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Аннотация: статья посвящена описанию интертекстовых заимствований (коннектем) из поэти-
ческих произведений А. С. Пушкина в стихотворениях и письмах А. В. Кольцова. Проведенное исследо-
вание показало, что пушкинские коннектемы обнаруживаются в семи стихотворениях А. В. Кольцо-
ва («Ночлег чумаков», «Соловей», «Молодой чете», «Веселый час», «Прекрасной поселянке», «Лес», 
«Последняя борьба») и двух письмах поэта. Эти интертекстовые заимствования связывают коль-
цовские тексты с восемью произведениями А. С. Пушкина: стихотворениями «Соловей и роза», «Буря», 
«Заздравный кубок», «Предчувствие», «Поэту», «Я вас любил…», поэмами «Цыганы» и «Бахчисарайский 
фонтан».
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Abstract: the article is devoted to the description of intertext borrowings (connectemes) from the poetic works 
of A. S. Pushkin in the poems and letters of A. V. Koltsov. The conducted research showed that Pushkin’s 
connectemes are found in seven poems by A. V. Koltsov (“The overnight stay of the Chumaks”, “The Nightingale”, 
“The Young Couple”, “The Merry Hour”, “The Beautiful Village Woman”, “The Forest”, “The Last Struggle”) and 
two letters of the poet. These connectemes connect the Koltsov texts with eight works by A. S. Pushkin: poems 
“The Nightingale and the Rose”, “The Storm”, “The Cup of Health”, “Premonition”, “To the Poet”, “I Loved You …”, 
narrative poems “Gypsies” and “The Fountain of Bakhchisaray”.
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Влияние пушкинской поэзии на творчество 
А. В. Кольцова и наличие отдельных интертексто-
вых заимствований из произведений А. С. Пушкина 
в кольцовских стихотворениях общеизвестно и при-
знавалось самим воронежским поэтом (см. об этом 
ниже). Целый ряд важных наблюдений и замечаний 
по этому поводу содержится в трудах известных от-
ечественных литературоведов — В. А. Тонкова [1, 
35–40; 65–66], Н. Н. Скатова [2, 165], Б. Т. Удодова [3, 
292], Б. А. Трубецкого [4, 38–40], а также в коммен-
тариях к изданиям сочинений воронежского поэта 
(см. [5], [6], [7] и др.). Однако степень такого влияния 
и круг интертекстовых заимствований из стихотво-
рений А. С. Пушкина в кольцовских текстах до сих пор 
остаются предметом научной дискуссии.

Как известно, дискуссионным остается и вопрос 
о сущности интертекстовой связи (см., например, 
[8] и др.). Поэтому прежде чем продолжить разговор 
о межтекстовых связях произведений А. С. Пушкина 
и А. В. Кольцова, необходимо сделать небольшое тео-
ретическое отступление. В отношении определения 
объема понятия «интертекстовая связь» существу-
ют узкий и широкий подходы. Если сторонники пер-
вого подхода считают, что единицами интертекста 
являются только собственно языковые элементы, 
то сторонники широкой трактовки данного понятия 

относят к интертекстовым единицам образы, моти-
вы, сюжеты и другие «сверхъязыковые» феномены. 
Мы придерживаемся широкого подхода и определя-
ем интертекстовые единицы как любые элементы 
текста или множества текстов А, которые были 
в том или ином виде заимствованы в текст или 
множество текстов Б. Ранее, в работе [10, 8] мы 
предложили свой термин для наименования так по-
нимаемых интертекстовых единиц — коннектема 
(от англ. connect — соединять(ся), связывать(ся), ас-
социироваться). Данный термин в своей внутрен-
ней форме несет идею связи и создан по продук-
тивной для лингвистической терминологии модели 
(ср. морфема, лексема и т. д.). Так же, как морфема 
реализуется в конкретных словах в виде одного 
из своих вариантов — морфов, так и коннектемы 
представлены в конкретных текстах в виде одного 
из своих вариантов, которые мы предлагаем назы-
вать коннектами. Например, коннектема «на заре 
туманной юности», восходящая к стихотворению 
А. В. Кольцова «Разлука», функционирует в различ-
ных принимающих текстах в виде следующих кон-
нектов: «на заре туманной старости», «на закате 
туманной юности», «на закате туманной молодо-
сти», «на заре туманной…», «заря туманной юно-
сти» и ряде других.

