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Â ãî�û þæ�îé ññûëêè â î�è� èç ïðèåç�îâ
â Î�åññó À.Ñ. Ïóøêè� ïîç�àêî�èëñÿ
ñ Èâà�î� Ñòåïà�îâè÷å� Ðèç�è÷å�. 
Å�âà ëè ïîýò �îã ïðå�ïîëàãàòü, ÷òî ýòî
ç�àêî�ñòâî ñòà�åò �à÷àëî� ñà�îé
�ó÷èòåëü�îé è çàïóòà��îé ëþáîâ�îé
èñòîðèè â åãî æèç�è.

Èван Ризнич, родом серб, ро-
дился в Триесте в 1792 году
в семье торговца. Он окончил

два университета, падуанский
и берлинский, содержал в Вене
банкирскую контору, потом пе-
реехал в Одессу, где открыл
крупную корпорацию для экс-
порта хлеба из России. Ризнич
знал три языка, страстно любил
итальянскую оперу. В Одессе
пользовался уважением «отцов
города» и был назначен предста-
вителем города в делах Одес-
ского театра.

В 1822 году И.С. Ризнич решил
жениться и уехал в знакомую
и любимую им Вену за невестой.
Его выбор пал на Амалию
Рипп — дочь видного венского
банкира, австрийского еврея
и флорентийки с примесью не-
мецкой и австрийской крови.
Амалия была совсем юной, ей
едва исполнилось девятнадцать. 

Ивану Степановичу шёл тогда тридцать
первый год.

Весной 1823 года Амалия вместе с ма-
терью приезжает в Одессу. Дом Ама-
лии Ризнич на Херсонской улице широ-
ко открыт для «золотой молодёжи».
Сюда зачастили В. Туманский, И. Со-
баньский, А. Раевский, А.С. Пушкин.
Иван Ризнич писал, что Пушкин уви-
вался около Амалии как котёнок.

Амалия держалась с вызовом, ходила
в мужской шляпе и любила наряд ама-
зонки, дразня мужчин овальными линия-
ми молодого тела. Она грациозно держа-
лась в седле, увлекалась танцами, карта-
ми, шахматами, прекрасно пела и играла
на фортепиано, во всё вкладывая силу
и страсть. Лишь русский язык освоить
ей не удалось.

Её большие миндалевидные глаза напо-
минали морской прибой, то сгущаясь до
синевы моря, то темнея, как ночное юж-
ное небо. Красоту Амалии подчёркивали
белизна длинной шеи и великолепная чёр-
ная коса. Правда, её несколько портил
нос с греческой горбинкой, что послужило
поводом Пушкину написать шуточное
стихотворение «Мадам Ризнич с длин-
ным носом».
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17 элегий, большинство которых посвяще-
но Амалии. Ещё 33 стихотворения в раз-
личных последующих редакциях и вариан-
тах имели название «Элегия».

Пушкин часто бывал в доме Амалии, при-
чём не только на вечерах, когда было мно-
го народу, но и днём, когда она была одна,
часто сопровождал её на конных прогулках,
поджидал в доме после обеда, пока она пе-
реодевалась, чтобы поехать в театр. Ризнич
в театре чувствовала себя как дома, и не
потому, что делами театра управлял муж.
Блеск театра, итальянская музыка так на-
поминали ей Флоренцию.

Всё это вспоминает поэт в Михайловской
ссылке:

À ëîæå, ã�å êðàñîé áëèñòàÿ

Íåãîöèà�òêà �îëî�àÿ,

Ñà�îëþáèâà è òî��à

Òîëïîé ðàáîâ îêðóæå�à?

Î�à è â�å�ëåò è �å â�å�ëåò,

È êàâàòè�å, è �îëüáà�,

È øóòêå ñ ëåñòüþ ïîïîëà�.

