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В статье рассматривается десяток стихотворений П. В. Кукольника, посвященных чле-
нам семьи виленского генерал-губернатора в 1855–1863  гг. В.  И.  Назимову (включая вос-
питанницу и гувернанток), и обстоятельства их создания. Стихотворения, опублико-
ванные в двух прижизненных сборниках стихов, и примыкающие к ним стихотворные и 
прозаические тексты в двуязычной газете «Виленский вестник = Kurjer Wileński» и другие 
материалы комментируются с привлечением свидетельств современников и мемуа-
ристов. Политический и социокультурный контексты обнаруживают в адресованных 
генерал-губернатору и его окружению стихах не сервилистские дедикации, а свидетель-
ства личной близости автора к семейству Назимовых и признаки сходства установок 
Кукольника и виленской культурной среды в отношении Назимова.
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Сравнительно небольшое стихотворное 
и драматургическое наследие П. В. Ку-
кольника, в отличие от деятельности его 
в качестве цензора и преподавателя исто-
рии в императорском Виленском уни-
верситете и от творчества его младшего 
брата и более известного поэта, прозаика 
и драматурга Н. В. Кукольника, особого 
внимания исследователей не удостаи-
валось. Помимо суммарных характери-
стик его поэзии как лишенной высоких 
художественных достоинств, состоя-
щей, преимущественно, из посвящений 
и стихов «на случай», с преобладанием 
религиозно-назидательных мотивов (Ря-

бов 1994, 216; Лавринец 1999, 34–37; 
Beržaitė 2007), имеются обзор переводов 
В. Сырокомли (Л. Кондратовича) про-
изведений русских поэтов, в том числе 
Кукольника (Orłowski 1972, 116–117), 
очерк об отношениях Кукольника с Сы-
рокомлей и его кругом, обусловленных, 
в частности, польским происхождени-
ем виленского цензора (Orłowski 1981, 
85–93), объяснение переводов стихотво-
рений Кукольника виленскими поэтами 
зависимостью от цензорского благора-
сположения (Šlekys 1985, 87–88), глав-
ка «Польские симпатии цензора Павла 
Кукольника» в книге о польско-русских 
литературных связях первой половины 
XIX в. (Прокофьева 1990, 137–142).

В корпусе текстов Кукольника обра-
щает на себя внимание обилие стихот-

* Статья написана на основе доклада, представ-
ленного на международном научном Лотмановском 
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стоявшемся 26–28 февраля 2017 г.
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ворений, посвященных В. И. Назимову, 
его жене, двум дочерям, воспитаннице 
и двум гувернанткам. Их автор пережил 
в Вильно двенадцать генерал-губерна-
торов, как позволительно для простоты 
называть должность главного началь-
ника Виленской и смежных губерний 
(официальные именования должностей, 
объем обязанностей и подведомствен-
ные территории на протяжении пяти с 
лишним десятилетий жизни Кукольни-
ка в Литве менялись). Но посвящений 
им и их близким не больше полудю-
жины: два стихотворения адресованы 
дочерям И. Г. Бибикова (виленский 
генерал-губернатор в 1850–1855 гг.); с 
А. Л. Потаповым (помощник виленско-
го генерал-губернатора по гражданской 
части в 1864–1865 гг., генерал-губерна-
тор в 1868–1874 гг.) связаны стихотво-
рения «по случаю выезда его из Вильна 
в 1865 году» и «по случаю назначения 
его главным начальником Северо-за-
падного края», а также посвящение его 
супруге Е. В. Потаповой и стихотворе-
ние на ее кончину1. Столь отчетливая 
избирательность в посвящениях на-
чальникам края и их окружению тре-
бует объяснений. В поисках таковых 
следует обратиться к деятельности В. 
И. Назимова в Северо-западном крае, 
к отношениям Кукольника с генерал-
губернатором и его близкими и к поло-
жению в виленском обществе бывшего 
профессора Виленского университета, 
Медико-хирургической академии, Ду-
ховной римско-католической академии, 
цензора, члена-корреспондента губерн-

1  Для точности следует назвать также «Исто-
рические заметки о Литве» (1864), изданные с по-
священием виленскому генерал-губернатору в 1863–
1865 гг. М. Н. Муравьеву.