Следует сказать, что в указанной выше статье 
нами была предпринята попытка построения ис-
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числяющей классификации интертекстовых единиц, 
в основу которой была положена следующая триада 
параметров: 1) атрибутированность / неатрибути-
рованность; 2) маркированность / немаркирован-
ность; 3) каноничность / трансформированность. 
Применение этой классификации показало, что пара-
дигма интертекстовых единиц, составляющих кон-
нектему, представляет собой множество из восьми 
базовых вариантов, которое образуется в результате 
применения к основному варианту следующих опе-
раций: 1) снятия атрибуции; 2) снятия маркировки; 
3) трансформации. Перечислим эти типы:

1) атрибутированный, маркированный, канони-
ческий коннект;

2) атрибутированный, маркированный, транс-
формированный коннект;

3) атрибутированный, немаркированный, кано-
нический коннект;

4) атрибутированный, немаркированный, транс-
формированный коннект;

5) неатрибутированный, маркированный, кано-

нический коннект;
6) неатрибутированный, маркированный, транс-

формированный коннект;
7) неатрибутированный, немаркированный, ка-

нонический коннект;
8) неатрибутированный, немаркированный, 

трансформированный коннект (см. [9, 8–9]).
Задачей настоящего исследования является опи-

сание корпуса пушкинских коннектем, представ-
ленных в стихотворениях и письмах А. В. Кольцова.

Давно замечено, что фамилия Пушкин встреча-
ется в трех стихотворениях воронежского поэта — 
«Соловей» (1831), «Прекрасной поселянке» (1828) 
и «Лес» (посвящено памяти А. С. Пушкина) (1837). 
Первое из названных произведение имеет подзаго-
ловок «Подражание Пушкину», прямо указывающий 
на наличие межтекстовой связи. Объектом подра-
жания стало известное пушкинское стихотворение 
«Соловей и роза» (1827) (см. [5, 360], [6, 328] и др.). 
Приведем оба интересующих нас произведения, вы-
делив совпадающие элементы:

Соловей (Подражание Пушкину)

Пленившись розой, соловей 
И день и ночь поёт над ней; 
Но роза молча песням внемлет, 
Невинный сон её объемлет… 
На лире так певец иной 
Поёт для девы молодой; 
Он страстью пламенной сгорает, 
А дева милая не знает – 
Кому поёт он? отчего 
Печальны песни так его?..

Соловей и роза

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей, 
Поёт над розою восточный соловей. 
Но роза милая не чувствует, не внемлет, 
И под влюблённый гимн колеблется и дремлет. 
Не так ли ты поёшь для хладной красоты? 
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? 
Она не слушает, не чувствует поэта; 
Глядишь, она цветёт; взываешь — нет ответа.

Как видим, кольцовский текст очень близок к пуш-
кинскому: совпадают сюжет, основные образы, отдель-
ные словосочетания (см. выделенные компоненты), 
принцип рифмовки (парная). Совпадает и стихотвор-
ный размер — ямб, однако если у А. С. Пушкина ямб 
шестистопный, то у А. В. Кольцова — четырехстопный.

