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Въ настоящш Ш - й томъ Сочиненш Пушкина вошли лири-
ческ1я стихотворешя 1821 —1824 гг., а также отрывки изъ 
поэмы 1822 г., «Братья разбойники» (1821 —1822), «Бахчиса-
райскш Фонтаиъ» (1822 — 1823) и «Цыганы» (1823 — 1824). 

Въ расположены матер1ала и въ транскрипцш черновыхъ 
рукописей редакщя следовала т£мъ же основнымъ правиламъ, 
кашя были установлены при изданш II-го тома. Отступлеше отъ 
этихъ основныхъ правилъ было допущено, согласно особому 
постановлевш Коммиссш по издашю Сочиненш Пушкина, лишь 
въ отношенш количества черновыхъ текстовъ, пом'бщаемыхъ въ 
примйчатяхъ. Признавая необходимымъ сохранить уже устано
вленный ран^е принципъ исчерпывающей полноты академическаго 
издашя, Коммиссш, въ интересахъ ускорешя печаташя текста и 
примЬчанш, признала соотвгЬтственнымъ транскрипщю всЬхъ 
черновыхъ рукописей поэта выделить въ особые дополнительные 
томы, которые должны быть изданы впослЗэдетвш, въ примгЬ-
чатяхъ же давать транскрипщю лишь тогда, когда черновыя 
рукописи являются единствениымъ оригиналомъ даннаго произ-
ведетя или его части, а также и въ гЬхъ случаяхъ, когда ре
дакщя найдетъ это совершенно необходимымъ, по гбмъ или 
инымъ соображешямъ.Всл,Ьдств1е такого постановлеы1я Коммиссш, 
веб черновыя къ «Бахчисарайскому Фонтану» и къ «Цыганамъ», 
а также къ н^которымъ другимъ произведешямъ болйе значи-
тельнаго объема, выделены изъ настоящаго тома для пом^щешя 
въ особомъ дополнительномъ том^,—за нсключешемъ, впрочемъ, 
тйхъ частей чернового текста, пом'бщеше которыхъ въ примй-
чашяхъ было существеннымъ для уяснен1я тЬхъ или иныхъ 
литературныхъ или бюграФическихъ вопросовъ. 
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Редакщя III-го тома была поручена Б. Е. Якушину, 
который, однако, успйлъ приготовить къ печати только текстъ 
стихотворенш и начало примйчанш (до стр. 64), а заг£мъ былъ 
вынужденъ, по болезни, отказаться отъ продолжешя своего 
труда. Поэтому составлеше дальн4йшихъ прим^чанш было 
принято на себя П. О. Морозовымъ. Имъ отчасти дополнены 
примочат В. Е. Якушкина, а также произведенъ и новый пере-
смотръ текста, потребовавшаго н^которыхъ исправленш. 

Къ настоящему тому, кромЬ снимкдвъ съ н4которыхъ руко
писей Пушкина, прилагается исполненная въ Экспедивди загото-
влешя государственныхъ бумагъ Фототипическая котя съ 
портрета, подареннаго поэтомъ П. А. Осиповой и приписываемая 
Французскому художнику Жюлю Вернэ,—но, повидимому, безъ 
достаточнаго основашя; портретъ этотъ принадлежишь нын̂ Ь 
Пушкинскому Дому при И м п е р а т о р с к о й Академш Наукъ. 
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1 8 3 1 . 

I 

ЗЕМЛЯ И МОРЕ. 

Когда по синеве морей 
ЗеФиръ скользить и тихо вйеть 
Въ ветрила гордыхъ кораблей 
И челны на волнахъ лелйеть; 

5 Заботь и думъ слагая грузъ, 
Тогда ленюсь я веселее 
И забываю песни музы 
Мне моря сладкш шумъ милее. 
Когда же волны по брегамъ 

ю Ревутъ, кипятъ и пеной плещутъ, 
И громъ гремитъ по небесамъ, 
И молнш во мраке блещутъ; 
Я удаляюсь отъ морей 
Въ гостепршмныя дубровы: 

В ъ Новостлхъ Литературы 1826 г. озаглавлено „Море и Земля". 
1* 
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1б Земля мн* кажется вйрнйй, 
И жалокъ мн* рыбакъ суровый: 
Живетъ на утломъ онъ челн*, 
Игралище слепой пучины, 
А я въ надежной тишине 

20 Внимаю шумъ ручья долины. 

(Шевъ. 
8 Февраля 1821.) 

Стихъ 18-й. Новости Литературы 1826 г.: „ И г р а л и щ * " вместо 
„ И г р а л и щ е ". 
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182L б 

И . 

КРАСАВИЦА ПЕРЕДЪ ЗЕРКАЛОМЪ. 

Взгляни на милую, когда свое чело 
Она предъ зеркаломъ цветами окружаетъ, 
Играетъ локономъ, и верное стекло 
Улыбку, хитрый взоръ и гордость отражаетъ. 

Стихъ 1-й. Соревнователь Просв1ьщенгя и Благотворенгя 1825 г.: 

Мила красавица, когда свое чело 
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1 Я пережилъ свои желанья, 
Я разлюбилъ свои мечты; 
Остались мн-fe одни страданья, 
Плоды сердечной пустоты. 

2 Подъ бурями судьбы жестокой 
У вяль цв&гущш мой вЪнецъ; 
Живу печальный, одинокой, 
И жду: придетъ ли мой конецъ? 

3 Такъ позднимъ хладомъ пораженной, 
Какъ бури слышенъ зимнш свистъ, 
Одинъ на ВЁТКЁ обнаженной 
Трепещетъ запоздалый листъ. 

(Каменка. 
22 Февраля 1821.) 

2-я строфа. Новости Литературы 1826 г.: 

Безмолвно, жребт послушный, 
Влачу страдальческт в-Ьнецъ, 
Ж и в у печальный, равнодушный 
И жду: придетъ-ли мой конецъ? 

8-я строфа, 2-й стихъ, тамъ же: 

К а к ъ вгътровъ слышенъ зимнш свистъ, 
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I V . 

[ДЕЛЬВИГУ], 

Другъ Дельвигъ, мой парнасскш братъ, 
Твоей я прозой былъ угбшенъ; 
Но признаюсь, баронъ, я грйшенъ: 
Стихамъ я больше былъ бы радъ... 

5 Ты знаешь: я въ минувши годы 
У береговъ кастальскихъ водъ 
Любилъ марать поэмы, оды; 
Ревнивый зрйлъ меня народъ 
На кукольномъ театре моды; 

ю Поклонникъ правды и свободы, 
Бывало, что ни напишу, 
Все для иныхъ не Русью пахнешь; 
О чемъ цензуру ни прошу, 
Ото всего Тимковскш ахнетъ. 

15 Теперь я, право, чуть дышу, 
Отъ воздержанья муза чахнетъ, 
И рйдко, р^дко съ ней грйшу. 
Къ молви болтливой я хладею 
И изъ учтивости одной 

20 Доныне волочусь за нею, 
Какъ мужъ ленивый за женой. 
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Наскуча музъ безплодной службой, 
Другой богиней, тихой дружбой 
Я славы замйнилъ кумиръ; 

2б Но все люблю, мои поэты, 
Фантазш волшебный м1ръ 
И, чуждымъ пламенемъ согретый, 
Внимаю звуку вашихъ лиръ... 
Такъ точно, позабывъ сегодня 

зо Проказы, игры прежнихъ дней, 
Глядитъ съ лежанки ваша сводня 
На шашни молодыхъ б . . . ей. 

[Кишиневъ. 
23 марта 1821.] 
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[ Г Н Ъ Д И Ч У ] . 

Въ стран*, гд* Юл1ей венчанный 
И хитрымъ Августомъ изгнанный 
Овидш мрачны дни влачилъ; 
Гд* элегическую лиру 
Глухому своему кумиру 
Онъ малодушно посвятилъ; 
Далече северной столицы 
Забылъ я вЬчный вашъ туманъ, 
И вольный гласъ моей ц*вницы 
Тревожить сонныхъ Молдаванъ. 
Все тотъ же я, какъ былъ и прежде, 
Съ поклономъ не хожу къ нев*жд*, 
Съ Орловымъ спорю, мало пью, 
Октавдо—въ слепой надежд* — 
Молебновъ лести не пою, 
И Дружб* легюя посланья 
Пишу безъ строгаго старанья — 
Ты, коему судьба дала 
И см*лый умъ и духъ высокой, 
И важнымъ п*снямъ обрекла, 
Отрад* жизни одинокой; 
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0 ты который воскресилъ 
Ахилла призракъ величавый, 
Гомера музу намъ явилъ 

25 И смелую певицу славы 
Огь звоикихъ узъ освободилъ — 
Твой гласъ достигь уединенья 
Где я сокрылся отъ гоненья 
Ханжи и гордаго глупца, 

зо И вновь онъ оживилъ п^вца, 
Какъ сладюй голосъ вдохновенья — 
Избранникъ веба! твой привить, 
Твои хвалы мне драгоценны; 
Для музъ и дружбы живъ поэтъ. 

35 Его враги ему презренны — 
Онъ Музу битвой площадной 
Не унижаетъ предъ народомъ 
И поучительной лозой 
Зоила хлещетъ — мимоходомъ. 

[24 марта 1821. 
Кишиневъ]. 
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V I . 

Иной им£лъ мою Аглаю 
За свой мундиръ и черный усъ, 
Другой за деньги; понимаю. 
Другой за то что былъ Французъ 
Клеонъ — умомъ ее стращая; 
Дамисъ — за то что нйжно п^лъ: 
Скажи теперь, моя Аглая, 
За что твой мужъ тебя имЬлъ? 
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Э П И Г Р А М М А 

(НА КАЧЕНОВСКАГО). 

Клеветникъ безъ дарованья, 
Палокъ ищегь онъ чутьемъ, 
А дневнаго пропитанья 
Ежеювсячньшъ враньемъ. 

lib.pushkinskijdom.ru



V I I I . 

Д Ъ В А. 

Я говорилъ теб*: страшися д*вы милой! 
Я зналъ: она сердца влечетъ невольной силой. 
Неосторожный другъ, я зналъ: нельзя при ней 
Иную замечать, иныхъ искать очей. 

5 Надежду потерявъ, забывъ измены сладость, 
Пылаетъ близъ нея задумчивая младость; 
Любимцы счаст1я, наперсники судьбы 
Смиренно ей несутъ влюбленныя мольбы: 
Но д*ва гордая ихъ чувства ненавидит!, 

ю И, очи опустивъ, не внемлетъ и не видитъ. 

В ъ Соревнователкь Просвтценгя 1826 г. вместо загдав1я поставлено: „Я 
говорилъ и пр." 

Стихъ 4-й. Соревнователь Просвгыценгя: 

Другую замечать... 

Стихъ 8-й, тамъ же: 

Жужжать, вокругъ нея ревнивыя мольбы: 
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I X . 

Э П И Г Р А М М А . 

Оставя честь судьбе на произволъ, 
живая жертва фурш, 

Отъ малыхъ лить любила чуждый ноль, 
И вдругъ б^да; казнить ее Меркурш, 

б Разкаяться приходить ей пора, 
Она больна, г лазь пухнетъ понемногу; 
Вдругъ лопнулъ онъ; что-жъ дама? — слава Богу, 
Все къ лучшему, вотъ лишняя дыра! 
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X. 

Наперсница волшебной старины 
Другъ вымысловъ игривыхъ и печальныхъ 
Тебя я зналъ во дни моей весны 
Во дни утбхъ и сновъ первоначальныхъ. 

б Я ждалъ тебя, въ вечерней тишинЬ 
Являлась ты веселою старушкой, 
И надо мной сидела въ шушун*, 
Въ большихъ очкахъ и съ рЬзвою гремушкой. 
Ты датскую качая колыбель 

ю Мой юный слухъ напевами пленила 
И межъ пеленъ оставила свирель, 
Которую сама заворожила. 
Младенчество прошло какъ легкой сонъ; 
Ты отрока безпечнаго любила, 

15 Средь важныхъ Музъ тебя лишь помнилъ онъ, 
И ты его тихонько посетила, 
Но тотъ-ли былъ твой образъ, твой уборъ? 
Какъ мило ты, какъ быстро изменилась! 
Какимъ огнемъ улыбка оживилась! 

20 Какимъ огнемъ блеснулъ приватный взоръ! 
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Покровъ клубясь волною непослушной 
Чуть осЬнялъ твой станъ полувоздушной 
Вся въ локонахъ, обвитая в^нкомъ, 
Прелестницы глава благоухала, 
Грудь белая подъ желтымъ жемчугомъ 
Рувшнилась и тихо трепетала.... 
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М У З А . 

Въ младенчестве моемъ она меня любила 
И семиствольную цевницу мне вручила; 
Она внимала мне съ улыбкой: и слегка 
По звонкимъ скважинамъ пустаго тросника 

б Уже наигрывалъ я слабыми перстами 
И гимны важные, внушенные богами, 
И песни мирныя Фригшскихъ пастуховъ. 
Съ утра до вечера въ немой тени дубовъ 
Прилежно я внималъ урокамъ девы тайной; 

ю И, радуя меня наградою случайной, 
Откинувъ локоны отъ милаго чела, 
Сама изъ рукъ моихъ свирель она брала: 
Тросникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ 
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ. 

(Кишиневъ. 
Апреля б, 1821) 

ш. 2 
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X I I . 

К А Т Е Н И Н У . 

Кто мне пришлетъ ея портретъ, 
Черты волшебницы прекрасной? 
Талантовъ обожатель страстной, 
Я прежде былъ ея поэтъ. 

5 Съ досады, можетъ быть, неправой, 
Когда одна въ дыму кадилъ 
Красавица блистала славой, 
Я свистомъ гимны заглушилъ. 
Погибни злобы мигъ единой, 

ю Погибни лиры ложный звукъ: 
Она виновна, милый другъ, 
Предъ Селименой и Мойной. 
Такъ легкомысленной душой, 
О боги, смертный васъ поноситъ; 

1б Но вскоре трепетной рукой 
Вамъ жертвы новыя приносить. 

(5 апр-Ьля.) 

В ъ и з д а т я х ъ 1826 г. и 1829 г. озаглавлено: „ К * * * н у м . 

Стихъ 12-й. И з д а т е 1826 г.: 

Предъ Мельпоменой и Мойной. 
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Хоть впрочемъ онъ поэтъ изрядный, 
Эмилш челов^къ пустой. 
Да ты чЗдоъ полот шутъ нарядный? 
А, понимаю: самъ собой; 
Ты полонъ дряни, милый мой! 

lib.pushkinskijdom.ru



XIV. 

[В. Л. ДАВЫДОВУ]. 

Межъ гЬмъ какъ Генералъ Орловъ, 
Обритый рекрутъ Гименея, 
Священной страстью пламенея, 
Подъ м'Ьру подойти готовъ; 
Межъ тЬмъ, какъ ты, проказникъ умной, 
Проводишь ночь въ бесбдЬ шумной, 
И за бутылками Аи 
Сидятъ Раевсше мои; 
Когда везд4 весна младая 
Съ улыбкой разпустила грязь, 
И съ горя на брегахъ Дуная 
Бунту етъ нашъ безрукой князь... 
Тебя, Раевскихъ и Орлова 
И память Каменки любя, 
Хочу сказать тебй два слова 
Про Кишиневъ и про себя... 
На этихъ дняхъ тирань собора 
Митрополита, е£дой обжора, 
Передъ обйдомъ невзначай 
Велйлъ жить долго всей Poccin 
И съ 
Пошелъ христосоваться въ рай... 
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Я сталъ уменъ, я лицемерю: 
Пощусь, молюсь и твердо вйрю, 
Что Богъ простить мои грйхи— 
Какъ Государь мои стихи — 
Говйетъ Инзовъ, и намедни 
Я промйнялъ (Вольтера) бредни 
И лиру грешный даръ судьбы 
На часословъ и на обедни 
Да на сушеные грибы— 
Однакожъ гордый мой разсудокъ 
[Меня порядочно] бранить, 
А мой ненабожный желудокъ 

вовсе не варить.... 

Еще когда бы . . . . 
Была хоть напримЬръ лаФитъ 
Иль кло'д'вужо, тогда ни слова, 
А то — подумать такъ смешно— 
Съ водой молдавское вино. 

Но я молюсь и воздыхаю, 
Крашусь, не внемлю Сатане, 
А все невольно вспоминаю, 
Давыдовъ, о твоемъ вин*... 
Вотъ Эвхариспя другая, 
Когда и ты и милый брать, 
Передъ каминомъ надбвая 
Демократической халатъ — 
Спасенья чашу наполняли 
Безпенной, мерзлою струей 
И за здоровье тгьссъ и той 
До дна, до капли выпивали.... 
Но тгъ въ Неаполе шалятъ, 
А та едвали тамъ воскреснетъ: 
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55 Народы тишины хотятъ, 
И долго ихъ яремъ не треснетъ. 
Ужель надежды лучь изчезъ? 
Но нить! — мы щастьемъ насладимся, 
Кровавой чаши причастимся— 

60 И я скажу: Христосъ Воскресъ — 
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XV. 

КЪ МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЕ. 

Подруга думы праздной, 
Чернильница моя, 
Мой вЫъ разнообразной 
Тобой украсилъ я — 
Какъ часто другъ веселья 
Съ тобою забывалъ 
Условный часъ похмелья 
И праздничный бокалъ; 
Подъ сЬнью хаты скромной, 
Въ часы печали томной, 
Была ты предо мной 
Съ лампадой и мечтой. — 
Въ минуты вдохновенья 
Къ тебй я прибйгалъ, 
И Музу призывалъ 
На пиръ воображенья. 
Прозрачный, легкой дымъ 
Носился надъ тобою, 
И съ трепетомъ живымъ 
Въ немъ быстрой чередою 
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Сокровища мои 
На дне твоемъ таятся. 
Тебя я посвятилъ 
Заштямъ досуга 
И съ Ленью примирилъ: 
Она твоя подруга! 
Съ тобой успехъ узналъ 
Отшельникъ неизвестной... 
Заветный твой кристалъ 
Хранить огонь небесный; 
И подъ вечерь, когда 
Перо по книжке бродить, 
Безъ вялаго труда 
Оно въ тебе находить 
Концы моихъ стиховъ 
И верность выраженья, 
То звуковъ или словъ 
Нежданное стеченье, 
То едкой шутки соль, 
То правды слогъ суровой, 
То странность риемы новой, 
Неслыханной дотоль. 
Съ глупцовъ сорвавъ одежду, 
Я весело клеймилъ 
Зоила и Невежду 
Пятномъ твоихъ чернилъ... 
Но ихъ не разводилъ 
Ни тайной злости пеной, 
Ни ядомъ клеветы. 
И сердца простоты 
Ни лестью, ни изменой 
Не замарала ты. 

Но здесь — на лоне лени 
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Я слышу ЕГЬЖНЫ п'Ьни 
Заботливыхъ друзей.... 
Ужели ихъ забуду, 
Друзей души моей, 
И имъ нев^ренъ буду — 
Оставь, оставь порой 
Привычныя затЬи 
И дактиль и хореи 
Для прозы почтовой. 
Минуты хладной скуки, 
Сердечной пустоты, 
Уныте разлуки, 
Всегдаштя мечты, 
Мои надежды, чувства 
Безъ лести, безъ искусства 
БумагЬ передай... 
Болтливостью небрежной 
И ветреной, и нужной 
Ихъ сердце утишай 

Безпечный сынъ природы, 
Пока златые годы 
Въ забвеньи трачу я; 
Со мною неразлучно 
Живи благополучно, 
Наперсница моя. 

Когда же берегъ ада 
Навйкъ меня возьметъ, 
Когда со мной уснетъ 
Перо, моя отрада, 
И ты, въ углу пустомъ 
ОсирогЬвъ, остынешь 
И навсегда покинешь 
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Поэта тихш домъ. 
Тебя возыметь унылой, 
Чадаевъ, другь мой милый; 
Послйднш будь приветь 

90 Любимцу прежнихъ л&ть. 
Изсохшая, пустая, 
Межъ двухъ его картинъ 
Останься вЬкъ нймая, 
Укрась его каминъ — 

9б Взыскательнаго свита 
Очей не привлекай, 
Но в^рнаго поэта 
Друзьямъ напоминай. 

Кишиневъ. 
11 апреля 1821. 
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ХРНСТОСЪ ВОСКРЕСЪ. 

Христосъ воскресъ, моя Реввека, 
Сегодня следуя душой 
Закону Бога-человека, 
Съ тобой целуюсь, Ангелъ мой. 

5 А завтра къ B i p i Моисея 
За поцелуй я, не роб^я, 
Готовъ, Еврейка, приступить 
И то во власть теб* вручить, 
Чймъ можно вЗфнаго Еврея 

ю Отъ православныхъ отличить. 

12 Апр. 
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Ж Е Л A H I Е . 

Кто видйлъ край, гдй роскошью природы 
Оживлены дубравы и луга, 
Гд* весело синйють, блещутъ воды, 
Роскошные лаская берега, 
Гдй на холмы, подъ лавровые своды, 
Не см'Ьютъ лечь угрюмые снЬга? 
Скажите мнгЬ: кто вид^лъ край прелестный, 
Гд^ я любилъ, изгнанникъ неизвестный? 

Златой пред'Ьлъ, любимый край Эльвины! 
Туда летятъ желатя мои. 
Я помню горъ высотя вершины, 
Прозрачныхъ водъ веселыя струи, 
И гЬнь, и шумъ, и красныя долины, 
Гд^ б^дныя простыхъ Татаръ семьи, 
Среди заботь и съ дружбою взаимной, 
Подъ кровлею живутъ гостепршмной. 

Все мило тамъ красою безмятежной, 
Все путника пл^няеть и манить, 
Какъ въ ясный день дорогою прибрежной 
Привычный конь по склону горъ бйжитъ. 
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Повсюду трудъ веселый и прилежной 
Сады Татаръ и нивы богатитъ, 
Холмы цв&гутъ, и въ листьяхъ винограда 
Виситъ янтарь, ночныхъ пировъ отрада. 

4 Все живо тамъ: кудрявыхъ рощь прохлада, 
Въ гЬни оливъ уснувппя стада, 
Вокругъ домовъ решетки винограда, 
Монастыри, селенья, города, 
И моря шумъ, и говоръ водопада, 
И средь валовъ бйгупця суда, 
И ярюе лучи златова веба, 
И сити сводъ полуденнаго неба. 

5 Приду ли вновь, поклонникъ Музъ и мира, 
Забывъ Молву и св^та суеты, 
На берегахъ веселаго Салгира 
Воспоминать души моей мечты? 
Въ моихъ рукахъ Овид1ева лира, 
Щастливая певица красоты, 
Швица нйгъ, изгнанья и разлуки, 
Найдетъ ли вновь свои живые звуки? 

6 И тамъ, гд^ миртъ шумитъ надъ тихой урной, 
Увижу ль вновь, сквозь темные лиса, 
И своды скалъ, и моря блескъ лазурной, 
И ясныя, какъ радость, небеса? 
Утихнетъ ли волненье жизни бурной? 
Минувшихъ л^тъ воскреснетъ ли краса? 
Приду ли вновь подъ сладостныя тЬни 
Душой заснуть на лонб мирной лини?... 
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30 1821. 

XVIIL 

Въ ЮрзуФ* бг£дный Музульманъ 
Недавно жилъ съ детьми, съ женою; 
Душевно почиталъ священный Алькоранъ 
И щастливъ былъ своей судьбою, 

б Мехметъ (такъ звался онъ) прилежно цйлый день 
Ходилъ за ульями, за стадомъ 
И за домашнимъ виноградомъ — 
Не зная, что такое линь; 
Жену свою любилъ; Селима это знала 

ю И каждый годъ ему дЬтей она рожала; 
Но у татаръ ужъ такъ заведено, 
По-нашему, друзья, хоть это и смешно. 
Фатима разъ — она въ то время 
Несла трехмесячное бремя, 

15 А каждый в'Ьдаетъ, что въ эти времена 
И даже самая степенная (жена) 
ИмЬетъ прихоти, то эти, то друия, 
И Боже упаси катя ! 
Фатима говорить умильно муженьку: 

20 Мой другъ, мнй хочется ужасно каймаку, 
Теряю память я, разсудокъ, 
Во Mfffe такъ и горитъ желудокъ. 

Стихъ б-й. Скобки Пушкина. 
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Я не спала всю ночь, и посмотри, душа, 
Сегодня верно [я] совебмъ нехороша; 

25 Всего мне должно опасаться: 
Не смею даже почесаться, — 
Чтобъ крошку не родить съ сметаной на носу... 
Такой я муки не снесу — 
Любезный, миленькш красивый мой дружочекъ! 

so Достань мне каймаку хоть крохотной кусочекъ! 
Мехметъ разнежился, собрался, 
Въ кушакъ старинную жестянку завязалъ, 
Съ Фатимою поцеловался, 
И мигомъ въ ближнюю долину побежалъ, 

35 Чтобы порадовать больную... 
Не шелъ онъ, а летблъ. Зато въ обратной путь 
Пустился по горамъ, едва-едва шагая, 
И скоро сталь искать, совсЬмъ изнемогая, 
Местечка, где бы отдохнуть. 

40 По щастью, на конце долины 
УвидЬлъ онъ ручей... 
Добрелъ до береговъ и легъ въ тени вЬтвей. 
Журчанье водъ, деревъ вершины, 
Душистая трава, прохладный бережокъ, 

45 И тень, и тихш ветерокъ, 
Все нежило, какъ будто говорило: 
Люби иль почивай! люби... 
Мехмету въ умъ не приходило, 
Хоть было бы благоразумно и (верней) не спать! 

бо Вотъ это мило... 
Все такъ. Махмутъ, какъ Царь, уснулъ въ долине 
(Какъ Царь на пуховой перине) 
Положимъ, что Царямъ дано 
Подъ балдахиномъ... 

65 Хоть это впроччемъ мудрено... 

lib.pushkinskijdom.ru



XIX. 

EH. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 

Язвительный поэтъ, острякъ замысловатый, 
И смелой колкостью и шутками богатый, 
Щастливый Вяземскш, завидую тебе. 
Ты право получилъ, благодаря судьбе, 
Смеяться весело надъ злобою ревнивой, 
Невежество разить Анаеемой игривой... 
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XX. 

Красы лаисъ, заветные пиры 
И клики радости безумной, 
И мирныхъ музъ минутные дары, 
И лепетанье славы шумной... 

Разоблачивъ (пленительный) кумиръ, 
Я вижу призракъ безобразной — 
Но что жъ теперь тревожитъ хладный миръ 
Души безчувствепной и праздной? 

Любялъ я славу и любовь 
И многому я въ жизни верилъ, 
(Когда еще кипела въ сердце) кровь 
(И самъ съ собой я лицемг£рилъ)... 
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X X L 

Раззевавшись отъ обедни, 
Къ Катакази еду въ домъ. 
Что за Гречестя бредни, 
Что за Греческш содомъ! 
Подогнувъ подъ . . . . ноги, 
За вареньемъ, средь прохладъ, 
Какъ Египетсте боги, 
Дамы пр-Ьютъ и молчатъ. 

Признаюсь предъ всей Европой, 
Хромоногая кричитъ: 
Маврогенш толсто . . . ый 
Душу, сердце мне томитъ! 
Мужъ! вотще карманы грузно 
Ты набилъ въ семье моей, 
И вотще ты пятишь гузно: 
Маврогенш мне милей. 

Здравствуй, круглая соседка. 
Ты бранчива, ты скупа, 
Ты неловкая кокетка, 
Ты плешива, ты глупа. 
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Говорить съ тобой н^тъ мочи — 
Все прощаю! Богъ съ тобой: 
Ты съ утра до темной почи 
Рада въ банкъ играть со мной — 

Вотъ еврейка съ Тадарашкой, 
Пламя пышетъ въ подлеце, 
Лапу держитъ подъ рубашкой, 
Рыло на ея лиц*, 
Весь отъ ужаса хладЬю: 
Ахъ, Еврейка, Богъ убьетъ! 
Если верить Моисею, 
Скотоложница умретъ. — 

Ты наказана сегодня, 
И тебя пронзилъ Амуръ, 
О, чувствительная сводня, 
О, краса Молдавскихъ дуръ; 
Смотришь: каждая девица 
Предъ тобою съ молодцомъ, 
Ты жъ одна, моя вдовица, 
Съ указательнымъ перстомъ. 

Ты умна, велеречива, 
Кишиневская Жанлисъ, 
Ты б^ла, жирна, шутлива, 
Пучеокая Тарсисъ, — 
Не хочу судить я строго, 
Но къ тебе не льнетъ душа — 
Такъ послушай, ради Бога, 
Будь глупа, да хороша. 
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X X I I . 

Тадарашка въ васъ влюблснъ 
И для вашихъ ыожекъ, 

Говорятъ, заводить онъ 
Родъ какихъ-то дрожекъ. 

Намъ ириходитъ нелегко; 
Какъ неосторожно! 

Охъ! на дрожкахъ далеко 
Вамъ уЬхать можно. 
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ХХШ. 

Г-ЖЪ ЭЙХФЕЛЬДТЪ. 

Ни блескъ ума, ни стройность платья 
Не могутъ васъ обворожить; 
Одни двоюродные братья 
Узнали тайну васъ пленить! 
Лишили вы меня покоя, 
Но вы не любите меня. 
Одна моя надежда Зоя: 
Женюсь, и буду вамъ родня... 
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XXIV. 

ГЕНЕРАЛУ ПУЩИНУ. 

Въ дыму, въ крови, сквозь тучи стр-блъ 
Теперь твоя дорога: 

Но ты предвидишь свой удЬлъ — 
Грядущш нашъ Квирога! 

И скоро, скоро, смолкнетъ брань 
Средь рабскаго народа, 

Ты молотокъ возмешь во длань, 
И воззовешь: свобода! 

Хвалю тебя, о верный Брать! 
О Каменыцикъ почтенный! 

О Кишиневъ, о темный градъ! 
Ликуй имъ просвещенный! 
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X X V . 

Ч А А Д А Е В У . 

Въ стране, где я забылъ тревоги прежнихъ летъ, 
Где прахъ Овид1евъ пустынный мой соседъ, 
Где слава для меня предметъ заботы малой, 
Тебя недостаетъ душе моей усталой. 

5 Врагу стеснительныхъ условш и оковъ, 
Нетрудно было мне отвыкнуть отъ пировъ, 
Где праздный умъ блеститъ, тогда, какъ сердце дрем летъ 
И правду пылкую приличш хладъ обьемлетъ. 
Оставя шумный кругъ безумцевъ молодыхъ, 

ю Въ изгнанш моемъ я не жалелъ о нихъ; 
Вздохнувъ, оставилъ я друпя заблужденья, 
Враговъ моихъ предалъ проклятш забвенья, 
И, сети разорвавъ, где бился я въ плену, 
Для сердца новую вкушаю тишину. 

15 Въ уединенш мой своенравный гешй 
Позналъ и тихш трудъ и жажду размышленш. 

В ъ Сыть Отечества 1821 г. озаглавлено: „ К ъ Ч — в у " ; въ издашяхъ 
1826 г. и 1829 г.: „Ч***ву". 

Стихъ 10-й. Сынъ Отечества: 

Въ изгнанш моемъ я не жалелъ объ нихъ. 

Стихъ 12-й тамъ же означенъ точками. 
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40 1881. 