ского статистического комитета, члена 
Виленской археологической комиссии 
со дня основания.

Назначение Назимова в Вильно яви-
лось знаком императорской милости и 
обещанием благотворных перемен бла-
годаря близости к государю (Назимов 
пользовался расположением Александ-
ра еще в бытность его наследником пре-
стола, будучи инструктором по военной 
части, живя во дворце и сопутствуя 
цесаревичу в поездках) и репутации, 
заслуженной полутора десятилетиями 
ранее. В 1840 г. Назимов возглавил осо-
бую следственную комиссию в Вильно 
по делу о заговоре, в котором якобы 
были замешаны военные и полицейские 
чины, студенты Виленской медико-хи-
рургической академии и Дерптского 
университета из уроженцев Литвы, 
профессоры Ю. Мяновский и А. Вельк, 
графиня Л. Забелло (урожденная Вав-
жецка, в первом браке супруга быв-
шего виленского генерал-губернатора 
Н. А. Долгорукова). В ходе следствия 
было арестовано 110 человек (Топиль-
ской 1870, 1186); край охватил страх: 
«Никто, ложась спать, не мог поручить-
ся, что не будет схвачен ночью и через 
сутки не окажется в душном каземате» 
(Ломачевский 1872, 284).

Комиссия во главе с Назимовым 
установила, что заговора в действи-
тельности не существовало (Сидорова, 
Щербакова 2006, 230–231, 273–274). 
Генерал-губернатор Ф. Я. Миркович, 
стремившийся раздуть дело, добился 
того, что председателем следственной 
комиссии стал А. А. Кавелин; Назимов 
остался ее членом. Под председатель-
ством Кавелина комиссия подтвердила 
выводы Назимова; жители края почув-
ствовали себя «внезапно и снова обла-
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годетельствованными Государем Импе-
ратором» (Сидорова, Щербакова 2006, 
254). Назимов и Кавелин «сделались ку-
мирами виленского общества и обыва-
телей целого края» (Павлов 1885, 566). 
Особенной благодарностью Вильно 
прониклось к Назимову и его супруге 
А. А. Назимовой, урожденной Аверки-
евой (Puzynina z Güntherów 1928, 311).

Спустя годы «дворянство литов-
ских губерний и виленские обыватели» 
встретили Назимова «<...> восторжен-
но, как старого знакомца, снявшего с 
них в 1841 году незаслуженную опалу, 
грозившую им многими бедствиями» 
(Павлов 1885, 571); он «прежним свои 
пребыванием в Вильне <...> в самые 
тяжелые минуты жизни края, возбудил 
к себе всеобщее уважение и благодар-
ность» (Киркор 1858, 57). Митрополит 
Литовский и Виленский Иосиф (в миру 
И. И. Семашко) полагал, что Назимов 
был назначен «с видимою целью при-
мирить поляков и латинян» и был при-
нят «латино-польской партией» с го-
рячими надеждами на него и государя 
(Семашко 1883, 262–263). По мнению 
помощника попечителя Виленского 
учебного округа и председателя комис-
сии по устройству музея М. Н. Муравь-
ева, в назначении генерал-губернатором 
«лица, несомненно доброжелательного 
к польскому населению края, оно усмо-
трело признак, возвещавший близкое 
наступление времени, когда положение 
поляков в крае будет улучшено» (Белец-
кий 1906, IV).