В стихотворении «Прекрасной поселянке» снова 

появляется фамилия великого русского поэта: Одна, 
над бездною морской, // Как дева Пушкина, стояла. 
Исследователи давно обратили внимание на эти 
строки и без труда обнаружили пушкинский текст-
источник — стихотворение «Буря» (1825) (см. [5, 
350], [6, 320–321] и др.). Сопоставим два интересу-
ющих нас произведения:

Прекрасной поселянке

Ах, чья ты, дева-красота?
Твои уста, твои ланиты
Такою прелестью покрыты!
И в ком чудесная мечта
Груди б младой не взволновала,
Когда б ты на скале крутой,
Одна, над бездною морской,
Как дева Пушкина, стояла
Под белым флагом покрывала?..
И вкруг тебя одеждой снежной
Зефир приветливо б играл;
По сгибу плеч, по шее нежной
Свитые кудри развивал?..
Когда б, качаяся, дремало
Перо на шляпке голубой;
И грудь лебяжия вздыхала
Любовью девственной, святой?..

Буря

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами,
Когда луч молний озарял
Её всечасно блеском алым
И ветер бился и летал
С её летучим покрывалом?
Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.
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Тогда б, в сердечном упоеньи
Склонив колена пред тобой,
В избытке чувства, в исступленьи,
Сгорел бы весь, как огнь степной!..

Нетрудно заметить, что эти стихотворения также 
весьма близки: коннектами здесь являются сюжет, 
образ героини (пушкинская дева становится для во-
ронежского поэта объектом сравнения), ряд деталей 
(место действия, одежда героини и т. д.). Отметим, что 
у сопоставляемых текстов совпадает и размер — че-
тырехстопный ямб. При этом А. В. Кольцов в отличие 
от А. С. Пушкина использует вместо перекрестной 
рифмовки опоясывающую.

Еще одним произведением А. В. Кольцова, содер-
жащим, с нашей точки зрения, целый ряд пушкинских 
коннектем, является знаменитый «Лес» (подробнее 
об интертекстовых связях указанного стихотворения 
см. [10, 9–12]). Этот кольцовский шедевр посвящен 
памяти великого поэта и является, по мнению ряда 
исследователей, одним из двух (наряду со стихот-
ворением М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта») наи-
более значимых откликов на гибель А. С. Пушкина. 
В первоначальной журнальной версии («Сын Отече-
ства», 1838 г., т. 2, с. 17–20) произведению был пред-
послан эпиграф — первое четверостишие пушкин-
ского «Предчувствия» (1828):

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
По неизвестным причинам составитель первого 

посмертного собрания сочинений воронежского по-
эта В. Г. Белинский снял данный эпиграф, а последу-
ющие издания поэзии А. В. Кольцова следовали этой 
традиции. Не обсуждая здесь правомерность реше-
ния выдающегося критика, отметим следующее. Во-

первых, присутствие эпиграфа даже не в черновом, 
а журнальном варианте стихотворения обязывает нас 
учесть эту межтекстовую связь, указав на наличие 
атрибутированного, маркированного, канонического 
коннекта, отсылающего читателя к стихотворению 
А. С. Пушкина. Во-вторых, внимательное сравнение 
пушкинского и кольцовского стихотворений позво-
ляет говорить о том, что связь между этими произ-
ведениями не ограничивается «пропавшим» эпи-
графом: с нашей точки зрения, образы бури и тучи 
в «Лесе» также восходят к соответствующим обра-
зам, представленным в «Предчувствии». Ср. приве-
дённое выше начало и следующий фрагмент стихот-
ворения А. С. Пушкина:

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду…
Важно отметить, что кольцовский «Лес» не един-

ственное зрелое стихотворение А. В. Кольцова, в ко-
тором обнаруживаются пушкинские коннектемы. 
Другим таким произведением является «Последняя 
борьба». Это признает сам поэт в письме к В. Г. Белин-
скому (28 сентября 1839 года): «“Последняя борьба”, 
может, пахнет Пушкиным, — не спорю; но в ней 
своя форма, свои следствия битвы» [7, 94]. Мы со-
гласны с точкой зрения тех исследователей (см., на-
пример, [5, 374], [6, 328] и др.), которые в качестве 
текста-источника называют уже упомянутое выше 
стихотворение «Предчувствие». Сопоставим иссле-
дуемые нами тексты:

Надо мною буря выла, 
Гром по небу грохотал, 
Слабый ум судьба страшила, 
Холод в душу проникал. 
 
