культурной компетенции, понимания и 