В июне-июле в Одессе выступала опер-
ная труппа итальянских актёров с при-
мадонной Аделиной Каталани. Давали
«Сороку-воровку», «Севильского ци-
рюльника», «Итальянцев в России»,
«Клотильду», «Золушку». Играл огром-
ный по тем временам оркестр — 25 че-
ловек! Амалия присутствовала на всех
представлениях, «красой блистая» в ди-
ректорской ложе, а Пушкин, находящий-
ся в зале, не сводил глаз с «негоциантки
молодой».

Когда Иван Ризнич по делам службы
задерживался после спектакля, поэт воз-
вращался домой с Амалией морем. Шум
волн, шуршание прибоя, крупные мерца-
ющие звёзды, горячие дрожащие пальцы
Амалии… У Пушкина проплывали виде`-
ния далёкой Италии, в которой он никог-
да не был; и здесь, в лодке, у ног Ама-
лии рождались стихи:
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По живости и быстроте движений, по неу-
ёмности желаний трудно было представить,
что жить ей оставалось менее трёх лет. Мо-
жет быть, поэтому она так торопилась…

В салоне первой леди Одессы Е.К.Воронцо-
вой Амалию не приняли по причине эксцент-
ричности, «лёгкости обращения» и в связи
с социальным статусом купчихи. В пику гу-
бернаторше у неё дома был свой салон, от-
крытый всем.

А.С. Пушкин познакомился с ней в июле
1823 года в театре и сразу же увлёкся неот-
разимой Амалией, легко распознав в её рас-
кованности знакомые черты петербургских
дам полусвета.

Роман развивался стремительно. В октябре
1823 году Пушкин пишет элегию «Ночь»,
первое посвящение Амалии Ризнич. Некото-
рые пушкинисты (П.Е. Щёголев, Т.Г. Цавлов-
ская) связывают элегию с Е.К. Воронцовой.
Но Воронцова приехала в Одессу 6 сентября
1823 года, а черновые наброски «Ночи» были
сделаны ещё до знакомства поэта с Е.К. Во-
ронцовой1.

Л.П. Гроссман считал, что элегия посвящена
Марии Раевской, «утаённой любви поэта»,
но Мария с 1816 по 1825 год находилась
в Киеве, где её отец командовал одним из
корпусов второй армии и молодые люди не
встречались2. Так что «Ночь» была написана
персонально для Амалии. С «Ночи» начались
пушкинские элегии. Это был новый жанр ли-
рики, медитативное стихотворение, выражаю-
щее личное переживание, преимущественно пе-
чальное. В. Белинский назвал элегии «песнями
грустного содержания».

Первый сборник стихов Пушкин открывает
разделом «Элегия», куда было включено
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1 Аринштейн Л.М. Пушкин, непричёсанная биография.
Изд-во «Муравей». М., 1998 г. С. 39.

2 Рябцев Е.А. 113 прелестниц поэта. Изд-во «Феникс», 
Ростов-на-Дону, 2000. С. 289.
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Íî÷ü ñâåòëà; â �åáåñ�î� ïîëå

Õî�èò Âåñïåð çîëîòîé,

Ñòàðûé �îæ ïëûâ¸ò â ãî��îëå

Ñ �îãàðåññîé �îëî�îé3.

В июле 1823 года, работая над первой главой
«Евгения Онегина», Пушкин рисует Амалию.
Это был первый рисунок возлюбленной. По-
том их будет множество.

12 октября 1823 года Иван Ризнич приглашает
многочисленных гостей к себе на день рождения
на Херсонскую улицу. Единственным человеком,
который пришёл без его приглашения, был
Пушкин. Его пригласила Амалия.

В декабре 1823 года поэт начинает новую
элегию. Стихи буквально проникнуты любо-
вью, каждая строчка дышит страстью. Элегия
ещё не имела названия, пока это только чер-
новик.

Êîã�à æåëà�èå� è ùàñòüå� óòî�ë¸��ûé,

ß �à òåáÿ ãëÿæó êîëå�îïðåêëî�¸��ûé,

È òû ��å ãîâîðèøü, �å�ÿ (òû) îá�è�àåøü,

… … … … … … … … … … … … …....