Назимов выступил персонификато-
ром новой политики в отношении Се-
веро-Западного края, призванной путем 
компромиссов обеспечить лояльность 
местной элиты. Новый курс проявился 
в амнистии эмигрантов и репрессиро-

ванных в связи с восстанием 1831 г., 
с делами о тайных обществах и эмис-
сарах, с другими политическими пре-
ступлениями, в позволении вернуться 
в родные места, восстановлении прав 
по рождению, разрешении поступать 
на службу (Виленские воспоминания 
1860, 182; Белецкий 1906, IV–V). Смяг-
чались ограничения культурной, изда-
тельской, книготорговой деятельности: 
литератор, издатель, историк А. Г. Кир-
кор связывал с Назимовым надежды 
на создание периодического издания 
на польском языке (Fornalczyk 1972, 
345–347; Kirkor 1978, 38), при нем с 
1857 г. начал выпускать альманах „Teka 
Wileńska”, с 1860 г. стал редактором и 
издателем газеты «Виленский вестник» 
(=„Kurjer Wileński”), в которой между 
прочим публиковались очерки и стихот-
ворные тексты Кукольника.

Начало правления Назимова озна-
меновали символические презентации 
нового сценария взаимодействия влас-
ти и местной элиты. Присутствие гене-
рал-губернатора 16 апреля 1856 г. (даты 
по Юлианскому календарю) при «тор-
жественном и трогательном обряде» 
пятидесятилетнего юбилея священства 
Антония Жишковского в католическом 
кафедральном соборе демонстрировало 
доброжелательное отношение к вли-
ятельной в крае католической церкви 
(Вильно 1856а). Торжества 17 апреля 
по случаю дня рождения императора 
включили богослужения в православ-
ном и католическом кафедральных со-
борах, обед у генерал-губернатора для 
высшего духовенства, военных и гра-
жданских чиновников, торжественное 
открытие Виленского музея древностей 
и небывалую иллюминацию города (За-
писки 1856, 20–21; Виленские воспо-
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минания 1860, 202–204). Вслед за этим, 
27 мая, последовал «блистательный 
бал» дворянства Виленской, Гроднен-
ской, Ковенской губерний в честь ново-
го начальника края, с участием князей 
Радзивиллов, Четвертынских, Гедрой-
цей, графов Тышкевичей, Тизенгаузов, 
Чапских и «многих других старинных 
дворянских фамилий», «знаменитей-
ших и древнейших литовских родов». 
Бал собрал до 600 человек (Виленские 
воспоминания 1860, 205; Киркор 1858, 
57–58); Назимову и его супруге был 
оказан «воистину царский прием» (Ни-
котин 1902, 76). Ответный званый вечер 
на даче генерал-губернатора в живопи-
сном предместье Закрет, состоявшийся 
29 мая, собрал свыше трехсот гостей 
(Вильно 1856б; Никотин 1902, 77).

Заявленный знаковыми акциями но-
вый modus vivendi закреплялся созда-
нием новых локусов взаимодействия 
российских властей и местного обще-
ства: Дворянский клуб, учрежденный 
по инициативе генерал-губернатора, 
избранного почетным президентом 
(Никотин 1902, 78); публичный сад с 
летним воксалом «для отдохновений и 
увеселений», устроенный «из собствен-
ных сумм» Назимова в Закрете, где рас-
полагалась летняя резиденция генерал-
губернатора (Прелестные Виленские 
окрестности 1857; Никотин 1902, 358–
359); основанные попечением супруги 
генерал-губернатора школа рукоделия 
для бедных девиц, с жильем и полным 
содержанием для не имеющих приста-
нища, и лавка для бедных, к расходам 
на которые было привлечено местное 
дворянство (Виленские воспоминания 
1860, 206; Киркор 1858, 58; Никотин 
1902, 359, 519). В этом же ряду стоит 

Виленская археологическая комиссия и 
Музей древностей при ней.

Созданная по инициативе археолога 
и историка графа Е. П. Тышкевича Ар-
хеологическая комиссия действовала 
с января 1856 г. Музей древностей, ко-
торый стал «настоящим польским уни-
верситетом» (Белецкий 1906, XXIV), и 
комиссия, по сути универсальное науч-
ное и культурное общество, были самой 
яркой общественной инициативой сво-
его времени в Литве (Aleksandravičius 
1984; Stolzman 1987, 55–58; Лавринец 
1989, 45–46). Торжественный акт от-
крытия музея в здании упраздненного 
в 1832 г. университета в присутствии 
генерал-губернатора, православного 
мит рополита Литовского и Виленского 
и римско-католического епископа Ви-
ленского, священников, бывших про-
фессоров университета, военных и гра-
жданских чиновников, преподавателей 
и воспитанников учебных заведений, 
литераторов, артистов, купцов, началь-
ников цехов с знаменами и булавами 
ритуально манифестировал лояльность 
социального тела города и края.

