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Воспоминания Гаврилюка из Березы были изданы на украинском, а в 

переводах - на польском, русском, английском, идишь и белорусском. 

Заключение. Нюрнбергский трибунал осудил преступления 

национал-социализма. Польша, пострадавшая в годы Второй мировой 

войны, попала в число ее жертв, поэтому преступления польского 

политического руководства против белорусов и украинцев, совершенные в 

1920-1930-х годах, остались «в тени». По сути, вся политика довоенной 

Польши в отношении национальных меньшинств, была политикой 

национального угнетения. Эта политика до сих пор не получила ни 

нравственной, ни правовой оценки.   
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Введение. Заболеваемость тифом в Российской империи 

представляла значительную эпидемиологическую угрозу. От этой болезни 

умирали люди всех социальных классов, но особенно сильно она поражала 

низшие социальные слои. Хотя достаточно массовые тифом заражения 
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отмечались лишь с 1840-х годов (в 1845 г. погибло шесть тысяч человек), 

ею заражались и болели на всем протяжении XIX века. 

Одной из жертв этой болезни стал Антон Антонович Дельвиг, 

который умер 14 (26) января 1831 года в самом расцвете сил от «гнилой 

горячки», как тогда говорили.  

В истории русской литературы А. А. Дельвиг известен, прежде всего, 

как лицейский товарищ А.С. Пушкина. Сохранилась их переписка и 

многочисленные отклики Пушкина в письмах к близким и друзьям на 

смерть Дельвига.  

Так, к П. А. Плетневу он писал: «Грустно, тоска. Вот первая смерть 

мною оплаканная … никто на свете не был мне ближе Дельвига» [4, с. 75]. 

Мотив невосполнимой утраты звучит и в пушкинском письме к Е. М. 

Хитрово: «Смерть Дельвига нагоняет на меня тоску. Помимо прекрасного 

таланта, то была отлично устроенная голова и душа незаурядного закала. 

Он был лучшим из нас. Наши ряды начинают редеть [там же, с. 79]. 

Долгие годы А. С. Пушкина и А. А. Дельвига связывали глубокие 

дружеские чувства, общие литературные интересы. Их знакомство 

произошло еще в отрочестве, в стенах Царскосельского лицея, после того, 

как они стали его воспитанниками в 1811 г. Тогда курс в лице́е 

продолжался шесть лет, на протяжении которых школяры получали не 

только первоклассную гуманитарную подготовку, но и приобретали опыт 

товарищеских и дружеских отношений. Кроме того, и Пушкин, и Дельвиг 

не были чужды поэзии и еще лицеистами (1814 г.) впервые представили в 

журнале «Вестник Европы» на суд читающей публики свои стихотворные 

опыты [2]. 

И после окончания Царскосельского лицея дружба между 

Пушкиным и Дельвигом не прервалась. Наезжая в Петербург, Пушкин 

бывал у Дельвига, а Дельвиг посещал Пушкина в михайловской ссылке. Во 

времена долгих разлук они писали друг другу. Примечательно, что и 

Пушкин, и Дельвиг бывали в Витебске. Пушкин – дважды проездом, 

кратко, а Дельвиг – гостил в этом городе несколько недель. В этой связи, 

возникает вопрос: какова роль Витебска в развитии отношений между А. 

С. Пушкиным и А. А. Дельвигом? 

Материалы и методы исследований. В качестве материала 

выступали биографические материалы и письма А. С. Пушкина и А. А. 

Дельвига; использовался метод историко-биографического анализа. 

Результаты исследований. В 1772 году Витебск стал российским 

после того, как по результатам первого раздела Речи Посполитой 

Витебское воеводство отошло к Российской империи. 

Как и все российские города, Витебск был включен в систему 

регулярной почтовой связи, получившей относительно законченные черты 

лишь в первом десятилетии XIX века. Согласно докладу белорусского 

генерал-губернатора графа З. Г. Чернышева «О почтовом учреждении в 
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Псковской и Могилевской губерниях» от 23 ноября 1772 г. началось 

строительство почтовых домов в губернских городах - почтамтов, в других 

городах - почтовых дворов, а вдоль дорог - почтовых станций. Через 

Витебск шли тракты, связывающие южные губернии империи с Санкт-

Петербургом и Москвой. Каковы обстоятельства пребывания А. С. 