Но не пал я от страданья, 
Гордо выдержал удар, 
Сохранил в душе желанья, 
В теле — силу, в сердце — жар! 
 
Что погибель! что спасенье! 
Будь что будет — всё равно! 
На святое Провиденье 
Положился я давно! 
 
В этой вере нет сомненья, 
Ею жизнь моя полна! 
Бесконечно в ней стремленье!.. 
В ней покой и тишина…

Снова тучи надо мною 
Собралися в тишине; 
Рок завистливый бедою 
Угрожает снова мне… 
Сохраню ль к судьбе презренье? 
Понесу ль навстречу ей 
Непреклонность и терпенье 
Гордой юности моей? 
 
Бурной жизнью утомленный, 
Равнодушно бури жду: 
Может быть, еще спасенный, 
Снова пристань я найду… 
Но, предчувствуя разлуку, 
Неизбежный, грозный час, 
Сжать твою, мой ангел, руку 
Я спешу в последний раз. 
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Не грози ж ты мне бедою, 
Не зови, судьба, на бой: 
Готов биться я с тобою, 
Но не сладишь ты со мной! 
 
У меня в душе есть сила, 
У меня есть в сердце кровь, 
Под крестом моя могила; 
На кресте моя любовь!

Ангел кроткий, безмятежный, 
Тихо молви мне: прости, 
Опечалься: взор свой нежный 
Подыми иль опусти; 
И твое воспоминанье 
Заменит душе моей 
Силу, гордость, упованье 
И отвагу юных дней.

Если обратить внимание на формальную сто-
рону этих текстов, то легко убедиться в их схоже-
сти: оба произведения написаны четырехстопным 
хореем с перекрестной рифмовкой, совпадает даже 
количество строк (однако пушкинское стихотворе-
ние состоит из трех восьмистиший, а кольцовское — 
из шести четверостиший).

Сюжеты пушкинского и кольцовского стихотво-
рений также близки: судьба готовится проверить 
на прочность лирического героя; но если пушкин-
ский герой не уверен в исходе противостояния, то ге-
рой Кольцова, вооружившись верой в «святое Про-
виденье», уверен в своей победе. Таким образом, 
коннектами в данном случае выступают размер, 
тип рифмовки, сюжет и образ судьбы (подвергшие-
ся трансформации).

Следующим произведением А. В. Кольцова, в ко-
тором обнаруживаются пушкинские коннекты, яв-
ляется «Ночлег чумаков» (1828). По мнению ряда 
исследователей (см. [5, 352], [6, 321] и др.), созда-
вая это произведение, А. В. Кольцов явно находился 
под впечатлением от поэмы «Цыганы» (1824). Сопо-
ставляя начало пушкинской поэмы, где описывает-
ся ночлег цыганского табора, с кольцовским стихот-
ворением, изображающим ночлег табора чумаков, 
нельзя не заметить сюжетное сходство, совпадение 
отдельных образов и деталей, а также четырехстоп-
ного ямбического размера (при том, что А. В. Коль-
цов использует парную рифмовку, а А. С. Пушкин — 
(преимущественно) перекрестную.  Кроме того, 
сопоставление стихотворения «Веселый час» (1830) 
с «Заздравным кубком» (1816) А. С. Пушкина позво-
ляет с высокой долей вероятности утверждать, что 
мы имеем дело с заимствованием мотивов (наслаж-
дения земными радостями — вином, любовью и т. д.) 
и размера — двустопного дактиля с перекрестной 
рифмовкой (см. также [5, 356], [6, 328] и др.).