Владею днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ; 
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ; 
Ищу вознаградить въ обьятшхъ свободы 

20 Мятежной младостью утраченные годы 
И въ просв^щенш стать съ в^комъ наравне. 
Богини мира, вновь явились музы мне 
И независимымъ досугамъ улыбнулись; 
Цевницы брошенной уста мои коснулись; 

25 Старинный звукъ меня обрадовалъ: и вновь 
Пою мои мечты, природу и любовь, 
И дружбу верную, и милые предметы, 
Пленявнпе меня въ младенчесюя леты, 
Въ те дни, когда, еще незнаемый никемъ, 

зо Не зная ни заботь, ни цели, ни системъ, 
Я пеньемъ оглашалъ прштъ забавь и лени 
И Царскосельстя хранительныя сени. 
Но дружбы нетъ со мной: печальный, вижу я 
Лазурь чужихъ небесъ, полдневные края; 

35 Ни музы, ни труды, ни радости досуга, 
Ничто не заменить единственнаго друга. 
Ты быль целителемъ моихъ душевныхъ силъ; 
О неизменный другъ, тебе я посвятилъ 
И краткш векъ, уже испытанный судьбою, 

40 И чувства, можетъ быть, спасенныя тобою! 
Ты сердце зналъ мое во цвете юныхъ дней; 
Ты виделъ, какъ потомъ въ волнети страстей 
Я тайно изнывалъ, страдалецъ утомленной; 
Въ минуту гибели надъ бездной потаенной 

Стихъ 2 б - й . Сыт Отечества: 

Пою мои мечты: природу и любовь 
Стихъ 2 8 - й , тамъ-же: 

Лленмвппе меня в ъ младенчесшя леты, 
Стихъ 44-й, тамъ же: 

В ъ минуту гибели надъ бездной разъяренной 
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45 Ты поддержалъ меня недремлющей рукой; 
Ты другу замйнилъ надежду и покой; 
Во глубину души вникая строгимъ взоромъ, 
Ты оживлялъ ее совЗлюмъ иль укоромъ; 
Твой жаръ воспламенялъ къ высокому любовь; 

50 Терпенье смелое во мне раждалось вновь; 
Ужъ голосъ клеветы не могъ меня обидеть: 
Ум^лъ я презирать, умея ненавидеть. 
Что нужды было мне въ торжественномъ суде 
Холопа знатнаго, невежды при звезде, 

55 Или Философа, который въ прежни лета 
Развратомъ изумилъ четыре части света, 
Но, просветивъ себя, загладилъ свой позоръ, 
Отвыкнулъ отъ вина и сталъ картежный воръ? 
Ораторъ Лужниковъ, никемъ не замечаемъ, 

оо Мне мало досаждалъ своимъ осиплымъ лаемъ. 

Мне ль было сетовать о толкахъ шалуновъ, 
О лепетаньи дамъ, зоиловъ и глупцовъ, 
И сплетней разбирать игривую затею, 
Когда гордиться могъ я дружбою твоею? 

65 Благодарю боговъ: прошелъ я мрачный путь; 
Печали раншя мою теснили грудь: 
Къ печалямъ я привыкъ, расчелся я съ судьбою, 
И жизнь перенесу стоической душою. 
Одно желате: останься ты со мной! 

70 Небесъ я не томилъ молитвою другой. 
О, скоро ли, мой другъ, настанетъ срокъ разлуки? 
Когда соединимъ слова любви и руки? 

Ст. 6 3 - й — 60-й отсутствуютъ въ издашяхъ 1826 г. и 1829 г.; въ пер-
вомъ пропускъ обозначеыъ строкою точекъ. В ъ Сынгь Отечества про
п у щ е н а 64-й (вместо него отрока точекъ), а 5б-й изагБненъ: 

Глупца Философа, который въ прежни лета 
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Когда услышу я сердечный твой привета? 
Какъ обниму тебя! Увижу кабинета, 

75 Где ты всегда мудрецъ, а иногда мечтатель 
И ветреной толпы безстрастный наблюдатель; 
Приду, приду я вновь, мой милый домоседъ, 
Съ тобою вспоминать беседы прежнихъ лета, 
Младые вечера, пророчеств споры, 

во Знакомыхъ мертвецовъ живые разговоры; 
Поспоримъ, перечтемъ, посудимъ, побранимъ, 
Вольнолюбивыя надежды оживимъ, 
И счастливъ буду я : но только ради Бога 
Гони ты Шепинга отъ нашего порога. 

(Кпшиневъ, 20 апръля 1821 г.) 

Стихъ 80-й. Сынъ Отечества: 

. . . живые приговоры. 
Стихъ 82-й отсутствуетъ въ Сыть Отечества и въ издавляхъ 1826 г. 

и 1829 г. 

Стихъ 84-й въ ж у р н а л е и въ обоихъ издашяхъ: 

Гони ты*** отъ нашего порога. 

lib.pushkinskijdom.ru



XXVI. 

Швецъ-гусаръ, ты пйлъ биваки, 
Раздолье ухарскихъ пировъ 
И грозную погЬху драки 
И завитки своихъ усовъ. 
Съ веселыхъ [струнъ] во дни покоя 
Походную сдувая пыль, 
Ты славилъ, лиру не настроя, 
Любовь и мирную бутыль. 
Я слушаю тебя и сердцемъ молодЬю 
Мне сладокъ жаръ твоихъ р^чей 
Поверь, я снова пламенею 
Воспоминаньемъ прежнихъ дней... 
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44 1821. 

X X V I I . 

Д Ю Н Е Я . 

Хромидъ въ тебя влюбленъ: онъ молодъ, и не разъ 
Украдкою вдвоемъ мы замечали васъ; 
Ты слушаешь его, въ безмолвш краснея; 
Твой взоръ потупленный желашемъ горитъ, 

И долго поел*, Дюнея, 
Улыбку нужную лице твое хранить. 

Новости Литературы 1825 г.: 

Подруга милая! Я знаю, отъ чего 
Ты съ нынешней весной отъ нашихъ игръ отстала; 

Я тайну сердца твоего 
Давно, поверь мне, угадала: 

5 Кларисъ в ъ тебя влюбленъ; онъ молодъ — и не разъ 
Украдкою вдвоемъ я замечала в а с ъ : 
Ты слушаешь его, въ безмолвш краснея , 
Твой взоръ потупленный желашемъ горитъ... 

И долго после, Галатея! 
ю Улыбку нЪжную лице твое хранить . 
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Вотъ муза, резвая болтунья, 
Которую ты столь любилъ. 
Она разкаялась, шалунья: 
Придворный тонъ ее пленилъ. 
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XXIX. 

ОТРЫВКИ Ш Ъ К0МЕД1И. 

1 

— Скажи, какой судьбой другъ другу мы попались ? 
Въ одномъ дому живемъ, и мЬсяцъ не видались. 
Откуда и куда? 

— Я шелъ къ тебе, сестра: 
Хотелось мне съ тобой увидеться. 

—Пора! 
—Ей-Богу, занять быль... Да чемъ?—делами... (службой)... 
Я дорожу, сестра, твоею дружбой, 
Люблю тебя душой и радъ бы и?огда 
Съ тобою посидеть, — но, видишь ты, беда: 
Всегда разъедимся, — я дома, ты — въ карете; 
Никакъ не съедимся... 

— Но мы могли бы въ свете 
Видаться каждый день... 

— Конечно, я бы могъ 
Пуститься (въ светъ)... Нетъ, петь, избави Богъ! 
По щастью, модный кругъ совсемъ теперь не въ модЬ; 
Ты знаешь, мы живемъ въ казармахъ на свободе, 
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15 Не йздимъ въ общество, не знаемъ нашихъ дамъ, 
Мы васъ оставили на жертву старикамъ, 
Любезнымъ баловнямъ осьмнадцатаго вика... 
А впроччемъ, не найдешь живаго человека 
Въ отборномъ обществе. 

— Хвалиться есть ли чемъ 
20 Что тутъ хорошаго! Ну, я прощаю тЬмъ, 

(Которые), пустясь въ пятнадцать л!тъ на волю, 
Привыкли лишь къ пороху, да къ полю: 
Казармы нравятся имъ больше нашихъ залъ; 
Но ты, который (съ годъ учиться) пересталъ, 

25 Который не знавалъ походной пыли съ роду, — 
За чемъ перенимать у нихъ пустую моду? 
Какая нужда въ томъ? 

— Въ кругу своемъ (они) 
О д-Ьльномъ говорятъ, читаютъ Жомини... 
— Да ты не читывалъ съ гЬхъ поръ, какъ ты родился— 

зо Ты шлаФоркомъ однимъ да трубкою шгЬнился; 
Теб-Ь ужъ грустно тамъ, гд-Ь только банка н^тъ, 
Гд^ (в-Ьчно) не курятъ и долженъ быть од-Ьтъ... 

2. 

Она меня зоветъ: по'бду или н-Ьтъ? 
Все слезы, жалобы, упреки — мочи нбтъ — 
Откланяюсь, пора, она мнЬ надоела; 
Къ тому жъ, и безъ нея MH£ слишкомъ много д^ла: 
Я (нынче) отыскалъ за Каменнымъ мостомъ 

5 Вдову съ племянницей, пойду туда пйшкомъ, 
Подъ видомъ будто бы невинпаго гулянья. 
Ахъ! Матушка идетъ... предвижу ув-Ьщанья. 
А, здравствуйте, шашап! — «Куда же ты, постой! 
Я шла къ тебЬ, мой другъ, мнЬ падобно съ тобой 

ю О д'Ьхб говорить». — Я зналъ. — («Возьмижъ терпенье,) 
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XXIX. 

ОТРЫВКИ ИЗЪ КОМЕД1И. 

1 

— Скажи, какой судьбой другъ другу мы попались ? 
Въ одномъ дому живемъ, и месяцъ не видались. 
Откуда и куда? 

— Я шелъ къ тебе, сестра: 
Хотелось мне съ тобой увидеться. 

— Пора! 
б —Ей-Богу, занятъ быль... Да чемъ?—делами... (службой)... 

Я дорожу, сестра, твоею дружбой, 
Люблю тебя душой и радъ бы иеогда 
Съ тобою посидеть, — но, видишь ты, беда: 
Всегда разъедимся, — я дома, ты — въ карете; 

ю Никакъ не съедпмся... 
— Но мы могли бы въ свете 

Видаться каждый день... 
— Конечно, я бы могъ 

Пуститься (въ светъ)... Нетъ, петъ, избави Богъ! 
По щастью, модный кругъ совсемъ теперь не въ модЬ; 
Ты знаешь, мы живемъ въ казармахъ на свободе, 
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Не йздимъ въ общество, не знаемъ нашихъ дамъ, 
Мы васъ оставили на жертву старикамъ, 
Любезнымъ баловнямъ осьмнадцатаго вика... 
А впроччемъ, не найдешь живаго человека 
Въ отборномъ обществ*. 

— Хвалиться есть ли чемъ 
Что тутъ хорошаго! Ну, я прощаю тЬмъ, 
(Которые), пустясь въ пятнадцать лить на волю, 
Привыкли лишь къ пороху, да къ полю: 
Казармы нравятся имъ больше нашихъ залъ; 
Но ты, который (съ годъ учиться) пересталъ, 
Который не знавалъ походной пыли съ роду, — 
За чемъ перенимать у нихъ пустую моду? 
Какая нужда въ томъ? 

— Въ кругу своемъ (они) 
О дЬльномъ говорятъ, читаютъ Жомини... 
— Да ты не читывалъ съ тЬхъ поръ, какъ ты родился— 
Ты шлаФоркомъ однимъ да трубкою пленился; 
ТебЬ ужъ грустно тамъ, гдЬ только банка нить, 
ГдЬ (в-Ьчно) не курятъ и долженъ быть одЬтъ... 

2. 

Она меня зовегь: по*ду или н-Ьтъ? 
Все слезы, жалобы, упреки — мочи яЬть — 
Откланяюсь, пора, она мн* падо^ла; 
Къ тому жъ, и безъ нея мн* слишкомъ много дбла: 
Я (нынче) отыскалъ за Каменнымъ мостомъ 
Вдову съ племянницей, пойду туда ИЁШКОМЪ, 

Подъ видомъ будто бы невинпаго гулянья. 
Ахъ! Матушка пдетъ... предвижу увещанья. 
А, здравствуйте, шатап! — «Куда же ты, постой! 
Я шла къ теб-fe, мой другъ, мн-fe надобно съ тобой 
О дЬл'Ь говорить».—Я зналъ. — («Возьмижъ терпенье,) 
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Мой другъ. Не нравится твое мне поведенье»... 
— А въ чемъ же?—«Да во всемъ—во-первыхъ ты жены 
Не видишь никогда — вы какъ разведены — 
Адель всегда одна, все дома — ты въ карете, 

15 На скачке, въ опере, на балахъ, вечно въ свете; 
Или никакъ нельзя съ женою посидеть?...» 
Обеды, вечера ты дома бъ могъ иметь — 

. . . . Пора тебе исправить 
Привычки прежшя — нельзя ли милый мой 
Отвыкнуть наконецъ отъ жизни холостой? 
Я сделаю тебе такое замечанье 
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X X X . 

Э П И Г Р А М М А . 

Поверь мне, быть тебе Панглосомъ! 
Ты боленъ: это не мечты. 
И то-то, братецъ, будешь съ носомъ, 
Когда безъ носа будешь ты. 

ш. 4 
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Въ твою светлицу, другъ мой нужной, 
Я прихожу въ последыш разъ. 
Любви, отрады безмятежной 
Долю съ тобой (послйдтй часъ). 
Впередъ одна въ надежде томной 
Не жди меня средь ночи темной, 
До первыхъ утреннихъ лучей 

Не жги свечей. 
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Г Р О Б Ъ Ю Н О Ш И . 

Сокрылся онъ, 
Любви, забавъ питомецъ нужной; 
Кругомъ него глубокш сонъ 
И хладъ могилы безмятежной... 

Любилъ онъ игры нашихъ дЬвъ, 
Когда весной въ тЬни деревъ 
0н4 кружились на свободе; 
Но нынче въ рЗзвомъ хороводе 
Не слышенъ ужъ его пршгЬвъ. 

Давно ли старцы любовались 
Его веселостью живой, 
Полупечально улыбались 
И говорили межъ собой: 
«И мы любили хороводы, 
Блистали также въ насъ умы; 
Но погоди, присп'Ьютъ годы, 
И будешь то, что нын* мы; 
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Какъ намъ, о Mipa гость игривый, 
Тебе постынетъ белый светъ; 
Теперь играй...» Но старцы живы, 
А онъ увялъ во цветб летъ. 
И безъ него друзья пируютъ, 
Другихъ ужъ полюбить успевъ; 
Ужъ редко, редко именуютъ 
Его въ беседе юныхъ девъ. 
Изъ милыхъ женъ, его любившихъ, 
Одна, быть можетъ, слезы льетъ, 
И память радостей почившихъ 
Привычной думою зоветъ... 
Къ чему? 

Надъ ясными водами 
Гробницы мирною семьёй 
Подъ наклоненными крестами 
Таятся въ роще вековой. 
Тамъ, на краю большой дороги, 
ГдЬ липа старая шумитъ, 
Забывъ сердечныя тревоги, 
Нашъ бедный юноша лежитъ. 

Напрасно блещетъ лучь денницы, 
Иль ходить месяцъ средь небесъ, 
И вкругъ безчувственной гробницы 
Ручей журчитъ и шепчетъ лесъ; 
Напрасно утромъ за малиной 
Къ ручью красавица съ корзиной 
Идетъ и въ холодъ ключевой 
Пугливо ногу опускаетъ: 
Ничто его не вызываешь 
Изъ мирной сени гробовой. 
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(Въ Геенне праздникъ). 
(Въ тме кромбшной) 

(Есть отдаленный уголокъ), 
Где слезъ во мраке льются реки, 
Откуда изгнаны навеки 

б Надежда, миръ, любовь и сонъ, 
Где море адское клокочетъ, 
Где (грешника) внимая стонъ 
Ужасный Сатана хохочетъ. 
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X X X I V . 

Лизй страшно полюбить. 
Полно нить-ли тутъ обмана ? 
Берегитесь — можетъ быть 
Эта новая Д1ана 
Притаила нйжну страсть — 
И стыдливыми глазами 
Ищетъ робко между вами, 
Кто бы ей помогъ упасть. 
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X X X V . 

А Л Е К С Е Е В У . 

Мой милый, какъ несправедливы 
Твои ревнивыя мечты: 
Я позабылъ любви призывы 
И пл*нъ опасной красоты; 
Свободы другъ миролюбивый, 
Въ толп* красавицъ молодыхъ 
Я, равнодушный и ленивый, 
Своихъ боговъ не вижу въ нихъ. 
Ихъ томный взоръ, приватный лепетъ 
Уже не властны надо мной. 
Забыло сердце нужный трепетъ 
И пламя юности живой. 
Теперь ужъ мн* влюбиться трудно, 
Вздыхать неловко и смешно, 
Надежд* в*рить безразсудно, 
Мужей обманывать гр*шно. 
Прошелъ веселой жизни праздникъ. 
Какъ мой задумчивый проказникъ, 
Какъ Баратынскш я твержу: 
«Нельзя ль найти подруги нужной? 
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«Нельзя ль найти любви надежной?» 
И ничего не нахожу. 
Оставя счастья призракъ ложный, 
Безъ упоительныхъ страстей, 

2б Я сталь наперсникъ осторожный 
Моихъ неопытныхъ друзей. 
Когда любовникъ иступленной, 
Тоскуя, плачетъ предо мной, 
И для красавицы надменной 

зо Клянется жертвовать собой; 
Когда въ жару своихъ желашй 
Съ восторгомъ изьясняетъ онъ 
Неясныхъ, темныхъ ожиданш 
Обманчивый, по сладкш сонъ, 

зб И, крепко руку сжавъ у друга, 
Клянетъ ревниваго супруга 
Или докучливую мать: 
Его безумнымъ увйреньямъ 
И поминутнымъ повтореньямъ 

40 Люблю съ у ч а т е м ъ внимать; 
Я льщу слепой его надежде, 
Я молодъ юностью чужой, 
И говорю: такъ было прежде 
Во время оно и со мной. 

В ъ Полярной Звгъздгъ 1826 г. посл'в 44-го стиха идетъ е щ е : 

45 И чтожъ? изменой хладнокровной 
Я ль стану дружеству вредить, 
И снова тактики любовной 
Уроки хитрые твердить? 
Люби, ласкай свои желанья, 
Надежде, сердцу сл^по в£рь. 
Увы! пройдутъ любви мечтанья 
И будешь то, ч*Ьмъ я теперь. 
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П Р И М А Т Ы , 

Старайся наблюдать различныя приматы. 
Пастухъ и земледЬлъ въ младенчесюл л^ты, 
Взгляну въ на небеса, на западную гЬнь, 
Ум'Ьютъ ужъ предречь и в^тръ, и ясный день, 

б И майсше дожди, младыхъ полей отраду, 
И мразовъ раннш хладъ, опасный винограду. 
Такъ, если лебеди, на локб тихихъ водъ 
Плескаясь вечеромъ, окличутъ твой приходъ, 
Иль солнце яркое зайдетъ въ печальны тучи, 

ю Знай, завтра сонныхъ дбвъ разбудить дождь ревучш, 
Иль бьющш въ окна градъ, а раннш селянинъ, 
Готовясь ужъ косить высокш злакъ долинъ, 
Услыша бури шумъ, не выйдетъ на работу 
И погрузится вновь въ ленивую дремоту. 
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К О К Е Т К Ъ. 

Послушайте: вамъ 30 лить: 
Да 30 лить— не многимъ болЬ — 
Мн* за 20: я видЬлъ свить, 
Кружился долго въ немъ на вол*; 
Ужъ клятвы, слезы мн* смешны, 
Проказы утомить успели; 
Вамъ в^рно съ вашей стороны 
Измены также надоели — 
Остепенясь, мы охладели, 
Не къ стати намъ учиться вновь! 
Мы знаемъ: вечная любовь 
Живетъ едва ли три недели. 
Съ начала были мы друзья, 
Но скука, случай, мужъ ревнивый. 
Безумнымъ притворился я, 
(Вы) притворилися стыдливой, 
Мы поклялись... потомъ... увы! 
Потомъ забыли клятву нашу: 
Гусара полюбили вы, 
А я наперсницу Наташу. 
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Мы разошлись; до этихъ поръ 
Все хорошо, благопристойно: 
Могли бъ мы жить безъ дбтскихъ ссоръ 
Опять и дружно и спокойно... 

25 Оставимъ юный пылъ страстей, 
Когда мы клонимся къ закату, 
Вы старшей дочери своей, 
Я своему меньшому брату, 
Имъ можно съ жизнпо шалить 

зо И слёзы впредь себй готовить; 
Еще пристало имъ любить, 
А намъ (уже) пора злословить. 
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Ты правъ, мой другь! напрасно я презрйлъ 
Дары природы благосклонной; 

Я зналъ досугъ, безпечныхъ Музъ удблъ, 
И наслажденья лини сонной. 

Я дружбу зналъ, и жизни молодой 
Ей отдалъ ветреные годы, 

И вйрилъ ей за чашей круговой 
Въ часы веселш и свободы. 

Младыхъ бесЬдъ оставя блескъ и шумъ, 
Я зналъ и трудъ и вдохновенье, 

И сладостно мнй было жаркихъ думъ 
Уединенное волненье — 

И св'Ьтъ и жизнь, и дружбу и любовь 
Въ ихъ наготб я нынй вижу — 

Но все прошло, остыла въ сердце кровь, 
И мрачный опытъ ненавижу... 

Свою печать утратилъ резвый нравъ, 
Душа часъ-отъ-часу н^мйеть, 

Въ ней чувств* ужъ нить. Такъ легкой листъ дубравъ 
Въ ключахъ Кавказкихъ каменйеть. 
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Въ лйсахъ Гаргарш щастливой, 
За ланью быстрой и пугливой 
Стремится юный Актеонъ. 
Уже на тихш небосклонъ 
Восходить бледная Д1ана — 
И въ сумраке пускаетъ онь 
Последнюю стрелу колчана... 
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К И H Ж А Л Ъ . 

1 Лемноскш богъ тебя сковалъ 
Для рукъ безсмертной Немезиды, 

Свободы тайный стражъ, карающш кинжалъ, 
Посл*дтй судДя позора и обиды! 

2 Гд* Зевса громъ молчитъ, гд* дремлетъ мечъ закона, 
Свершитель ты проклятш и надеждъ; 

Ты кроишься подъ с*нью трона, 
Подъ блескомъ праздничныхъ одеждъ. 

3 Какъ адскш лучъ, какъ молшя боговъ, 
Н*мое лезв!е злодбю въ очи блещетъ, 

И, озираясь, онъ трепещетъ 
Среди своихъ пировъ. 

4 Везд* найдетъ его ударъ надежный твой: 
На суш*, на водахъ, во храм*, подъ шатрами, 

За потаенными замками, 
На лож* сна, въ семь* родной... 
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Шумитъ подъ Кесаремъ заветный Рубиконъ, 
Державный Римъ упалъ, главой поникъ законъ, 

Но Брутъ возсталъ вольнолюбивый... 
Кинжалъ, ты кровь излилъ—и мертвъ объемлетъ онъ 

Помпея мраморъ горделивый. 

Изчадье мятежей подъемлетъ злобный крикъ, 
Презренный, мрачный и кровавый 
Надъ трупомъ вольности безглавой 
Палачъ уродливый возникъ: 

Апостолъ гибели — усталому Аиду 
Перстомъ онъ жертвы назначалъ, 
Но высшш судъ ему послалъ 
Тебя и д^ву-Эвмениду. 

О юный праведникъ, избранникъ роковой 
О Зандъ, твой вйкъ угасъ на плахе, 
Но добродетели святой 
Остался гласъ въ казненномъ прахе. 

Въ твоей Германш ты вечной тенью сталъ, 
Грозя бедой преступной силе, 
И на торжественной могиле 
Горитъ безъ подписи кинжалъ. 
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He тЬмъ горжусь я, мой пйвецъ, 
Что (возбуждать) умйлъ стихами, 
(Движенья томныя сердецъ), 
Играя см^хомъ и слезами. 
Не тЬмъ горжусь, что иногда 
Мои коварные напевы 
Смиряли въ мысляхъ юной д^вы 
Волненье страха [и] стыда; 
Не тЬмъ, что у столба сатиры 
Разврата и злобу я казнилъ 
И что грозяпцй голосъ лиры 
Тирана въ ужасъ приводилъ; 
Не тЬмъ, что пылкимъ вдохновеньемъ 
И бурной (юностью моей) 
И страстью воли и гоненьемъ 
Я сталъ извйстенъ межъ людей; 
Иная, (высшая) награда 
Была мн'Ь рокомъ суждена. 
(Самолюбивыхъ думъ отрада)! 
(Мечтанья суетнаго) сна!... 
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Вечерня отошла давно. 
Уже и самъ игуменъ строгой 
Свои молитвы нрекратилъ 
И кости ветх1я склонилъ, 
(Перекрестясь), на одръ убогой 
(Повсюду) сонъ и тишина 
Но церкви дверь отворена 
. . . трепещетъ лучъ лампады 
И тускло озаряетъ онъ 
И темну живопись иконъ 
И ихъ богатые оклады 
И раздается въ тишине 
То тяжкш вздохъ, [то] шопотъ внятный 
И мрачно дремлетъ въ вышине 
Старинный сводъ глухой и.... 
Стоять за клиросомъ монахъ 
И грЗшшикъ, неподвижны оба— 
И гр^шникь блйденъ, какъ мертвецъ 
(Какъ будто) вышед[шш изъ гроба] 

Нещастный, полно, перестань, 
Ужасна исповедь злодЬя 
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Заплачена тобою дань 
Тому, кто, въ мукахъ пламенея, 
Лукаво грешника блюдетъ 
И къ вечной гибели ведетъ. 
Молись! опомнись (время, время) 
Я разрешу тебя — грйховъ 
Сложи мучительное [бремя]... 
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Наперсница моихъ сердечныхъ думъ 
О ты, чей гласъ приятный и небрежной 
Смирялъ порой мечты души мятежной 
И веселилъ (порой унылый) умъ, 
О верная, задумчивая лира, 
(Послушная)—перстамъ... 
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К. Г — со мною незнакомъ, 
Я не видалъ такой негодной смйси: 
Составленъ онъ изъ подлости и сп^си, 
Но подлости побольше сп4си въ [немъ] 

Въ сражепьи трусъ — въ трактире онъ бурлакъ, 
Въ передней онъ подледъ, въ гостиной онъ дуракъ. 
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Н А П О Л Е О Н Ъ . 

Чудесный жребш совершился: 
Угасъ великш челов^къ. 
Въ неволе мрачной закатился 
Наполеона грозный в^къ. 
Исчезъ властитель осужденный, 
Могучш баловень поб^дъ: 
И для изгнанника вселенной 
Уже потомство настаетъ. 

О ты, чьей памятью кровавой 
М1ръ долго, долго будетъ полнъ, 
ПршсЬненъ твоею славой, 
Почш среди пустынныхъ волнъ! 
Великолепная могила... 
Надъ урной, где твой прахъ лежитъ, 
Народовъ ненависть почила, 
И лучь безсмерйя горитъ. 

Давно ль орлы твои летали 
Надъ обезславленной землёй? 
Давно ли царства упадали 
При громахъ силы роковой? 
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Послушны вол* своенравной, 
Б*дой шум*ли знамена, 
И налагалъ яремъ державной 
Ты на земныя племена. 

4 Когда надеждой озаренный 
Отъ рабства пробудился м1ръ, 
И Галлъ десницей разъяренной 
Низвергнулъ ветхш свой кумиръ; 
Когда на площади мятежной 
Во прах* царскш трупъ лежалъ 
И день великой, неизб*жный 
Свободы яркш день вставалъ; 

5 Тогда въ волненьи бурь народныхъ 
Предвидя чудный свой уд*лъ, 
Въ его надеждахъ благородныхъ 
Ты челов*чество презр*лъ, 
Въ свое погибельное щастье 
Ты дерзкой в*ровалъ душой, 
Тебя пл*няло Самовластье 
Разочарованной красой. 

6 И обновленнаго народа 
Ты буйность юную смирилъ; 
Новорожденная свобода, 
Вдругъ он*м*въ, лишилась силъ. 
Среди рабовъ до упоенья 
Ты жажду власти утолилъ, 
Помчалъ къ боямъ ихъ ополченья, 
Ихъ ц*пи лаврами обвилъ: 

В ъ издашяхъ 1826 г. и 1829 г. п р о п у щ е н ы строфы 4, б и 6: вместо • 
н и х ъ поставлены два ряда точекъ. 

lib.pushkinskijdom.ru



182L 71 

7 И Франщя, добыча славы, 
Плененный устремила взаръ, 
Забывъ надежды величавы, 
На свой блистательный позоръ; 
Ты велъ мечи на пиръ обильный; 
Все пало съ шумомъ предъ тобой: 
Европа гибла — сонъ могильный 
Носился надъ ея главой. 

8 И се! Въ величш постыдномъ 
Ступилъ на грудь ея колоссъ! 
Тильзитъ (при звуки семь обидномъ 
Теперь не побледнеете Россъ) 
Тильзитъ падменнаго Героя 
Последней славою вйнчалъ, 
Но скучный миръ, но хладъ покоя 
Щастливца душу волновалъ. 

9 Надменный, кто тебя подвигнулъ? 
Кто обуялъ твой дивный умъ? 
Какъ сердца Рускихъ не постигнулъ 
Ты съ высоты отважныхъ думъ? 
Великодушнаго пожара 
Не предузнавъ, ужъ ты мечталъ, 
Что мира вновь мы ждемъ какъ дара; 
Но поздно Рускихъ разгадалъ... 

ю Росс1я, бранная царица, 
Воспомни древшя права! 
Померкни, солнце Австерлица! 
Пылай, великая Москва! 

Издашя 1826 г. и 1829 г. Восьмая строфа пропущена и заменена 
двумя рядами точекъ. 

3-й с т и х ъ 10-й строфы зам^нень точками. 
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Настали времена друпя: 
Исчезни, краткш ыашъ иозоръ! 
Благослови Москву, Р о ш я ! 
Война: по гробъ нашъ договоръ. 

Оцепенелыми руками 
Схвативъ железный свой венецъ, 
Онъ бездну видитъ предъ очами, 
Онъ гибнетъ, гибнетъ наконецъ. 
Бежать Европы ополченья; 
Окровавленные снега 
Провозгласили ихъ паденье, 
И таетъ съ ними следъ врага. 

И все какъ буря закипело; 
Европа свой расторгла пленъ; 
Воследъ тирану полетело, 
Какъ громъ, прокляйе племенъ. 
И длань народной Немезиды 
Подьяту видитъ великанъ: 
И до последней все обиды 
Отплачены тебе, тирань! 

Изкуплены его стяжанья 
И зло воинственныхъ чудесъ 
Тоскою душнаго изгнанья, 
Подъ сенью чуждою небесъ. 
И знойный островъ заточенья 
Полнощный парусь посетить, 
И путникъ слово примиренья 
На ономъ камне начертить, 

Где, устремивъ на волны очи, 
Изгнанпикъ помнилъ звукъ мечей, 
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И льдистый ужасъ полуночи, 
И небо Франщи своей; 
Гд* иногда, въ своей пустын* 
Забывъ войну, потомство, тронъ, 
Одинъ, одинъ, о миломъ сын* 
Въ уныньи горькомъ думалъ онъ. 