Â óñòà âçîé�¸øü è ëå÷èøü ïîöåëóå�,

�ûõà�üå� æàðêèõ óñò ñ ëþáîâèþ âëèâàåøü, —

(×åãî òîã�à) �û æ�¸�, î ÷¸� òîã�à òîñêóå�?

È ñë¸çû �à ãëàçàõ, ñ ëþáîâèþ … … … …

Òû �ó�àåøü, ùàñòëèâ ëè ÿ?

… … … … … … ß �å çàâè�óþ áîãà�!»

(декабрь 1823)

Два года Пушкин не возвращался к этому
черновику, только в 1825 году заканчивает
его и переадресовывает Каролине Собаньской,
давая название элегии «Желание славы».

Êîã�à, ëþáîâèþ è ñëàâîé óïîå��ûé,

Áåç�îëâ�î ïðå� òîáîé êîëå�îïðåêëî�å��ûé,

ß �à òåáÿ ãëÿ�åë, è �ó�àë: òû �îÿ, —

Òû ç�àåøü, �èëàÿ, æåëàë ëè ñëàâû ÿ …

У Амалии были свои понятия о супружеской
верности, и она охотно окружала себя поклон-
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никами. Пушкин вскоре убедился, что
те самые черты возлюбленной — легко-
мыслие и раскованность, простота обще-
ния и кажущаяся наивность, которые
помогли ему добиться желаемого, теперь
обернулись против него. Взбешённый,
он пускает по Одессе эпиграмму об
Амалии:

Òîëïà ïîêëî��èêîâ ó âàøèõ �îã

�îçâîëüòå ��å áûòü �åæ�ó �è�è.

В первой половине октября 1823 года
он набрасывает начерно элегию «Про-
стишь ли мне ревнивые мечты», кото-
рую заканчивает и ставит дату: «11 ноя-
бря, 1823 г., Одесса, А. Ризнич».

…Ñêàæè åù¸, ñîïåð�èê âå÷�ûé �îé,

Íàå�è�å çàñòàâ �å�ÿ ñ òîáîé,

Çà÷å� �å�ÿ ïðèâåòñòâóåò ëóêàâî?

×òî æ î� òåáå?

187

Ïà�ÿò�èê À.Ñ. Ïóøêè�ó â Î�åññå, 
�à Ïóøêè�ñêîé óëèöå

3 Брюсов В. Александр Сергеевич Пушкин. 
Изд-во «Москва». 1920. С. 146.



затем продолжает:

Íèêòî å¸ ëþáâè �åáåñ�îé �å �îñòîè�,

Íå ïðàâ�à ëü: òû î��à… òû ïëà÷åøü… 

ÿ ñïîêîå�…

… … … … … …. … … … … … … … …

Íî åñëè... … … … … … …. …. … … … 

Автор неожиданно обрывает элегию, она
так и осталась незаконченной. Исследова-
тели считали, что вторая часть адресована
Собаньской.

В 1923 году в библиотеке Пушкинского
Дома М.Л. Герман отыскал экземпляр
первого прижизненного издания элегии,
где неизвестной рукой после слов «но
если» заполнена незаконченная строфа:

Íî åñëè ïðàâå��î î�à çàêëîêîòàëà,

Íî åñëè �å âîòùå ðåâ�èâàÿ òîñêà

È ñ âåðîëî�ñòâà ïîêðûâàëî

Ñ�ÿëà �ðîæàùàÿ ðóêà,

Òîã�à ïðîñòè ëþáîâü — ñ ãëàç ñáðîøå�à ïî-

âÿçêà,

Ñëåïåö ïðîçðåë, îòâåðãøè ñòû� è ëåñòü,

Âçà�å� ëþáâè â �óøå ëåëååò �åñòü,

È âñòî÷å��ûé êè�æàë òîé ïîâåñòè 

ðàçâÿçêà6.

