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Я жилъ недорослемъ, гоняя голубей и играя в чахарду съ дво
ровыми мальчишками. Между тѣмъ минуло мнѣ шестнадцать 
лѣтъ (Глава I)2.

Фраза, завершающая рассказ Петра Гринева (ПГ) о своем 
детстве и отрочестве, наделяет его облик еще одной чертой, которая 
демонстративно отсылает к комедийной традиции. Прежде всего – к 
реплике Митрофана: «Побегутка теперь на голубятню…» (Фон Визин 
1830: 125; см.: БП. № 446: 110)3. 

Обратив внимание на эту реминисценцию, автор фунда
мен тального комментария к «Недорослю» попутно заметил, что 
именно «голубятни становятся местом воспитания» ПГ (Осокин 
2020: 217). Такой вывод страдает излишней категоричностью. 
Режим повествования, избранный в «Капитанской дочке» (КД), 
предполагает как наличие обширных зон умолчания, реконструкция 
которых возможна лишь с привлечением плотно облегающего 
роман историколитературного контекста, так и проведенную через 
все главы цепь обмолвок и недоговорок. К последним относится 
комментируемое место. 

1 Предыдущую публикацию заметок из этой серии см.: Осповат 2021: 303–325. 
2 Здесь и далее все заглавные фрагменты приводятся по журнальной публикации 
романа (Пушкин 1836), увидевшей свет при жизни и под контролем автора (о выборе 
источника текста см.: Осповат 2021: 303, прим. 2). Цитаты из романа, использованные 
в заметках, тоже даются по журнальной публикации, но в соответствии с нормами 
современной орфографии, и они выделены курсивом. 
3   См. еще диалог царя Вакулы и князя Слюняя из шутотрагедии Крылова «Под
щипа, или Трумф»: «– Ты зелен еще, князь! <…> – Так я пойду на гоюбятню съязю» 
(Крылов 2001: 260–261). Знакомство Пушкина c этой пьесой (опубликованной только 
в 1848  г.) удостоверено в лицейском стихотворении «Городок» (1815): «Тут вижу я – 
с Чернавкой / Подщипа слезы льет…».
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В следующем фрагменте этой главы, осведомившись у жены, что 
сыну пошел семнадцатый годок4 (Петруша родился в тот самый год, 
как окривела тетушка Настасья Гарасимовна5), Андрей Петрович 
Гринев приступает к делу: «Добро» – прервалъ батюшка – «пора 
его въ службу. Полно ему бѣгать по дѣвичьимъ, да лазить на 
голубятни». 

Итак, старший Гринев вносит корректив в перечень сыновних 
забав: чахарда уступила первое место беготне по девичьим – 
метафорической номинации сексуальных развлечений. Это мимо
летное замечание можно квалифицировать как один из образцов 
той «непроницаемой двусмысленности», которой насыщен текст КД 
(Жолковский 2001: 380). С равной вероятностью здесь допустимы 
два варианта: 1) Андрей Петрович имеет в виду реальное приобще
ние ПГ к воспитательной практике, характерной для помещичьих 
отпрысков6; 2) в его уста вложена фигура речи, не подразумеваю
щая какуюлибо референцию. Но так или иначе в повествование  
впле тен мотив, хорошо знакомый читателям:

4 В XVIII веке этой информацией нередко владели только матери. См. в воспо
минаниях известного дипломата: «В семейных бумагах я никогда не мог отыскать 
моего метрического свидетельства; но, помнится, мне всегда говорили, что я родился 
16 июля 1787 или 1788 [года], и даже случайно я встретил первое из этих чисел, 
означенное рукою моей матери, в домашнем молитвеннике» (Бутенев 1881: 5, прим.1). 
5  Гарасимовна – патроним от личного имени Гарасúм, которое возводят к украин
скому произношению канонического Герáсим (см.: Успенский 1969: 125, 182). Его про
изводные встречаются в поэзии XVIII века (Богданович 1810: 221) и в более поздней 
беллетристике (Бошняк 1821: 50). Достоин интереса тот факт, что в первопечатном 
тексте рассказа «Муму» имя главного героя имеет форму Гарасим (см.: Тургенев 1854: 9 и 
след.). 
6 Ко второй половине 1780х годов относится свидетельство мемуариста, который в 
возрасте семнадцати лет, живя в отцовском имении, пристрастился к «обыкновенным 
натуральным действиям, свойственные сим летам». См.: «Девичья была под спальней 
батюшкиной <…>. Мне вздумалось идти к моей наставнице. <…> Батюшка почивал 
довольно крепко. Я тихонько прошел мимо его. Надо было возле кровати спуститься 
по лестнице. Лишь прошел ступеньки три, поскользнулся, упал и довольно наделал 
шуму. Батюшка проснулся, закричал девку, моя наставница бежит. Он спрашивает, 
что стучит, она отвечает – Медуза (имя дацкой собаки, живущей в горнице). Батюшка 
удовлетворился сим ответом, а я под именем собаки пошел с моей мастерицей. Про
быв с нею часа два, спокойно возвратился на свое место (Загряжский 1993: 92–93). 
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В доме осталась одна Дуня – <…> горничная по своему званию 
<…> – предмет частых прогулок Гаврилы Михайловича в девичью 
(Сенковский 1834: 70–71; см.: БП. № 459: 125).