Да будетъ омраченъ позоромъ 
Тотъ малодушный, кто въ сей день 
Безумнымъ возмутить укоромъ 
Его развенчанную гЬнь! 
Хвала!... Онъ Рускому народу 
Высокш жребш указалъ 
И Mipy в*чную свободу 
Изъ мрака ссылки завЬщалъ. 
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Умолкну скоро я. Но если въ день печали 
Задумчивой игрой мнй струны отвечали; 
Но если юноши, внимая молча мнгЬ, 
Дивились долгому любви моей мученью; 
Но если ты сама, предавшись умиленью, 
Печальные стихи твердила въ тишине 
И сердца моего языкъ любила страстной; 
Но если я любимъ: позволь, о милый другъ, 
Позволь одушевить прощальный лиры звукъ 
Зав^тнымъ именемъ любовницы прекрасной. 
Когда меня навЪкъ обыметъ смертный сонъ, 
Надъ урною моей промолви съ умиленьемъ: 
Онъ мною быль любимъ; онъ мнй былъ одолжёнъ 
И пйсень и любви послйднимъ вдохновеньемъ. 

(23 августа 1821). 
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X L V I L 

Мой другъ, забыты мной следы минувшихъ л*тъ 
И младости моей мятежное теченье. 
Не спрашивай меня о томъ, чего ужъ н*тъ, 
Что было мне дано въ печаль и въ наслажденье, 

б Что я любилъ, что изменило мне. 
Пускай я радости вкушаю невполне; 
Но ты, невинная, ты рождена для счастья. 
Безпечно верь ему, летучш мигъ лови: 
Душа твоя жива для дружбы, для любви, 

ю Для поцалуевъ сладострастья; 
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей; 
Светла, какъ ясный день, младенческая совесть. 
Къ чему тебе внимать безумства и страстей 

Незанимательную повесть? 
15 Она твой тихш умъ невольно возмутитъ; 

Ты слезы будешь лить, ты сердцемъ содрогнешься; 
Доверчивой души безпечность улетитъ, 
И ты моей любви, быть можетъ, ужаснешься. 

Новости Литературы 1826 г. Стихъ 7-й: 

Но ты, прекрасная, ты рождена для щастья. 

Стихъ 12-й: 

Ясна, какъ свгьтлый день, младенческая совесть. 
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Быть можетъ, навсегда... Ш т ъ , милая моя, 
20 Лишиться я боюсь послйднихъ наслаждешй. 

Не требуй отъ меня опасныхъ откровенш: 
Сегодня я люблю, сегодня счастливъ я. 

(24 — 26 августа, въ ночь). 

Стихъ 19-й состоитъ только изъ т р е х ъ словъ: 

Нить , милая моя! 
Стихъ 20-й: 

Боюсь лишиться я последнихъ наслаждешй. 
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ЗачЬмъ безвременную скуку 
Зловещей думою питать 
И неизбежную разлуку 
Въ унынье робкомъ ожидать? 
И такъ ужъ близокъ день страданья 
Одинъ, въ тиши пустыхъ полей, 
Ты будешь звать воспоминанья 
Потерянныхъ тобою дней: 
Тогда изгнаньемъ и могилой, 
Несчастный, будешь ты готовъ 
Купить хоть слово дйвы милой, 
Хоть легкш шумъ ея шаговъ. 

lib.pushkinskijdom.ru



X L I X . 

В О Й Н А . 

Война!... Подъяты наконецъ, 
Шумятъ знамена бранной чести! 

Увижу кровь, увижу праздникъ мести; 
Засвищетъ вкругъ меня губительный свинецъ, 

5 И сколько сильныхъ впечатлйнш 
Для жаждущей души моей: 
Стремленье бурныхъ ополчешй, 
Тревоги стана, звукъ мечей, 
И въ роковомъ огн'Ь сраженш 

ю Паденье ратныхъ и вождей! 
Предметы гордыхъ пйсноп'Ьнш 
Разбудятъ мой уснувшш генш. 

Все ново будетъ мнй: простая тЬяъ шатра, 
Огни враговъ, ихъ чуждое взыванье, 

15 Вечернш барабанъ, громъ пушки, визгъ ядра 
И смерти грозной ожиданье. 

Родишься ль ты во мнй, слепая славы страсть, 
Ты, жажда гибели, свирепый жаръ героевъ? 
Вйнокъ ли мнй двойной достанется на часть, 

20 Кончину ль темную судилъ мн4 жребш боевъ, 
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И все умретъ со мной: надежды юныхъ дней, 
Священный сердца жаръ, къ высокому стремленье, 
Воспоминате и брата и друзей, 
И мыслей творческихъ напрасное волненье, 
И ты, и ты, любовь?... Уже ль ни бранный шумъ, 
Ни ратные труды, ни ропоть гордой славы, 
Ничто ни заглушить моихъ привычныхъ думъ? 

Я таю, жертва злой отравы: 
Покой бйжитъ меня; Е£ТЪ власти надъ собой, 
И тягостная л4нь душою овладела... 

Что жъ медлить ужасъ боевой? 
Что жъ битва первая еще не закшгбла?... 

(29 ноября 1821). 
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L . 

К Ъ О Б И Д Н О . 

Овидш, я живу близъ тихихъ береговъ, 
Которымъ изгнанвыхъ отеческихъ боговъ 
Ты никогда принесъ и пепелъ свой оставилъ. 
Твой безотрадный плачь м^ста сш прославилъ: 

5 И лиры нужный гласъ еще не онЗдо^лъ; 
Еще твоей молвой паполненъ сей предблъ. 
Ты живо впечатл'Ьлъ въ моемъ воображенье 
Пустыню мрачную, поэта заточенье, 
Туманный сводъ небесъ, обычные снЬга 

ю И краткой теплотой согретые луга. 
Какъ часто, увлеченъ унылыхъ струнъ игрою, 
Я сердцемъ слйдовалъ, Овидш, за тобою: 
Я видЬлъ твой корабль игралищемъ валовъ, 
И якорь, верженный близъ дикихъ береговъ, 

15 ГдЬ ждетъ пйвца любви жестокая награда. 
Тамъ нивы безъ г£ней, холмы безъ винограда; 
Рожденные въ снйгахъ для ужасовъ войны', 
Тамъ хладной Скиеш свирепые сьшы, 
За Истромъ утаясь, добычи ожидаютъ, 

20 И селамъ каждый мигъ наб4гомъ угрожаютъ. 
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Преграды н£тъ для нихъ: въ волнахъ они плывутъ, 
И по льду звучному безтрепетно идутъ. 
Ты самъ (дивись, Назонъ, дивись судьбе превратной!), 
Ты, съ юныхъ лить презр'Ьвъ волненье жизни ратной, 

25 Привыкнувъ розами венчать свои власы 
И въ нЬг£ провождать безпечные часы, 
Ты будешь принужденъ взложить и шлемъ тяжелой, 
И грозный мечь хранить близъ лиры оробелой. 
Ни дочерь, ни жена, ни вирный сонмъ друзей, 

зо Ни музы, легюя подруги прежнихъ дней, 
Изгнаннаго п'Ьвца не усладятъ печали. 
Напрасно гращи стихи твои венчали, 
Напрасно юноши ихъ помнятъ наизусть: 
Ни слава, ни лита, ни жалобы, ни грусть, 

35 Ни п^сни робшя Октав1я не тронуть; 
Дни старости твоей въ забвенш потонуть. 
Златой Италш роскошный гражданинъ, 
Въ отчизн* варваровъ безв^стень и одинъ, 
Ты звуковъ родины вокругъ себя не сльппишь; 

40 Ты въ тяжкой горести далекой дружб* пишешь: 
«О, возвратите мн* священный градъ отцовъ 
И гбни мирныя насл'Ьдственныхъ садовъ! 
О други, Августу мольбы мои несите! 
Карающую длань слезами отклоните! 

45 Но если гневный богъ досель неумолимъ, 
И вЪкъ мн6 не видать тебя, великш Римъ; 
Последнею мольбой смягчая рокъ ужасной, 
Приближьте хоть мой гробъ къ Италш прекрасной!» 
Чье сердце хладное, презревшее харитъ, 

50 Твое уныте и слезы укорить? 

Стихи 24-й и 2б-й. Полярная Звгьзда 1828 г.: 

Ты, съ юныхъ л*Ьтъ забывъ волненье жизни ратной, 
П р и в ы к н у в розами венчать свои власы, 
ш. 6 
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Кто въ грубой гордости прочтетъ безъ умиленья 
Сш элегш, посжЪрдш творенья, 
ГдЬ ты свой тщетный стонъ потомству передалъ? 

Суровый Славянинъ, я слезъ не проливалъ, 
65 Но понимаю ихъ. Изгнанникъ самовольный, 

И свйгомъ и собой и жизнью недовольный, 
Съ душой задумчивой, я нын^ посЬтилъ 
Страну, гдб грустный вЫъ ты некогда влачилъ, 
ЗдЬсь, ожививъ тобой мечты воображенья, 

во Я повторилъ твои, Овидш, пйснопйнья, 
И ихъ печальныя картины повйрялъ; 
Но взоръ обманутымъ мечтаньямъ измЬнялъ. 
Изгнаше твое пленяло втайне очи, 
Привыгашя къ снйгамъ угрюмой полуночи. 

65 ЗдЬсь долго светится небесная лазурь; 
Зд£сь кратко царствуетъ жестокость зимнихъ бурь. 
На Скиескихъ берегахъ переселенецъ новый, 
Сынъ юга, виноградъ блистаетъ пурпуровый. 
Ужъ пасмурный декабрь на Русте луга 

70 Слоями разстилалъ пушистые сн^га; 
Зима дышала тамъ: а съ вешней теплотою 
ЗдЬсь солнце ясное катилось надо мною; 
Младою зеленью пестрйлъ увядппй лугъ; 
Свободныя поля взрывалъ ужъ раннш плугъ; 

75 Чуть вйялъ в^терокъ, подъ вечеръ холодбя; 
Едва прозрачный ледъ, надъ озеромъ тускнея, 
Кристалломъ покрывалъ недвижныя струи. 
Я вспоишигь опыты несмелые твои, 
Сей день, залгёчеинын крылатымъ вдохновеньемъ, 

во Когда ты въ первый разъ вкЬрялъ съ недоум{шьемъ 
Шаги свои вожамъ, окованнымъ зимой: 
И по льду новому, казалось, предо мной 
Скользила гЬнь твоя, и жалобные звуки 
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Неслися издали, какъ томный стонъ разлуки. 
85 УгЬшься: не увялъ Овид1евъ в'Ьнецъ! 

Увы, среди толпы затерянный пйвецъ, 
Безвйстенъ буду я для новыхъ поколоти: 
И, жертва темная, умретъ мой слабый генш 
Съ печальной жизшю, съ минутною молвой!... 

90 Но если обо Mfffc потомокъ позднш мой 
Узнавъ, придетъ искать въ стран* сей отдаленной 
Близъ праха славнаго мой сл*дъ уединенной: 
Бреговъ забвешя оставя хладну сбнь, 
Къ нему слетитъ моя признательная тЬнь, 

95 И будетъ мило мн* его воспоминанье. 
Да сохранится же заветное преданье: 
Какъ ты, враждующей покорствуя судьбе, 
Не славой, участью я равенъ былъ теб4. 
ЗдЬсь, лирой сЬверной пустьши оглашая, 

loo Скитался я въ rfe дни, какъ на брега Дуная 
Великодушный Грекъ свободу вызывалъ: 
И ни единый другъ мнй въ Mipu не внималъ; 
Но не унизилъ вв^къ изменой беззаконной 
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной. 

Стихи 103-й и 104-й. Издашя 1826 и 1829 гг. : 

Но чуждые холмы, поля и рощи сонны, 
И музы мирныя мн4 были благосклонны. 
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Всегда такъ будетъ и бывало; 
Таковъ издревле б^лый свить: 
Ученыхъ много — умныхъ мало, 
Знакомыхъ тьма — а друга нить! 
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Не стая вороновъ слеталась 
На груды тлйющихъ костей, 
За Волгой, ночью, вкругъ огней 
Удалыхъ шайка собиралась. 

б Какая смйсь одеждъ и лицъ, 
Племенъ, нар^чш, состоянш! 
Изъ хагь, изъ келш, изъ темницъ 
Они стеклися для стяжашй! 
Зд^сь ц^ль одна для всЬхъ сердецъ — 

ю Живутъ безъ власти, безъ закона. 
Межъ ними зрится и бйглецъ 
Съ бреговъ воинственнаго Дона, 
И въ черныхъ локонахъ Еврей, 
И диюе сыны степей, 

15 Калмыкъ, Башкирецъ безобразной, 
И рыжш Финнъ, и съ л^нью праздной 
Везд'Ь кочующш Цыганъ! 
Опасность, кровь, разврата, обманъ — 
Суть узы страшнаго семейства; 

20 Тотъ ихъ, кто съ каменной душой 
Прошелъ веб степени злодейства; 
Кто рыжеть хладною рукой 

Стихъ 19-й. Полярная Звгьзда 1826 г. : 

Вошь узы страшнаго семейства; 

Стихи 21-й и 22-й. Полярная Звгьзда 1825 г.: 

Прошелъ веб ужасы злодейства; 
Кто грабить хладною рукой 
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88 1821 — 1822* 

Вдовицу съ бедной сиротой, 
Кому смешно дбтей стенанье, 

2б Кто не прощаетъ, не щадить, 
Кого убшство веселить, 
Какъ юношу любви свиданье. 

Затихло все, теперь луна 
Свой бледный св^тъ на нихъ наводить, 

so И чарка пйннаго вина 
Изъ рукъ въ другш переходить. 
Простерты на земли сырой, 
Иные чутко засыпаютъ: 
И сны злов^пце летаютъ 

35 Надъ ихъ преступной головой. 
Другимъ разсказы сокращаютъ 
Угрюмой ночи праздный часъ; 
Умолкли веб — ихъ занимаетъ 
Пришельца новаго разсказъ, 

40 И все вокрутъ его внимаетъ: 

«Насъ было двое: братъ и я. 
Росли мы вмЬсгЬ; нашу младость 
Вскормила чуждая семья: 
Намъ, дЬтямъ, жизнь была не въ радость; 

45 Уже мы знали нужды гласъ, 
Сносили горькое презренье, 
И рано волновало насъ 
Жестокой зависти мученье. 
Не оставалось у сиротъ 

Стихъ 26-й. Полярная звгьзда: 

Кто лгътъ и пола не щадитъ, 
Стихъ 28-й. Полярная звгьзда: 

Затихло все, и вотъ луна 
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60 Ни бедной хижиики, ни поля; 
Мы жили въ гори, средь заботь, 
Наскучила намъ эта доля, 
И согласились межъ собой 
Мы жребш испытать иной: 

55 Въ товарищи себ£ мы взяли 
Булатный ножъ да темну ночь: 
Забыли робость и печали, 
А совесть отогнали прочь. 

Ахъ, юность, юность удалая! 
60 Житьё въ то время было намъ, 

Когда погибель презирая, 
Мы все делили пополамъ. 
Бывало только месяцъ ясный 
Взойдетъ и станетъ средь небесъ, 

65 Изъ подземел1я мы въ лйсъ 
Идемъ на промыселъ опасный. 
За деревомъ сидимъ и ждёмъ: 
Идетъ-ли позднею дорогой 
Богатый Жидъ иль попъ убогой, — 

70 Все наше! все себ4 берёмъ. 
Зимой бывало въ ночь глухую 
Заложимъ тройку удалую, 
Поемъ и свищемъ, и стрелой 
Летимъ надъ снежной глубиной. 

75 Кто не боялся нашей встречи? 
Завидели въ харчевне свйчи — 
Туда! къ воротамъ, и стучимъ, 

Стихъ 69-й. Полярная Звгьзда 1826 г.: 

Богатый Жидъ иль . . . убогой, — 

1-е и 2-е издашя 1827 г.: 

Богатый Ж и д ъ или убогой,— 
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Хозяйку громко вызываемъ, 
Вошли—всё даромъ: пьемъ, йдимъ, 
И красныхъ дбвушекъ ласкаемъ! 

И чтожъ? попались молодцы; 
Недолго братья пировали, 
Поймали насъ — и кузнецы 
Насъ другъ ко другу приковали, 
И стража отвела въ острогъ. 

Я старпий былъ пятью годами 
И вынесть больше брата могъ. 
Въ цбпяхъ, за душными стбнами, 
Я уцйлйлъ — онъ изнемогъ. 
Съ трудомъ дыша, томимъ тоскою, 
Въ забвеньи, жаркой головою 
Склоняясь къ моему плечу, 
Онъ умиралъ, твердя всечасно: 
«Мнй душно здЬсь... я въ л^съ хочу... 
Воды, воды!...» но я напрасно 
Страдальцу воду подавалъ: 
Онъ снова жаждою томился 
И градомъ потъ по немъ катился. 
Въ немъ кровь и мысли волновалъ 
Ж а р ъ ядовитаго недуга; 
Ужь онъ меня не узнавалъ 
И поминутно призывалъ 
Къ ce6i товарища и друга. 
Онъ говорилъ: «гд* скрылся ты? 
Куда свой тайный путь направилъ? 
Зач-Ьмь мой брать меня оставилъ 
Средь этой смрадной темноты ? 
Не онъ ли самъ отъ мирныхъ пашенъ 
Меня въ дремучш лйсъ сманить, 
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но И ночью тамъ, могущъ и страшенъ, 
Убшству первый научилъ? 
Теперь онъ безъ меня на воли 
Одинъ гуляетъ въ чистомъ поли, 
Тяжелымъ машетъ кистенемъ 

иб И позабылъ въ завидной дол* 
Онъ о товарищ* своемъ!...» 
То снова разгорались въ немъ 
Докучной совести мученья: 
Предъ нимъ толпились привиденья, 

120 Грозя перстомъ издалека. 
Всйхъ чаще образъ старика 
Давно зарйзаннаго нами 
Ему на мысли приходилъ; 
Больной, зажавъ глаза руками, 

125 За старца такъ меня молилъ: 
«Брать! сжалься надъ его слезами! 
Не рйжь его на старость лить... 
Мн* дряхлый крикъ его ужасенъ... 
Пусти его — онъ неопасенъ; 

130 ,Въ немъ крови капли теплой нить... 
Не смейся, брать, надъ сединами, 
Не мучь его... авось мольбами 
Смягчить за насъ онъ Божш гн^въ!...» 
Я слушалъ, ужасъ одол&въ; 

135 Хогблъ унять больнаго слезы 
И удалить пустыя грезы. 
Онъ видЬлъ пляски мертвецовъ, 
Въ тюрьму пришедшихъ изъ лйсовъ, 
То слышалъ ихъ ужасный шопотъ, 

140 То вдругъ погони близшй топотъ, 
И дико взглядъ его сверка ль, 
Стояли волосы горою, 
И весь какъ листъ онъ трепеталъ. 
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То мнилъ ужь видеть предъ собою 
На площадяхъ толпы людей, 
И страшный ходъ до мйста казни, 
И кнутъ и грозныхъ палачей... 
Безъ чувствъ, исполненный боязни, 
Брать упадалъ ко мнй на грудь. 
Такъ проводилъ я дни и ночи, 
Не могъ минуты отдохнуть 
И сна не знали наши очи. 

Но молодость свое взяла: 
Вновь силы брата возвратились, 
Болезнь ужасная прошла, 
И съ нею грезы удалились. 
Воскресли мы. Тогда сильней 
Взяла тоска по прежней доли; 
Душа рвалась къ л^самъ и къ вол*, 
Алкала воздуха полей. 
Намъ тошенъ быль и мракъ темницы, 
И сквозь решетки св^тъ денницы, 
И стражи кликъ, и звонъ цйпей, 
И легкш шумъ залётной птицы. 

По улицамъ однажды мы, 
Въ цйпяхъ, для городской тюрьмы 
Сбирали вмйсгЬ подаянье, 
И согласились въ тишине 
Исполнить давнее желанье; 
Pfoca шумела въ стороне, 
Мы къ ней — и съ береговъ высокихъ 
Бухъ! поплыли въ водахъ глубокихъ. 
Щпями общими гремимъ, 
Бьемъ волны дружными ногами, 
Песчаный видимъ островокъ, 
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И разсЬкая быстрый токъ, 
Туда стремимся. Въ слйдъ за нами 
Кричать: «лови! лови! уйдутъ!» 
Два стража издали плывутъ, 

180 Но ужъ на островъ мы ступаемъ, 
Оковы камнемъ разбиваемъ, 
Другъ съ друга рвемъ клочки одеждъ. 
Отягощенные водою.... 
Погоню видимъ за собою; 

185 Но смЬло, полные надеждъ, 
Сидимъ и ждёмъ. Одинъ ужь тонетъ, 
То захлебнётся, то застонетъ 
И какъ свинецъ пошелъ ко дну. 
Другой проплылъ ужь глубину, 

190 Съ ружьемъ въ рукахъ, онъ въ бродъ упрямо, 
Не внемля крику моему, 
Идетъ, но въ голову ему 
Два камня полетали прямо — 
И хлынула на волны кровь; 

195 Онъ утонуть — мы въ воду вновь, 
За нами гнаться не посмели, 
Мы береговъ достичь успели 
И въ лйсъ ушли. Но бедной братъ... 
И трудъ и волнъ осеншй хладъ 

200 Недавнихъ силъ его лишили: 
Опять недугъ его сломи ль 
И злыя грезы посетили. 
Три дня больной не говорилъ 
И не смыкалъ очей дремотой; 

205 Въ четвертый грустною заботой, 
Казалось, онъ исполненъ былъ; 

Стихъ 196-й. Изд. 2-е 1827 г.: 

За нами гнаться не посмеши. 
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94 1621 — 1822. 

Позвалъ меня, пожаль мне руку, 
Потухшш взоръ изобразилъ 
Одолевающую муку; 

2Ю Рука задрогла, онъ вздохнулъ, 
И на груди моей уснулъ. 

Надъ хладнымъ гбломъ я остался, 
Три ночи съ нимъ не разставался, 
Всё ждалъ, очнется-ли мертвецъ? 

216 И горько плакалъ. Наконецъ 
Взялъ заступъ; грешную молитву 
Надъ братней ямой совершилъ 
И тЬло въ землю схоронилъ... 
Потомъ на прежнюю ловитву 

220 Пошелъ одинъ... Но прежнихъ лить 
Ужь не дождусь: ихъ н^тъ, какъ н^тъ! 
Пиры^ веселые ночлеги, 
И наши буйные набеги — 
Могила брата всё взяла. 

225 Влачусь угрюмой, одинокой; 
Окамен^лъ мой духъ жестокой 
И въ сердце жалость умерла. 
Но иногда щажу морщины: 
Мне страшно резать старика; 

230 На беззащитныя седины 
Не подымается рука. 
Я помню, какъ въ тюрьме жестокой 
Больной, въ цепяхъ, лишенный силъ, 
Безъ памяти въ тоске глубокой 

235 За старца брать меня молилъ.» 

Стихъ 222-й. Полярная Звгьзда 1826 г.: 
Пиры, веселья и ночлеги, 
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I . 

У Кларисы денегъ мало, 
Ты богатъ; иди къ в^нпу: 
И богатство ей пристало, 
И рога тебе къ лицу. 

генв.). 
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П. 

Недавно я — въ часы свободы 
Уставъ наездника читалъ 
И даже ясно понималъ 
Его искусные доводы; 
Узналъ я р^зюя черты 
Неподражаемаго слога — 
Но перевертывалъ листы, 
И — признаюсь—ропталъ на Бога. 
Я думалъ: ветреный п'Ьвецъ! 
Перебесилась наконецъ 
Твоя проказливая лира — 
И сердцемъ охладбвъ нав^къ, 
Ты видно сталъ, въ угоду Mipa, 

Благоразумный человйкъ! 
О, горе! молвилъ я сквозь слезы, 
Кто далъ Давыдову совать 
Оставить лавръ, оставить розы? 
Какъ могъ унизиться до прозы 
Венчанный Музою поэтъ, 
Презр^въ и славу прежнихъ л^тъ, 
И Бурцова души угрозы? 
И вдругъ разтрепанную гЬнь 
Я вижу прямо предъ собою 
Пьяна — какъ въ самой смерти день 
Столбомъ усы, виски горою 
Жестокой ментикъ за спиною 
И киверъ зверски на бекрень... 
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I I I . 

Мой другъ, уже три дня 
Сижу я подъ арестомъ 
И не видался я 
Давно съ моимъ Орестомъ. 
Спаситель молдаванъ, 
Бахметьева намйстникъ, 
Законовъ провозвестнику 
Смиренный 1оаннъ, 
Забывъ (мой светлый санъ, 
Я Музъ и Феба крестникъ) 
За то, что яской панъ, 
Известный намъ болванъ 
Мазуркою, чалмою, 
Несносной бородою, 
И трусъ, и груб!янъ, 
Побить немножко мною 
И что бояръ пугнулъ 
Я новою тревогой, 
Къ моей каморки строгой 
Приставилъ карауль... 
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Невинною игрою, 
А именно — мараю 
Небрежныя черты, 
Пишу карикатуры, 
Знакомыхъ столько лицъ 
Восточныя Фигуры 
Е . . . выхъ куконицъ, 
И ихъ мужей рогатыхъ, 
Обритыхъ и брадатыхъ!. 
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I V . 

[ЗАПИСКА КЪ ПРШТЕЛЮ.] 

Сегодня я поутру дома 
И жду тебя, любезный мой. 
Приди ко Mfffe на рюмку рома, 
Приди — тряхнемъ мы стариной! 
Нашъ другъ ТардиФъ, любимецъ Кома, 
Поварни полный Генералъ, 
Достойный дружбы и похвалъ 
Ханжи, поэта, балагура — 
ТардиФъ, который Ко ленку ра 
И откормилъ и обокралъ, — 
ТардиФъ, полищей гонимый 
За неуплатные долги, 
ТардиФъ, умомъ неизтощимый 
На entre-mets, на пироги.... 
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102 1823. 

V. 

Д Р У З Ь Я М Ъ . 

1 Вчера былъ день разлуки шумной, 
Вчера былъ Вакха буйный пиръ, 
При кликахъ юности безумной, 
При громб чашъ, при звуки лиръ. 

2 Такъ, Музы васъ благословили, 
Венками свыше осЬня, 
Когда вы, други, отличили 
Почетной чашею меня. 

3 Честолюбивой позолотой 
Не ослепляя нашихъ глазъ, 
Она не суетной работой, 
Не резьбою пленяла насъ; 

4 Но тЬмъ однимъ лишь отличалась, 
Что, жажду Скиескую поя, 

Строфа 1-я, с т и х ъ 4-й. Полярная Звгьзда 1824 г.: 

П р и блескгъ чашъ, при звуки лиръ. 
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Бутылка полная вливалась 
Въ ея широше края. 

5 Я пиль, и думою сердечной 
Во дни минувппе леталъ, 
И горе жизни скоротечной 
И сны любви воспоминалъ. 

6 Меня смешила ихъ измена: 
И скорбь исчезла предо мной, 
Какъ исчезаетъ въ чашахъ п!ша 
Подъ зашипевшею струёй. 

Строфа 6-я, стихъ 3-й. Полярная Звп.зда 1824 г.: 

К а к ъ исчезала въ чашахъ ггЬна 
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V I . 

Г Р Е Ч А Н К Е . 

Ты рождена воспламенять 
Воображеше поэтовъ, 
Его тревожить и пленять 
Любезной живостью прив'Ьтовъ, 
Восточной странностью р^чей, 
Блистаньемъ зеркальныхъ очей 
И этой ножкою нескромной; 
Ты рождена для нйги томной 
Для упоешя страстей. 
Скажи: когда пйвецъ Лейлы 
Въ мечтахъ небесныхъ рисовалъ 
Свой неизменный идеалъ, 
Ужъ не тебя ль изображалъ 
Поэтъ мучительный и милый? 
Быть можетъ, въ дальней стороне, 
Подъ небомъ Грещи священной, 
Тебя страдалецъ вдохновенной 
Узналъ, иль вид6лъ какъ во CHIJ, 

И скрылся образъ незабвенной 
Въ его сердечной глубине. 
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Быть можетъ, лирою счастливой 
Тебя волшебникъ искушалъ; 
Невольный трепетъ возникалъ 
Въ твоей груди самолюбивой : 

2б И ты, склонясь къ его плечу.... 
Ш т ъ , нить, мой другъ, мечты ревнивой 
Питать я пламя не хочу: 
МвгЬ долго счастье чуждо было, 
Мнй ново наслаждаться имъ, 

so И, тайной грустш томимъ, 
Боюсь: неверно все, что вшло. 
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V I I . 

БАРАТЫНСКОМУ ИЗЪ БЕССАРАБШ. 

С1я пустынная страна 
Священна для души поэта: 
Она Державинымъ воспета 
И славой Рускою полна. 
Еще донынЬ т£нь Назона 
Дунайскихъ ищетъ береговъ; 
Она летитъ на сладкш зовъ 
Питомцевъ музъ и Аполлона, 
И съ нею часто при лукЬ 
Брожу вдоль берега крутаго: 
Но, другъ, обнять милйе мнЬ 
Въ тебе Овидая живаго. 
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V I I I . 

Е М У Ж Е . 

Я жду обещанной тетради: 
Что жъ медлишь, милый трубадуръ! 
Пришли ее мнй Феба ради, 
И награди тебя Амуръ. 
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I X . 

П Р 1 Я Т Е Л Ю . 

Не притворяйся, милый другъ, 
Соперникъ мой широкоплечш: 
Теб^ не страшенъ лиры звукъ, 
Ни элегичесюя р^чи. 
Дай руку мнй: ты не ревнивъ, 
Я слишкомъ в'Ьтренъ и л^нивъ, 
Твоя красавица не дура; 
Я вижу все и не сержусь: 
Она прелестная Лаура, 
Да я въ Петрарки не гожусь. 
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X. 

ПЪСНЬ О В'ВЩЕМЪ ОЛЕГЪ. 

Какъ нын* сбирается в'Ьщш Олегъ 
Отмстить неразумнымъ Хозарамъ: 

Ихъ села и нивы, за буйный наббгъ, 
Обрекъ онъ мечамъ и пожарамъ. 

Съ дружиной своей, въ Цареградской брони, 
Князь по полю йдетъ на вйрномъ кон*. 

Изъ темнаго л*са, на встречу ему, 
Идетъ вдохновенный кудесникъ, 

Покорный Перуну старикъ одному, 
Завйтовъ грядущаго в^стникъ, 

Въ мольбахъ и гаданьяхъ проведшш весь вйкъ. 
И къ мудрому старпу подь'Ьхалъ Олегъ. 

Скажи мнй, кудесникъ, любимецъ боговъ, 
Что сбудется въ жизни со мною? 

И скоро ль, па радость соеЬдей-враговъ, 
Могильной засыплюсь землёю? 

Открой мнй всю правду, не бойся меня: 
Въ награду любаго возмешь ты коня. 
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«Волхвы не боятся могучихъ владыкъ, 
А княжескш даръ имъ ненуженъ; 

Правдивъ и свободенъ ихъ в&щй языкъ, 
И съ волей небесною друженъ. 