С другой стороны, приуроченность 
открытия музея к дню рождения госу-
даря и присутствие не только высшего 
начальства края, но и генерал-майо-
ров свиты А. П. Мусина-Пушкина и 
Л. В. Гечевича знаменовали высшее 
одобрение местному начинанию. В де-
ятельности комиссии участвовали гене-
рал-губернатор, губернатор, попечитель 
Виленского учебного округа и другие 
чины. Участие Назимова началось с 
публичного открытия музея, продол-
жилось избранием действительными 
членами комиссии генерал-губернатора 
Назимова и вице-губернатора М. Н. По-
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хвиснева2 (Записки 1856, 50), участием 
в заседаниях комиссии, начальствен-
ным содействием ее начинаниям, «при-
ношениями музеуму»: от Назимова или 
при его посредничестве музей получил 
множество предметов старины и изда-
ний (Лавринец 2015, 255–261).

До начавшихся в 1861 г. религиозно-
патриотических манифестаций главный 
начальник края пользовался необыкно-
венной популярностью (Долбилов 2010, 
176). Симпатии к генерал-губернатору 
и его семье демонстрировались много-
людным празднованием дня рождения 
А. А. Назимовой: на «блистательный 
бал» в генерал-губернаторском двор-
це 12 февраля 1857 г. собралось от 400 
(Вильно в текущем году 1857) до 900 
особ (Никотин 1902, 78). Сближению 
Назимова с местным обществом спо-
собствовали его открытость, гостепри-
имство, простота в общении. Он был 
доступен на многолюдных еженедель-
ных вечерах у генерал-губернатора; 
семья Назимовых участвовала в балах, 
раутах, маскарадах, пикниках, обедах, 
любительских спектаклях (Никотин 
1902, 78, 509–510; Лавринец 2015, 261).

Кукольник встречался с генерал-гу-
бернатором на разного рода официаль-
ных актах, общался с ним и его окру-
жением в домашней обстановке. При 
открытии Музея древностей с участи-
ем Назимова вслед за речью предсе-
дателя Археологической комиссии и 
попечителя музея Тышкевича и высту-
плением Киркора «Значение и успехи 
археологии в наше время» Кукольник 

2  М. Н. Похвиснев занимал должность прави-
теля канцелярии попечителя Московского учебного 
округа, каковым Назимов состоял в 1849–1855 гг.; 
30 января 1859 г. Похвиснев был утвержден в дол-
жности виленского гражданского губернатора.

читал свое рассуждение «О пособи-
ях к дополнению литовской истории» 
(Записки 1856, 21, 40–47). 6 декабря 
1858 г. в Музее древностей состоялось 
чрезвычайное заседание комиссии при 
участии Назимова, губернатора Пох-
виснева, митрополита Иосифа, при-
уроченное к дню тезоименитства це-
саревича Николая Александровича. 
На заседании Тышкевичу был вручен 
рескрипт наследника о принятии ко-
миссии и музея под его покровитель-
ство; в заключение Кукольник прочел 
стихотворение, «по этому случаю напи-
санное, и исполненное глубоких чувств 
и верноподданнической преданности» 
(Вильно 1858). Стихотворение было на-
печатано в «Виленском вестнике» с пе-
реводом Сырокомли (Кукольник 1858), 
затем включено в изданный Киркором 
сборник стихотворений Кукольника 
(1861). 28 июня 1862 г. был дан обед в 
честь бывшего попечителя Виленского 
учебного округа Е. П. Врангеля, ока-
завшегося (в должности инспектора 
военных учебных заведений) проездом 
в Вильно. На обеде генерал-губернатор 
провозгласил тост, затем как «старший 
службою чиновник министерства про-
свещения» произнес приветствие Ку-
кольник (А. П. 1862). 19 июня 1862 г. 
отмечалось 50-летие служебной дея-
тельности Кукольника. На квартире его 
поздравили «многие высшие военные и 
гражданские чиновники, сослуживцы 
и литераторы»; на обеде по подписке в 
Дворянском клубе Назимов провозгла-
сил тост за здоровье юбиляра, затем со-
служивцы Кукольника предложили тост 
за здоровье Назимова, удостоившего 
«семейный братский праздник своим 
присутствием» (Вильно 1862). В авгу-
сте того же года Кукольник участвовал в 
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поездке генерал-губернатора, «в сопро-
вождении всего семейства», военных и 
гражданских чиновников, в Троки (Тра-
кай) на закладку православной церкви 
(Кукольник 1862).