Ср. в гротескном преломлении в «Старосветских помещиках»:

Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками <…>. 
Пульхерия Ивановна почитала необходимостью держать их в до
ме и строго смотрела за их нравственностию. Но, к чрезвычай
но му ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы 
у ко торой нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее 
обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме 
почти никого не было из холостых людей, выключая разве только 
комнатного мальчика… (Гоголь 1835: 15; см.: Модзалевский 1934. 
№ 15: 992).

14
– Записанъ! А мнѣ какое дѣло, что онъ записанъ? Петруша въ 
Петербургъ не поѣдеть. Чему научится онъ служа въ Петербургѣ? 
Мотать да повѣсничать? Нѣтъ, пускай послужитъ онъ въ арміи, 
да потянетъ лямку, да понюхаетъ пороху, да будетъ солдатъ, а не 
шаматонъ (Глава I).

Камуфлируя истинные мотивы решения Андрея Петровича (см.: 
Осповат 2021: 305–310), автор сообщает ему черты дворянина старой 
складки, твердого в моральных правилах и понятиях о фамильной 
чести. Пренебрежение карьерными выгодами ради служения общему 
благу – мотив, кочующий в полях беллетристики половины 1830х 
годов. См.: 

Владимир Штерне вступил в военную службу, едва достигнув 
юношеского возраста. Сын небогатых родителей, он имел только 
доброе сердце и здравый ум, образованные под влиянием отца, 
истинно добродетельного. «Благословение родительское да 
устроит твое счастие! Иди путем чести и правды – и Бог тебя не 
оставит!», – говорил он сыну и отправил его в далекий полк, к 
одному родственнику, обещавшему иметь о нем попечение (Розен 
1832: 31; см. БП. № 446: 121);
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Для офицеров было истинною загадкой, почему молодой граф 
[Кринский], с его знатностию, богатством и личными достоинст
вами, не служил в гвардии? <…> Он отвечал просто, что жизнь 
столичная не нравилась ему излишнею своею раз сеянностию, 
и что он считал службу не средством к скорому повы шению, а 
поприщем, открывающим случаи к истинным заслугам пред 
Царем и Отечеством (Сомов 1833: 48–49; см.: Модзалевский 1934. 
№ 134: 1013);  

Чтение военных книг, рассказы покойного вотчима, беседы с 
заслуженными корпусными офицерами – всё это вселило в меня 
[графа Кемского] страсть к военной службе действительной, 
против неприятеля. Я богат, хорошей фамилии, следственно мог 
поступить офицером в гвардию, и все советовали мне это сделать 
<…>. Только Алевтина и Прасковья Андреевна хвалили мое 
намерение пойти по армии (Греч 1834: 31; см.: Модзалевский 1934. 
№ 2: 1018). 

Фразеологизм потянуть / потереть лямку, призванный допол ни
тельно подчеркнуть разницу между несением службы в гвардии и в 
армии, употреблен не вполне корректно, поскольку он применялось 
к любым чинам во всех воинских частях, включая элитные. См.:

[Е]го записали только простым рейтаром в новоформирован
ную конную гвардию, где потерши, как у нас говорится, лямку, он 
произведен в ефрейткапралы… (Шаховской 1834: 32; ср.: Погодин 
1826: 175).