Грядупце годы таятся во мгле; 
Но вижу твой жребш на светломъ чел*. 

Запомни же ныне ты слово мое: 
Воителю слава отрада; 

Победой прославлено имя твое; 
Твой щитъ на вратахъ Цареграда; 

И волны и суша покорны тебе; 
Завидуетъ недругъ столь дивной судьбе. 

И синяго моря обманчивый валъ 
Въ часы роковой непогоды, 

И пращъ, и стрела, и лукавый кинжалъ 
Щадягь победителя годы... 

Подъ грозной броней ты не выдаешь ранъ; 
Незримый хранитель могущему данъ. 

Твой конь не боится опасныхъ трудовъ; 
Онъ, чуя господскую волю, 

То смирный стоить подъ стрелами враговъ, 
То мчится по бранному полю, 

И холодъ и сеча ему ничего: 
Но примешь ты смерть отъ коня своего.» 

Олегъ усмехнулся; однако чело 
И взоръ омрачилися думой. 

Въ молчаньи, рукой опершись на седло, 
Съ коня онъ слезаетъ угрюмой; 

И вернаго друга прощальной рукой 
И гладить и треплетъ по шее крутой. 
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9 «Прощай, мой товарищъ, мой вирный слуга, 
Разстаться настало намъ время: 

Теперь отдыхай; ужъ не ступить нога 
Въ твое позлащенное стремя. 

Прощай, утишайся, да помни меня. 
Вы, отроки-други, возмите коня! 

ю Покройте попоной, мохнатымъ ковромъ; 
Въ мой лугъ подъ устцы отведите; 

Купайте, кормите отборнымъ зерномъ; 
Водой ключевою поите.» 

И отроки тотчасъ съ конемъ отошли, 
А князю другаго коня подвели. 

11 Пируетъ съ дружиною вйщш Олегъ 
При звонЬ веселомъ стакана. 

И кудри ихъ бйлы, какъ утреннш снйгъ 
Надъ славной главою кургана... 

Они поминаютъ минувппе дни 
И битвы, гдй вм^сгЬ рубились они. 

12 «А где мой товарищъ, промолвилъ Олегъ, 
Скажите, гд* конь мой ретивый? 

Здоровъ ли? Все также ль легокъ его бйгъ? 
Все тотъ же ль онъ бурный, игривый?» 

И внемлютъ ответу: на холмй крутомъ 
Давно ужъ почилъ непробуднымъ онъ сномъ. 

13 Могучш Олегъ головою поникъ 
И думаетъ: «что же гаданье? 

Кудесникъ, ты лживый, безумный старикъ! 
Презреть бы твое предсказанье! 

Мой конь и доныне носилъ бы меня.» 
И хочетъ увидать онъ кости коня. 
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14 Вотъ йдеть могучш Олегъ со двора, 
Съ нимъ Игорь и старые гости, 

И видятъ: на холмй, у брега Днепра, 
Лежать благородный кости; 

Ихъ моютъ дожди, засьшаетъ ихъ пыль, 
И вйтеръ волнуетъ надъ ними ковыль. 

15 Князь тихо на черепъ коня наступилъ 
И молвилъ: «спи, другъ одинокой! 

Твой старый хозяинъ тебя пережилъ: 
На тризнб, уже недалёкой, 

Не ты подъ секирой ковыль обагришь 
И жаркою кровью мой прахъ напоишь! 

16 Такъ вотъ гд^ таилась погибель моя! 
Мнй смертш кость угрожала!» 

Изъ мертвой главы гробовая зм1я 
Шипя между тЬмъ выползала; 

Какъ черная лента вкругъ ногъ обвилась: 
И вскрикнулъ внезапно ужаленный князь. 

17 Ковши круговые заиЬнясь шипятъ 
На тризн* плачевной Олега: 

Князь Игорь и Ольга на холм* сидятъ; 
Дружина пируетъ у брега; 

Бойцы поминаютъ минувппе дни 
И битвы, гд* вм^сгЬ рубились они. 

(1 марта 1822). 
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X I . 

[ЦАРЬ НИКИТА]. 

Царь Никита жиль когда-то, 
Славно, мирно (и) богато, 
Не творя добра, ни зла, 
И земля его пдЬла. 

5 Кушалъ, пиль, молился Богу, 
Царь трудился понемногу, 
И отъ разныхъ матерей 
Прижилъ 40 дочерей, 
40 дйвушекъ прелестныхъ, 

ю 40 Ангеловъ небесныхъ, 
Милыхъ видомъ и душой, 
Что за глазки — Боже мой! 
Ротикъ алый, темный волосъ, 
Ножки — чудо! —Шжный голосъ— 

15 Васъ съ ума свести бы могъ, 
Словомъ — съ головы до ногъ 
Чувство, душу все пленяло; 
Одного не доставало. 
Да чего же одного? 

ш. з 
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Такъ безделки, ничего, 
Ничего иль очень мало, 
Все равно — не доставало... 
Какъ бы это изъяснить, 
Чтобы намъ не прогневить 
Богомольной важной дуры 
Или чопорной цензуры. 
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X I I . 

П Т И Ч К А . 

Въ чужбин* свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При св*тломъ праздник* весны. 

5 Я сталь доступенъ утбшенью; 
Зачто на Бога мн* роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я могъ свободу даровать! 

Литературные Листки 1823 г. Стихи 3-й и 4-й: 

На волю птичку отпускаю 
На св*тломъ праздник* весны. 

Стихъ 6-й: 

Зачгьмъ на Бога мн* роптать, 
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Люблю вашъ сумракъ неизвестной 
И ваши тайные цветы, 
О вы, поэзш прелестной 
Благословенный мечты! 
Вы насъ уверили, поэты, 
Что тени, легкою толпой, 
Отъ береговъ холодной Леты, 
Слетаются на брегъ земной 
И невидимо навещаютъ 
МЬста, где было все милей, 
И въ сновиденьяхъ угбшаютъ 
Сердца покинутыхъ друзей; 
Оне, безсмерпе вкушая, 
Ихъ поджидаютъ въ Элизей, 
Какъ ждетъ на пиръ семья родная 
Своихъ замедлившихъ гостей... 
Но, можетъ быть, мечты пустыя — 
Быть можетъ, съ ризой гробовой 
Все чувства брошу я земныя, 
И чуждъ мне будетъ м1ръ земной; 
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Быть можетъ, тамъ, где все блистаетъ 
Нетленной славой и красой, 
Где чистый пламень пожираетъ 
Несовершенство б ь т я , 
Минутныхъ жизни впечатленш 
Не сохранить душа моя, 
Не буду ведать сожалешй, 
Тоску любви забуду я... 
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X I V . 

Покойны чувства, ясенъ умъ, 
Пью съ воздухомъ любви томленье, 
(Въ дупг6) утихло мрачныхъ думъ 
Однообразное волненье. 

Какой-то негой неизвестной, 
Какой-то грустью полонъ я! 
Одушевленныя поля, 
Холмы Тавриды, край прелестный, 
Тебя я посещаю вновь, 
Пью (жадно) воздухъ сладострастья, 
(Везде мне слышенъ тайный гласъ) 
Давно затеряннаго щастья... 

Щастливый край, где блещутъ воды, 
Лаская пышные брега, 
И светлой роскошью природы 
Озарены холмы, луга, 
Где скаль нахмуренные своды... 
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X V . 

Пиры, любовницы, друзья 
Изчезли съ легкими мечтами, 
Одинъ, одинъ остался я! 
Померкла молодость моя 
Съ ея неверными дарами. 
Такъ св^чи, въ долгу ночь горйвъ 
Для рйзвыхъ юношей и дЬвъ, 
Въ конце безумныхъ пированш 
Бледнеютъ предъ лучами дня... 
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120 1832. 

X V I . 

На тихихъ берегахъ Москвы 
Церквей венчанный крестами 
(Ляютъ ветх1я главы 
Надъ монастырскими стЬнами — 

5 Кругомъ простерлись по холмамъ 
Во вйкъ не рубленныя рощи — 
Издавна почиваютъ тамъ 
Угодника святыя мощи. 
Щедротой царской... 
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Чугунъ Кагульскш ты священъ 
Для Рускаго, для друга славы, 
Ты средь торжественныхъ знаменъ 
Упалъ горящш и кровавый, 
Героевъ севера губя... 
Но.... 
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X V I I I . 

Какъ наше сердце своенравно! 
Томимый вновь, 

Я умолялъ тебя недавно 
Обманывать мою любовь, 
Участьемъ, нежностью притворной 
Одушевлять свой дивный взглядъ, 
Играть душой моей покорной, 
Въ нее вливать огонь и ядъ 
Ты согласилась, fffcrofi влажной 
Наполнился твой южный взоръ, 
Твой видъ задумчивый и важной, 
Твой сладострастный разговоръ. 
И то, что дозволяешь нйжно, 
И то, что запрещаешь мнб, 
Все впечатлялось неизбежно 
Въ моей сердечной глубин*. 
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Брать милый, отрокомъ разстался ты со мной — 
Въ разлук* протекли медлительные годы. 
(Теперь ты юноша)—и полною душой 
Цв*тешь для радостей, для (жизни), для свободы. 

5 Какое поприще открыто предъ тобой! 
Какъ много для тебя восторговъ, наслажденш 
И сладостныхъ заботь, и милыхъ заблужденш! 
Какъ юный жаръ твою волнуетъ кровь! 
Ты сердце пробуешь въ надежд* торопливой... 
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124 1822. 

XX. 

ПЕРВОЕ ПОСЛАН1Е ЦЕНЗОРУ. 

Угрюмый сторожъ музъ, гонитель давтй мой, 
Сегодня разсуждать задумалъ я съ тобой. 
Не бойся, не хочу, прельщенный мыслью ложной, 
Цензуру поносить хулой неосторожной — 

5 Что нужно Лондону, то рано для Москвы. 
У насъ писатели я знаю каковы; 
Ихъ мыслей не теснить цензурная расправа, 
И чистая душа передъ тобою права. 
Вопервыхъ, искренно я признаюсь тебе, 

ю Нередко о твоей жалею я судьбе: 
Людской безсмыслицы присяжный толкователь, 
Хвостова, Буниной единственный читатель, 
Ты вечно разбирать обязанъ за грехи 
То прозу глупую, то глупые стихи. 

1б Россшскихъ авторовъ нелегкое встревожить: 
Тотъ Англшскш романъ съ Франпузскаго преложить, 
Тотъ оду сочинить, потея да крехтя, 
Иной трагедш напишетъ намъ шутя — 
До нихъ намъ дела нетъ, а ты читай, бесися, 

20 Зевай, сто разъ засни, а после подпишися. 
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Такъ — Цензоръ мученикъ! Порой захочетъ онъ 
Умъ чтеньемъ освежить; Руссо, Вольтеръ, БЮФОНЪ, 

Державинъ, Карамзинъ манятъ его желанье — 
А долженъ посвятить безплодное вниманье 
На бредни новыя какого-то враля, 
Которому досугъ пить рощи, да поля.... 
Да связь утратя въ нихъ, ищи ее сначала, 
Или вымарывай изъ тощаго журнала 
Насмешки грубыя и площадную брань: 
Учтивыхъ остряковъ затейливую дань. 

Но Цензоръ гражданинъ и санъ его священный! 
Онъ долженъ умъ иметь прямой и просвещенный; 
Онъ сердцемъ почитать привыкъ алтарь и тронъ; 
Но мненья не теснить и разумъ терпитъ онъ. 
Блюститель тишины, прилич1я и нравовъ 
Не преступаетъ самъ начертанныхъ уставовъ; 
Закону преданный, отечество любя, 
Принять ответственность умнеть на себя; 
Полезной истине путей не заграждаетъ, 
Живой поэзш развиться не мйшаеть; 
Онъ другъ писателю, предъ знатью не трусливъ, 
Благоразуменъ, твердъ, свободенъ, справедливъ. 
А ты, глупецъ и трусъ! что делаешь ты съ нами! 
Где должно бъ умствовать, ты хлопаешь глазами, 
Не понимая насъ, мараешь и дерешь; 
Ты чернымъ белое по прихоти зовешь, 
Сатиру — пасквилемъ, поэзш — развратомъ, 
Гласъ правды—мятежемъ, Куницына — Маратомъ. 
Репшлъ,—а тамъ поди, хоть на тебя проси! 
Скажи, не стыдно ли, что на святой Руси, 
Благодаря тебе, не видимъ книгъ доселе? 
И если говорить задумаешь о деле, 
То, славу русскую и здравый умъ любя, 
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Самъ государь велитъ печатать безъ тебя. 
Остались намъ стихи, поэмы, трюлеты, 
Баллады, басенки, элегш, куплеты, 
Досуговъ и любви невинныя мечты, 
Воображешя минутные цв*ты... 
О варваръ! кто изъ насъ, влад*лецъ русской лиры, 
Не проклиналъ твоей губительной с*киры? 
Докучнымъ евнухомъ ты бродишь между музъ: 
Ни чувства пьшия, ни блескъ ума, ни вкусъ, 
Ни слогъ п*вца «Пировъ», столь чистый, благородный 
Ничто не трогаетъ души твоей холодной! 
На все кидаешь ты косой, неверный взглядъ, 
Подозревая всбхъ—во всемъ ты видишь ядъ. 
Оставь, пожалуй, трудъ нимало не похвальный: 
Парнасъ не монастырь и не гаремъ печальный, 
И, право, никогда искусный коновалъ 
Излишней пылкости Пегаса не лишалъ. 
Чего боишься ты? Поверь мн*, чьи забавы — 
Осмеивать законъ, правительство и нравы, 
Тотъ не подвергнется взысканью твоему, 
Тотъ не знавалъ тебя — мы знаемъ почему— 
И рукопись его, не погибая въ Лет*, 
Безъ подписи твоей разгуливаетъ въ св*т*. 
Барковъ шутливыхъ одъ къ теб* не посылалъ, 
Радищевъ, рабства врагъ, цензуры изб*жалъ, 
И Пушкина стихи въ печати не бывали— 
Что нужды? Ихъ и такъ иные прочитали. 
Но ты свое несешь — и въ нашъ премудрый в*къ 
Едва ли Шаликовъ не вредный челов*къ. 
За ч*мъ себя и насъ терзаешь безъ причины? 
Скажи, читалъ ли ты Наказъ Екатерины? 
Прочти, пойми его, увидишь ясно въ немъ 
Свой долгъ, свои права; пойдешь инымъ путемъ. 
Въ глазахъ Монархини сатирикъ превосходный 
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Невежество казнилъ въ комедш народной, 
Хоть въ узкой голов* придворнаго глупца 

90 Кутейкинъ и Христосъ два равный лица; 
Державинъ, бичъ вельможъ, при звук* грозной лиры 
Ихъ горделивые разоблачалъ кумиры; 
Хемницеръ истину съ улыбкой говорилъ; 
Наперсникъ Душеньки двусмысленно шути ль, 

95 Киприду иногда являлъ безъ покрывала — 
И никому изъ нихъ цензура не мешала. 
Ты что же хмуришься? Признайся, въ наши дни 
Съ тобой не такъ легко бъ разделались они. 
Ты въ этомъ виноватъ. Передъ тобой зерцало — 

юо Дней Александровыхъ прекрасное начало: 
Проведай, что въ т* дни произвела печать! 
На поприщ* ума нельзя намъ отступать.... 
Старинной глупости мы праведно стыдимся, 
Ужели къ т*мъ годамъ мы снова обратимся, 

Ю5 Когда никто не _см*лъ отечества назвать, 
И въ рабств* ползали и люди, и печать! 
Н*тъ, н*тъ! оно прошло, губительное время, 
Когда нев*жества несла Poccifl бремя; 
Гд* славный Карамзинъ снискалъ себ* в*нецъ, 

но Тамъ цензоромъ уже не можетъ быть глупецъ. 
Исправься жъ, будь умн*й и примирися съ нами. 
«Все правда, скажешь ты, не стану спорить съ вами; 
Но можно ль цензору по сов*сти судить? 
Я долженъ то того, то этого щадить. 

115 Конечно, вамъ см*шно, а я нер*дко плачу, 
Читаю, да крещусь — мараю наудачу.... 
На все есть мода, вкусъ. Бывало, наприм*ръ, 
У насъ въ большой чести Бентамъ, Руссо, Вольтеръ, 
А нынче и Миллотъ попался въ наши с*ти. 

120 Я б*дный челов*къ; къ тому жъ жена и д*ти....»— 
Жена и д*ти, другъ, пов*рь — большое зло: 
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Отъ нить все скверное у насъ произошло! 
Но делать нечего! Такъ если не возможно 
Домой теб-Ь скорей убраться осторожно 
И службою своей ты нуженъ для царя, 
Хоть умнаго себе возьми секретаря. 
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X X I . 

Кто, волны, васъ остановилъ, 
Кто оковалъ вашъ (йЬгъ могучш, 
Кто въ прудъ безмолвный и дремучш 
Потокъ мятежный обратилъ? 

5 (Вы), в^тры, (бури), взройте воды, 
Разрушьте гибельный оплотъ. 
Гд* ты, гроза, сгмволъ [свободы] ? 
Промчись поверхъ невольныхъ водъ — 

ш. 9 
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х х п . 

Завидую тебе, питомецъ моря смелый, 
Подъ с^нью парусовъ и въ буряхъ поседелый! 
Спокойной пристани давно ли ты доститъ — 
Давно ли тишины вкусилъ отрадный мигъ? 
И снова ты бежишь Европы обветшалой: 
Ищи стихш другихъ, земли жилецъ усталый!... 
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ХХ1П. 

У З Н И К Ъ . 

Сижу за решеткой въ темнице сырой. 
Вскормленный на воле орелъ молодой, 
Мой грустный товарищъ, махая крыломъ, 
Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ, 

Клюетъ, и бросаетъ, и смотритъ въ окно, 
Какъ будто со мною задумалъ одно; 
Зоветъ меня взглядомъ и крикомъ своимъ, 
И вымолвить хочетъ: «давай улетимъ! 

«Мы вольныя птицы; пора, брать, пора! 
«Туда, где за тучей белеетъ гора, 
«Туда, где синеютъ морсте края, 
«Туда, где гуляемъ лишь ветеръ... да я!...» 
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XXIV. 

Я. Н. ТОЛСТОМУ. 

Горишь ли ты, лампада наша, 
Подруга бд*нш и пировъ? 
Кипишь ли ты, златая чаша, 
Въ рукахъ веселыхъ остряковъ? 

5 Все тЬ же ль вы, друзья веселья, 
Друзья Киприды и стиховъ? 
Часы любви, часы похмелья 
По прежнему-ль летятъ на зовъ 
Свободы, лини и безделья? 

ю Въ изгнаньи скучномъ, каждый часъ 
Горя завистливымъ желаньемъ, 
Я къ вамъ лечу воспоминаньемъ, 
Воображаю, вижу васъ: 
Вотъ онъ, прштъ гостепршмной, 

15 Прштъ любви и вольныхъ музъ, 
Гд-Ь съ ними клятвою взаимной 
Скрепили вечный мы союзъ, 
Гд* дружбы знали мы блаженство, 
Гд* въ колпак* за круглый столь 

20 Садилось милое равенство; 
Гд* своенравный произволъ 
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Мйнялъ бутылки, разговоры, 
Разсказы, п*сни шалуна, 
И разгорались наши споры 

25 Отъ искръ и шутокъ, и вина, — 
Я слышу, вирные поэты, 
Вашъ очарованный языкъ.... 
Налейте мий вина кометы, 
Желай ми* здрав1я, Колмыкъ! 

(Кишиневъ. 26 сентября 1822) 
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XXV. 

Во истину Еврейки молодой 
Мн* дорого душевное спасенье! 
Приди ко мн*, прелестный Ангелъ мой, 
И мирное прими благословенье, 
Спасти хочу земную красоту! 
Любезныхъ устъ улыбкою довольной 

Пою стихи на лир* богомольной. 
Смиренныхъ струнъ, быть можетъ, наконецъ 
Ее пл*нягь церковные нап*вы — 
И сойдетъ на сердце д*вы, 
Властитель онъ и мыслей и сердецъ! 
Шестнадцать л*тъ, невинное смиренье, 
Бровь темная, двухъ д*вственныхъ холмовъ 
Подъ полотномъ упругое движенье, 
Нога любви, жемчужный рядъ зубовъ. . . 
Зач*мъ же ты, еврейка, улыбнулась, 
И по лицу румянецъ проб*жалъ? 
Я не тебя, описалъ... 
Ахъ, милая, ты право обманулась. 
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Въ тиши полей, вдали 1ерусалима, 
Вдали забавъ и юныхъ волокить, 
Которыхъ б*съ для гибели хранить, 
Красавица, никЬмъ еще не зрима, 
Безъ прихоти вела спокойный в*къ. 
Ея супругъ, почтенный челов'Ькъ, 
ОЬдой старикъ, плохой столярь и плотникъ, 
Въ селеньи былъ единственный работникъ. 
И день и ночь шгбя много дблъ, 
То съ уровнемъ, то съ верною пилою, 
То съ топоромъ, не много онъ смотрйлъ 
На прелести, которыми владблъ. 
И темный цв&гъ, которому судьбою 
Назначена была иная честь, 
На стебелыеЬ не смйлъ еще процв*сть. 
Ленивый мужъ своею старой лейкой 
Въ часъ утреннш не орошалъ его; 
Онъ какъ отецъ съ невинной жиль Еврейкой, 
Ее кормилъ и — больше ничего. 
Но съ праведныхъ небесъ во время оно 
Всевышнш Богъ склонилъ приватный взоръ 

Уже поля нЬмая ночь объемлетъ, 
Въ своемъ углу сладко дремлетъ; 
Всевыштй рекъ, и дйв* снится сонъ: 
Предъ нею вдругъ открылся небосклонъ, 
Во глубин* небесъ необозримой, 
Въ с1яши и слав* нестерпимой, 
Тмы Ангеловъ волнуются, кишатъ, 
Безчисленны летаютъ Серафимы, 
Струнами арфъ бряцаютъ Херувимы, 
Архангелы въ безмолвш сидятъ, 
Главы закрывъ, лазурными крылами, 
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И яркими одЬянъ облаками 
Предвйчнаго стоить предъ ними тронь. 
И скЬтелъ вдругъ очамъ явился Онъ! 
Be* пали ницъ!... Умолкнулъ арфы звонъ. 

Вновь облакомъ оделся Божш тронь 
Возсталъ духовъ крылатый лепонъ, 
И раздались небесной арфы звуки... 

Пропало все, не внемля датской пени, 
На полотне такъ изчезаютъ гЬни, 
Рожденныя въ волшебномъ Фонари. 
Красавица проснулась на зар* 
И нажилась на ложи томной л^ни. 
Но дивный сонь, но милый 
Изъ памяти ея не выходи ль. 

Такъ иногда супругу генерала 
Затянутый плйняегь адъютантъ. 
Что дблать намъ? Судьба такъ приказала, 
Согласны въ томъ невежда и педанть. 

Поговоримъ о странностяхъ любви: 
Другаго я не смыслю разговора. — 
Въ тЬ дни, когда отъ огненнаго взора 
Мы чувствуемъ волнен1е въ крови, 
Когда тоска обманчивыхъ желашй 
Объемлетъ насъ и душу тяготить, 
И всюду насъ преследуете, томить 
Предмета одинъ и думы и страданш, — 
Не правда ли, въ толпй младыхъ друзей 
Наперсника мы ищемъ и находимъ? 
Съ нимъ тайный гласъ мучительныхъ страстей 
Н а р ^ е м ъ восторговъ переводимъ... 
Когда же мы поймали па лету 
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Крылатый мигъ небесныхъ упоенш 
П 5 И къ радостямъ на ложе наслажденш 

Стыдливую склонили красоту, 
Когда любви забыли мы страданье 
И нечего намъ бол*е желать, — 
Чтобъ оживить о ней воспоминанье, 

120 Съ наперсникомъ мы любимъ поболтать. 

160 Въ своемъ углу, печальныхъ думъ полна, 
Проводить часъ невиннаго досуга 
И снова ждетъ пл*нительнаго сна; 
Съ ея души не сходить образъ милый, 
Къ летитъ душой унылой; 

165 Въ прохлад* пальмъ, подъ говоромъ ручья 
Задумалась красавица моя. 
Не мило ей цв*товъ благоуханье, 
Не весело веселыхъ водъ журчанье... 
И видитъ вдругъ: прекрасная зм*я, 

по Приманчивой блистая чешуею, 
Въ гЬни ветвей качается надъ нею 
И говорить: «любимица небесъ, 
Не убегай, я шгЬнникъ твой послушный»... 
Возможно-ли? о чудо изъ чудесъ!... 

175 Ктожъ говорить простодушной, 
Ктожъ это быль? Увы, конечно, б*съ! 
Краса змии, цв*товъ разнообразность, 
Ея прив*тъ, огонь лукавыхъ глазъ 
Понравились въ тотъ-же часъ. 

180 Чтобъ усладить младаго сердца праздность, 
На сатан* покоя нужный взоръ, 
Съ нимъ завела опасный разговоры 
Кто ты, зм*я? По льстивому напеву, 
По красот*, по блеску, по глазамъ, 

185 Я узнаю того, кто нашу Еву 
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Привлечь усп*лъ къ таинственному древу 
И тамъ склонилъ несчастную къ гр*хамъ. 
Ты погубилъ неопытную д*ву, 
А съ нею весь Адамовъ родъ и насъ! 

190 Мы въ бездн* б*дъ невольно потонули. 

220 Но я, пов*рь, историкъ непридворный, 
Не нуженъ мн* пророка важный чинъ. 

Он* должны, красавицы друпя, 
Завидовать огню твоихъ очей, 
Ты рождена, о скромная ! 

225 Чтобъ изумлять адамовыхъ д*тей, 
Чтобъ властвовать надъ н*жными сердцами, 
Улыбкою блаженство имъ дарить, 
Сводить съ ума двумя, тремя словами 
По прихоти любить и не любить... 

230 Вотъ жребш твой! Какъ ты, младая Ева 
Въ своемъ саду скромна, умна, мила, 
Но безъ любви въ унынш цв*ла. — 
Всегда одни, глазъ на глазъ, мужъ и д*ва 
На берегахъ Эдема св*тлыхъ'р*къ 

235 Въ спокойствш вели свой тихш в*къ. 
Скучна была ихъ дней однообразность; 
Ни рощи с*нь, ни молодость, ни праздность, 
Ничто любви не воскрешало въ нихъ. 

Скажи теперь? уже ли я предатель? 
Уже-ль Адамъ несчастенъ отъ меня? 
Не думаю, но знаю только я, 
Что съ Евою остался я пр1ятель.» 

305 Умолкнулъ б*съ въ тишин* 
Коварному внимала Сатан*. 
«Чтожъ, думала, быть можетъ, правъ лукаЬой. 
Слыхала я, ни почестьми, ни славой 
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Ни золотомъ блаженства не купить; 
зю Слыхала я, что надобно любить!... 

Любить? Но какъ? за ч*мъ? и что такое?»... 
А между т*мъ вниманье молодое 
Ловило все въ разсказахъ Сатаны: 
И д*йств1я, и странныя причины, 

315 И см*лый слогъ и вольныя картины; 
Охотники МЫ ВС* до новизны. 
Часъ отъ часу неясное начало 
Опасныхъ думъ казалось ей ясн*й, 
И вдругъ зм*и какъ будто не бывало — 

320 И новое явленье передъ ней: 

О милый другъ! кому я посвятилъ 
840 Вс* первыя надежды и желанья! 

Красавица, которой я быль миль, 
Простишь-ли мн* мои воспоминанья? 
Мои гр*хи, забавы юныхъ дней, 
Т* вечера, когда въ семь* твоей, 

345 При матери докучливой и строгой, 
Тебя томилъ я тайною тревогой 
И просв*тилъ невинныя красы... 
Я научи ль послушливую руку 
Обманывать печальную разлуку 

350 И услаждать безмолвные часы, 
Безсонницы д*вическую скуку, 
Но молодость утрачена твоя: 
Отъ бл*дныхъ устъ улыбка отлет*ла, 
Твоя краса во цв*т* помертв*ла... 

355 Простишь-ли ты, о милая моя? 

Сплетенные, крутясь идутъ по лугу, 
На вражью грудь опершись бородой, 
Соединивъ крестъ на крестъ ноги, руки, 
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400 То силою, то хитростью науки 
Хотятъ увлечь другъ-друга за собой. 
Не правда ли, вы помните то поле, 
Друзья мои, где въ прежни дни, весной, 
Оставя классъ, играли мы на воле 

405 И тешились отважною борьбой? 
Усталые, забывъ и брань и речи, 
Такъ боролись межъ собой. 

450 Не сетуйте, красавицы мои, 
О женщины, наперсницы любви! 
Умеете вы хитростью счастливой 
Обманывать вниманье жениха 
И зватоковъ внимательные взоры, 

455 И на следы пр1ятнаго греха 
Невинности набрасывать уборы. 
Отъ матери проказливая дочь 
Беретъ урокъ стыдливости покорной 
И мнимыхъ слезъ, и съ робостью притворной 

460 Играетъ роль въ решительную ночь; 
И поутру, оправясь по немногу, 
Встаетъ бледна, чуть ходить, такъ томна! 
Въ восторге мужъ, мать шепчетъ: Слава Богу, 
А старый другъ стучится у окна... 

Аминь, аминь! чемъ копчу я разсказы? 
На векъ забывъ старинныя проказы, 
Я ггблъ тебя 

525 Смиренныхъ струнъ тебе я посвятилъ 
Усердное, внимательное пенье: 
Досель я быль еретикомъ въ любви, 
Младыхъ безумный обожатель, 
Другъ демона, повеса и предатель; 

530 Раскаянье мое благослови! 
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Пр1емлю я намеренья блаия — 
Переменюсь — Елену видЬлъ я!... 
Она мила, какъ нужная ! 
Подвластна ей нав-Ькъ душа моя! 

535 Моимъ рйчамъ придай очарованье, 
Понравиться поведай тайну мне, 
Въ ея груди зажги любви желанье, 
Не то пойду молиться сатане. 
Но дни текутъ, а время сединою 

540 Мою главу тишкомъ посеребрить, 
И важный бракъ съ любезною женою 
Предъ алтаремъ меня соединить; 
И я тогда, 1ОСИФЪ утешитель, 
Молю тебя, колено преклоня, 

545 О! рогачей заступникъ и хранитель, 
Молю, тогда благослови меня. 
Даруй ты мне безпечность и смиренье, 
Даруй ты мне терпенье вновь и вновь 
Спокойный сонъ, въ супруге уверенье, 

550 Въ семействе миръ и къ ближнему любовь. 
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X X V I . 

Я говорилъ предъ хладною толпой, 
Языкомъ истины (свободной) 
Но для толпы ничтожной и глухой 
Смйшонъ гласъ сердца благородной — 
(Я замолчалъ)... 
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XXVIL 

В А Д И M Ъ . 

(Отрывки изъ неоконченныхъ: драмы и поэмы). 

I . ИЗЪ ДРАМЫ. 

В А Д И М Ъ . 

(Я ждалъ тебя), Рогдай! (Скажи, какую в*сть) 
(О нашей родин* ты можешь мн* принесть)? 
Ты вид*лъ Новгородъ; ты слышалъ гласъ народа; 
Скажи, Рогдай, жива ль славянская свобода? 
Иль Князя чуждаго покорные рабы 
Р*шились оправдать гонеше судьбы? 