Кому посвящены эти стихи? Конечно,
не Собаньской и не Амалии.

Пушкинская рукопись не найдена, поэто-
му сегодня элегия печатается с многото-
чиями и пропусками, как и в черновой
тетради поэта в 1823 году, а «Дополне-
ние» до сих пор — предмет изучения
и споров исследователей.

В первых числах октября 1823 года на
черновиках стихов поэт рисует головку
и фигуру Воронцовой, в начале ноября на
полях множественные головки Амалии,
в декабре в тетради, где пишется II глава
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Соперник поэта — не вымышленное лицо,
это молодой польский шляхтич Исидор
Собаньский, родственник Каролины
Собаньской.

По словам современника, «Ризнич внимательно
следил за поведением своей жены, заботливо
оберегая её от падения, к ней был приставлен
верный его слуга, который знал каждый шаг
жены своего господина и обо всём доносил
ему»4. Но обуздать темперамент молодой же-
ны Иван Степанович не мог. Игнорируя при-
личия света, Амалия отдаёт сердце Исидору
Собаньскому. У Пушкина в это время тоже
душевная драма, он разрывается между тремя
женщинами: Елизаветой Воронцовой, Амалией
Ризнич и Каролиной Собаньской. И он реша-
ется на отчаянный шаг — пишет Амалии, что
понимает её увлечение Собаньским и прощает
её. Его любит другая женщина:

Íî ÿ ëþáè�, òåáÿ ÿ ïî�è�àþ,

Ìîé �èëûé �ðóã, �å �ó÷ü �å�ÿ, �îëþ…

В.И. Туманский писал в 1824 году об одес-
ских дамах: «Все приманки ума, ловкости
просвещения должны быть употреблены, да-
бы внушить мужчине и охоту к светским
удовольствиям, и признательность к дамам.
У нас ничего этого нет — замужние наши
женщины, выключая прекрасную любезную
госпожу Ризнич, дичатся людей»5.

В 1823 году Пушкин пишет элегию «Ненаст-
ный день потух…», посвящая её Амалии. По-
сле первых 17 строк автор ставит многоточие:

Î��à… �è ÷üè� óñòà� î�à �å ïðå�à¸ò

Íè ïëà÷, �è âëàæ�ûõ óñò, �è ïåðñèé

áåëîñ�åæ�ûõ…

… … … … … …. … … … … … … … … … 

… … … … … … … …. … … … … … … …
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4 Рябцев Е.А. 113 прелестниц поэта. Изд-во «Феникс», 
Ростов-на-Дону, 2000. С. 14.

5 Щёголев П. Амалия Ризнич и поэзия А.С. Пушкина //
Помещик Пушкин и другие очерки. Изд-во «Захарово».
Москва. 2000. С. 112.

6 Григорян К.Н. Пушкинская элегия. 
Изд-во «Наука». Ленинград. 1990. С. 131.
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«Евгения Онегина» рядом с XXIX
и XXX строфами он утром рисует 
Воронцову, вечером Ризнич.

В конце ноября 1823 года наступает переми-
рие. Амалия не боится ни слежки, ни сплетён,
ни гнева мужа. В альбом Амалии поэт пишет:

Ìîé ãîëîñ �ëÿ òåáÿ è ëàñêîâûé è òî��ûé,

Òðåâîæèò ïîç��åå �îë÷à�üå �î÷è ò¸��îé,

Áëèç ëîæà �îåãî ïå÷àëü�àÿ ñâå÷à

Ãîðèò: �îè ñòèõè, ñëèâàÿñü è æóð÷à,

Òåêóò …

Первое время поэт счастлив. Волшебные очи
Амалии завораживают его.

Амалия среди гостей держалась вольно и не-
принуждённо, давая молодым людям призрач-
ную надежду; весело танцевала, пела, играла
в фанты. Про дом Ризнича говорили:
«У Ивана Степановича всё не как-нибудь:
фрукты из Мессины, жена 
из Флоренции».