Слово шаматон / шематон, которое в период до середины XIX 
века имело значение ‘носитель щегольства’ и даже ‘денди’ (см.: 
Добро домов 1999; здесь же обзор предшествующих толкований), 
Пушкин, по всей вероятности, встретил в повести «Три жениха», 
опубликованной в той же журнальной книжке, что и его «Сказка 
о рыбаке и рыбке»: 

Этот франт, шематон, губернаторский племянничек, так закидал 
меня словами, что я чуть было сама не поверила, что выдаю за него 
Вареньку (Загоскин 1835: 85).  
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15–16
Въ ту же ночь пріѣхалъ я въ Симбирскъ <…> (Глава I).

В этой главе действие происходит в 1772 году, когда город 
Син бирск, насчитывавший около десяти тысяч жителей (см.: 
Суперанский 1898: 5–6, 16), являлся административным центром 
Синбирской провинции, которая входила в состав Казанской 
губернии7. Замена второй согласной в топониме произошла в 1780 
году при образовании Симбирского наместничества; в декабре 
1796  г. Павел I учредил Симбирскую губернию. В «Истории 
Пугачевского бунта» и в КД Пушкин следует новому написанию. 

Собирая материал по истории пугачевского бунта во время 
своего путешествия 1833 г., Пушкин пробыл в Симбирске и в име
нии Языковых с 9 по 14 сентября (см.: Славянский 1980: 43–52), 
однако о его впечатлениях нам ничего не известно. Можно лишь 
осторожно предположить, что обмолвка, мотивирующая сим
бирские приключения ПГ: Соскуча глядеть из окна на грязный 
переулок, – навеяна воспоминаниями самого автора, которые 
вторят свидетельствам, оставленным уроженцами этих краев. См. 
в мемуарах Михаила Дмитриева, побывавшего в Симбирске в 1818 
году: «некрасив, однообразен и скучен внутри» (Дмитриев М. 1998: 
148), – и в очерке Ивана Гончарова, где речь идет о путешествии на 
родину в 1835 году:

Те же, большею частью деревянные, посеревшие от времени дома 
и домишки <…>; те же деревянные тротуары, с недостающими 
досками; та же пустота и безмолвие на улицах, покрытых густыми 
узорами пыли (Гончаров 1954: 242)8.  

7   На ту пору из девятнадцати российских губерний четырнадцать относились к 
«Европейской» части, пять – Казанская, Астраханская, Оренбургская, Сибирская и 
Иркутская – к «Азиатической» (Бюшинг 1766: 55–56; БП. № 60: 18).
8  Я не касаюсь здесь той интеллектуальной атмосферы города, которую, опираясь 
на устные рассказы Ивана Дмитриева о своем детстве (см.: Дмитриев И. 1893: 9), 
охарактеризовал Вяземский: «Симбирск отличался всегда пред прочими губернскими 
городами успехами в общежитии и светской образованности» (Вяземский 1823: IV; 
см.: БП. № 127: 36). Пушкин использовал рассказы Дмитриева в работе над КД, но для 
заключительного фрагмента главы I эта сторона городской жизни была нерелевантна.
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Я остановился въ трактирѣ. <…> Вошедъ въ биллiардную… 
Указом Екатерины II от 9 декабря 1770 г. (ПСЗ. XIX. № 13.540: 

174–175) все «гербергеры и трактиры» были разделены на четыре 
«номера» (категории), предоставлявшие разные формы услуг, в том 
числе «для увеселения приходящих» дозволялось иметь биллиарды. 
«Содержать стол и ночлег» имели право только трактиры «первого 
номера», в одном из которых, судя по даль нейшему описанию, 
остановились ПГ и Савельич.

17
День я кончилъ также безпутно, какъ и началъ. Мы отужинали 
у Аринушки. Зуринъ поминутно мнѣ подливалъ, повторяя, что 
надобно къ службѣ привыкать. Вставъ изъза стола, я чуть дер
жался на ногахъ… (Глава I).

Долгое время, в видах академической деликатности, данный 
эпизод обходили молчанием – равно как и единственное суждение 
по этому поводу, оставленное автором первой монографии о КД: 

Отужинав y Аннушки <так!>, Петр Андреевич остался таким же 
чистым, неиспорченным юношей, каким выехал из родительскаго 
дома (Черняев 1897: 99 и прим. 1).