Р О Г Д А Й . 

Вадимъ, надежда есть, народъ нетерп*ливый, 
Старинной вольности питомецъ горделивый, 
Досадуя, влачить позорный свой яремъ; 
Какъ иноземный гость, неведомый ник*мъ, 
Являлся я въ домахъ, на стогнахъ и на в*ч*: 
Вражду къ правительству я зр*лъ на каждой встр*ч*. 
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Уныше везли: торговли (шумъ) утихъ, 
Умы встревожены — таится пламя въ нихъ. 

15 Младые граждане кипятъ и негодуютъ. 
Вадимъ, они тебя съ надеждой именуютъ 

в А Д И М Ъ . 

Безумные! давно ль они въ глазахъ моихъ 
Встречали торжествомъ Властителей чужихъ 
И вольныя главы подъ иго преклоняли? 

20 Изгнанью моему давно ль рукоплескали?.... 
Теперь зовутъ меня — а завтра, можетъ, вновь.... 
Неверна ихъ вражда! неверна ихъ любовь.... 
Но я не изменю — 

П. ИЗЪ ПОЭМЫ. 

Сводъ неба мракомъ обложился; 
Въ волнахъ Варяжскихъ лунный лучь, 
Сверкая межъ вечернихъ тучь, 
Столпомъ неровнымъ отразился. 

5 Качаясь, лебедь на волне 
Заснулъ, и все кругомъ почило; 
Но вотъ по темной глубине 
Стремится белое ветрило, 
И блещетъ пена при луне; 

ю Летать испуганная птица, 
Услыша близки плескъ весла. 
Чей это парусь? Чья десница 
Его во мрак* напрягла? 

Ихъ двое. На весло нагбепный, 
15 Одинъ, смиренный житель волнъ, 

Гребетъ и къ югу править чёлнъ; 
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Другой, какъ волхвомъ пораженный, 
Стоить недвижимъ; на брега 
Глаза вперивъ, не молвить слова, 

20 И черезъ челнъ его нога 
Перешагнуть уже готова. 
Плывутъ.... 

«Причаливай, старикъ! 
Къ утесу правь» — и въ волны вмигъ 
Прыгнулъ пловеп^ь нетерпеливой 

25 И береговъ уже достигъ. 
Межъ й м ъ , рукой неторопливой 
Другой ветрило опустивъ, 
Свой челнъ къ утесу пригоняетъ, 
Къ подошвамъ двухъ союзныхъ ивъ 

зо Узломъ надежнымъ укрепляетъ, 
И всходить медленной стопой 
На берегъ дикой и крутой. 
Кремень звучитъ, и пламя вскоре 
Далеко осветило море. 

зб Суровый край! Громады скалъ 
На берегу стоять угрюмомъ; 
Объ нихъ мятежный бьется валъ 
И пена плещетъ; сосны съ шумомъ 
Качаютъ старыя главы 

40 Надъ зыбкой пеленой пучины; 
Кругомъ ни цвета, ни травы, 
Песокъ да мохъ; скалы, стремнины 
Везде хранить клеймо громовъ 
И следъ потоковъ истощенныхъ, 

45 И тлеютъ кости — пиръ волковъ 
Въ разселинахъ окровавленныхъ. 
Къ огню заботливый старикъ 
Простеръ немеюпця руки. 

ш. 10 

lib.pushkinskijdom.ru



146 1882. 

Приматы долголетней муки, 
бо Согбенны кости, тощш ликъ, 

На коемъ время углубляло 
Свои посл*дше сл*ды, 
Одежда, обувь — все являло 
Въ немъ дикость, нужду и труды. 

65 Но кто же тотъ? Блистаетъ младость 
Въ его лиц*; какъ вешшй цв*гь 
Прекрасенъ онъ; но, мнится, радость 
Его не знала съ д*тскихъ л*тъ; 
Въ глазахъ потупленныхъ кручина; 

60 На немъ одежда Славянина, 
И на бедр* Славянскш мечь. 
Славянъ вотъ очи голубыя, 
Вотъ ихъ и волосы златые, 
Волнами падппе до плечь. 

65 Косматымъ рубищемъ од*тый, 
Огнемъ живительпымъ согрЬтый, 
Старикъ забылся кр*пкимъ сномъ. 
Но юноша, на перси руки 
Задумчиво сложивъ крестомъ, 

70 Сидитъ съ нахмуреннымъ челомъ 
Проходить ночь, огонь погасъ, 
Остылъ и пепелъ; водь пучина 
Б*л*етъ; близокъ утра часъ; 
Нисходить сонъ на Славянина. 

75 Видалъ онъ дальныя страны, 
По суш*, по морю носился, 
Во дни былые, дни войны, 

Стихъ 74-й. В ъ „Памятники Отечественныхъ Музъ" 18*27 г.: 
И сходитъ сонъ на Славянина. 

Стихъ 76-й. Тамъ-же: 
По суш*, по морллга носился. 
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На запад*, на юг* бился, 
Д*ля добычу и труды 

80 Съ суровымъ племенемъ Одена, 
И передъ нимъ враговъ ряды 
Б*жали, какъ морская п*на 
Въ часъ бури къ чернымъ берегамъ. 
Внималъ онъ радостнымъ хваламъ 

8б И арФамъ Скальдовъ изступленныхъ, 
Въ жилищ* сильныхъ пировалъ, 
И очи д*въ иноплемепныхъ 
Красою чуждой привлекалъ. 
Но сладкш сонь не перепоситъ 

90 Теперь героя въ край чужой, 
Въ поля, гд* мчится бурный бой, 
Гд* мечь главы героевъ косить; 
Не видитъ опъ знакомыхъ скаль 
Каряаландш печальной, 

95 Ни Альбина, гд* искалъ 
Кровавыхъ с*чь и славы дальной; 
Ему не снится шумъ валовъ; 
Онъ позабылъ моршя битвы, 
И пламя яркое костровъ, 

юо И трубный звукъ, и лай ловитвы; 
Друпя грезы и мечты 
Волнуютъ сердце Славянина: 
Предъ нимъ Славянская дружина; 

Стихъ 83-й. В ъ „Памятнике Отечественныхъ Музъ" 1827 г.: 
В ъ часъ бури к ъ горнымъ берегамъ. 

Стихъ 85-й. Тамъ-же: 
И арфамъ Скальдовъ вдохновенныхъ,— 

Стихъ 96-й. Тамъ-же: 
Правдивыхъ с*чь и славы дальной. 

Стихъ 99-й. Тамъ-же: 
И пламя яркое пировъ, 
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Онъ узнаетъ ея щиты, 
юб Онъ снова простираетъ руки 

Товарищамъ минувшихъ летъ, 
Забытымъ въ долги дни разлуки, 
Которыхъ ужъ и въ aiipi н^тъ 

Межъ т£мъ привычныя заботы 
но Средь усладительной дремоты 

Тревожатъ душу старика: 
Во сне онъ парусъ развиваетъ, 
Плыветъ по воле ветерка; 
Его тихонько увлекаетъ 

иб Къ заливу светлая река, 
И рыба сонная впадаетъ 
Въ тяжелый неводъ старика; 
Все тихо: море йочиваетъ, 

Стихъ 106-й. Тамъ-же: 
Еъ товарищамъ минувшихъ летъ , 

В ъ „Памятнике Отечественныхъ Музъ„ 1827 г. п о с л ^ 108-го стих а 
напечатаны е щ е с т и х и : 

но 

115 

Онъ видитъ Новгородъ ведший, 
Знакомый теремъ съ давнихъ поръ; 
Но тынъ обросъ крапивой дикой, 
Обвиты окна повиликой,— 
В ъ траве заглохъ широкш дворъ. 
Онъ быстро храминъ опустелыхъ 
Проходитъ молчаливый рядъ: 
Все мертво... нЬтъ гостей веселыхъ, 
Застольны чаши не гремятъ; — 
И вотъ веселая светлица: 
В ъ немъ сердце бьется: здЬсь иль н е т ъ 
Любовь очей, душа-девица? 
Цвететъ ли здесь — мой милый цветъ? 
Найду ль ее?... И съ этимъ словомъ 
Онъ входитъ... Что же? страшный видь! 
В ъ постеле хладной, подъ покровомъ 

lib.pushkinskijdom.ru



Но туча виснетъ; дальшй громъ 
120 Надъ звучной бездною грохочетъ, 

И вотъ пучина подъ челномъ, 
Кипитъ, подьемлется, клокочетъ; 
Напрасно къ в-Ьрнымъ берегамъ 
Несчастный возвратиться хочетъ, 

125 Челнокъ трещитъ — и пополамъ! 
Рыбакъ идетъ на дно морское, 
И пробудясь, трепещетъ онъ. 
Глядитъ окрестъ: брега въ поко*, 
На полусв^тлый небосклонъ 

130 Восходить утро золотое; 
Съ деревъ, съ утеспстыхъ вершинъ, 
Навстречу радостной денницы, 
Щебеча, полетали птицы, 
И разевало.... 

125 Девица мертвая лежитъ!.... 
В ъ немъ замеръ духъ и взволновался 3 

Покровъ приподнимаетъ онъ, 
Глядитъ — и слабый стонъ 
Сквозь тяжкш сонъ его раздался. 

130 Она, она! — ея черты! 
На персяхъ рану обнажаетъ, 
Она погибла! восклицаетъ; 
Кто могъ?.... И слышитъ голосъ: ты!... 

Стихъ 119-й. Московшй Вптникъ 1827 г. 

Но туча виснетъ; дальн&ш громъ 
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XXIX. 

А Д Е Л И. 

Играй, Адель, 
Не зиай печали. 
Хариты, Лель 
Тебя венчали 
И колыбель 
Твою качали. 
Твоя весна 
Тиха, ясна: 
Для наслажденья 
Ты рождена. 
Часъ упоенья 
Лови, лови! 
Младыя лЬта 
Отдай любви, 
И въ шум* св*та 
Люби, Адель, 
Мою свирель. 
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XXX. 

ЕЪ 0. Н. ГЛИЖВ. 

Когда средь оргш жизни шумной 
Меня постигнулъ остракизмъ, 
Увидйлъ я толпы безумной 
Презренный, робкш эгоизмъ; 
Безъ слезь оставилъ я съ досадой 
Вйнки пировъ и блескъ Аеинъ, 
Но голосъ твой мпЬ былъ отрадой, 
Великодушный Гражданинъ! 
Пускай судьба определила 
Гоненья грозныя мнЬ вновь, 
Пускай мпЬ дружба изменила, 
Какъ изменила мнй любовь, 
Въ моемъ изгнаньи позабуду 
Несправедливость ихъ обидь: 
Онб ничтожны, если буду 
Тобой оправданъ, Аристидъ! 
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X X X I . 

Ейтъ ни въ чемъ вамъ благодати; 
Съ щасйемъ у васъ разладь: 
И прекрасны вы не кстати, 
И умны вы не впопадъ. 
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XXXII . 

РУССКОМУ ГЕСНЕРУ. 

Куда ты холоденъ и сухъ! 
Какъ слогъ твой чопоренъ и бл*денъ! 
Какъ въ изобр*теньяхъ ты б*денъ! 
Какъ утомляешь ты мой слухъ! 
Твоя пастушка, твой пастухъ 
Должны ходить въ овчинной шуб*: 
Ты ихъ морозишь яа-легк*! 
Гд* ты нашелъ ихъ: въ шустеръ-клуб*, 
Или на Красномъ кабачк*? 
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164 1822. 

X X X I I I . 

Въ голубомъ эеира пол* 
Блещегь месяцъ золотой; 
Старый дожъ плыветъ въ гондолЬ 
Съ догарессой молодой... 
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БАХЧИСАРАИСКШ ФОНТАНЪ. 

1822-1823. 
8б 
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Гирей сидбль, потупя взоръ; 
Янтарь въ устахъ его дымился; 
Безмолвно раболепный дворъ 
Вкругъ хана грознаго тиснился. 
Все было тихо во дворце-, 
Благоговея, все читали 
Приметы гнева и печали 
На сумрачномъ его лице. 
Но повелитель горделивой 
Махнулъ рукой нетерпеливой: 
И все, склонившись, идутъ вонь. 

Одинъ въ своихъ чертогахъ онъ; 
Свободней грудь его вздыхаетъ. 
Живее строгое чело 
Волненье сердца выражаетъ. 
Такъ бурны тучи отражаетъ 
Залива зыбкое стекло. 

Что движетъ гордою душою? 
Какою мыслью занять онъ? 
На Русь ли вновь идетъ войною, 
Несетъ ли Польше свой законъ, 
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Горигь ли местш кровавой, 
Открылъ ли въ войске заговоръ, 
Страшится ли народовъ горъ, 
Иль козней Генуи лукавой? 

Ш т ъ , онъ скучаетъ бранной славой, 
Устала грозная рука; 
Война отъ мыслей далека. 

Уже ль въ его гаремъ измена 
Стезей преступною вошла, 
И дочь неволи, ЕГЬГЪ И плена 
Гяуру сердце отдала? 

Ш т ъ , жены робюя Гирея, 
Ни думать, ни желать пе смея, 
Цв^туть въ унылой тишине; 
Подъ стражей бдительной и хладной 
На лонЬ скуки безотрадной 
Изм^нъ не в^дають он*. 
Въ т£пи хранительной темницы 
Утаены ихъ красоты: 
Такъ аравшсюе цветы 
Живугь за стеклами теплицы. 
Для нихъ унылой чередой 
Дни, месяцы, лгЬта проходятъ, 
И неприметно за собой 
И младость и любовь уводятъ. 
Однообразенъ каждый день, 
И медленно часовъ теченье. 
Въ гарем* жизнью правитъ лЬнь; 
Мелькаетъ редко наслажденье. 
Младыя жены, какъ-нибудь 
Желая сердце обмануть, 
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Меняютъ пышные уборы, 
Заводятъ игры, разговоры, 

5б Или при шуме водъ яшвыхъ, 
Надъ ихъ прозрачными струями 
Въ прохладе яворовъ густыхъ 
Гуляютъ легкими роями. 
Межъ ними ходитъ злой эвнухъ, 

60 И убегать его напрасно: 
Его ревнивый взоръ и слухъ 
За всеми следуетъ всечасно. 
Его стараньемъ заведёпъ 
Порядокъ вечный. Воля хана 

65 Ему единственный законъ; 
Святую заповедь Корана 
Не строже наблюдаетъ онъ. 
Его душа любви не просить; 
Какъ истуканъ, онъ переносить 

70 Насмешки, ненависть, укоръ, 
Обиды шалости нескромпой, 
Презренье, просьбы, робкш взоръ, 
И тихш вздохъ, и ропогъ томной. 
Ему известенъ женскш правь; 

75 Онъ испыталъ, сколь опъ лукавь 
И на свободе и въ неволЬ: 
Взоръ неясный, слезъ упрекъ немой 
Невластны надъ его душой; 
Онъ имъ ужо не верить боле. 

80 Раскинувъ легте власы, 
Какъ идугь пленницы младыя 
Купаться въ жарте часы, 

СТИХЪ 66-Й. Издан. 1824 г.: 

И самыя главы Корана 
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И льются волны ключевыя 
На ихъ волшебныя красы, 

85 Забавъ ихъ сторожъ неотлучный, 
Онъ тутъ; онъ видитъ, равнодушный. 
Прелестницъ обнаженный рой; 
Онъ по гарему въ тм* ночной 
Неслышными шагами бродить: 

90 Ступая тихо по коврамъ, 
Къ послушнымъ крадется дверямъ, 
Отъ ложа къ ложу переходить; 
Въ забот* вечной, ханскихъ жёнъ 
Роскошный наблюдаетъ сонъ, 

95 Ночной подслушиваетъ лепеть; 
Дыханье, вздохъ, мал*йшш трепегъ, 
Все жадно прим*частъ онъ: 
И горе той, чей шопотъ сонной 
Чужое имя призывалъ, 

юо Или подруг* благосклонной 
Порочны мысли дов*рялъ! 

Чтожъ полонъ грусти умъ Гирея? 
Чубукъ въ рукахъ его потухъ; 
Недвижшхъ и дохнуть не см*я, 

Ю5 У двери знака ждетъ эвнухъ. 
Встаеть задумчивый властитель: 
Предъ нимъ дверь настеягъ. Молча, онъ 
Идетъ въ зав*тную обитель 
Еще недавно милыхъ жёнъ. 

но Безпечно ожидая хана, 
Вокругъ игриваго Фонтана 
На шелковыхъ коврахъ он* 
Толпою р*звою сид*ли 

Стихъ 88-й. И з д а т е 1824 г.: в ъ тьмъч 
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И съ датской радостью глядбли, 
ив Какъ рыба въ ясной глубин* 

На мраморномъ ходила дне. 
Нарочно къ ней на дно иныя 
Роняли серги золотыя. 
Кругомъ невольницы межъ тбмъ 

120 Шербетъ носили ароматной, 
И песнью звонкой и пр1ятной 
Вдругъ огласили весь гаремъ. 

ТАТАРСКАЯ ИЬСНЯ. 

1. 

«Даруетъ небо человеку 
Замену слезъ и частыхъ б*дъ: 

125 Блаженъ Факиръ, узр*вшш Меку 
На старости печальныхъ л*тъ. 

2. 
«Блаженъ, кто славный брегъ Дуная 

Своею смертью освятить: 
Къ нему навстречу дева рая 

130 Съ улыбкой страстной полетать. 

3. 
«Но тотъ блаженней, о Зарема, 

Кто, миръ и негу возлюбя, 
Какъ розу, въ тишине гарема 
Лелеетъ, милая, тебя.» 

135 Оне поютъ. Но где Зарема, 
Звезда любви, краса гарема? 
Увы, печальна и бледна, 
Похвалъ не слушаетъ она; 

ш. и 
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Какъ пальма, смятая грозою, 
140 Поникла юной головою; 

Ничто, ничто не мило ей: 
Зарему разлюбилъ Гирей. 

Онъ измйниль!.... Но кто съ тобою, 
Грузинка, равенъ красотою? 

145 Вокругъ лилейнаго чела 
Ты косу дважды обвила; 
Твои плйнительныя очи 
Яснйе дня, чернее ночи. 
Чей голосъ выразить сильней 

150 Порывы пламенныхъ желанш? 
Чей страстный поцелуй жив4й 
Твоихъ язвительныхъ лобзанш? 
Какъ сердце, полное тобой, 
Забьется для красы чужой? 

155 Но, равнодушный и жестокой, 
Гирей презр'Ьлъ твои красы 
И ночи хладные часы 
Проводить мрачный, одинокой, 
Съ тбхъ поръ, какъ Польская княжна 

loo Въ его гаремъ заключена. 

Недавно юная Mapifl 
Узрела небеса чуж!я; 
Недавно милою красой 
Она цвйла въ стран* родной; 

165 Обдой отецъ гордился ею 
И звалъ отрадою своею. 
Для старика была законъ 
Ея младенческая воля. 

Стихъ 152-й. Издаше 1824 г.: 

Твоихъ пронзительныхъ лобзанш? 
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БАХЧИСАРАИШН ФОНТАНЪ. 163 

Одну заботу вЗдалъ онъ, 
170 Чтобъ дочери любимой доля 

Была, какъ вешшй день, ясна, 
Чтобъ и минутныя печали 
Ея души не помрачали, 
Чтобъ даже замужемъ она 

175 Воспоминала съ умиленьемъ 
Девичье время, дни забавъ, 
Мелькнувшихъ легкимъ сновидЬньемъ. 
Все въ ней пленяло: тихш нравъ, 
Движенья стройныя, живыя 

180 И очи томно-голубыя. 
Природы милые дары 
Она искуствомъ украшала; 
Она домашше пиры 
Волшебной арфой оживляла; 

185 Толпы вельможъ и богачей 
Руки Маршной искали, 
И много юношей по ней 
Въ страданье тайномъ изнывали. 
Но въ тишине души своей 

190 Она любви еще не знала 
И независимый досугъ 
Въ отцовскомъ замке межъ подругъ 
Однемъ забавамъ посвящала. 

Давно ль? И что же! Тмы Татаръ 
195 На Польшу хлынули рекою: 

Не съ столь ужасной быстротою 
По ясатве стелется пожаръ. 
Обезображенный войною, 
Цветущш край осиротЬлъ; 

Стихъ 194-й. Издаше 1824 г.: Т ш ы Татаръ. 
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200 Исчезли мирный забавы; 
Уныли села и дубравы, 
И пышный замокъ опусгЬлъ, 
Тиха Маршна светлица... 
Въ домовой церкви, гд* кругомъ 

205 Почдатъ мощи хладнымъ СНОМЬ, 

Съ короной, съ княжескимъ гербомъ, 
Воздвиглась новая гробница... 
Отецъ въ могиле, дочь въ плену. 
Скупой наследникъ въ замке правитъ, 

2Ю И тягостнымъ ярмомъ безславитъ 
Опустошенную страну. 

Увы! Дворецъ Бахчисарая 
Скрываетъ юную княжну: 
Въ неволе тихой увядая, 

215 Mapifl плачетъ и грустить. 
Гирей нещастную щадить: 
Ея унынье, слезы, стоны 
Тревожатъ хана краткш сонъ, 
И для нея смягчаетъ онъ 

220 Гарема стропе законы. 
Угрюмый сторожъ ханскихъ жёнъ 
Ни днемъ, ни ночью къ ней не входить; 
Рукой заботливой не онъ 
На ложе сна ее возводить; 

225 Не смеетъ устремиться къ ней 
Обидный взоръ его очей; 
Она въ купальне потаенной 
Одна съ невольницей своей; 
Самъ ханъ боится девы пленной 

230 Печальный возмущать покой; 
Гарема въ дальнемъ отделенье 
Позволено ей жить одной: 
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И, мнится, въ томъ уединенье 
Сокрылся некто неземной. 

2 3 5 Тамъ день и ночь горитъ лампада 
Предъ ликомъ Девы Пресвятой; 
Души тоскующей отрада, 
Тамъ упованье въ тишине 
Съ смиренной верой обитаетъ, 

240 И сердпу все напоминаетъ 
О близкой лучшей стороне... 
Тамъ дева слезы проливаетъ 
Вдали завистливыхъ подругъ; 
И между темъ, какъ все вокругъ 

246 Въ безумной негб утопаетъ, 
Святыню строгую скрываетъ 
Спасенный чудомъ уголокъ. 
Такъ сердце, жертва заблужденш, 
Среди порочныхъ упоенш, 

2 5 0 Хранить одинъ святый залогъ, 
Одно божественное чувство... 

Настала ночь; покрылись тенью 
Тавриды сладостной поля; 
Вдали подъ тихой лавровъ сенью 

2 5 5 Я слышу пенье соловья; 
За хоромъ звездъ луна возходитъ; 
Она съ безоблачныхъ небесъ 
На долы, на холмы, на лесъ 
С1янье томное наводить. 

260 Покрыты белой пеленой, 
Какъ тени леиая мелькая, 
По улицамъ Бахчисарая, 

Стихъ 251-й. П О С Л Е него въ изданш 1824 года стоятъ двъ- строки 
тире и точекъ; въ и з д а т я х ъ 1827 г. и 1830 г. проб'влъ. 
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Изъ дома въ домъ, одна къ другой, 
Простыхъ Татаръ сношать супруги 

265 ДЬлить вечерше досуги. 
Дворецъ утихъ; уснулъ гаремъ, 
Объятый нЬгой безмятежной; 
Не прерывается нич^мъ 
Спокойство ночи. Стражъ надежной, 

270 Дозоромъ обошелъ эвнухъ. 
Теперь онъ спить; но страхъ прил^яшой 
Тревожить въ немъ и спящш духъ. 
Измйнъ всечасныхъ ожиданье 
Покоя не даетъ уму. 

275 То чей-то шорохъ, то шептанье, 
То крики чудятся ему; 
Обманутый невйрнымъ слухомъ, 
Онъ пробуждается, дрожитъ, 
Напуганнымъ приникнувъ ухомъ... 

280 Но все кругомъ него молчитъ; 
Одни Фонтаны сладкозвучны 
Изъ мраморной темницы бьютъ, 
И съ милой розой неразлучны 
Во мрак'Ь соловьи поютъ; 

285 Эвнухъ еще имъ долго внемлетъ, 
И снова сонъ его объемлетъ. 

Какъ милы темныя красы 
Ночей роскошнаго востока! 
Какъ сладко льются ихъ часы 

290 Для обожателей Пророка! 
Какая нЬга въ ихъ домахъ, 
Въ очаровательныхъ садахъ, 

Стихъ 291-й. Посл гЬ него въ изданш 1824 г. строка тире и точекъ; 
въ издавляхъ 1827 г. и 1880 г. проб-влъ. 
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Въ тиши гаремовъ безопасныхъ, 
ГдЬ подъ вшятемъ луны 

296 Все полно тайнъ и тишины 
И вдохновенш сладострастныхъ! 

Bcfe жены спять. Не спить одна. 
Едва дыша, встаетъ она; 
Идетъ; рукою торопливой 

800 Открыла дверь; во тм* ночной 
Ступаетъ легкою ногой... 
Въ дремогЬ чуткой и пугливой 
Предъ ней лежитъ эвнухъ сЬдой. 
Ахъ, сердце въ немъ неумолимо: 

зоб Обманчивъ сна его покой!... 
Какъ духъ, она проходить мимо. 

Предъ нею дверь; съ недоумЗшьемъ 
Ея дрожащая рука 
Коснулась вйрнаго замка... 

810 Вошла, взираетъ съ изумленьемъ... 
И тайный страхъ въ нее проникъ. 
Лампады свить уединенный, 
Кивотъ, печально озаренный, 
Пречистой Д'Ьвы кроткш ликъ, 

316 И Крестъ, любви СУМВОЛЪ священный... 
Грузинка, все въ дупгб твоей 
Родное что-то пробудило, 
Все звуками забытыхъ дней 
Невнятно вдругъ заговорило. 

320 Предъ ней покоилась княжна, 
И жаромъ дйвственнаго сна 

Стихъ 300-й. Издаше 1824 г.: во тшъ\ 
Стихъ 301-й. Посд'Б него въ изданш 1824 г. строка тире и точекъ. 
Стихъ 306-й. Жзданзе 1824 г.: 

Какъ духъ, она промчалась мимо. 
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Ея ланиты оживлялись 
И, слезъ являя св^жш слйдъ, 
Улыбкой томной озарялись: 

326 Такъ озаряетъ лунный свить 
Дождемъ отягощенный цвйть; 
Спорхнувшш съ неба, сынъ эдема, 
Казалось, ангелъ почивалъ 
И сонный слезы проливалъ 

830 О бедной пленнице гарема... 
Увы, Зарема, что съ тобой! 
Стеснилась грудь ея тоской, 
Невольно клонятся колени, 
И молить: «сжалься надо мной, 

835 Не отвергай моихъ молетй!»... 
Ея слова, движенье, стонъ 
Прервали дйвы тихш сонъ. 
Княжна со страхомъ предъ собою 
Младую незнакомку зритъ; 

340 Въ смятенье, трепетной рукою 
Ее подъемля, говорить: 
«Кто ты?... Одна, порой ночною, 
Зачймь ты зд^сь?» — Я шла къ тебе: 
Спаси меня; въ моей судьбе 

845 Одна надежда мне осталась... 
Я долго счастьемъ наслаждалась, 
Была безпечней день отъ дня... 
И тень блаженства миновалась; 
Я гибну. Выслушай меня. 

8бо Родилась я не здесь, далеко, 
Далеко... но минувшихъ дней 
Предметы въ памяти моей 
Доныне врезаны глубоко. 
Я помню горы въ небесахъ, 
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356 Потоки жарте въ горахъ, 
Непроходимый дубравы, 
Другой законъ, друие нравы; 
Но почему, какой судьбой 
Я край оставила родной, 

360 Не знаю; помню только море, 
И человека въ вышине 
Надъ парусами... 

Страхъ и горе 
ДонынЬ чужды были мн£; 
Я въ безмятежной тишине 

365 Въ тЬни гарема разпрЬтала 
И первыхъ опытовъ любви 
Послушнымъ сердцемъ ояшдала. 
Желанья тайныя мои 
Сбылись. Гирей для мирной н6ги 

370 Войну кровавую презрЪлъ, 
Пресбкъ ужасные набеги 
И свой гаремъ опять узр'Ьлъ. 
Предъ хана въ смутномъ ожиданье 
Предстали мы. Онъ светлый взоръ 

375 Остановилъ на мн£ въ молчанье, 
Позвалъ меня... и съ этихъ поръ 
Мы въ безпрерывномъ упоенье, 
Дышали счастьемъ; и ни разъ 
Ни клевета, ни подозрйнье, 

380 Ни злобной ревности мученье, 
Ни скука не смущала насъ. 
Мар1я, ты предъ нимъ явилась... 
Увы, съ тЬхъ поръ его душа 
Преступной думой омрачилась! 

385 Гирей, изменою дыша, 
Моихъ не слушаетъ укоровъ; 
Ему докученъ сердца стонъ; 
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170 1823 — 1823. 

Ни прежнихъ чувствъ, ни разговоровъ 
Со мною не находить онъ. 

390 Ты преступленью не причастна; 
Я знаю, не твоя вина... 
И такъ послушай: я прекрасна; 
Во всемъ гарем* ты одна 
Могла бъ еще мн* быть опасна; 

895 Но я для страсти рождена, 
Но ты любить, какъ я, не можешь; 
Зачймъ же хладной красотой 
Ты сердце слабое тревожишь? 
Оставь Гирея мнй: онъ мой; 

400 На мнй горятъ его лобзанья; 
Онъ клятвы страшныя мнй далъ; 
Давно всЬ думы, веб желанья 
Гирей съ моими сочеталъ; 
Меня убьетъ его измена... 

405 Я плачу! видишь, я колена 
Теперь склоняю предъ тобой, 
Молю, винить тебя не см'Ья, 
Отдай мнй радость и покой, 
Отдай мнй прежняго Гирея... 

4Ю Не возражай мнй ничего; 
Онъ мой; онъ ослйпленъ тобою. 
Презрйньемъ, просьбою, тоскою, 
Чймъ хочешь, отврати его; 
Клянись... (хоть я для Алкорана, 

415 Между невольницами хана, 
Забыла виру прежнихъ дней; 

Стихъ 412-й. Издаше 1824 г.: 

Преэр'Ьньемъ, прозьбами, тоскою, 
Стихъ 417-й. Издаше 1824 г.: 

Но вирой матери моей 
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Но вира матери моей 
Была твоя) клянись мнй ею 
Зарему возвратить Гирею... 

420 Но слушай: если я должна 
Тебе... кинжаломъ я владбю, 
Я близъ Кавказа рождена.» 

Сказавъ, исчезла вдругъ. За нею 
Не смйетъ следовать княжна. 

425 Невинной д^вй непонятенъ 
Языкъ мучительныхъ страстей: 
Но голосъ ихъ ей смутно внятенъ, 
Онъ страненъ, онъ ужасенъ ей. 
К а т я слезы и моленья 

4зо Ее спасугь отъ посрамленья? 
Что ждетъ ее? Уже ли ей 
Остатокъ горькихъ юныхъ дней 
Провесть наложницей презренной? 
О Боже! если бы Гирей 

435 Въ ея темниц* отдаленной 
Забылъ несчастную навйкъ, 
Или кончиной ускоренной 
Унылы дни ея пресЬкъ; 
Съ какою бъ радостью Mapifl 

440 Оставила печальный свить! 
Мгновенья жизни дороия 
Давно прошли, давно ихъ нить! 
Что дЬлать ей въ пустыне Mipa? 