В эти дни стихи буквально плывут из-под пе-
ра поэта.

ß ó�îëÿë òåáÿ �å�àâ�î

Îá�à�ûâàòü �îþ ëþáîâü,

Ó÷àñòüå�, �åæ�îñòüþ ïðèòâîð�îé

Èãðàòü �óøîé �îåé ïîêîð�îé

Â �å¸ âëèâàòü ïîêîé è ÿ�…

11 ноября 1823 года Пушкин пишет «Простишь
ли мне ревнивые мечты». Эта элегия — испы-
тание чувств красавицы. Пафос стихотворения
определяют не досада, не чувство обиды, а про-
тивопоставление кокетству высокой нравственно-
сти и чувства собственного достоинства.

Òû ��å âåð�à: çà÷å� æå ëþáèøü òû

Âñåã�à ïóãàòü �î¸ âîîáðàæå�üå?

Îêðóæå�à ïîêëî��èêîâ òîëïîé,

Çà÷å� �ëÿ âñåõ êàçàòüñÿ õî÷åøü �èëîé,

È âñåõ �àðèòü �à�åæ�îþ ïóñòîé…

Элегия написана для Амалии, но поэт имел
неосторожность вписать её в альбом Со-
баньской, то ли движимый ревностью, то ли

в качестве подарка (но не посвяще-
ния!). Томашевский писал, что быва-
ют минуты, когда надо что-то пода-
рить женщине, а под рукой ничего
нет. Как бы то ни было, но с тех 
пор элегию стали называть «элегией
Собаньской».

Семь лет прошло после одесского увле-
чения Каролиной, и снова, но уже
в Петербурге, они встретились. В ответ
на записку Собаньской Пушкин снова
повторяет элегию «Простишь ли
мне…», но уже в прозе и на француз-
ском языке. Это был подробный пере-
вод написанной ранее элегии. Если она
была написана первоначально для Ка-
ролины, то зачем надо было повторять
её в прозе, да ещё по-французски: 
«Я испытал на себе всё высшее могу-
щество. Вам обязан я тем, что познал
всё, что есть самого судорожного и му-
чительного в любовном опьянении»7.
Сегодня этот перевод хранится в Пуш-
кинском Доме.

Стараясь загладить неловкость, Пушкин
в начале 1830 года пишет Каролине ма-
дригал, и хотя её одесская соперница
давно мертва, он напоминает ей об
этом:

×òî â è�å�è òåáå �î¸�?

Î�î ó�ð¸ò, êàê øó� ïå÷àëü�ûé

Âîë�û, ïëåñ�óâøèñü â áåðåã �àëü�ûé,

Êàê çâóê �î÷�îé â ëåñó ãëóõî�,

Î�î �à ïà�ÿò�î� ëèñòêå

Îñòàâèò �¸ðòâûé ñëå�, ïî�îá�ûé

Óçîðó �à�ïèñè �à�ãðîá�îé

Íà �åïî�ÿò�î� ÿçûêå.

«Мёртвый след», «надписи надгроб-
ной», «на непонятном языке», «берег
дальний» — всё это дань памяти
Ризнич.
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ко в 1884 г., второе В. Брюсов напечатал
с небольшими комментариями лишь
в 1912 году.

Примирить спорщиков может хронология:
Александр Ризнич родился 1 января
1824 года, Софья Воронцова — 3 апре-
ля 1825 года. Стихи были написаны
в 1824 г.

В январе 1825 года, заканчивая главу
«Цыган», Пушкин раздумывает над тем,
чтобы завершить её благословением ро-
дившегося в свободной любви ребёнка:

Àëåêî ñ ðà�îñòüþ â î÷àõ

Ìëà�å�öà �åðæèò �à ðóêàõ

È êðèêó æèç�è æà��î â�å�ëåò:

«Ïðè�è ïðèâåò ñåð�å÷�ûé �îé,

�èòÿ ëþáâè, �èòÿ ïðèðî�û…»

Однако в окончательный текст поэмы
Пушкин ничего этого не включил.