Противоположная точка зрения была высказана сравнительно не
давно:

The fact that the words of Grinev <…> refer to the loss of virginity is 
supported by the tradition (still active in Pushkin’s time) of substituting 
references to coitus bу references to eating (Utgof 2005: 234, Note 29).

Со своей стороны, замечу, что причина отъезда Зурина и ПГ к 
Аринушке не получает в тексте мотивировки (поужинать можно 
было в трактире; см. 16), и личность хозяйки, запросто при
нимающей не вполне трезвого знакомца вместе с незваным гостем, 
вызывает ассоциации сомнительного свойства. Таким образом, 
визит к Аринушке позволительно рассматривать в качестве 
начальной части того инициального обряда, который проходит ПГ, 
а самого Зурина – в качестве первого вожатого. Показательно, что 
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партия гусарского офицера в этом действе возобновлена в главе 
XIII: именно Зурин спасает Государева кума со своею хозяюшкой, 
попавших в лагерь правительственных войск, – подобно тому, как 
в главе VII Пугачев милует ПГ, стоящего под виселицей с петлей на 
шее в Белогорской крепости.  

18
Онъ был лѣт сорока, росту средняго, худощавъ и широкоплечъ. 
Въ черной бородѣ его показывалась просѣдь… (Глава II).

Возраст дорожного / вожатого указан неточно. В КД, как в 
«Ис тории Пугачевского бунта», Пушкин основывался на данных, 
извлеченных им из «Промемории», составленной в селе Малыковка 
в конце 1772 г.: «… а в допросе показал, что он [Пугачев] <…> от роду 
40 лет» (Пушкин 1937–1959, 9: 99). На самом деле самозванец был 
намного моложе – как следует из протокола допроса в Московском 
отделении Тайной экспедиции Сената от 4 ноября 1774 года, он 
родился в 1742 г.: «… ныне щитает он от роду себе тритцать третей 
год» (Пугачев 1997: 127). Его словесный портрет, перенесенный в КД 
из «Истории Пугачевского бунта» (глава II): 

Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная 
борода его начала седеть (Пушкин 1937–1959, 9: 15), – 

соответствует всем сохранившимся описаниям очевидцев. См. в том 
числе сообщенную Пушкину «Летопись» П. Н. Рычкова (см. Там же: 
324, примеч.*) и позднейший рассказ примкнувшего к бунтовщикам 
Дементия Верхоланцева:

Пугачов был средняго роста, корпусный, в плечах широк, 
смугловат, борода окладистая, глаза черные и большие (Курмачева 
1991: 216).
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19 
«Полтину на водку!» – сказал онъ, – «за что это? За то, что ты же 
изволилъ подвезти къ постоялому двору<»>? (Глава II).

Полтина – серебряная монета номиналом 50 копеек. После 
введения откупной системы торговли алкоголем (1765) водка стала 
постепенно и неуклонно дорожать: на протяжении 1770х годов 
стоимость ведра «русского вина» (12 литров 300 грамм) возросла от 
трех до четырех рублей (см.: Томашевский 1933: 710; Мешков 1895: 
183). Накаленная атмосфера в кабаках, где чарка (123 грамма, одна 
сотая ведра) ранее отпускалась за три копейки, красочно воссоздана 
в поэме Василия Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771):  

На водку, на вино цена уж прибыла, 
Для пьяниц за алтын чарчоночка мала. <…> 
При сем он указал рукой пивную чашу: 
«В нее налей ты мне анисной за алтын, 
Или я подопру тобой кабацкий тын». 
  (Майков 1809: 2, 6; см.: БП. № 223: 60) 

20
– Все, слава Богу, тихо, – отвѣчалъ казакъ; – только капралъ 
Прохоровъ подрался въ банѣ съ Устиньей Негулиной за шайку 
горячей воды (Глава III).

Запрет на совместное посещение бань мужчинами и женщинами, 
наложенный еще в Соборном уложении 1551 года (здесь оно ква
лифицировалось как «бесчинство» – Стоглав 1862: 181)9, до начала 
XVIII века соблюдался лишь в Государевом дворе и среди боярской 
элиты (сводку данных см.: Вадейша 2001: 17 и 22, прим. 14). 
Законодательные акты на этот счет – указы Елизаветы Петровны 
1743 и 1760 годов (ПСЗ. XI. № 8842: 984; XV. № 11.094: 499), а также 
«Устав благочиния, или полицейский», изданный Екатериной II 
в 1782 г. (Там же. XXI. № 15.379: 480, 484), – игнорировалось как в 
провинции, так и в обеих столицах, где укоренившийся обычай 

9   По умолчанию это не касалось мыльной практики супругов, имевшей широкое 
распространение в провинции (см.: Терещенко 1848: 115, 183 и др.).
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шокировал иноземных путешественников (см.: Массон 1996: 144–145; 
Миранда 2000: 61).  