Ужъ ей пора, Mapiio ждутъ, 
445 И въ небеса на лоно мира 

Родной улыбкою зовутъ. 

Стихъ 446-й. Послй него въ изданш 1824 года строка тире и точекъ; 
въ издашяхъ 1827 г. и 1880 г. проб'влъ. 
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Промчались дни; Марш нить. 
Мгновенно сирота почила. 
Она давно-желанный свить, 

450 Какъ новый ангелъ, озарила. 
Но что же въ гробъ ее свело? 
Тоска ль неволи безнадежной, 
Болезнь, или другое зло, 
Кто знаетъ? Ш г ь Марш нужной!.,. 

455 Дворецъ угрюмый опусгЬлъ; 
Его Гирей опять оставилъ; 
Съ толпой Татаръ въ чужой предблъ 
Онъ злой наб^гъ опять направилъ; 
Онъ снова въ буряхъ боевыхъ 

460 Несется мрачный, кровожадный: 
Но въ сердце хана чувствъ иныхъ 
Таится пламень безотрадный. 
Онъ часто въ сбчахъ роковыхъ 
Подъемлетъ саблю, и съ размаха 

465 Недвижимъ остается вдругъ, 
Глядитъ съ безум1емъ вокругъ, 
Бл^днйеть, будто полный страха, 
И что-то шепчетъ, и порой 
Горючи слезы льетъ р^кой. 

470 Забытый, преданный презренью, 
Гаремъ не зритъ его лица; 
Тамъ, обреченныя мученью, 
Подъ стражей хладнаго скопца 
Старйютъ жены. Между ними 

475 Давно Грузинки нить; она 
Гарема стражами немыми 
Въ пучину водъ опущена. 
Въ ту ночь, какъ умерла княжна, 
Свершилось и ея страданье. 
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480 Какая бъ ни была вина, 
Ужасно было наказанье! 

Опустошивъ огнемъ войны 
Кавказу близк!я страны 
И села мирныя Россш, 

485 Въ Тавриду возвратился ханъ, 
И, въ память горестной Марш, 
Воздвигнулъ мраморный Фонтанъ, 
Въ углу дворца уединенный. 
Надъ нимъ Крестомъ ос*нена 

490 Магометанская луна 
(Сгмволъ конечно дерзновенный, 
Незнанья жалкая вина). 
Есть надпись: едкими годами 
Еще не сгладилась она. 

495 За чуждыми ея чертами 
Журчитъ во мрамор* вода 
И каплетъ хладными слезами, 
Не умолкая никогда. 
Такъ плачетъ мать во дни печали 

500 О сын*, падшемъ на войн*. 
Младыя д*вы въ той стран* 
Преданье старины узнали, 
И мрачный памятникъ он* 
Фонтаномъ слезь именовали. 

505 Покинувъ с*веръ наконецъ, 
Пиры надолго забывая, 
Я пос*тилъ Бахчисарая 
Въ забвень* дремлющш дворецъ; 
Среди безмолвныхъ переходовъ 

5Ю Бродилъ я тамъ, гд*, бичь народовъ, 
Татаринъ буйный пировалъ 
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И поел* ужасовъ набега 
Въ роскошной л'Ьни утопалъ. 
Еще поныне дышетъ н^га 

615 Въ пустыхъ покояхъ и садахъ; 
Играютъ воды, рдйютъ розы, 
И вьются виноградны лозы, 
И злато блещетъ на егбнахъ. 
Я вид'Ьлъ ветх1я решетки, 

520 За коими, въ своей веснй, 
Янтарны разбирая четки, 
Вздыхали жены въ тишине. 
Я вид'Ьлъ ханское кладбище, 
Владыкъ последнее жилище. 

625 Сш надгробные столбы, 
В^нчанны мраморной чалмою, 
Казалось мнЬ, завить судьбы 
Гласили внятною молвою. 
Гд'Ь скрылись ханы? Гд* гаремъ? 

530 Кругомъ все тихо, все уныло, 
Все изменилось... но не тЬмъ 
Въ то время сердце полно было: 
Дыханье розъ, Фонтановъ шумъ 
Влекли къ невольному забвенью, 

585 Невольно предавался умъ 
Неизъяснимому волненью, 
И по дворцу летучей гбнью 
Мелькала дйва предо мной!... 

Чью тбнь, о други, видйлъ я? 
640 Скажите мнй: чей образъ нужный 

Тогда пресл'Ьдовалъ меня 

Стихъ 538-й. П о с л ^ него въ изданш 1824 года строка тире и точекъ; 
въ изданшхъ 1827 г. и 1830 г. пробъ-лъ. 
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Неотразимый, неизбежный? 
Марш ль чистая душа 
Явилась мне, или Зарема 

545 Носилась, ревностью дыша, 
Средь опусгЬлаго гарема? 

Я помню столь же милый взглядъ 
И красоту еще земную... 
Все думы сердца къ ней летятъ; 

550 Объ ней въ изгнанш тоскую... 
Безумецъ! полно, перестань, 
Не растравляй тоски напрасной! 
Мятежнымъ снамъ любви несчастной 
Заплачена тобою дань — 

555 Опомнись! долго ль, узникъ томный, 
ТебЬ оковы лобызать, 
И въ свете лирою нескромной 
Свое безумство разглашать? 

Поклонникъ музъ, поклонникъ мира, 
560 Забывъ и славу и любовь, 

О, скоро васъ увижу вновь, 
Брега веселые Салгира! 
Приду на склонъ приморскихъ горъ, 
Воспоминаний тайныхъ полный, 

565 И вновь Тавричестя волны 
Обрадуютъ мой жадный взоръ. 
Волшебный край, очей отрада! 
Все живо тамъ: холмы, леса, 
Янтарь и яхонтъ винограда, 

570 Долинъ прштная краса, 

Стиховъ 649 — 658 втвтъ в ъ издавляхъ 1824, 1827, 1830 и 1835 годовъ. 
В ъ изданш 1824 г. вместо н и х ъ полторы строки торе и точекъ, а въ из-
д а ш я х ъ 1827 г. и 1830 г. пробъ-лъ. 
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И струй и тополей прохлада; 
Все чувство путника манить, 
Когда, въ часъ утра безмятежной, 
Въ горахъ, дорогою прибрежной, 

575 ПрИВЫЧНЫЙ КОНЬ вГО б'ЬжИТЪ, 
И зеленеющая влага 
Предъ нимъ и блещетъ, и шумитъ 
Вокругъ утесовъ Аю-дага... 
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Выписка изъ путешеств1я по ТавридЪ 
И. М. Муравьева-Апостола. 

I . 

«Вчера ввечеру, подъъхавъ къ Бахчисараю и спустившись въ ущелину, 
въ которой онъ лежитъ, я засветло успвлъ только проъхать длинную улицу, 
ведущую къ Хансараю (т. е. къ ханскому дворцу), на восточномъ концъ города 
находящемуся. Солнца давно уже не видно было за горами, и сумракъ начи-
налъ сгущаться, когда я вступилъ въ первый дворъ сарая. Это не пом-Ьшало 
мнъ пробъжать по теремамъ и дворамъ Таврической Аламбры; и чъмъ менЬе 
видными становилися предметы, тъмъ живъе дълалась игра воображешя моего, 
наполнившагося радужными цветами восточной поэзш. 

Я поведу тебя, мой другъ, не изъ покоевъ, но такъ, какъ должно, отъ 
внвшнихъ воротъ, въ которыя про-вздъ съ улицы, по мосту, черезъ узкую гряз
ную ркъчку Сурукъ-су. Прошедъ въ ворота, ты на первомъ двор'Ь, на простран-
номъ паралелограм'Б, коего противоположный входу, малый бокъ граничить съ 
садовыми терасами; оба же больпие заняты на лъвой сторонь мечетью и служ
бами, а съ правой дворцемъ, состоящимъ изъ смъжныхъ не одинаковой вы
соты здашй. На этой правой сторонъ, чрезъ ворота, подъ строешемъ находя
щаяся, ты проходишь во внутреннш дворъ, гдъ тотчасъ на лъвой рукъ пред
ставляются тебъ желъзныя двери, пестро въ Аравскомъ вкусъ украшенныя, 
съ двуглавымъ надъ ними орломъ, занявшимъ мъсто Оттоманской луны. 

Преступивъ за порогъ, ты въ пространныхъ съняхъ на мраморномъ ПО
МОСТЕ и на правой рукъ видишь широкое крыльцо, ведущее въ верхвдя палаты. 
Но сперва остановимся въ съняхъ и посмотримъ на два прекрасные Фонтана, 
безпрестанно лнопце воду изъ СТЕНЫ, и бълыя мраморныя чаши, одинъ насу-
противъ дверей, другой тотчасъ нахвво. 

Дабы не оставлять ничего недосказаннымъ о семъ нижнемъ помоств, за-
мътимъ широкш коридоръ отъ лъваго угла, противоположно входу СТЕНЫ, ве
дущей прямо въ домовую ханскую божницу, надъ дверью коей начертано: 

Селамидъ-Гирей ханъ, сынъ Гаджи-Селимъ Гирея хана. *) 

*) Селамидъ владълъ отъ 1587 по 1610. 
ш. 
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Другая дверь тогоже коридора налево даетъ входъ въ большую комнату, 
ГДЕ диванъ вокругъ ст'Ьнъ до половины покоя, съ мраморнымъ посреди онаго 
водометомъ. Это убежище прелестно, прохладно въ знойные часы, когда раска
ляются отъ жара окружаюпця Бахчисарай горы. Третья дверь ведетъ въ хан-
скш диванъ, т. е. въ комнату, ГДЕ собирался государственный советь; въ нее 
есть входъ и черезъ переднюю, снаружи отъ большаго двора. 

Когда я опишу тебе одну изъ залъ верхняго жилья, ты будешь иметь по-
няпе о всвхъ прочихъ, разнствующихъ между собою однимъ только болыпимъ 
или меныпимъ украшешемъ на ст'внахъ. Какъ Фасадъ строешя не по прямой 
черте, а городками, то первое должно заметить, что главныя залы освъщены 
съ трехъ сторонъ, т. е. всъ* изъ Фасада выступаюшдя СТЕНЫ всплоть окончатыя. 
Другаго входа въ залу нътъ, кроме одной двери боковой, неприметной, между 
пиластрами Аравскаго вкуса, между коими и шкафы, также неприметные, на
ходятся по всей темной этой ОТБИВ. Надъ оными стекла (въ лучшихъ залахъ) 
снутри и снаружи покоя, до потолка, между коими стоятъ украшешя лъпной 
работы, какъ то: чаши съ плодами, съ цветами, или деревца съ чучелами раз-
ныхъ птицъ. Потолки также, какъ и темная стъна, столярной работы и весьма 
красивы: это тоненькая вызолоченная решетка, лежащая на лаковомъ грунте, 
густаго краснаго цвета; на полу я увидълъ знакомые мнъ по Испаши эстеры, 
т. е. рогожки, весьма искусно сплетенныя изъ тростника, родъ гениста и упо
требляемый вместо ковровъ на полахъ кирпичныхъ или каменныхъ. Для за
щиты отъ яркости лучей въ комнате, съ трехъ сторонъ освещенной, кроме 
ставней служатъ еще и цвътныя, узорчатыя стекла въ окнахъ, любимое ры-
царскихъ замковъ украшеше, безъ сомнъшя занятое Европейцами отъ восточ-
ныхъ народовъ, во время крестовыхъ походовъ. Если въ заключеше сего об-
щаго описашя ты представишь себе диванъ, т. е. подушки, некогда изъ шел-
ковыхъ тканей на полу лежашдя вокругъ всъхъ стънъ, исключая темной, ты 
будешъ имъть понят1е о лучшихъ залахъ дворца, кромъ трехъ или четырехъ 
передъланныхъ для И м п е р а т р и ц ы Е к а т е р и н ы П, въ Европейскомъ вкусъ, 
съ высокими диванами, креслами и столами. (Ля последняя утварь особливо 
драгоценна для насъ крещеныхъ, ибо во всъхъ странахъ, гдъ проповедуется 
Коранъ, правовърные вмъсто столовъ употребляютъ низк1я круглыя скамьи, на 
которыя ставятъ подносы и ъдятъ на нихъ, поджавъ подъ себя ноги, на полу. 

. Ты легко догадаться можешь, что въ сторонъ отъ сего строешя находился 
гаремъ, неприступный для всъхъ, кромъ хана, и для одного имъюпцй сооб-
щеше чрезъ коридоръ съ дворцемъ. Эта часть болъе всъхъ въ упадкв. Разные 
домики, въ коихъ некогда жертвы любви, или лучше сказать, любостраст1я то-
милися въ неволъ, представляютъ теперь печальную картину разрушешя; об-
валивш1еся потолки, изломанные полы. Время сокрушило узилище; но что въ 
томъ пользы, когда то же время, рокомъ узницамъ определенное, протекло для 
нихъ безотрадно въ рабскихъ угожден1яхъ одному, не по сердцу избранному 
другу, но жестокому властелину! На краю сего гарема стоитъ на болыпомъ 
дворе высокая шестиугольная беседка, съ решетками вместо оконъ, изъ ко
торой, какъ сказываютъ, хансшя жены, невидимый, смотрели на игры, въезды 
пословъ и друпя позорища. Иные говорятъ, будто тутъ ханъ любовался Фаза
нами и показывалъ ихъ любимицамъ своимъ. Это последнее потому только ве
роятно, что петухъ съ семействомъ своимъ есть единственная картина, ко
торую супругъ-мусульманъ можетъ представлять невольницамъ своимъ въ 
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оправдавде многоженства. Между сею полусгнившею беседкою и комнатою, о ко
торой я говорилъ на нижнемъ помосте, съ мраморнымъ Фонтаномъ, есть пре
красный цвътничекъ, ГДЕ миртъ и розы могли некогда внушать пъсни Татар
скому Анакреону. 

Но пора оставить сш, грудь тъсняпде памятники невольничества и выйти 
подышать на чистомъ воздухе. Вотъ насупротивъ большихъ воротъ, на конце 
двора, къ горе примыкающагося, терасы въ четыре уступа, на коихъ плодонос-
ныя деревья, виноградъ на ръшеткахъ и прозрачные источники съ уступа на 
другой лпопцеся въ каменные басейны. Можетъ быть нъкогда мурзы-царе
дворцы, уподобляя Гиреевъ владыкамъ Вавилона, сравнивали и терасы ихъ съ 
висящими садами Семирамиды: но теперь Крымское чудо cie представляетъ 
видъ опустъчйя, такъ какъ и всъ памятники въ Тавриде. Болъе всего жаль 
драгоцвннъйшаго здъсь сокровища, воды: мнопя трубы засорились, а некото
рые источники и совсъмъ исчезли. 

За мечетью, внъ двора, кладбище хановъ и султановъ владетельна™ дома 
Гиреевъ. Прахъ ихъ покоится подъ белыми мраморными гробницами, осънен-
ными высокими тополями, ореховыми и шелковичными деревьями. Тутъ лежатъ 
Менгли и отецъ его, основатель могущества царства Крымскаго. Всъ памят
ники покрыты надписями. 

Прежде чъмъ оставимъ сио юдоль сна непробуднаго, я укажу тебе отъ сюда 
на холмъ, влево отъ верхней садовой терасы, на коемъ стоитъ красивое здавде 
съ круглымъ куполомъ: это мавзолей прекрасной Грузинки, жены хана Ке-
римъ-Гирея. Новая Заира, силою прелестей своихъ, она повелевала тому, кому 
все зд^сь повиновалось; но не долго: увялъ райскш цветъ въ самое утро жизни 
своей, и безотрадный Керимъ соорудилъ любезной памятникъ сей, дабы еже
дневно входить въ оный и утешаться слезами надъ прахомъ незабвенной. Я 
самъ хотелъ поклониться гробу красавицы, но нетъ уже более входа къ нему; 
дверь наглухо заложена. Странно очень, что все здешше жители непременно 
хотятъ, чтобы эта красавица была не Грузинка, а Полячка, именно какая то 
Потоцкая, будто бы похищенная Керимъ-Гиреемъ. Сколько я ни спорилъ, 
сколько ни увърялъ ихъ, что предаше cie не имеетъ никакого историческаго 
основашя и что во второй половине X V I I I века не такъ легко было Татарамъ 
похищать Полячекъ; все доводы мои остались безполезными: они стоятъ въ 
одномъ: красавица была Потоцкая; и я другой причины упорству сему не на
хожу, какъ разве принятое и справедливое м н е т е , что красота женская есть, 
такъ сказать, принадлежность рода Потоцкихъ.» 

Отрывокъ изъ письма. 

П. 

Изъ Азш переехали мы въ Европу *) на корабле. Я тотчасъ отправился 
на такъ названную Митридатову гробницу (развалины какой то башни); тамъ 
сорвалъ цветокъ для памяти и на другой день потерялъ безъ всякаго сожа-

*) Изъ Тамани въ Керчь. 
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лъшя. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображевле. 
Я виделъ следы улицъ, полузароспий ровъ, старые кирпичи и только. Изъ 0ео-
досш до самого Юрзуфа ехалъ я моремъ. Всю ночь не спалъ; луны не было; 
звезды блистали; передо мною въ тумань тянулись полуденныя горы «Вотъ 
Четырдагъ», сказалъ мне капитанъ. Я не различалъ его, да и не любопыт-
ствовалъ. Передъ свътомъ я заснулъ. Между тъмъ корабль остановился въ 
виду Юрзуфа. Проснувшись, увид'Ьлъ я картину пленительную: разноцветный 
горы с!яли; плоск1я кровли хижинъ татарскихъ издали казались ульями, при
лепленными къ горамъ, тополи, какъ зеленыя колонны, стройно возвышались 
между ними; справа огромный Аю-дагъ.... и кругомъ это синее, чистое небо, и 
светлое море, и блескъ, и воздухъ полуденный 

Въ ЮрзуФъ* жилъ я сиднемъ, купался въ моръ и объедался виноградомъ; 
я тотчасъ привыкъ къ полуденной природе и наслаждался ею со всвмъ равно-
дуппемъ и безпечностью Неаполитанскаго Lazzaroni. Я любилъ, проснувшись 
ночью, слушать шумъ моря и заслушивался целые часы. Въ двухъ шагахъ 
отъ дома росъ молодой кипарисъ; каждое утро я посвщалъ его и къ нему при
вязался чувствомъ, похожимъ на дружество. Вотъ все, что пребываше мое въ 
ЮрзуФ^ оставило у меня въ памяти. 

Я объЬхалъ полуденный берегъ, и путешесгае М. оживило во мне много 
воспоминавши, но страшный переходъ его по скаламъ Кикенеиса не оставилъ 
и малъйшаго следа въ моей памяти. По горной лестнице взобрались мы пъш-
комъ, держа за хвостъ татарскихъ лошадей нашихъ. Это забавляло меня чрез
вычайно, и казалось какимъ то таинственнымъ, восточнымъ обрядомъ. Мы* пе
реехали горы, и первый предметъ, поразивппй меня, была береза, северная бе
реза! Сердце мое сжалось: я началъ уже тосковать о миломъ полудив, хотя все 
еще находился въ Тавриде, все еще видвлъ и тополи, и виноградныя лозы. 
Георшевскш монастырь и его крутая лестница къ морю оставили во МНЕ силь
ное впечатлъше. Тутъ же видвлъ я баснословныя развалины храма Д1аны. 
Видно миеологичесшя предатя счастливее для меня воспоминания историче-
скихъ, по крайней мире тутъ посетили меня рифмы. 

Въ Бахчисарай npiexaxb я больной. Я прежде слыхалъ о старинномъ па
мятнике влюбленнаго хана. К** поэтически описывала мне его, называя 
la fontaine des larmes. Вошедъ во дворецъ, увиделъ я испорченный Фонтанъ; 
изъ заржавой железной трубки по каплямъ падала вода. Я обошелъ дворецъ 
съ большой досадою на небрежете, въ которомъ онъ истлеваетъ, и на полу-
европейсшя переделки некоторыхъ комнатъ. N. N. почти насильно повелъ меня 
по ветхой лестнице въ развалины гарема и на ханское кладбище: 

Но не темъ 
Въ то время сердце полно было: 

лихорадка меня мучила. 

Что касается до памятника ханской любовницы, о которомъ говорить М., 
я о немъ не вспомнилъ, когда писалъ свою поэму, а то бы непременно имъ 
воспользовался. 
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1 8 3 3 . 

I . 

В. П. ГОРЧАКОВУ. 

Зима мн* рыхлою сгбною 
Къ воротамъ заградила путь; 

. Пока тропинки предъ собою 
Не протопчу я какъ-нибудь, 
Сижу я дома, какъ безд*льникъ; 
Но ты, душа души моей, 
Узнай, что будетъ въ понедбльникъ. 
Что скажетъ нашъ Варооломей... 
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П. 

Простишь ли мн* ревнивыя мечты, 
Моей любви безумное волненье? 
Ты мн* в*рна: зач*мъ же любишь ты 
Всегда пугать мое воображенье? 

5 Окружена покло'нниковъ толпой, 
Зач*мъ для вс*хъ казаться хочешь милой, 
И вс*хъ даритъ надеждою пустой 
Твой чудный взоръ, то и*жный, то унылой? 
Мной овлад*въ, мн* разумъ омрачивъ, 

ю Уверена въ любви моей несчастной, 
Не видишь ты, когда, въ толп* ихъ страстной, 
Бес*ды чуждъ, одинъ и молчаливъ, 

Вар1анты Литературныхъ Листковъ 1824 г.: 

Стихъ 2-й: 
. . . несчастное волненье? 

Стихъ 9-й: 
. . . мн* чувства омрачжвъ, 

Стихъ 10-й: 
. . . в ъ любви моей безумной, 

Стихъ 11-й: 
. . . в ъ толп* и х ъ шумной, 

Стихъ 12-й: 
. . . угрюмъ и молчаливъ, 
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Терзаюсь я досадой одинокой; 
Ни слова мн*, ни взгляда... другъ жестокой! 

15 Хочу ль бежать: съ боязнью и мольбой 
Твои глаза не сйдуютъ за мной. 
Заводить ли красавица другая 
Двусмысленный со мною разговоръ: 
Спокойна ты; веселый твой укоръ 

20 Меня мертвить, любви не выражая. 
Скажи еще: соперникъ в*чный мой, 
Наедин* заставь меня съ тобой, 
Зач*мъ тебя прив*тствуетъ лукаво?... 
Что жъ онъ теб*? Скажи, какое право 

2б Имбетъ онъ бл*дн*ть и ревновать?... 
Въ нескромный часъ межъ вечера и св*та, 
Безъ матери, одна, полуодета, 
Зач*мъ его должна ты принимать?... 
Но я любимъ.,.. Наедии* со мною 

зо Ты такъ н*жна! Лобзатя твои 
Такъ пламенны! Слова твоей любви 
Такъ искренно полны твоей душою! 
Теб* см*шны мучетя мои; 
Но я любимъ, тебя я понимаю. 

3 5 Мой милый другъ, не мучь меня, молю: 
Не знаешь ты, какъ сильно я люблю, 
Не знаешь ты, какъ тяжко я страдаю. 

Стихъ 1б-й: 

Хочу-ль уйти — 
Стиховъ 26-го — 28-го н гвтъ въ Литературныхъ Листкахъ. 

Стихъ 84-й: 
Но ты вгьрна: тебя я понимаю. 
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Ш. 

Ненастный день потухъ; ненастной ночи мгла 
По небу стелется одеждою свинцовой; 
Какъ привидЬше, за рощею сосновой 

Луна туманная взошла... 
б Все мрачную тоску на душу мн* наводить. 

Далеко, тамъ, луна въ с1янш восходить; 
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой; 
Тамъ море движется роскошной пеленой 

Подъ голубыми небесами... 
ю Вотъ время: по гор* теперь идетъ она 

Къ брегамъ, потопленнымъ шумящими волнами; 
Тамъ, подъ заветными скалами, 

Теперь она сидитъ печальна и одна... 
Одна... никто предъ ней не плачетъ, не тоскуетъ; 

1б Никто ея колйнъ въ забвеньи не цалуетъ; 
Одна... ничьимъ устамъ она не предаетъ 
Ни плечь, ни влажныхъ устъ, ни персей бйлосн'Ьжныхъ. 

Никто ея любви небесной не достоинъ. 
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоенъ; 

20 Но если 
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IV . 

Д Е М О Н Ъ . 

Въ rfe дни, когда МЕЬ были новы 
Веб впечатленья б ь т я — 
И взоры дЬвъ, и шумъ дубровы, 
И ночью пйнье соловья — 

б Когда возвышенныя чувства, 
Свобода, слава и любовь 
И вдохновенныя искуства 
Такъ сильно волновали кровь, 
Часы надеждъ и наслажденш 

ю Тоской внезапной ос£ня, 
Тогда какой-то злобный генш 
Сталъ тайно навещать меня. 
Печальны были наши встречи: 
Его улыбка, чудный взглядъ, 

16 Его язвительныя р£чи 
Вливали въ душу хладный ядъ. 
Неистощимый клеветою, 
Онъ провиденье искушалъ; 

Стихи 17-й и 18-й. Скверные Цвгъты 1826 г.: 

Неистощимой клеветою 
Онъ Провиденье искушалъ; 
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Онъ звалъ прекрасное мечтою; 
Онъ вдохновенье презиралъ; 
Не вйрилъ онъ любви, свободе; 
На жизнь насмешливо глядйлъ — 
И ничего во всей природе 
Благословить онъ не хогблъ. 
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V. 

Т Е Л Е Г А Ж И З Н И . 

1 Хоть тяжело подчасъ въ ней бремя, 
Телега на ходу легка; 
Ямщикъ лихой, сЬдое время, 
Везетъ, не слезетъ съ облучка. 

2 Съ утра садимся мы въ телегу; 
Мы рады голову сломать 
И, презирая л^нь и н^гу, 
Кричимъ: пошолъ! 

3 Но въ полдень нить ужъ той отваги; 
Порастрясло насъ; намъ страшибй 
И косогоры и овраги; 
Кричимъ: полегче, дуралей! 

4 Катить попрежнему телега. 
Подъ вечеръ мы привыкли къ ней, 
И дремля 'Ьдемъ до ночлега, 
А время гонитъ лошадей. 

Строфа 2-я, стихъ 2-й. Моековскгй Телеграфъ 1826 г. и издаше 1826 г.: 

Мы погоняешь съ ямщикомъ 
Строфа 2-я, с т и х ъ 4-й. Тамъ-же: 

Кричимъ: валяй по всгьмъ по трёт! 
Строфа 3-я, стихъ 4-й. Издаше 1826 г.: 

Кричимъ: потише, дуралей! 
Строфа 4-я, стихъ 4-й. Тамъ-же: 

И время гонитъ лошадей. 
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190 1823, 

V I . 

НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ 

М Л А Д Е Н Ц У , С Ы Н У кн. Н. Б . и Е . А. Г О Л И Ц Ы Н Ы Х Ъ . 

Отраднымъ ангеломъ на землю онъ явился, 
И счастье райское принесъ съ собою къ намъ; 
Но житель горнихъ м*стъ, онъ м1ромъ не прельстился, 
И снова отлегЬлъ — въ отчизну къ небесамъ! 
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V I I . 

Ж А Л О Б А , 

Вашъ д*дъ портной, вашъ дядя поваръ, 
А вы, вы модный господинъ: 
Таковъ объ васъ народный говоръ, 
И дива н*тъ— не вы одинъ. — 

Потомку предковъ благородныхъ, 
Увы, никто въ моей родн* 
Не шьетъ мн* даромъ Фраковъ модныхъ 
И не варить об*да мн*. 
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V I I I . 

НОЧЬ. 

(26 окт. 1823. Одесса.) 

Мой голосъ для тебя и ласковый и томной 
Тревожить позднее молчанье ночи тёмной. 
Близь ложа моего печальная свйча 
Горитъ; мои стихи, сливаясь и журча, 

б Текутъ, ручьи любви, текутъ полны тобою. 
Во тмЬ твои глаза блистаютъ предо мною, 
МнЬ улыбаются, и звуки слышу я : 
Мой другъ, мой нужный другъ... люблю... твоя... твоя. 
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IX. 

В И Г Е Л Ю . 

Проклятый городъ Кишиневъ! 
Тебя бранить языкъ устанетъ, 
Когда нибудь на грешный кровь 
Твоихъ запачканныхъ домовъ 
Небесный громъ конечно грянетъ, 
И, — н е найду твоихъ сл^довь! 
Падутъ, погибнуть пламенея, 
И пестрый домъ Варфоломея, 
И лавки грязныя жидовъ: 
Такъ, если верить Моисею, 
Погибъ несчастливый Содомъ; 
Но съ этимъ милымъ городкомъ 
Я Кишиневъ равнять не сьтбю: 
Я слишкомъ съ Библ1ей знакомь, 
И къ лести вовсе не привыченъ. 
Содомъ, ты знаешь, былъ отличенъ 
Не только вйжливымъ грйхомъ, 
Но просвйщешемъ, пирами, 
Гостепршмными домами 
И красотой не строгихъ д^въ! 
Какъ жаль, что ранними громами 
Его сразилъ Эговы гяйвъ! 
Въ блистательномъ разврагЬ св^та, 
Хранимый Богомъ человйкъ, 
И членъ Верховнаго Совета, 
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Провелъ бы я смиренно в*къ 
Въ Париж* В*тхаго Зав*та! 
Но въ Кишинев*, знаешь самъ, 
Нельзя найти ни милыхъ дамъ, 

80 Ни сводни, ни книгопродавца. — 
Жал*ю о твоей судьб*! 
Не знаю, придутъ ли къ теб* 
Подъ вечеръ милыхъ три красавца; 
Однако жъ кое-какъ, мой другъ, 

8б Лишь только будетъ мн* досугъ, 
Явлюся я передъ тобою; 
Теб* служить я буду радъ: 
Стихами, прозой, всей душою, 
Но, Виге ль, пощади мой задъ! 
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X . 

Изыде съятель святи ев иена своя 

Свободы сЬятель пустынный, 
Я вышелъ рано, до звезды; 
Рукою чистой и безвинной 
Въ порабощенныя бразды 

5 Бросалъ живительное сЬмя — 
Но потерялъ я только время, 
Блапе мысли и труды 

Паситесь, мирные народы, 
Къ чему стадамъ дары свободы? 

ю Ихъ должно р-Ьзать или стричь; 
Наследство ихъ изъ рода въ роды 
Ярмо съ гремушками да бичъ. 
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XL 

(Венер*), Фебу и бемид* 
Полезно посвящая дни, 
Дозоромъ *здятъ по Таврид* 
И пропов*дуютъ Парни. 

lib.pushkinskijdom.ru



X I I . 

1. 

Недвижный стражъ дремалъ на царственность пороги, 
Владыка Сивера одинъ въ своемъ чертогЬ 
Безмолвно бодрствовалъ и жребш земли 
Въ ув-Ьнчанной глав* стесненные лежали, 

Чредою выпадали 
И Mipy тихую неволю въ даръ несли — 

2. 