По свидетельству чиновника особых 
поручений при Назимове И. А. Никоти-
на, к генерал-губернатору по субботам 
«<...> съезжались обыкновенно рус-
ские ко всенощной, во время которой 
В. И. Назимов читал иногда шестоп-
салмие, но по большей части делал это 
П. В. Кукольник» (Никотин 1902, 510). 
Известный своей набожностью Куколь-
ник (Шверубович 1885, 60–61, 74–76), 
надо думать, участвовал и в обеднях в 
дворцовой церкви по воскресеньям и 
праздничным дням.

Выражая благодарность поздравив-
шим его с 50-летием службы, Куколь-
ник назвал Вильно городом, с которым 
он «<...> сроднился как бы с местом 
моего рождения» (Вильно 1862). К при-
бытию Назимова Кукольник уже свы-
ше трех десятилетий жил в Литве и к 
середине 1850-х гг. был тесно связан с 
местным кругом ученых и литераторов, 
составивших позднее ядро Археологи-
ческой комиссии, сотрудников «Вилен-
ского вестника» и авторов альманаха 
Киркора „Teka Wileńska”. Кукольник 
состоял членом-корреспондентом гу-
бернского статистического комитета (в 
котором служил Киркор), как и другие 
деятели Археологической комиссии 
(М. Гербурт, Т. Нарбут, И. Ходьзко). 
Автор компилятивных историко-крае-
ведческих работ, он стал «ревностным 
сотрудником тогдашних исследовате-
лей литовской старины» (Шверубович 
1885, 52–53). Цензор Кукольник раз-
решал издания под редакцией Кирко-
ра, книги его типографии, сочинения 

А. Э. Одынца, Сырокомли, Тышкевича. 
У литераторов и издателей Кукольник 
пользовался репутацией благоразумно-
го и доброжелательного цензора (Kirkor 
1978, 174; Stolzman 1987, 89; Проко-
фьева 1990, 140; Medišauskienė 1998, 
92–95). Отзывы современников рисуют 
образ человека толерантного и склон-
ного к сотрудничеству. Преувеличения, 
приличествующие юбилейной заметке, 
не отменяют фактических оснований 
характеристики Кукольника, снискав-
шего «<...> общее уважение за свое до-
брое, благородное сердце, постоянную 
готовность быть полезным всякому и 
особенное уменье, в трудных иногда 
соотношениях с литераторами и издате-
лями, согласовывать свои обязанности с 
истинным благородством и правотою» 
(Вильно 1862).

А. С. Павлов, служивший при Нази-
мове адъютантом и начальником особо-
го отделения по политическим делам, 
называл Кукольника в одном ряду со 
знатоками «истории западных губер-
ний и натуры польского шляхетства» 
(Тышкевич, Киркор, Одынец, Ходьзко), 
в беседах с которыми генерал-губер-
натор «<...> обогатил себя солидными 
познаниями в области вопросов, отно-
сящихся до вверенного ему края и его 
обывателей» (Павлов 1885, 566–567). 
Поэты этого круга Одынец, Сыроком-
ля, В. Коротынский (члены-сотрудники 
Археологической комиссии) переводи-
ли стихи Кукольника. Объяснялось это 
стремлением поддерживать хорошие 
отношения с цензором (Šlekys 1985, 88; 
Stolzman 1987, 89); впрочем, в перево-
дах усматривалось сходство с собствен-
ными произведениями Сырокомли и 
Коротынского, созвучие стихов цензора 
их настроениям (Orłowski 1981, 88–91; 