21
Марья Ивановна сѣла въ уголъ и стала шить (Глава III).

Параллель – в повести «Кузьма Рощин», действие которой 
происходит в середине XVIII века в барском имении Олонецкой 
губернии: 

В одном углу комнаты <…> Машинька, миловидная девушка лет 
семнадцати, единственная дочь Ильменевых, вышивала в пяльцах 
(Загоскин 1836: 18; см.: БП. № 460: 125).

Если в первопечатном тексте КД остался не устраненным разнобой в 
именовании генерала Р.10, то полное личное имя дочери коменданта 
везде имеет форму Марья. Написание Мария, которое встречается 
в сохранившихся вариантах рукописи (см. Пушкин 1937–1949, 8: 
870–873 и далее), «является опиской и ничем иным»11.

22
Отъ пѣсенокъ разговоръ обратился къ стихотворцамъ, и ко
мен дантъ замѣтилъ, что всѣ они люди безпутные и горькiе 
пьяницы… (Глава IV)

Разумеется, эта аттестация отражает не собственные наблюдения 
капитана Миронова, но весьма устойчивое мнение, которое ко 
времени действия КД сформировалось не без активного содействия 
«ироикомических» поэм. См. в «Плачевном падении стихотвор цев» 
Михаила Чулкова (1769):

Я от роду воды Кастальской не пивал,
И пить ее боюсь, что с ног бы не упал,

10 Андрей Карлович и Иван Карлович – в главе I (см.: Пушкин 1836: 48, 66, 68).
11 Томашевский Б. В. Отзыв о [статье]: Нейман Б. Работа Пушкина над текстом 
«Капитанской дочки». – Научноисследовательский отдел рукописей Российской 
государственной  библиотеки. Ф. 645. Картон 18. № 6. Л. 1.
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Для подкрепления ж восторженного духа 
Мне лучше кажется российская сивуха (Майков 1809: 104)12,  – 

и в поэме Василия Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх»:

Так чернь валила вся в кабак с высоких гор, <…> 
Там шли сапожники, портные и ткачи 
И зараженные собою рифмачи (Там же: 3).

Стоит принять во внимание и тот факт, что конце 1760х годов до 
отдаленной провинции дошли «анекдоты о соперничестве Ломо
носова с Сумароковым» (Дмитриев И. 1893: 9), т. е. отзвуки той 
ожесточенной полемики, по ходу которой отчетливо проявилась 
«тенденция уличать противника в том, что он одурел от пьянства» 
(Гуковский 1929: 53). 

Вместе с тем возможно, что автор КД обыгрывает здесь 
собственную репутацию, сложившуюся в «соседних» с Болдино 
«губерниях». См. его письмо жене от 11 октября 1833 г.: 

Знаешь ли, что обо мне говорят? Вот как описывают мои занятия: 
как Пушкин стихи пишет – перед ним стоит штоф славнейшей 
настойки – он хлоп стакан, другой, третий – и уж начнет писать! 
(Пушкин 1937–1949, 15: 87; курсив в оригинале). 

23
«Куда вы?»<,> сказалъ Иванъ Игнатьичь, догоняя меня. <…> 
<«>Пугачъ пришелъ» (Глава VII).

Подтекстуальная параллель – в повести Александра Крюкова 
«Рассказ моей бабушки»:

Спрашиваю: что сделалось? Прохожий отвечает торопливо: Пугач 
пришел – и бежит далее. Пугач пришел! – это слово было для меня 
громовым ударом (Крюков 1832: 284; курсив автора)13.