И д6лу своему владыка самъ дивился. 
Се благо, думалъ онъ, и взоръ его носился 
Отъ Тибровыхъ валовъ до Вислы и Невы, 
Отъ Сарско-сельскихъ липъ до башенъ Гибралтара: 

Все молча надеть удара, 
Все пало — подъ яремъ склонились вс£ главы. 

3. 

Свершилось! молвилъ онъ. Давно ль народы Mipa 
Паденье славили Великаго Кумира, 
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Давно ли ветхая Европа свир^п^ла? 
Надеждой новою Гермашя кипела, 
Шаталась Австр1я, Неаполь возставалъ, 
За Пирипеями давно ль судьбой народа 

Ужъ правила свобода 
И самовласпе лишь ейверъ укрывалъ? 

5. 

Давно ль — и гдг£ же вы, зиждители свободы, 
Ну что жъ? витшствуйте, ищите правъ природы, 
Волнуйте, мудрецы, безумную толну—• 
Вотъ Кесарь — гдб же Брутъ? О, грозные Вит1*ц 

Цблуйте жезлъ Россш 
И васъ поправшую железную стопу. 

6. 

Онъ рекъ и н^кш духъ пов-Ьялъ невидимо, 
Повеялъ и затихъ, и вповь повеялъ мимо. 
Владыку сивера мгновенный хладъ объялъ; 
На царственный порогъ вперилъ, смутясь, онъ очи — 

Раздался бой полночи — 
И се внезапный гость въ чертогъ Царя предсталъ. 

7. 

То былъ сей чудный мужъ, посланникъ провиденья, 
Свершитель роковой безвйстнаго веленья, 
Сей всадникъ, передъ кймъ склонилися цари, 
Мятежной Вольности наслг£дникъ и убшца, 

Сей хладный кровошйца, 
Сей Царь — изчезнувшш какъ сонъ, какъ гЬнь зари. 
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8. 

Ни тучной праздности ленивыя морщины, 
Ни поступь тяжкая, пи рантя седины, 
Ни пламя бледное нахмуренныхъ очей— 
Не обличали въ немъ изгнаннаго Героя, 

Мучешемъ покоя 
Въ моряхъ казненпаго, по мапш царей. 

9. 

Нить, чудный взоръ его, живой, неуловимой, 
То вдаль затерянный, то вдругъ неотразимый, 
Какъ боевой перунъ, какъ молшя сверкалъ; 
Во цвЬгб здрав1я, и мужества, и мощи, 

Владыке полунощи 
Владыка запада, грозящш, предстоялъ. 

10. 

Таковъ онъ былъ, когда въ равнинахъ Австерлица 
Дружины севера гнала его десница 
И Руской въ первой разъ предъ гибелью бежалъ, 
Таковъ онъ былъ когда съ победнымъ договоромъ 

И съ миромъ и съ позоромъ 
Предъ юнымъ онъ Царемъ въ ТильзигЬ нредстоялъ. — 
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X I I I . 

КНЯГИНЪ ГОЛИЦЫНОЙ, 

УРОЖДЕННОЙ КНЯЖНЪ СУВОРОВОЙ. 

Давно объ ней воспоминанье 
Ношу въ сердечной глубин*, 
Ея минутное вниманье 
Отрадой долго было мн*. 

5 Твердилъ я стихъ обвороженный, 
Мой стихъ, унынья звукъ живой, 
Такъ мило ею повторенный, 
Зам*ченный ея душой. 
Вновь лир* слезъ и тайной муки 

ю Она съ у ч а т е м ъ вняла— 
И нын* ей передала 
Свои пл*нительные звуки 
Довольно: въ гордости моей 
Я мыслить буду съ умиленьемъ: 

15 Я славой былъ обязанъ ей — 
А можетъ быть, и вдохновеньемъ. 

1823 года 
Одесса. 
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I . 

Воспитанный подъ барабаномъ, 
Нашъ Z*** лихимъ былъ капитаномъ: 
Подъ Австерлицемъ онъ б-Ьжалъ, 
Въ двенадпатомъ году дрожалъ, 

5 Зато былъ Фрунтовой проФессоръ! 
Но Фрунтъ герою надо^лъ — 
Теперь коллежскш онъ ассесоръ 
По части иностранныхъ д^лъ! 
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П. 

Все кончено! межъ нами связи нить! 
Въ послЬднш разъ, обнявъ твои колени, 
Произносилъ я горестныя пени; 
«Все кончено!» я слышу твой ответь.... 
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Ш . 

A. JE. ДАВЫДОВУ. 

Нельзя, мой толстый Аристипъ: 
Хоть я люблю твои бесЬды, 
Твой милый нравъ, твой милый хрипъ, 
Твой вкусъ и жирные обиды; 

5 Но не могу съ тобою плыть 
Къ брегамъ полуденной Тавриды. 
Прошу меня не позабыть, 
Любимецъ Вакха и Киприды! 
Когда чахоточный отецъ 

ю Немного тощей Энеиды 
Пускался въ море паконецъ, 
Ему Горащй, умный льстедъ, 
Прислалъ торжественную оду, 
Гд* другу Августовъ п*вецъ 

16 Сулилъ хорошую погоду. 
Но льстивыхъ одъ я не пишу; 
Ты не въ чахотк*, слава Богу: 
У неба я теб* прошу 
Лишь аппетита на дорогу. 

В ъ изданш 1829 г. озаглавлено: Д***у. 
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IV . 

Прштъ любви, ОНЪ B t 4 H O полнъ 
Прохлады сумрачной и влажной, 
Тамъ никогда стЬсненныхъ волнъ 
Не умолкаетъ шумъ протяжный... 
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V. 

ИНОСТРАНКЕ. 

На языке, теб-fe невнятномъ, 
Стихи прощальные пишу; 
Но въ заблужденш щцятномъ 
Вниманья твоего прошу: 

б Мой другъ, доколе не увяну, 
Въ разлуке чувство погубя, 
Боготворить не перестану 
Тебя, мой другъ, одну тебя. 
На чуждыя черты взирая, 

ю Верь только сердцу моему, 
Какъ прежде верила ему, 
Его страстей не понимая. 
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V I . 

Охотникъ до журнальной драки, 
Сей усыпительный Зоилъ 
Разводить ошумъ чернилъ 
Слюнёю бешеной собаки. 
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V I I . 

Лихой товарищъ нашихъ дйдовъ, 
Онъ другъ Венеры и пировъ, 
Онъ на обйдахъ — богъ об^довъ, 
Въ своихъ садахъ — онъ богъ садовъ. 
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V I I I . 

Саранча летала, летала 
И с*ла. 

Сидела, сидела — все съ*ла 
И вновь улегбла. 
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IX. 

Полумилордъ, полукупецъ, 
Полумудрецъ, полуневйжда, 
Полуподлецъ, но есть надежда, 
Что будетъ полнымъ наконецъ. 
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X. 

Тимковскш царствовалъ—и все твердили вслухъ, 
Что врядъ ли гд* ословъ найдешь подобныхъ двухъ. 
Явился Бируковъ, за нимъ восл^дъ Красовскш: 
Ну, право, ихъ умнМ покойный былъ Тимковскш. 
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X I . 

КЪ МОРЮ. 

Прощай, свободная с т о я ! 
Въ последит разъ передо мной 
Ты катишь волны голубыя 
И блещешь гордою красой. 

Какъ друга ропотъ заунывный, 
Какъ зовъ его въ прощальный часъ, 
Твой грустный шумъ, твой шумъ призывный 
Услышалъ я въ послйдтй разъ. 

Моей души предблъ желанный! 
Какъ часто по брегамъ твоимъ 
Бродилъ я тихш и туманный, 
Завйтнымъ умысломъ томимъ! 

Какъ я любилъ твои отзывы, 
Глух1е звуки, бездны гласъ 
И тишину въ вечернш часъ 
И своенравные порывы! 

Смиренный парусь рыбарей, 
Твоею прихотью хранимый, 
Скользить отважно средь зыбей: 
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Но ты взыгралъ, неодолимый, 
И стая тонетъ кораблей. 

с Не удалось навйкъ оставить 
Мнй скучный, неподвижный брегъ, 
Тебя восторгами поздравить 
И по хребтамъ твоимъ направить 
Мой поэтическш побЬгъ. 

7 Ты ждалъ, ты звалъ... я быль окованъ; 
Вотще рвалась душа моя: 
Могучей страстью очарованъ, 
У береговъ остался я. 

8 О чемъ жалить? Куда бы ныиЬ 
Я путь безпечный устремилъ? 
Одинъ лредметъ въ твоей пустыни 
Мою бы душу поразилъ. 

э Одна скала, гробница славы... 
Тамъ погружались въ хладный сонъ 
Воспоминанья величавы: 
Тамъ угасалъ Наполеонъ. 

ю Тамъ онъ почилъ среди мучешй. 
И вслйдъ за нимъ, какъ бури шумъ, 
Другой отъ насъ умчался генш, 
Другой властитель нашихъ думъ. 

11 Исчезъ, оплаканный свободой, 
Оставя Mipy свой вйнецъ. 

Строфа 8-я, с т и х ъ 2-й въ и з д а н ш 1826 г.: 

Я. путь отважный устремилъ? 
Строфа 10-я, стихи 3-й и 4-й: въ изданш 1826 г. въ начали обоихъ 

стиховъ: „ Д р у т й " . 
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Шуми, взволнуйся непогодой: 
Онъ былъ, о море, твой иЬвецъ. 

12 Твой образъ былъ на немъ означенъ; 
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ: 
Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ, 
Какъ ты, ничймъ неукротимъ. 

ts М р ъ опусгблъ... Теперь куда же 
Меня бъ ты вынесъ, океанъ? 
Судьба людей повсюду та же: 
Где благо, тамъ уже на страже 
Иль просвещенье, иль тирань. 

и Прощай же, море! не забуду 
Твоей торжественной красы, 
И долго, долго слышать буду 
Твой гуль въ вечерте часы. 

15 Въ леса, въ пустыни молчаливы 
Перенесу, тобою полнъ, 
Твои скалы, твои заливы, 
И блескъ, и тень, и говоръ волнъ. 

Строфа 11-я, стихъ 3-й. Московскш Телеграфъ 1825 г. и Мнемозина 
1825 г.: 

Ревщ волнуйся непогодой, 

Строфа 13. В ъ Мнемозимь дана только первая половина перваго 
стиха и дал'ве точки. В ъ изданш 1826 г. даны первые два стиха и зат-вмъ 
двъ* строки точекъ. В ъ изданш 1829 г. дана только половина перваго 
стиха и три съ половиною строки точекъ. 
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X I I . 

Пускай увенчанный любовью красоты 
Въ зав&гномъ зологб хранить ея черты 
И письма тайныя, награду долгой муки. 
Но въ [тяжюе] часы томительной разлуки 

б Ничто, ничто моихъ не радуетъ очей 
И ни единый даръ возлюбленной моей, 
Драгой залогъ любви, угЬха грусти нужной, 
Не лечить ранъ любви безумной, безнадежной. 
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X I I I . 

ПРОЗЕРПИНА. 

Плещутъ волны Флегетона, 
Своды тартара дрожать: 
Кони бл^днаго Плутона 
Быстро къ нимФамъ Пелшна 

5 Изъ айда бога мчать. 
Вдоль пустыннаго залива 
Прозерпина вслйдъ за нимъ, 
Равнодушна и ревнива, 
Потекла путемъ однимъ. 

ю Предъ богинею колена 
Робко юноша склонилъ. 
И богинямъ льстить измена: 
Прозерпин* смертный миль. 
Ада гордая царица 

15 Взоромъ юношу зоветъ, 
Обняла, и колесница 
Ужъ къ аиду ихъ несегь: 

Стихъ 12-й. Скверные Цвгьти 1826 г.: 

(И богинямъ льститъ измена!) 
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Мчатся, облакомъ одбты; 
Видятъ вечные луга, 

20 Элизей и томной Леты 
Усыпленные брега. 
Тамъ безсмертье, тамъ забвенье, 
Тамъ утЬхамъ нить конца. 
Прозерпина въ упоенье, 

2б Безъ порфиры и в'Ьнца, 
Повинуется желаньямъ, 
Предаетъ его лобзаньямъ 
Сокровенныя красы, 
Въ сладострастной н*гЬ тонетъ 

во И молчитъ и томно стонетъ... 
Но б*гутъ любви часы; 
Плещутъ волны Флегетона, 
Своды тартара дрожать: 
Кони блйднаго Плутона 

зб Быстро мчать его назадъ. 
И Кереры дочь уходить, 
И счастливца за собой 
Изъ элиз1я выводить 
Потаенною тропой; 

40 И счастливецъ отпираетъ 
Осторожною рукой 
Дверь, откуда вылетаетъ 
Сновидбнш ложный рой. 

(26 августа 1824). 
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XIV. 

АКВИЛОНЪ. 

ЗачЪмъ ты, грозный аквилонъ, 
Тростникъ болотный долу клонишь? 
Зачймъ на дальшй небосклонъ 
Ты облачко столь гневно гонишь? 

Недавно черныхъ тучь грядой 
Сводъ неба глухо облекался, 
Недавно дубъ надъ высотой 
Въ красЬ надменной величался... 

Но ты поднялся, ты взыгралъ, 
Ты прошум'Ьлъ грозой и славой — 
И бурны тучи разогналъ, 
И дубъ низвергнулъ величавый. 

Пускай же солнца ясный ликъ 
Отныне радостью блистаетъ, 
И облачкомъ зеФиръ играетъ, 
И тихо зыблется тростникъ. 

г. (Михайловское.) 
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XV. 

А# H. ВУЛЬФУ. 

Здравствуй, ВульФЪ пр1ятель мой 
ПргЬзжай сюда зимой, 
Да Языкова поэта 
Затащи ко мн* съ собой 
Погулять верхомъ порой, 
Пострелять изъ пистолета. 
Лайонъ, мой курчавый брать 
(Не Михайловскш прикащикъ), 
Привезетъ намъ, право, кладь... 
Что? — бутылокъ полный ящикъ. 
Запируемъ ужъ, молчи! 
Чудо — жизнь анахорета! 
Въ Троегорскомъ до ночи, 
А въ Михайловскомъ до св*та; 
Дни любви посвящены, 
Ночью царствуютъ стаканы; 
Мы же — то смертельно пьяны, 
То мертвецки влюблены. 
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X V I . 

КЪ ЯЗЫКОВУ. 

(Михайловское, 1824) 

Издревле сладостный союзъ 
Поэтовъ межъ собой связуегь: 
Они жрецы единыхъ музъ; 
Единый пламень ихъ волнуетъ; 

5 Другъ другу чужды по судьбй, 
Они родня по вдохновенью. 
Клянусь Овид1евой тбнью: 
Языковъ, близокъ я тебЪ. 
Давно бъ на Дерптскую дорогу 

ю Я вышелъ утренней порой, 
И къ благосклонному порогу 
Понесъ смиренный посохъ мой, 
И возвратился бъ оживленный 
Картиной беззаботныхъ дней, 

1б БесЬдой вольно-вдохновенной 
Незвучной лирою твоей. 
Но злобно мной играетъ щастье: 
Давно безъ крова я ношусь, 
Куда подуетъ самовластье; 

20 Уснувъ, не знаю, гд6 проснусь; 

В ъ подзаголовки скобки Пушкина. 

Стихъ 19-й. Литературная Газета 1880 г. и издаы1е 1839 г.: 

Куда подуетъ непогода; 
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Всегда гонимъ, теперь въ изгнанье, 
Влачу закованные дни. 
Услышь, поэтъ, мое призванье, 
Моихъ надеждъ не обмани. 

25 Въ деревне, где Петра питомецъ, 
Царей, Царидъ любимый рабъ 
И ихъ забытый однодомецъ, 
Скрывался прадедъ мой Арапъ, 
Где, позабывъ Елисаветы 

зо И дворъ и пышные обеты, 
Подъ сенью липовыхъ аллей 
Онъ думалъ въ охлажденны леты 
О дальней Африке своей, 
Я жду тебя. Тебя со мною 

35 Обниметъ въ сельскомъ шалаше 
Мой брать по крови, по душе, 
Шалунъ, замеченный тобою; 
И музъ возвышенный пророкъ, 
Нашъ Дельвигъ все для насъ оставить, 

40 И наша троица прославить 
Изгнанья темный уголокъ. 
Надзоръ обманемъ караульной, 
Восхвалимъ вольности дары 
И нашей юности разгульной 

45 Пробудимъ шумные пиры, 
Вниманье дружное преклонимъ 
Ко звону рюмокъ и стиховъ, 
И скуку зимнихъ вечеровъ 
Виномъ и песнями прогонимъ. 

Стихи 21-й и 22-й. Литературная Газета 1830 г. и издавле 1832 г.: 

Теперь одинъ, въ глухомъ изгнанье 
Влачу томительные дни. 

Стихъ 34-й. В ъ изданш 1832 г. дана только половина стиха, и на 
этомъ пьеса обрывается. 
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X V I I . 

РАЗГОВОРЪ 

КНИГОПРОДАВЦА СЪ ПОЭТОМЪ.* 

К Н И Г О П Р О Д А В Е Ц Ъ . 

Стишки для васъ одна забава, 
Немножко стоить вамъ присесть, 
Ужъ разгласить успела слава 
ВездЬ пр1ятнгЬйшую в^сть: 

5 Поэма, говорятъ, готова, 
Плодъ новыхъ умственныхъ загЬй. 
Итакъ решите; жду я слова: 
Назначьте сами ц^ну ей. 
Стишки любимца музъ и гращй 

ю Мы вмигъ рублями замЬнимъ, 
И въ пукъ наличныхъ ассигнащй 
Листочки ваши обратимъ. 
О чемъ вздохнули такъ глубоко, 
Нельзя ль узнать? 

поэтъ. 
Я былъ далеко: 

15 Я время то воспоминалъ, 
Когда, надеждами богатый, 

* Было напечатано при первой глав'в „Онегина". 

Стихъ 3-й. Издаше 1825 г.: 

И разгласить... 
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Поэтъ безпечный, я писалъ 
Изъ вдохновенья, не изъ платы. 
Я вид'Ьлъ вновь пршты скаль 
И темный кровь уединенья, 
Гд* я на пиръ воображенья, 
Бывало, музу призывалъ. 
Тамъ слаще голосъ мой звучалъ; 
Тамъ долЬ яршя виденья, 
Съ неизъяснимою красой, 
Вились, летали надо мной 
Въ часы ночнаго вдохновенья. 
Все волновало нежный умъ: 
Цветущш лугъ, луны блистанье, 
Въ часовне ветхой бури шумъ, 
Старушки чудное преданье. 
Какой-то демонъ обладалъ 
Моими играми, досугомъ; 
За мной повсюду онъ леталъ, 
Мне звуки дивные шепталъ, 
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ 
Была полна моя глава; 
Въ ней грезы чудныя раждались; 
Въ размеры стройные стекались 
Мои послушныя слова 
И звонкой риемой замыкались. 
Въ гармонш соперникъ мой 
Былъ шумъ лесовъ, иль вихорь буйной, 
Иль иволги напевъ живой, 
Иль ночью моря гулъ глухой, 
Иль шопотъ речки тихоструйной. 
Тогда, въ безмолвш трудовъ, 
Делиться не былъ я готовь 
Съ толпою пламеннымъ восторгомъ, 
И музы сладостныхъ даровь 
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Не унижалъ постыднымъ торгомъ; 
Я былъ хранитель ихъ скупой: 
Такъ точно, въ гордости немой, 
Отъ взоровъ черни лицемерной 
Дары любовницы младой 
Хранить любовникъ суеверной. 

К Н И Г О П Р О Д А В Е Ц Ъ . 

Но слава заменила вамъ 
Мечтанья тайнаго отрады: 
Вы разошлися по рукамъ, 
Межъ гЬмъ, какъ пыльныя громады 
Лежалой прозы и стиховъ 
Напрасно ждутъ себе чтецовъ, 
И ветреной ея награды. 

поэтъ. 
Блаженъ, кто про себя таилъ 

Души высок1я созданья, 
И отъ людей, какъ отъ могилъ, 
Не ждалъ за чувство воздаянья! 
Блаженъ, кто молча былъ поэтъ 
И, терномъ славы неувитый, 
Презренной чертю забытый, 
Безъ имени покинулъ свить! 
Обманчивей и сновъ надежды, 
Что слава? Шопотъ ли чтеца? 
Гоненье ль низкаго невежды? 
Иль восхищеше глупца? 

К Н И Г О П Р О Д А В Е Ц Ъ . 

Лордъ Байронъ былъ того же мненья 
Жуковскш то же говорилъ: 
Но светъ узналъ и раскупилъ 
Ихъ сладкозвучныя творенья. 
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во И впрямъ, завиденъ вашъ удблъ: 
Поэтъ казнить, поэтъ в^нчаеть; 
Злодбевъ громомъ в-Ьчныхъ стр'Ьлъ 
Въ потомстве дальнемъ поражаетъ; 
Героевъ угЬшаетъ онъ; 

8б Съ Коринной на Киеерскш тронь 
Свою любовницу возносить. 
Хвала для васъ докучный звонъ; 
Но сердце женщинъ славы просить: 
Для нихъ пишите; ихъ ушамъ 

90 Пр1ятна лесть Анакреона: 
Въ младыя лита розы намъ 
Дороже лавровъ Геликона. 

поэтъ. 

Самолюбивыя мечты, 
УтЬхи юности безумной! 

95 И я, средь бури жизни шумной, 
Искалъ вниманья красоты. 
Мои слова, мои нап-Ьвы 
Коварной силой иногда 
Смирять умили въ сердце дЬвы 

юо Волненье страха и стыда; 
Глаза прелестные читали 
Меня съ улыбкою любви; 
Уста волшебныя шептали 
Мн* звуки сладк1е мои! 

Ю5 Но полно! въ жертву имъ свободы 
Мечтатель ужъ не принесете; 
Пускай ихъ юноша поетъ, 

Стиховъ 97-го — 100-го н-втъ в ъ издавляхъ 1825 и 1835 гг. 
Стихъ 107-й. В ъ изданш 1825 г.: 

Пускай и х ъ Шаликовъ поетъ, 
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Любезный баловень природы. 
Что мне до нихъ? Теперь въ глуши 

но Безмолвно жизнь моя несется; 
Стонъ лиры вирной не коснется 
Ихъ легкой, ветреной души; 
Нечисто въ нихъ воображенье: 
Не понимаетъ насъ оно, 

пб И, признакъ Бога, вдохновенье 
Для нихъ и чуждо и смешно. 
Когда на память мне невольно 
Придетъ внушенный ими стихъ, 
Я содрогаюсь, сердцу больно: 

120 Мне стыдно идоловъ моихъ. 
Къ чему, несчастный, я стремился ? 
Предъ кемъ унизилъ гордый умъ ? 
Кого восторгомъ чистыхъ думъ 
Боготворить не устыдился? 

126 Ахъ, лира, лира! что же ты 
Мое безумство разгласила? 
Ахъ, если бъ Лета поглотила 
Мои летуч!я мечты! 

К Н И Г О П Р О Д А В Е Ц Ъ . 

Люблю вашъ гневъ. Таковъ поэтъ! 
130 Причины вашихъ огорченш 

Мне знать нельзя; но исключенift 
Для милыхъ дамъ ужели нетъ? 
Ужели ни одна не стоитъ 
Ни вдохновенья, ни страстей, 

135 И вашихъ песень не присвоить 
Всесильной красоте своей? 
Молчите вы. 

Стиховъ 126-го — 128-го нъ"тъ въ издашяхъ 1826 и 1836 гг. 

15* 
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поэтъ. 

ЗачЬмъ поэту 
Тревожить сердца тяжкш сонъ? 
Безплодно память мучить онъ. 

но И что жъ? Какое д£ло свиту? 
Я всбмъ чужой. Душа моя 
Хранить ли образъ незабвенный? 
Любви блаженство зналъ ли я? 
Тоскою ль долгой изнуренный, 

145 Таилъ я слезы въ тишине? 
ГдЬ та была, которой очи, 
Какъ небо, улыбались мнй? 
Вся жизнь, одна ли, дв-fc ли ночи? 

И что жъ? Докучный стонъ любви, 
150 Слова покажутся мои 

Безумца дикимъ лепетаньемъ. 
Тамъ сердце ихъ пойметъ одно, 
И то съ печальнымъ содраганьемъ: 
Судьбою такъ ужъ решено. 

155 Съ ГСЁМЪ поделюсь я вдохновеньемъ ? 
Одна была—предъ ней одной 
Дышалъ я чистымъ упоеньемъ 
Любви поэзш святой. 
Тамъ, тамъ, гдЬ гЬнь, гдб листъ чудесный, 

160 ГдЬ льются в^чныя струи, 
Я находилъ огонь небесный, 
Сгорая жаждою любви. 
Ахъ, мысль о той души завялой 

Стихи 156-й — 162-й. Этихъ стиховъ нътъ въ изданш 1825 г. и въ 
изданш 1835 г. 
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Могла бы юность оживить, 
И сны поэзш бывалой 
Толпою снова возмутить! 
Она одна бы разумела 
Стихи неясные мои; 
Одна бы въ сердце пламенела 
Лампадой чистою любви. 
Увы, напрасныя желанья! 
Она отвергла заклинанья, 
Мольбы, тоску души моей: 
Земныхъ восторговъ изл1янья, 
Какъ божеству, не нужно ей. 

КНИГОПРОДАВЕЦЪ. 

Итакъ, любовью утомленный, 
Наскуча лепетомъ молвы, 
Заране отказались вы 
Отъ вашей лиры вдохновенной. 
Теперь, оставя шумный светъ, 
И музъ, и ветреную моду, 
Что жъ изберете вы? 

поэтъ. 

Свободу. 

КНИГОПРОДАВЕЦЪ. 

Прекрасно. Вотъ же вамъ советь; 
Внемлите истине полезной: 
Нашъ векъ торгашъ; въ сей векъ железной 
Безъ денегъ и свободы нетъ. 
Что слава? Яркая заплата 
На ветхомъ рубище певца. 
Намъ нужно злата, злата, злата: 
Копите злато до конца! 
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230 1884. 

Предвижу ваше возраженье; 
Но васъ я знаю, господа: 
Вамъ ваше дорого творенье, 
Пока на пламени труда 

196 Кипитъ, бурлить воображенье; 
Оно застынетъ, и тогда 
Постыло вамъ и сочиненье. 
Позвольте просто вамъ сказать: 
Не продается вдохновенье, 

2оо Но можно рукопись продать. 
Что жъ медлить? Ужъ ко мнй заходятъ 
Нетерпеливые чтецы; 
Вкругъ лавки журналисты бродятъ, 
За ними тошде пйвцы: 

206 Кто просить пищи для сатиры, 
Кто для души, кто для пера. 
И, признаюсь, отъ вашей лиры 
Предвижу много я добра. 

поэтъ. 
Вы совершенно правы. Вотъ вамъ моя рукопись. 

Условимся. 

(26 сентября 1824 г.) 

Стихи 191-й и 192-й. В ъ изданш 1826 г. было напечатано: 

Я знаю ваше возраженье, 
Но тутъ не вижу я стыда. 

Но въ КОНЦ-Б книжки напечатано: „Поправка", „ в м е с т о . . . . сле
дует ъ читать:" (дано чтенье ? и м е ю щ е е с я в ъ тексте) . 

lib.pushkinskijdom.ru



X V I I I . 

Т — правъ, когда такъ вйрно васъ 
Сравни ль онъ съ радугой живою, 
Вы милы какъ она для глазъ 

И какъ она премйнчивы душою. 
5 И съ розой схожи вы, блеснувшею весной: 

Вы такъ же, какъ она, предъ нами 
Цветете пышною красой 
И также колетесь, Богъ съ вами, 

Но бол4е всего сравнеше съ ключемъ 
ю МЕ6 нравится — я радъ ему сердечно; 

Да, чисты вы какъ онъ и сердцемъ и умомъ, 
И такъ же холодны конечно. 

Сравненья проч1я не столько хороши, 
Поэтъ не виноватъ— сравненья неудобны: 

1б Вы прелестью лица и прелестью души, 
Къ нещастью, безподобны. 
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XIX. 

Мнй жаль велшия жены, 
Жены, которая любила 
(И ради славы) дымъ войны, 
И дымъ Парнасскаго кадила. 
Въ аллеяхъ Царскаго Села 
(Она) съ Державинымъ, съ Орловымъ 
Беседы мудрыя вела... 
(Любила въ , чай пила), 

иногда 

Старушка милая жила 
IlpiflTHO и не много блудно, 
Вольтеру первый другъ была, 
Наказъ писала, ФЛОТЫ жгла, 
И умерла, садясь на судно. 
(Съ техъ поръ затмилось) [все] и мгла... 
Росшя, бедная держава, 
Твоя удавленная слава 
Съ Екатериной умерла. 
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XX. 

[П. А. ПЛЕТНЕВУ.] 

Ты издалъ дядю моего: 
Творецъ Опаснаго СоеЬда 
Достоинъ очень былъ того, 
Хотя покойная Беседа 

5 И не венчала ликъ его. 
Теперь издай меня, пр1ятель, 
Плоды пустыхъ моихъ трудовъ. 
Но ради Феба, мой Плетневъ, 
Когда ты будешь свой издатель... 

lib.pushkinskijdom.ru



X X I . 

ВТОРОЕ ПОСЛАН1Е КЪ ЦЕНЗОРУ. 

На скользкомъ поприщ* Тимковскаго насдгЬдникъ 
Позволь обнять себя, мой прежнш собесбдникъ. 
Недавно, тяжкою цензурой притбсненъ, 
Посл-Ьднихъ, жалкихъ правъ безъ милости лишенъ, 
Со всею брайей гонимый совокупно, 
Я, вспыхнувъ, говорилъ теб-b немного крупно; 
ПотЬшилъ дерзости бранчивую свербежъ — 
Но извини меня, мне было не въ терпежъ. 
Теперь, въ моей глуши журналы раздирая, 
И бедной братш стишонки разбирая 
(Теперь же мне читать охота и досугъ), 
Обрадовался я, по нимъ заметя вдругъ 
Въ тебе и правила, и мыслей образъ новый! 
Ура! ты заслужилъ венокъ себе лавровый 
И твердостью души, и смелостью ума. 
Какъ изумилася поэз1я сама, 
Когда ты разрешилъ по милости чудесной 
Заветныя слова: божественный, небесный 
И ими назвалась (для риемы) красота, 
Не оскорбляя темъ ужъ Господа Христа! 
Но что же вдругъ тебя, скажи, переменило 
И нрава твоего кичливость усмирило? 
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Свои посланм хоть очень я люблю, 
Хоть знаю, что прочелъ ты жалобу мою, 
Но, подразнивъ тебя, я переменой сею 
Пр1ятно изумленъ, гордиться не посмею. 
Отнесся я къ теб* по долгу моему; 
Но мнй ль исправить васъ? Ш т ъ , в4даю, кому 
Сей важной новостью обязана Росая. 
Обдумавъ наконецъ намеренья блапя, 
Министра честнаго нашъ добрый царь избралъ. 
Шишковъ наукъ уже правленье воспр1ялъ. 
Сей старецъ дорогъ намъ: онъ блещетъ средь народа 
Священной памятью двенадцатая года; 
Одинъ въ толпй вельможъ онъ русскихъ Музъ любилъ: 
Ихъ, незамйченныхъ, созвалъ, соединилъ; 
ОсирогЬлаго вйнца Екатерины 
Отъ хлада нашихъ дней укрылъ онъ лавръ единый. 
Онъ съ нами сбтовалъ, когда святой Отецъ, 
Омара да Гали пр1явъ за образецъ, 
Въ угодность Господу, себе во угЬшенье, 
Усердно заглушить старался просв^щенье. 
Благочестивая, смиренная душа 
Карала чистыхъ музъ, спасая Бантыша, 
И помогалъ ему Магницкой благородный, 
Мужъ твердый въ правилахъ, душою превосходный, 
И даже бедный мой Кавелинъ-дурачокъ, 
Креститель Галича, Магницкаго дьячекъ. 
И вотъ, за всЬ гр^хи, въ чьи пакостныя руки 
Вы были вверены, печальныя науки! 
Цензура, вотъ кому подвластна ты была! 