71

Прокофьева 1990, 140). Кукольник вме-
сте с Одынцем и Ходьзко проводил вече-
ра в салоне Сырокомли (Fornalczyk 1972, 
267–271, 371), в 1853 г. он стал крестным 
отцом сына Сырокомли (Szostakowski 
2012, 38); дружба с Сырокомлей в 1850-
х гг. оживила его литературную деятель-
ность (Шверубович 1885, 53). В общем, 
у Кукольника имелись основания для 
идентификации себя с местным общест-
вом, что он и делал, например, в стихот-
ворении по поводу визита Александра II 
в Вильно в 1858 г.: «Я ваш!», «И скорбь 
и радости я с вами разделяю» (Куколь-
ник 1861, 126).

В январе 1859 г. Назимов, почетный 
член и бывший попечитель Москов-
ского университета, устроил третий, 
за время своего пребывания в Вильно, 
обед по случаю годовщины основания 
университета для бывших его питом-
цев и «знатнейших лиц в городе». На 
обеде Кукольник декламировал сти-
хотворение, «<...> внушенное ему его 
усердным и многолетним служени-
ем просвещению и гармонировавшее 
с духом праздника» (б. воспитанник  
М. У...та 1859). Несколько недель спустя 
оно было опубликовано вместе с ано-
нимным переводом на польский язык. 
В стихотворении «заздравный кубок» 
посвящался университету и тому, «<...> 
кому благое Провиденье // Святилища 
сего вручило управленье». Стихотво-
рение, славящее бывшего попечителя 
университета, оставившего «В сердцах 
питомцев и отцов их умиленье, // Почте-
ние в душах, в сердцах благословенье» 
(Смесь 1859), примыкает к собственно 
посвящениям и может считаться самым 
ранним из них.

Стихи, адресованные Назимову и его 
близким, вероятно, декламировались 

Кукольником на семейных праздниках, 
по многолюдности носивших до извест-
ной степени публичный характер. Сти-
хотворение «Владимиру Ивановичу На-
зимову (В день именин его)» датирова-
но 14 июля 1860 г., то есть кануном име-
нин Назимова, когда «<...> число гостей 
считалось обыкновенно сотнями <...>» 
(Никотин 1902, 78). Оно представляет 
собой самоуничижительный диалог с 
«тщедушным» гением поэта, которому 
нечего принести в дар имениннику (Ку-
кольник 1861, 108–110). Датированное 
22 июля 1860 г. посвящение супруге ге-
нерал-губернатора «Настасии Алексан-
дровне Назимовой (Голос души)» носит 
свойственный сочинениям Кукольника 
религиозно-назидательный характер. 
Старшей дочери, впоследствии фрейли-
не, в замужестве Сабуровой, посвящено 
датированное 9 декабря 1859 г. стихот-
ворение «Анне Владимировне Назимо-
вой (В день именин ее)». Среднюю дочь 
с днем рождения в 1861 г. Кукольник 
поздравил нравоучительным стихот-
ворением «Мариамне Владимировне 
Назимовой (В день ее рождения)» (Ку-
кольник 1861, 64–66, 103–107, 111–112).