В апреле 1824 года поэт увлёкся
Е.К. Воронцовой. Он равнодушно отно-
сится к кокетству Амалии, и даже жела-
ет, чтобы кто-то серьёзно увлёк её.
В одесской тетради он записывает новую
элегию:

Âñ¸ êî�÷å�î: �åæ �à�è ñâÿçè �åò,

Â ïîñëå��èé ðàç îá�ÿâ òâîè êîëå�è

Ïðîèç�îñèë ÿ ãîðåñò�ûå ïå�è,

Âñ¸ êî�÷å�î — ÿ ñëûøó òâîé îòâåò …

… … … … … … … … … … … …

.. … …. … … … … … … … … …

Íå �ëÿ òåáÿ ñîòâîðå�à ëþáîâü,

Òû �îëî�à, �óøà òâîÿ ïðåêðàñ�à

È ��îãè�è ëþáè�à áó�åøü òû.

Весь 1824 год Амалия была больна. Врачи
ставили ей скрытую форму чахотки. Изну-
рительная лихорадка и кашель изводили её.
Роды обострили болезнь, а переживания,
связанные с разрывом отношений с Пуш-
киным, которого она продолжала любить,
усугубили её болезнь.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2009
190

В январе 1824 году у Амалии родился сын,
которого она назвала Александром, но муж
упорно называл его Стефаном. В метричес-
кой книге записано: «1-го января родился
младенец Александр от родителей Коммер-
ции советника 1-й гильдии и жены его Ак-
синии». Вместо чуждого русской православ-
ной церкви имени «Амалия» дьячок вписал
другое имя.

В апреле 1824 года Амалии удалось убе-
дить Пушкина, что ребёнок его. Ему очень
хотелось верить, что Амалия любит его. «Я
верю, я любим; для сердца нужно верить».

В первых числах октября 1824 года Пушкин
пишет стихотворение «Младенец». Маленько-
му Александру уже полгода.

�èòÿ, �å ñ�åþ �à� òîáîþ

Ïðîèç�îñèòü áëàãîñëîâå�üÿ,

Òû âçîðî�, �èð�îþ �óøîé

Íåáåñ�ûé à�ãåë óòåøå�üÿ…

Поэт начал его как обращение к девочке, за-
тем выбросил все указания на пол ребёнка, за-
черкнул название «Ребёнку», заменив его на
«Младенцу». Стихотворение так и осталось
в черновике, до беловой редакции он его так
и не довёл.

Пушкин дважды брался за эту тему
в 1824 году:

Ïðîùàé ïðåëåñò�îå �èòÿ!

ß �å ñêàæó òåáå ïðè÷è�û…

… … … … … … … … …

и

Èãðàé ïðåëåñò�îå �èòÿ,

Â ñà�ó áåãè çà �îòûëüêà�è…

По поводу этих стихотворений до сих пор
ведутся споры: Амалии Ризнич и Александ-
ру или Елизавете Воронцовой и Софье по-
святил их поэт. Стихи при жизни поэта не
печатались. Первое было опубликовано толь-
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В 1824 году Иван Ризнич писал Киселёву:
«У меня большое несчастье со здоровьем мо-
ей жены. После её родов ей становится всё
хуже и хуже. Изнурительная лихорадка, не-
прерывный кашель, харканье кровью внушило
мне самое острое беспокойство».

В начале мая 1824 года И. Ризнич отправ-
ляет Амалию на лечение в Италию. Она
уезжает вместе с сыном Александром, мате-
рью, служанкой и слугой Филиппом. Пуш-
кин провожал её до самого трапа парохода.
За границей к Амалии присоединился Иржи
Собаньский. Об их связи слуга Филипп,
приставленный Ризничем к жене, тут же до-
нёс своему господину. Возмущённый Иван
Ризнич письмом известил Амалию об отказе
в денежном содержании ей и сыну. Собань-
ский вскоре бросает чахоточную любовницу.
Отец Амалии банкир Рипп, человек строгих
католических правил, отказал блудной дочери
в материальной поддержке.