Пушкина в Витебске? 

После окончания лицея в 1817 г. в чине коллежского секретаря А. С. 

Пушкин был определен в Коллегию иностранных дел. Несколько 

эпиграмм (на Аракчеева, на архимандрита Фотия, на самого Александра I), 

не совместимых со статусом чиновника, стали причиной того, что весной 

1820 года Пушкин был переведен в Кишинев в канцелярию наместника 

Кишиневской области И. Н. Инзова. Его путь на юг шел через Витебск. 

В 1824 году Пушкин был уличен в увлечении «атеистическими 

учениями». Величайшим повелением он был уволен со службы и 

переведен на жительство в Псковскую губернию под надзор местного 

полицейского начальства. В имении своей матери Пушкин прожил два 

года (до сентября 1826 года), что было самым продолжительным 

пребыванием его в Михайловском. 

Итак, А. С. Пушкин, согласно «Летописи» бывал проездом в 

Витебске дважды: 9 – 10 мая 1820 года [3, c. 183] и 8 августа 1824 года 

[там же, c. 430]. Подробных свидетельств о пребывании Пушкина в 

Витебске не осталось ни в его бумагах, ни в записках современников. В 

этом отношении больше повезло Могилеву, о пребывании в котором в 

1824 г. сохранились свидетельства А. Куцинского и А. Распопова, 

служивших в Лубенском полку, расквартированному в то время в 

Могилеве. 

Южная ссылка разлучила Пушкина с Дельвигом. И как только 

представилась возможность – в 1825 году – они сговорились встретиться в 

Михайловском. Однако долгожданная встреча все откладывалась. 

Александр Сергеевич, узнав от сторонних информаторов о том, что 

Дельвиг гостит у родственников в Белоруссии, пишет к нему «Дельвиг, 

жив ли ты?» [4, с. 72]. 

Их встрече «помешал» Витебск. Дело в том, что комендантом 

Витебского батальона внутренней стражи был подполковник Карл 

Васильевич Паткуль. По настоянию отца – Антона Антоновича Дельвига – 

Дельвиг должен был сопровождать его в Витебск, чтобы повидаться с 

родственниками и только после этого направляться в Михайловское. В его 

первоначальные планы входило быть в Витебске до 10 – 11 марта, однако 

случилось так, что он заболел «воспалением в правом боку и груди» и, 

выздоравливая, сообщал другу письмом о том, что планирует  «выехать из 

Витебска в четверг на святой неделе» [1, с. 289]. 

Долгожданная встреча произошла только в апреле 1825 года, когда 

(в промежутке между 8 и 18 апреля) Дельвиг прибыл в Михайловское. 



74 
 

Здесь друзья много времени проводили вместе. Они обсуждали 

литературные новинки, Пушкин читал Дельвигу законченные сцены 

«Бориса Годунова», обсуждал с ним план собрания своих стихотворений, 

вместе с Дельвигом они пишут «Элегию на смерть Анны Львовны», 

посещают Тригорское [5]. 

24 или 25 апреля состоялся отъезд Дельвига, а Пушкин спешит 

поделиться впечатлениями об их встрече. В письме к П. А. Вяземскому он 

пишет: «[Дельвиг] человек, достойный уважения во всех отношениях, и не 

чета нашей литературной санкт-петербургской сволочи» [4, с. 68], а к 

брату Льву: «Как я был рад баронову приезду. Он очень мил! Наши 

барышни все в него влюбились – а он равнодушен, как колода, любит 

лежать на постеле» [там же, с. 72]. 

Близкие отношения между Пушкиным и Дельвигом продолжались до 

самой смерти последнего. 

Заключение. Заканчивая рассказ об этой удивительной дружбе, 

такой редкой в нашем XXI веке, выскажем предположение: Витебск, хотя 

и стал неким образом причиной задержки долгожданной встречи двух 

друзей – А. Пушкина и А. Дельвига, но не вызвал у них негативных 

эмоций. Во всяком случае, А. С. Пушкин воспроизводил свои белорусские 

впечатления и использовал материал наблюдений за характером белорусов 

в своем творчестве.  
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