К этим стихотворениям примыкают 
датированная 1861 г. вторая часть пове-
сти в стихах «Друг» с посвящением вос-
питаннице Назимовых Э. А. Гауке (Ку-
кольник 1861, 225–259), пространные 
посвящения гувернанткам Аделаиде 
Гейнрихсен, занимавшейся с дочерями 
генерал-губернатора немецким языком, 
и «англичанке» Ольге Козакевич (Ни-
котин 1902, 75). Стихотворение «Оль-
ге Александровне Козакевич» (с датой  
23 апреля 1861 г.) содержит обычные 
для Кукольника назидания с религиоз-
ной окраской (Кукольник 1861, 88–102). 
В стихотворении «Аделаиде Романовне 
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Гейнрихсен (Воспоминания о Вильне)» 
(с датой 27 января 1861 г.) рифмованная 
экскурсия по христианским святыням 
Вильны продолжена описанием лет-
ней резиденции генерал-губернатора, 
характеристикой его («Дар Провиде-
нья сей стране, // Высокий чувством и 
душою, // Примерный, верный церкви 
сын») и его семейства. По стихотворе-
нию, Кукольник еженедельно («Окон-
чив скучную работу // Шести урочных 
долгих дней») отдыхал в Закрете ду-
шой, где его принимали как родного 
(Кукольник 1861, 76–87). Он был дале-
ко не единственным завсегдатаем госте-
приимного дома, становившегося «<...> 
почти в течение пяти месяцев <...> сре-
доточием широкого русского гостепри-
имства нашего добрейшего начальника; 
каждый день там собиралось общество, 
а по воскресеньям число посетителей 
простиралось далеко за сотню <...>» 
(Никотин 1902, 77).

В мае 1863 г. Кукольник написал 
«Владимиру Ивановичу Назимову. По 
случаю оставления им должности ви-
ленского генерал-губернатора в 1863 
году», обещая передать потомкам слав-
ное имя и приучить их с детства мо-
литься за «<...> участье к нам средь 
горести и бед; // За сердце кроткое, за 
счастья восемь лет» (Кукольник 1872, 
6–73). Заочным поздравлением стало 
стихотворение «Владимиру Иванови-
чу Назимову в день серебряной его 
свадьбы» (Кукольник 1872, 8). Такое 
же заочное стихотворное поздравление 
«Владимиру Ивановичу Назимову в 
день 50-тилетнего юбилея его службы 
22 октября 1871 г.» выражало общие 
чувства виленских обывателей, благо-

3  См. недавнюю републикацию стихотворения 
(Мураўёў 2016, 167–169).

дарных «<...> за восемь незабвенных // 
Протекших быстро лет <...>». Особенно 
пространно воспевался «подвиг» юби-
ляра 1841 г., с которого началась попу-
лярность Назимова в Вильно:

Тогда, как всякий ждал лишь горя и му-
чений,
Закон и здравый смысл был нагло иска-
жен,
Когда невинных тьма томилась в за-
ключеньи,
И мирный храм наук в темницу превра-
щен, –
Ты выступил один героем, исполином,
В защиту истины. <...>

(Кукольник 1872, 23–24).

Таким образом, обилие стихотворе-
ний Кукольника, адресованных Нази-
мову, членам его семьи и домашнему 
окружению, не может быть объяснено 
исключительно стремлением угодить 
высокому представителю высшей влас-
ти, тем более после отстранения по-
следнего от должности в Вильно. По-
священия отчасти обязаны радушию, 
встречавшему Кукольника в доме гене-
рал-губернатора, близким отношениям, 
сложившимся за семь лет пребывания 
Назимовых в Вильно. Самым сущест-
венным является то, что за годы жизни 
в Вильно Кукольник проникся интере-
сами здешнего общества и разделял 
его отношение к Назимову. Более того, 
своим поведением Кукольник реализо-
вывал сценарий взаимодействия с ви-
ленским обществом, близкий к тому, 
который осуществлял генерал-губерна-
тор. Посвящения Назимову выражают 
виленские настроения конца 1850-х гг. 
и вместе с тем отражают сходство уста-
новок генерал-губернатора и стихотвор-
ца на сотрудничество с инокультурной 
средой. М. Н. Муравьев и К. П. фон Ка-
уфман от подобных установок были да-
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леки. Им Кукольник стихотворений не 
посвящал, а его собственное положение 
и репутация при режимах этих генерал-