Амалия Ризнич умерла 22 лет в нищете, все-
ми брошенная и забытая. Судьба сына Алек-
сандра неизвестна.

Через год отец Амалии приехал в Италию
и перезахоронил прах дочери с сиротского пого-
ста на самом дорогом генуэзском кладбище.

О смерти Амалии Пушкин узнал только
в 1826 году в Михайловском. Образ
мёртвой возлюбленной долго не давал 
поэту покоя.

Ïî� �åáî� ãîëóáû� ñòðà�û ñâîåé ðî��îé

Î�à òî�èëàñü, óâÿ�àëà…

Óâÿëà, �àêî�åö, è âåð�î �à�î ��îé

Ìëà�àÿ òå�ü óæå ëåòàëà.

Образ осени в болдинском стихотворении
«Осень» навеян мыслями о возлюбленной:

… ��å �ðàâèòñÿ î�à,

Êàê, âåðîÿò�î, âà� ÷àõîòî÷�àÿ �åâà

Ïîðîþ �ðàâèòñÿ, �à ñ�åðòü îñóæ�å�à,

Áå��ÿæêà êëî�èòñÿ áåç ðîïîòà, áåç ã�åâà…

… … … … … … … … … … … … … …

Èãðàåò �à ëèöå åù¸ áàãðîâûé öâåò,

Î�à æèâà åù¸ ñåãî��ÿ, çàâòðà �åò.

В стихотворении нет тепла, сочувствия,
трагедии.

Èç ðàâ�î�óø�ûõ óñò ÿ ñëûøàë ñ�åðòè

âåñòü,

È ðàâ�î�óø�î åé â�è�àë ÿ.

Мысли о Ризнич снова и снова возвра-
щали его в Одессу:

ß âñïî��þ ðå÷è �åãè ñòðàñò�îé,

Ñëîâà òîñêóþùåé ëþáâè,

Êîòîðûå â �è�óâøè ��è

Ó �îã À�àëèè ïðåêðàñ�îé

Ì�å ïðèõî�èëè �à ÿçûê…

В окончательной редакции Пушкин вы-
черкнул имя Амалия, заменив его сло-
вом «любовница».

В элегии «Когда порой воспомина-
нье…» поэт бежит от мёртвой тени
Амалии, он готов скрыться от людей,
улететь в забвение, туда,

Ã�å �îðå ò¸ïëîþ âîë�îé

Íà �ðà�îð âåòõèé òèõî ïëåùåò,

È ëàâð, è ò¸��ûé êèïàðèñ

Íà âîëå ïûø�î ðàçðîñëèñü

Ã�å ïåë Òîðêâàòî âåëè÷àâûé.

Тёплое море, ветхий мрамор, лавр
и кипарис находятся там, «где пел
Торквато», а это место не в Крыму
и не в Одессе.

В творчестве Пушкина было ещё «За-
клинание», «Иностранке». Но напрасно
поэт звал возлюбленную:

ßâèñü, âîçëþáëå��àÿ òå�ü,

Êàê òû áûëà ïåðå� ðàçëóêîé.

Уже после женитьбы, в 1832 г. 
Пушкин пишет последнее стихотворе-
ние об Амалии, самое искреннее
и правдивое:
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Бешеным темпераментом девятнадцатилет-
няя итальянка с «гремучей смесью» в кро-
ви и богатой чувственной фантазией смог-
ла прельстить избалованного женским вни-
манием поэта.

Âî òü�å ãëàçà áëèñòàþò ïðå�î ��îþ,

Ì�å óëûáàþòñÿ, è çâóêè ñëûøó ÿ:

«Ìîé �ðóã, �îé �åæ�ûé �ðóã…

Ëþáëþ … òâîÿ…. òâîÿ….