12 По невыясненным обстоятельствам эта поэма, как и некоторые другие сочине ния 
Чулкова, были переизданы в посмертном томе Василия Майкова, которым располагал 
Пушкин (см. 19). 
13 Авторство «Рассказа моей бабушки»  независимо друг от друга  установили Н. 
И. Фокин (1955: 8)  и  Петер Бранг  (Brang  1957: 17–29);  последний  также обследовал 
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Прозвание самозванца14 входит и в другое семантическое поле. 
Орнитоним «пугач» – «хищная птица, наивеличайшая из рода 
сов» (Словарь 1789–1794, 4: 1170; 6: 487), «распространенный вид 
филинов» (Флеров 1912: 128, прим. 40) – прочно ассоциировался 
с «лешим» (Даль 1882, 3: 535; Гура 1997: 568 и след.). 24 июля 
1774 года архимандрит Платон (Любарский), ректор Казанской 
духовной семинарии, сообщал из Хлынова историку Н. Н. Бантыш
Каменскому в Москву:

Проклятый филин 12го числа перепугал Казань, и хотя, как эхо 
народное уверяет, крылья ему там и подщипали, однако, видно, 
нетопыри его во все околичности казанские разлетевшиеся, все 
пути преградили, так что в этом месяце из Казани сюда ни ездоков, 
ни почты не бывало (Дубровин 1884: 104).

24
«Конечно»<,> отвѣчалъ Хлопуша, «и я грѣшенъ, <…> и эта рука 
повинна въ пролитой христіанской крови<»> (Глава XI).  

Пролить христианскую кровь – библеизм (Деян. 4:32), ставший 
«частью шаблона» древнерусских воинских повестей (Прохазка 1989: 
231, 234). Это выражение могло встретиться Пушкину в т. н. Львов
ской Летописи: 

…да не пролïется напрасно кровь Христїанская...  (Летописец 1792: 
354; см.: БП. № 220: 60; Ясинский 1941: 339–340), – 

но прежде всего в «Истории Государства Российского» (отповедь 
мит рополита Филиппа Иоанну Грозному):

О Государь! Мы здесь приносим жертвы Богу, а за Олтарем льется 
невинная кровь Христианская (Карамзин 1821: 103–104; см.: БП. 
№ 177: 48).  

интертекстуальную связь КД с этим текстом.
14 См., например: «Как во славном городе Астрахане / Появился добрый молодец, / 
Добрый молодец Емельян Пугач» (Исторические песни 1971: 272).
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Подтекстуальная параллель – в монологе атамана Заруцкого из 
драмы Кукольника: 

Я сознаюсь, довольно / Я пролил Русской, Христианской крови… 
(Кукольник 1834: 55; см.: БП. 1910. № 205: 55). 

Другие параллели: 

«Хорошо», ответил Боярин Матвеев: «быть так! <…> Войну 
начать не трудно; но чтоб кончить ее, сколько надобно пролить 
крови Христианской…<»> (Глинка 1823: 137);

[Н]иколи еще не проливал я крови Христианской, николи и капли 
ее не будет на голове моей!.. (Аладьин 1826: 29–30);

25
«Все это, братъ, хорошо; одно не хорошо: за чѣмъ тебя чортъ не
сетъ жениться? Я, честный офицеръ, не захочу тебя обманывать; 
повѣрь же ты мнѣ, что женидьба блажь. Ну, куда тебѣ возиться съ 
женою да нянчиться съ ребятишками? Эй, плюнь<»> (Глава XIII).

Реплика Зурина – общее место т. н. офицерских повестей первой 
половины XIX века. См., например: 

Эй брат! Так тебя женить хотят? пустое! не слушайся: на кой чорт 
тебе жена? Теперь ты отличный служивый, лихой товарищ, а 
женишься – и в тебе проку не будет, как в нашем Майоре Кри
ницыне, всегда окруженного детками, кормилицами, няньками – 
всего вздору не сочтешь! (Розен 1832: 34–35).

«Очевидно, что неформульное понимание выражения “честный 
офицер” вносило бы в дружеский совет ненужный пафос…», 
но между тем «в языке первой половины XIX века бытовала 
заверительная формула, кратчайшим вариантом которой было 
брахиологическое по духу “честный человек (офицер)”. Возможно, 
что произнесение этих выражений сопровождалось подходящей 
жестикуляцией...» (Гаврилов 1982: 194–195). 

Параллели: 
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Мне совестно, как честный офицер… («Горе от ума», действ. I, 
явл. 5); 

[Я] говорю <…> как честный человек: Софья не годится тебе 
(Погодин 1826: 175; см.: БП. № 457: 123). 
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