губернаторов изменились не в лучшую 
сторону; это могло бы стать предметом 
другого исследования.
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Dešimtys Vilniaus cenzoriaus ir Vilniaus archeologi-
jos komisijos veikėjo Pavelo Kukolniko (1795–1884) 
1859–1871 m. parašytų eiliuotų tekstų buvo dedikuo-
ti Vilniaus generalgubernatoriui Vladimirui Nazimo-
vui (1802–1874), jo žmonai, dukroms, auklėtinei ir 
dviem guvernantėms 1855–1863 metais. Tokio nepa-
prastai gausaus dedikacijų korpuso paaiškinimui ana-
lizuojami Nazimovo veikla ir vietinės visuomenės 
santykiai su juo, Kukolniko santykiai su Nazimovu 
ir jo šeima, Kukolniko ir vietinės kultūrinės aplinkos 
tarpusavio santykiai remiantis amžininkų liudijimais 
ir periodinės spaudos medžiaga. Kukolnikas ir Nazi-
movas kartu dalyvaudavo oficialiuose renginiuose; 
Kukolnikas taip pat susitikdavo su Nazimovu priva-
čioje aplinkoje, nes generalgubernatorius pasižymėjo 
atvirumu, o jo namai – svetingumu. Tačiau dedikaci-
jos Nazimovui ir jo artimiesiems motyvuotos ne tik 
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S a n t r a u k a

A dozen verse texts by the Vilnius censor and the 
figure of the Vilna Archaeological Commission Pa-
vel Kukolnik (1795–1884), written in 1859–1871, 
are dedicated to Vladimir Nazimov (1802–1874), 
the Governor-General of Vilna during 1855–1863, 
as well as his wife, daughters, pupil and two gov-
ernesses. It was such an unusually generous case of 
dedications. To explain this, the testimonies of con-
temporaries and periodical press materials are used 
to analyze Nazimov’s activities and his relationship 
with the local society, Kukolnik’s relationship with 
Nazimov and his family and Kukolnik’s relationship 
with the local cultural environment. Kukolnik and 
Nazimov jointly participated in many official events; 
Kukolnik also met with Nazimov in private, since the 
Governor-General was open-minded, and his house 
was a hospitable place. However, the dedication to 
Nazimov and his family is motivated not only by the 
personal qualities of the Governor-General and by 
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the warm attitude of his home environment toward 
Kukolnik; Nazimov’s activities in Vilna were ori-
ented toward a compromise and cooperation with the 
Lithuanian society of that time. On the other hand, 
Kukolnik lived in Vilna since 1825, and in the 1850s, 
he became friends with a circle of local Polish writers 
and scholars (Adam Honory Kirkor, Antoni Edward 
Odyniec, Władysław Syrokomla and others). In his 
own words, Vilna became a part of him. Therefore, 
he evidently identified himself with the local cultural 
environment, shared its sympathies for Nazimov and 
associated certain hopes with him. The carried-out 
research allows to draw a conclusion that Kukolnik’s 
poetic dedications reflected the similarity of the Gov-
ernor-General’s and the poet’s attitude toward inter-
action and cooperation with the environment of a dif-
ferent language, a different faith, a different culture, 
and it expressed the moods of the Vilna society of the 
late 1850s and early 1860s.

generalgubernatoriaus asmenybės savybėmis bei jo 
naminės aplinkos šiltais santykiais su Kukolniku. Na-
zimovo veikla Vilniuje buvo orientuota į kompromisą 
ir bendradarbiavimą su tuometinės Lietuvos bendruo-
mene. Kita vertus, Kukolnikas gyveno Vilniuje nuo 
1825 m. ir 6-ajame dešimtmetyje suartėjo su vietiniu 
lenkų literatų ir mokslininkų aplinka (Adomas Hono-
rijus Kirkoras, Antanas Eduardas Odinecas, Vladis-
lovas Sirokomlė ir kt.). Jo paties žodžiais, jis susigy-
veno su Vilniumi. Todėl jis akivaizdžiai tapatino save 
su vietine kultūrine aplinka, jautė tą patį palankumą 
Nazimovui bei siejo su juo tam tikras viltis. Atliktas 
tyrimas leidžia daryti išvadą, kad Kukolniko eiliuotos 
dedikacijos atspindėjo generalgubernatoriaus ir poeto 
sąveikos su kitos kultūros aplinka nuostatų panašumą 
ir išreiškė 6-ojo dešimtmečio pabaigos ir 7-ojo de-
šimtmečio pradžios Vilniaus visuomenės nuotaikas.