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …

Â óñòà âçîé�¸øü è ëå÷èøü ïîöåëóå�,

�ûõà�üå� æàðêèõ óñò ñ ëþáîâèþ 

âëèâàåøü…

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

…Íàå�è�å ñî ��îþ

Òû òàê �åæ�à! Ëîáçà�èÿ òâîè

Òàê ïëà�å��û! Ñëîâà òâîåé ëþáâè

Òàê èñêðå��î ïîë�û òâîåé �óøîþ…

… … … … … … … … … … … … …

Он пишет Амалии в Одессе, 
Михайловском, в Болдине, в Петербурге.
До 1832 года написано 15 элегий, поэт
упоминал её в «Каменном госте»,
в «Цыганах», в XV–XVI строфах
VI главы «Евгения Онегина»,
в XIV строфе III главы «Онегина» Мно-
гократно рисовал её профиль и фигуру на
полях черновиков. Ни об одной женщине
поэт так не тосковал после разлуки,
а тем более после смерти.

Достовернее адресата, чем Амалия
Ризнич, на первую часть стихотворения
не найти ни в биографии поэта, ни в его
творчестве.

Где-то на генуэзском кладбище ветшает
белоснежная гробница Амалии, а в за-
снеженной России её память увековечена
не на мраморной плите Кампо-Санто,
а в волшебных элегиях и стихах русско-
го поэта.

Íåò, ÿ �å �îðîæó �ÿòåæ�û� �àñëàæ�å�üå�,

Âîñòîðãî� ÷óâñòâå��û�, áåçó�ñòâî�,

èññòóïëå�üå�,

Ñòå�à�üå�, êðèêà�è âàêõà�êè �îëî�îé,

Êîã�à âèÿñü â �îèõ îáúÿòèÿõ ç�å¸é,

Ïîðûâî� ïûëêèõ ëàñê è ÿçâîþ ëîáçà�èé

Î�à òîðîïèò �èã ïîñëå��èõ ñî�ðîãà�èé!

… … … … … … … … … … … … …

Î, êàê �èëåå òû, ñ�èðå��èöà �îÿ!

Î, êàê �ó÷èòåëü�î òîáîþ ñ÷àñòëèâ ÿ,

Êîã�à, ñêëî�ÿñü �à �îëãèå �îëå�üÿ,

Òû ïðå�à¸øüñÿ ��å, �åæ�à áåç óïîå�üÿ,

Ñòû�ëèâî-õîëî��à, âîñòîðãó �îå�ó

Å�âà îòâåòñòâóåøü, �å â�å�ëåøü �è÷å�ó

È îæèâëÿåøüñÿ ïîòî� âñ¸ áîëå, áîëå —

È �åëèøü, �àêî�åö, �îé ïëà�å�ü ïî�åâîëå!»

19 января 1832 г.

В.В. Вересаев писал: «В сущности перед
нами подробнейшее, чисто физиологическое
описание… А между тем читаешь —
и изумляешься: произошло волшебство, что
грязное неприличие, голая физиология пре-
вратилась в такую чистую, глубоко целому-
дренную красоту. П.И. Бартенев рассказы-
вал Н.О. Лернеру, что когда он прочитал
это стихотворение С.Т. Аксакову, тот по-
бледнел от восторга и воскликнул: «Боже,
как он об этом рассказал!»8.

Пушкин описал психофизиологические порт-
реты двух типов женщин. Исследователи
единодушно признали во второй части сти-
хотворения Наталию Николаевну. Но о ком
поэт пишет в первой части? Споры и догад-
ки продолжались более 170 лет. Психо-со-
циально-исторический анализ личности, мик-
роскопическое исследование пушкинских
элегий, стихов и эпистолярного наследия
свидетельствуют: только одна женщина мо-
жет претендовать на роль «вакханки моло-
дой» — Амалия Ризнич!
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М.: «Медицина», 1989. С. 101.