Наконец, отдельный пушкинский коннект (не-
атрибутированный, немаркированный, канониче-
ский) обнаруживается в стихотворении «Молодой 
чете» (1830):

Надежды, радости земные,
Мгновенья жизни дорогие
Изменчивы для нас всегда;
Прямая ж дружба ― никогда!..
Выделенная строчка заимствована А. В. Кольцо-

вым из знаменитой пушкинской поэмы «Бахчисарай-
ский фонтан» (1821–1823).

Заметим также, что некоторые исследователи 

пытались усмотреть «пушкинский след» и в дру-
гих стихотворениях А. В. Кольцова: «Совет старца», 
«Бегство», «Осень», «Ровеснику», «Сестре». Однако 
скрупулезный интертекстовый анализ не позволяет 
в перечисленных случаях надежно (или, по крайней 
мере, с высокой долей вероятности) установить на-
личие интертекстовых связей.

Особо следует сказать о пушкинских коннек-
темах, представленных в эпистолярном наследии 
А. В. Кольцова. Отметим, что в письмах воронеж-
ского поэта в большом количестве употребляются 
пословицы и поговорки как в своем каноническом, 
так и преобразованном виде (подробнее см. [11]). 
Использование же литературных цитат в интересу-
ющей нас переписке — явление нечастое. Тем значи-
мее присутствие пушкинских строк в двух письмах 
поэта к В. Г. Белинскому.

Так, в письме к знаменитому литературному кри-
тику от 28 сентября 1839 г. Кольцов приводит неатри-
бутированную строку «Ты царь, живи один» из пуш-
кинского стихотворения «Поэту» (1830):

В Петербург вы едете — не только это хорошо; 
но вам нужно там быть. Пусть он на первый раз 
вас не очень ласково приметь, пусть многие будут 
на вас смотреть подозрительно, пусть будут гово-
рить и то и се… Бог с ними! Ничего не сделают <…> 
Они бы рады сделать и больше, да вы не дадитесь; 
вы уж знаете, как с ними ладить; опыт вас заранее 
приготовил к ним. «Ты царь, живи один» — святая 
правда, и ваш девиз она [7, 91–92].

А в одном из последних писем В. Г. Белинскому 
(от 1 марта 1841 г.) поэт характеризует с помощью 
пушкинского выражения «безмолвно, безнадежно» 
(из ставшего хрестоматийным стихотворения «Я вас 
любил…») свою любовь к Варваре Лебедевой:

В Воронеже у меня была одна знакомая женщина, 
знакомая давно; и я ее любил, но молча, но так, как 
любим мы душою милые создания. Ухаживал за нею 
года два «безмолвно, безнадежно». Я ей из Москвы 
и из Питера писал много писем; в ответ ни полстро-
ки. Приезжаю домой, являюсь к ней, — и словом: мы 
с ней сошлись [7, 178–179].

Таким образом, пушкинские коннектемы обна-
руживаются в семи стихотворениях А. В. Кольцова 
(«Ночлег чумаков», «Соловей», «Молодой чете», «Ве-
селый час», «Прекрасной поселянке», «Лес», «Послед-
няя борьба») и двух письмах поэта. Эти коннектемы 
связывают кольцовские тексты с восьмью произве-
дениями А. С. Пушкина: стихотворениями «Соловей 
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и роза», «Буря», «Заздравный кубок», «Предчувствие», 
«Поэту», «Я вас любил…», поэмами «Цыганы» и «Бах-
чисарайский фонтан».

Проведенный нами интертекстовый анализ всего 
корпуса кольцовских текстов (в рамках работы над 
«Комплексным интертекстовым словарем поэзии 
А. В. Кольцова» [12]) показал, что именно пушкин-
ские произведения служили для воронежского поэта 
основным литературным источником межтекстовых 
заимствований. И хотя, как неоднократно отмеча-
лось кольцововедами (см., например, [4]), влияние 
А. С. Пушкина на поэзию А. В. Кольцова нельзя свести 
к списку интертекстовых заимствований, представ-
ленные в настоящей статье результаты исследова-
ния являются значимым шагом на пути к системно-
му описанию этого влияния.
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