Но полно! мрачная година протекла, 
И ярче ужъ горитъ свйтильникъ просвещены*. 
Я, съ переменою несчастнаго правленья, 
Отставки цензоровъ, признаться, ожидалъ; 
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Но, самъ не знаю какъ, ты, видно, устоялъ. 
Итакъ я поспешилъ пр1ятелей поздравить 
И между т£мъ совать на память имъ оставить: 

Будь строгъ, но будь умеяъ. Не просятъ у тебя, 
Чтобъ, всЬ законныя преграды истребя, 
Все мыслить, говорить, печатать безопасно 
Ты напшмъ Господамъ позволилъ самовластно. 
Права свои храни по долгу своему; 
Но скромной Истине, но мирному Уму, 
И даже Глупости, невинной и довольной, 
Не заграждай пути заставой своевольной, 
И если ты въ плодахъ досужнаго пера 
Порою не найдешь великаго добра, 
Когда не видишь въ нихъ безумнаго разврата, 
Престоловъ, алтарей и нравовъ супостата, 
То, славы Автору желая отъ души, 
Махни, мой другъ, рукой и смйло подпиши. 
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X X I I . 

ГРАФУ ОЛИЗАРУ. 

Швецъ! издревле межъ собою 
Враждуютъ наши племена, 
То наша стонетъ сторона, 
То гибнетъ ваша подъ грозою. 
И вы, бывало, пировали, 
Кремля [торжествовали] шгбнъ; 
И мы о камень падшихъ сгЬнъ 
Младенцевъ вашихъ убивали, 
Когда топтали 
Красу Костюшкиныхъ знаменъ 

И тотъ не нашъ, кто съ дЬвой вашей 
Кольцомъ завЪтнымъ сопряженъ; 
Не выпьемъ мы заветной чашей 
Здоровье вашихъ красныхъ женъ; 
И наша дЬва молодая, 
Привлекши сердце поляка, 
Отвергнетъ „ . 
Любовь народнаго врага. 
Но огнь поэзш чудесный 
Сердца враждебныя дружитъ...... 
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X X I I I . 

Едва уста красноречивы 
Тебя коснулися—и вмигъ 
Его ума огонь игривый 
Въ тебя таинственно проникъ. 

Кристаллъ, поэтомъ обновленной, 
Укрась мой тихш уголокъ, 
Залогъ поэзш священной 
И дружбы сладостной залогъ. 

Въ тебе таится жаръ целебной, 
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XXIV. 

ЦЫГАНЫ. 
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Цыганы шумною толпой 
По Бессарабш кочуютъ. 
Они сегодня надъ р^кой 
Въ шатрахъ изодранныхъ ночуютъ. 

5 Какъ вольность веселъ ихъ ночлегъ 
И мирный сонъ подъ небесами. 
Между колесами телйгъ, 
Полу-завйшенныхъ коврами, 
Горитъ огонь; семья кругомъ 

ю Готовить ужинъ; въ чистомъ пол-Ь 
Пасутся кони; за шатромъ 
Ручной медведь лежитъ па воли. 
Все живо посреди степей: 
Заботы мирныя семей, 

15 Готовыхъ съ утромъ въ путь недальшй, 
И п^сни женъ и крикъ д^тей 
И звонъ походной наковальни. 
Но вотъ на таборъ кочевой 
Низходитъ сонное молчанье 

20 И слышно въ тишине степной 
Лишь лай собакъ, да коней ржанье. 

Стихъ 1-й. Полярная Звгьзда 1825 г.: 

Цыгане. . . 
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Огни везд'Ь погашены, 
Спокойно все, луна с1яетъ 
Одна съ небесной вышины 
И тихш таборъ озаряетъ. 
Въ шатр'Ь одномъ старикъ не спить; 
Онъ передъ углями сидитъ 
Согретый ихъ посл'Ьднимъ жаромъ, 
И въ поле дальное глядить, 
Ночнымъ подернутое паромъ. 
Его молоденькая дочь 
Пошла гулять въ пустынномъ полЬ. 
Она привыкла къ резвой воли, 
Она придетъ; но вотъ ужъ ночь, 
И скоро м^сяцъ ужъ покинетъ 
Небесъ далекихъ облака; 
ЗемФиры н^тъ какъ н^тъ, и стынетъ 
Убогш ужинъ старика. 

Но вотъ она. За нею сл^домъ 
По степи юноша спешить; 
Цыгану вовсе онъ невйдомъ. 
«Отецъ мой, дйва говорить, 
Веду я гостя: за курганомъ 
Его въ пустыни я нашла 
И въ таборъ на ночь зазвала. 
Онъ хочетъ быть какъ мы Цыганомъ; 
Его преследуете законъ, 
Но я ему подругой буду. 
Его зовутъ Алеко; онъ 
Готовъ идти за мною всюду». 

СТАРИКЪ. 

Я радъ. Останься до утра 
Подъ еЬнью нашего шатра, 
Или пробудь у насъ и дол*. 
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Какъ ты захочешь. Я готовъ 
бб Съ тобой делить и хлйбъ и кровъ. 

Будь нашъ, привыкни въ нашей дол*, 
Бродящей бедности и воли; 
А завтра съ утренней зарёй 
Въ одной телйгб мы по^демъ; 

со Примись за промыселъ любой: 
Железо куй, иль п^сни пой 
И села обходи съ медв^демь. 

АЛЕКО. 

Я остаюсь. 

ЗЕМФИРА. 

Онъ будетъ мой: 
Кто жъ отъ меня его отгонитъ? 

65 Но поздно.... мЬсяцъ молодой 
Зашелъ, поля покрыты мглой, 
И сонъ меня невольно клонить.... 

Стихъ 62-й. Полярная Звтьзда 1825 г. : 

Да села обходи съ медв'Ьдемъ. 
Стихъ 67-й. Послъ* него въ Полярной Звгъздп два ряда точекъ, а ватъмъ 

стихъ 68-й. 
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Светло. Старикъ тихонько бродитъ 
Вокругъ безмолвнаго шатра. 

70 «Вставай, ЗемФира, солнце всходить; 
Проснись, мой гость, пора, пора! 
Оставьте, дети, ложе неги.» 
И съ шумомъ высыпалъ народъ, 
Шатры разобраны; телеги 

75 Готовы двинуться въ походъ; 
Все вместе тронулось: и вотъ 
Толпа валить въ пустыхъ равнинахъ. 
Ослы въ перекидиыхъ корзинахъ 
Д£тей играющихъ несуть; 

во Мужья и братья, жены, девы, 
И старь и младъ во слЬдъ идутъ; 
Крикъ, шумъ, Цыгансте припевы, 
Медведя ревъ, его цЬпей 
Нетерпеливое бряцанье, 

85 Лахмотьевъ яркихъ пестрота, 
Детей и старцевъ нагота, 
Собакъ и лай и завыванье, 
Волынки говоръ, скрыпъ телбгъ, 
Все скудно, дико, все нестройно, 

90 Но все такъ живо-непокойно, 
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ негъ, 
Такъ чуждо этой жизни праздной, 
Какъ песнь рабовъ однообразной. 

Стихъ 90-й. Полярная Звтда 1825 г.: 
Но все такъ живо — неспокойно, 

Стихъ 93-й. В ъ Полярной Звпздп тутъ кончается отрывокъ двумя 
строками точекъ. 
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Уныло юноша глядйлъ 
На опустелую равнину, 
И грусти тайную причину 
Изтолковать ce6t не смйлъ. 
Съ нимъ черноокая ЗемФира, 
Теперь онъ вольный житель wipa, 
И солнце весело надъ нимъ 
Полуденной красою блещегь; 
Что жъ сердце юноши трепещетъ, 
Какой заботой онъ томимъ? 

Птичка Бож1я не зпаетъ 
Ни заботы, ни труда; 
Хлопотливо не свиваетъ 
Долгов'Ьчнаго гнезда, 
Въ долгу ночь на в^жб дремлетъ 
Солнце красное взойдетъ, 
Птичка гласу Бога внемлетъ, 
Встрепенется и поетъ. 
За весной, красой природы, 
Лито знойное пройдетъ— 
И туманъ, и непогоды 
Осень поздняя несетъ: 
Людямъ скучно, людямъ горе; 
Птичка въ дальшя страны, 
Въ теплый край, за сине море 
Улетаетъ до весны. 

Подобно птички беззаботной, 
И онъ, изгнанникъ перелетной, 
Гнезда надежнаго не зналъ 
И ни къ чему не привыкалъ. 
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Ему вездгЬ была дорога, 
125 Везде была ночлега сень; 

Проснувшись поутру, свой день 
Онъ отдавалъ на волю Бога, 
И жизни не могла тревога 
Смутить его сердечну лень. 

130 Его порой волшебной славы 
Манила дальняя звезда, 
Нежданно роскошь и забавы 
Къ нему являлись иногда; 
Надъ одинокой головою 

135 И громъ нередко грохоталъ; 
Но онъ безпечно подъ грозою 
И въ ведро ясное дремалъ. 
И жилъ, не признавая власти 
Судьбы коварной и слепой; 

140 Но, Боже, какъ играли страсти 
Его послушною душой! 
Съ какимъ волнешемъ кипели 
Въ его измученной груди! 
Давно ль, на долго ль усмирели? 

145 Ояе проснутся: погоди. 
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ЗЕМФИРА. 

Скажи, мой другъ, ты не жалеешь 
О томъ, что бросилъ навсегда? 

АЛЕКО. 

Что жъ бросилъ я? 

ЗЕМФИРА. 

Ты разумеешь: 
Людей отчизны, города. 

АЛЕКО. 

О чемъ жалеть? Когда бъ ты знала, 
Когда бы ты воображала 
Неволю душныхъ городовъ! 
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой 
Не дышать утренней прохладой, 
Ни вешнимъ запахомъ луговъ; 
Любви стыдятся, мысли гонять, 
Торгуютъ волею своей, 
Главы предъ идолами клонятъ 
И просятъ денегъ да ц^пей. 
Что бросилъ я? ИзмЬнъ волненье, 
Предразсужденш приговоръ, 
Толпы безумное гоненье 
Или блистательный позоръ. 
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ЗЕМФИРА. 

Но тамъ огромныя палаты, 
if,5 Тамъ разноцветные ковры. 

Тамъ нгры, шумные пиры, 
Уборы дбвъ тамъ такъ богаты! 

АЛЕКО. 

Что шумъ веселш городскихъ? 
ГдЬ нить любви, тамъ н^тъ веселш; 

по А дбвы.... Какъ ты лучше ихъ 
И безъ нарядовъ дорогихъ, 
Безъ жемчуговъ, безъ ожерелш! 
Не изменись, мой нужный другъ! 
А я... одно мое желанье— 

175 Съ тобой делить любовь, досугъ 
И добровольное изгнанье. 

СТАРИКЪ. 

Ты любишь насъ, хоть и рожденъ 
Среди богатаго народа; 
Но не всегда мила свобода 

180 Тому, кто къ н^гЬ приученъ. 
Межъ нами есть одно преданье: 
Царемъ когда-то сосланъ былъ 
Полудня житель къ намъ въ изгнанье 
(Я прежде зналъ, но позабылъ 

186 Его мудреное прозванье).* 
Онъ былъ уже лотами старъ, 
Но младъ и живъ душой незлобной: 
Имйлъ онъ п^сенъ дивный даръ 

Скобки Пушкина. 

lib.pushkinskijdom.ru



И голосъ, шуму водъ подобной. 
190 И полюбили веб его, 

И жилъ онъ на брегахъ Дуная, 
Не обижая никого, 
Людей разсказами пленяя. 
Не разу миль онъ ничего, 

195 И слабъ и робокъ былъ какъ дйти; 
Чуж1е люди за него 
Зверей и рыбъ ловили въ сг£ти; 
Какъ мерзла быстрая рЬка 
И зимни вихри бушевали, 

200 Пушистой кожей покрывали 
Они святаго старика; 
Но онъ къ заботамъ жизни бЬдной 
Привыкнуть никогда не могъ; 
Скитался онъ изсохшш, бледной, 

205 Онъ говорилъ, что гневный Богъ 
Его каралъ за преступленье, 
Онъ ждалъ: придетъ ли избавленье. 
И все несчастный тосковалъ, 
Бродя по берегамъ Дуная, 

2 Ю Да горьки слезы проливалъ, 
Свой дальный градъ воспоминая, 
И завгЬщалъ онъ, умирая, 
Чтобы на югъ перенесли 
Его тоскуюпця кости, 

215 И смертью — чуждой сей земли 
Неуспокоенные гости. 

Стихи 200-й и 201-й. Въ Счьверпыхъ Цттахъ 1826 г. эти стихи разме
щ е н ы иначе: сначала 201-й, зат-Ьмъ 200-й. 

Стихъ 202-й. Тамъ же: 

Но опъ къ печалямъ жизни бедной 
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АЛЕКО. 

Такъ вотъ судьба твоихъ сыновъ, 
О Римъ, о громкая держава! 
Швецъ любви, пйвецъ боговъ, 

220 Скажи мнй, что такое слава? 
Могильный гулъ, хвалебный гласъ, 
Изъ рода въ роды звукъ б^гущш, 
Или подъ сбнью дымной кущи 
Цыгана дикаго разсказъ? 

Стихъ 218-й. Тамъ же: 

О Римъ, о дивная держава! 
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225 Прошло два лета. Также бродятъ 
Цыганы мирною толпой; 
Везд^, по прежнему, находятъ 
Гостеприимство и покой. 
Презр^въ оковы просвйщенья, 

230 Алеко воленъ, какъ они; 
Онъ безъ заботъ и сожаленья 
Ведетъ кочуюшде дни. 
Все тотъ же онъ, семья все та же; 
Онъ прежнихъ лить не помня даже, 

235 Къ бытью цыганскому привыкъ. 
Онъ любить ихъ ночлеговъ сини, 
И упоенье вечной лини, 
И бедный, звучный ихъ языкъ. 
Медведь, беглецъ родной берлоги, 

240 Косматый гость его шатра, 
Въ селеньяхъ, вдоль степной дороги, 
Близь Молдаванскаго двора 
Передъ толпою осторожной 
И тяжко пляшетъ и реветь, 

245 И Ц̂ ПЬ ДОКуЧНуЮ ГрЫЗвТЪ. 
На посохъ опершись дорожной, 
Старикъ лениво въ бубны бьетъ, 
Алеко съ пЗшьемъ зверя водить, 
ЗемФира поселянъ обходить 

260 И дань ихъ вольную беретъ; 
Настанетъ ночь; они веб трое 
Варятъ нежатое пшено; 
Старикъ уснулъ—и все въ покое... 
Въ шатре и тихо, и темно. 
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255 Старикъ на вешнемъ солнце гр^етъ 
Ужъ остывающую кровь; 
У люльки дочь поетъ любовь. 
Алеко внемлетъ и блйднЬетъ. 

ЗЕМФИРА. 

Старый мужъ, грозный мужъ, 
260 Р4жъ меня, жги меня: 

Я тверда, не боюсь 
Ни поят, ни огня. 

Ненавижу тебя, 
Презираю тебя; 

265 Я другаго люблю, 
Умираю любя. 

АЛЕКО. 

Молчи. МнЬ п'Ьпье надоело, 
Я дикихъ п^сень не люблю. 

ЗЕМФИРА. 

Не любишь? мнгЬ какое дгЬло! 
270 Я п'Ьсню для себя пою. 

Рг£жъ меня, жги меня; 
Не скажу ничего; 
Старый мужъ, грозный мужъ, 
Не узнаешь его. 

275 Онъ свежие весны, 
Жарче лйтняго дня; 
Какъ онъ молодъ и смг£лъ! 
Какъ онъ любитъ меня! 
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Какъ ласкала его 
280 Я въ ночной тишине! 

Какъ смеялись тогда 
Мы твоей седине! 

АЛЕКО. 

Молчи, ЗемФира, я доволенъ.... 

ЗЕМФИРА. 

Такъ понялъ песню ты мою? 

АЛЕКО. 

285 ЗемФира!.... 

ЗЕМФИРА. 

Ты сердиться воленъ, 
Я песню про тебя пою. 

(Уходитъ и поетъ: старый 
мужъ и проч.) 

СТАРИКЪ. 

Такъ, помню, помню: песня эта 
Во время наше сложена; 
Уже давно въ забаву света 

290 Поется межъ людей она. 
Кочуя на степяхъ Кагула, 
Ее, бывало, въ зимню ночь 
Моя певала Мар1ула, 
Передъ огнемъ качая дочь. 

295 Въ уме моемъ минувши лета 
Часъ отъ часу темней, темней; 
Но заронилась песня эта 
Глубоко въ памяти моей. 
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Все тихо; ночь; луной украшенъ 
зоо Лазурный Юга небосклонъ. 

Старикъ ЗемФирой пробужденъ: 
«О, мой отецъ! Алеко страшенъ, 
Послушай, сквозь тяжелый сонь 
И стонетъ и рыдаетъ онъ.» 

СТАРИКЪ. 

Не тронь его, храни молчанье. 
Слыхалъ я русское преданье: 
Теперь, полуночной порой, 
У спящаго тЪснитъ дыханье 
Домашнш духъ: передъ зарёй 
Уходитъ онъ. Сиди со мной. 

ЗЕМФИРА. 

Отецъ мой! шепчетъ онъ: ЗемФира! 

СТАРИКЪ. 

Тебя онъ ищетъ и во снй: 
Ты для него дороже Mipa. 

ЗЕМФИРА. 

Его любовь постыла мнй; 
315 Мни скучно, сердце воли просить, 

Ужъ я... но тише! слышишь? онъ 
Другое имя произноситъ. 

СТАРИКЪ. 

Чье имя? 

305 

310 
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ЗЕМФИРА. 

Слышишь? хриплый стояъ 
И скрежетъ ярый!... Какъ ужасно; 

320 Я разбужу его. 

СТАРИКЪ. 

Напрасно, 
Ночнаго духа не гони; 
Уйдетъ и самъ. 

ЗЕМФИРА. 

Онъ повернулся; 
Привсталъ; зоветъ меня; проснулся. 
Иду къ нему.—Прощай, усни, 

АЛЕКО. 

325 ГдгЬ ты была? 

ЗЕМФИРА. 

Съ отцомъ сидела. 
Какой-то духъ тебя томилъ, 
Во снб душа твоя терпела 
Мученья. Ты меня страшилъ : 
Ты сонный скрежеталъ зубами 

ззо И звалъ меня. 

АЛЕКО. 

МНЕ снилась ты. 
Я видйлъ, будто между нами... 
Я видйлъ страшныя мечты. 

ЗЕМФИРА. 

Не вгЬрь лукавымъ сновид'Ьньямъ. 
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АЛЕКО. 

Ахъ, я не в-брю ничему: 
Ни сяамъ, ни сладкимъ ув^реньямъ, 
Ни даже сердцу твоему. 
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СТАРИКЪ. 

О чемъ, безумецъ молодой, 
О чемъ вздыхаешъ ты всечасно? 
ЗдЬсь люди вольны, небо ясно, 

340 И жены славятся красой. 
Не плачь, тоска тебя погубить. 

АЛЕКО. 

Отецъ! она меня не любить. 

СТАРИКЪ. 

УтЬшься, другъ; она дитя, 
Твое унынье безразсудно: 

345 Ты любишь горестно и трудно, 
А сердце женское шутя. 
Взгляни: подъ отдаленнымъ сводомъ 
Гуляетъ вольная луна; 
На всю природу мимоходомъ 

350 Равно с1янье льётъ она. 
Заглянетъ въ облако любое, 
Его такъ пышно озаритъ, 
И вотъ, ужъ перешла въ другое 
И то не долго посетить. 

355 Кто мйсто въ небе ей укажетъ, 
Примолвя: тамъ остановись! 
Кто сердцу юной д6вы скажетъ: 
Люби одно, не изменись? 
УгЬшься! 

т. 17 
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АЛЕКО. 

Какъ она любила! 
860 Какъ нйжно преклонясь ко мн*, 

Она въ пустынной тишине 
Часы ночные проводила! 
Веселья дЬтскаго полна, 
Какъ часто милымъ лепетаньемъ 

866 Иль упоительнымъ лобзаньемъ, 
Мою задумчивость она 
Въ минуту разогнать ум^ла! 
И что жъ? ЗемФира не вйрна! 
Моя ЗемФира охладбла. 

СТАРИКЪ. 

870 Послушай, разскажу теб*Ь 
Я повесть о самомъ себе. 
Давно, давно, когда Дунаю 
Не угрожалъ еще Москаль— 
(Вотъ видишь: я припоминаю, 

875 Алеко, старую печаль.)* 
Тогда боялись мы Султана; 
А правилъ Буджакомъ Паша 
Съ высокихъ башенъ Акермана — 
Я молодъ былъ; моя душа 

880 Въ то время радостно кшгбла, 
И ни одна въ кудряхъ моихъ 
Еще сединка не белила; 
Между красавицъ молодыхъ 
Одна была.... и долго ею 

385 Какъ солнцемъ любовался я, 
И наконецъ назвалъ моею. 

* Скобки Пушкина. 
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Ахъ, быстро молодость моя 
Звездой падучею мелькнула! 
Но ты, пора любви, минула 

390 Еще быстрее: только годъ 
Меня любила Мар1ула. 

Однажды, близь Кагульскихъ водъ 
Мы чуждый таборъ повстречали; 
Цыганы т£, свои шатры 

895 Разбивъ близь нашихъ у горы, 
Две ночи вместе ночевали. 
Они ушли на третью ночь, 
И, брося маленькую дочь, 
Ушла за ними Мар1ула. 

400 Я мирно спалъ; заря блеснула; 
Проснулся я — подруги не-гь! 
Ишу, зову — пропалъ и следъ. 
Тоскуя, плакала ЗемФира, 
И я заплакалъ!.... съ этихъ поръ 

405 Постыли мне все девы Mipa; 

Межъ ними никогда мой взоръ 
Не выбиралъ себе подруги, 
И одиноюе досуги 
Уже ни съ кемъ я не дели ль. 

АЛЕКО. 

410 Да какъ же ты не поспешилъ 
Тотъ часъ во следъ неблагодарной, 
И хищнику и ей, коварной, 
Кинжала въ сердце не вонзилъ? 

СТАРИКЪ. 

Къ чему? вольнее птицы младость. 
415 Кто въ силахъ удержать любовь? 
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260 1821 

Чредою вс£мъ дается радость; 
Что было, то не будетъ вновь. 

АЛЕКО. 

Я не таковъ. Ш т ъ , я не споря 
Отъ правъ моихъ не откажусь; 

420 Или хоть мщеньемъ наслажусь. 
О, нить! когда бъ надъ бездной моря 
Нашелъ я спящаго врага, 
Клянусь, и тутъ моя нога 
Не пощадила бы злодбя; 

426 Я въ волны моря, не бл^дн^я, 
И беззащитнаго бъ толкнулъ; 
Внезапный ужасъ прббужденья 
Свир4пымъ см-Ьхомъ упрекнулъ, 
И долго мни его паденья 

4зо См-Ьшонъ и сладокъ былъ бы гуль. 
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Молодой ЦЫГАНЪ. 

Еще одно, одно лобзанье! 

ЗЕМФИРА. 

Пора: мой мужъ ревнивъ и золь. 

ЦЫГАНЪ. 

Одно но доли! на прощанье. 

ЗЕМФИРА. 

Прощай, покамйстъ не пришёлъ. 

ЦЫГАНЪ. 

435 Скажи — когда жъ опять свиданье? 

ЗЕМФИРА. 

Сего дня; какъ зайдетъ луна, 
Тамъ, за курганомъ надъ могилой.... 

ЦЫГАНЪ. 

Обманетъ! не придетъ она. 

ЗЕМФИРА. 

Б4ги —вотъ онъ. Приду, мой милый. 
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440 Алеко спить. Въ его умй 
Виденье смутное играетъ; 
Онъ съ крикомъ пробудясь во TMi>, 
Ревниво руку простираетъ; 
Но обробйлая рука 

445 Покровы хладные хватаетъ — 
Его подруга далека 
Онъ съ трепетомъ привсталъ и внемлетъ... 
Все тихо: страхъ его объемлетъ, 
По немъ текутъ и жаръ и хладъ; 

4бо Встаетъ онъ, изъ шатра выходить, 
Вокругъ тел^гъ, ужасенъ, бродить; 
Спокойно все; поля молчать; 
Темно; лупа зашла въ туманы, 
Чуть брежжетъ зв^здъ неверный свить, 

455 Чуть по росб приметный сл'бдъ 
Ведетъ за дальные курганы: 
Нетерпеливо онъ идётъ, 
Куда злов^щш сл^дъ ведётъ. 

Могила на краю дороги 
460 Вдали б^л^еть передъ нимъ, 

Туда слаб^юпия ноги 
Влачить, предчувстаемъ томимъ, 
Дрожать уста, дрожать колени, 
Идетъ... и вдругъ... иль это сонъ? 

465 Вдругъ видитъ близюя дв£ тбни 
И близкш шопотъ слышитъ онъ 
Надъ обезславленной могилой. 
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1- й Голосъ. 
Пора — 

2- й Голосъ. 
Постой! 

1- й Голосъ. 
Пора, мой милый. 

2- й Голосъ. 
Ш т ь , нить! постой, дождемся дня. 

1- й Голосъ. 
Ужъ поздно. 

2- й Голосъ. 
Какъ ты робко любишь. 

Минуту! 

1- й Голосъ. 
Ты меня погубишь. 

2- й Голосъ. 
Минуту! 

1-й Голосъ. 
Если безъ меня 

Проснется мужъ 

АЛЕКО. 

Проснулся я. 
Куда вы? Не спешите оба; 
Вамъ хорошо и здесь у гроба. 

ЗЕМФИРА. 

Мой другъ, беги, беги! 
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АЛЕКО. 

Постой! 
Куда, красавецъ молодой? 
Лежи! 

(Вонзаетъ въ него ножъ). 

ЗЕМФИРА. 

Алеко! 

ЦЫГАНЪ. 

Умираю! 

ЗЕМФИРА. 

Алеко! ты убьешь его! 
480 Взгляни: ты весь обрызганъ кровью! 

О, что ты сдйлалъ? 

АЛЕКО. 

Ничего. 
Теперь дыши его любовью.... 

ЗЕМФИРА. 

Ш т ь , полно, не боюсь тебя, 
Твои угрозы презираю, 

486 Твое убшство проклинаю. 

АЛЕКО. 

УмриЖЪ И ТЫ! (Доражаетъ ее). 

ЗЕМФИРА. 

Умру любя. 
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Воетокъ, денницей озаренный, 
(Ляль. Алеко за холмомъ, 
Съ ножемъ въ рукахъ, окровавленный 

490 СидЬлъ на камн* гробовомъ. 
Два трупа передъ нимъ лежали; 
Убшца страшенъ былъ лицемъ; 
Цыганы робко окружали 
Его встревоженной толпой; 

495 Могилу въ стороне копали, 
Шли жены скорбной чередой 
И въ очи мертвыхъ целовали. 
Старикъ отецъ одинъ сидблъ 
И на погибшую глядблъ 

боо Въ нймомь бездЬйствш печали; 
Подняли трупы, понесли 
И въ лоно хладное земли 
Чету младую положили. 
Алеко издали смотр^лъ 

505 На все. Когда же ихъ закрыли 
Последней горспю земной, 
Онъ молча, медленно склонился, 
И съ камня на траву свалился. 

Тогда старикъ, приближась, рекъ: 
5Ю «Оставь насъ, гордый челов^къ! 

Мы дики, нить у насъ законовъ, 
Мы не терзаемъ, не казнимъ, 
Не нужно крови намъ и стоновъ; 
Но жить съ убшцей не хотимъ. 

515 Ты не рожденъ для дикой доли, 
Ты для себя лишъ хочешь воли; 
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Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ: 
Мы робки и добры душою, 
Ты золъ и см^лъ; — оставь же насъ, 

620 Прости! да будетъ миръ съ тобою.» 

Сказалъ и шумною толпою 
Поднялся таборъ кочевой 
Съ долины страшнаго ночлега, 
И скоро все въ дали степной 

525 Сокрылось. Лишь одна телега, 
Убогимъ крытая ковромъ, 
Стояла въ поле роковомъ. 
Такъ иногда передъ зимою, 
Туманной утренней порою 

530 Когда подъемлется съ полей 
Станица позднихъ журавлей 
И съ крикомъ вдаль на югъ несется, 
Пронзенный гибельнымъ свинцомъ, 
Одинъ печально остается, 

535 Повиснувъ раненымъ крыломъ. 
Настала ночь; въ телйтЬ темной 
Огня никто не разложилъ, 
Никто подъ крышею подъемной 
До утра сномъ не опочилъ. 
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э п и л о г ъ . 
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540 Волшебной силой песнопенья 
Въ туманной памяти моей 
Такъ оживляются виденья 
То свйтлыхъ, то печальныхъ дней. 
Въ стране, гд£ долго, долго брани 

645 Ужасный гулъ не умолка ль, 
Гдб повелительный грани 
Стамбулу Русшй указалъ, 
I>fe старый нашъ Орелъ двуглавый 
Еще шумитъ минувшей славой, 

560 Встрйчалъ я посреди степей, 
Надъ рубежами древнихъ становъ, 
Телеги мирныя Цыгановъ, 
Смиренной вольности дбтей. 

Но щастья ЕГЬТЪ и между вами, 
655 Природы бедные сыны! 
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И подъ издранными шатрами 
Живуть мучительные сны, 
И ваши сЬни кочевыя 
Въ пустыняхъ не спаслись отъ б^дъ, 

ббо И всюду страсти роковыя, 
И отъ судебъ защиты нить. 
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XXV. 

КОВАРНОСТЬ. 

Когда твой другъ на гласъ твоихъ р^чей 
Отвйтствуетъ язвительнымъ молчаньемъ; 
Когда свою онъ отъ руки твоей, 
Какъ отъ змии, отдернетъ съ содроганьемъ; 
Какъ, на тебя взоръ острый пригвоздя, 
Качаетъ онъ съ презрйньемъ головою; 
Не говори: «онъ боленъ, онъ дитя, 
Онъ мучится безумною тоскою;» 
Не говори: «неблагодаренъ онъ; 
Онъ слабъ и золь, онъ дружбы недостоинъ; 
Вся жизнь его какой-то тяжкш сонъ»... 
Уже ль ты правъ? Уже ли ты спокоенъ? 
Ахъ, если такъ, онъ въ прахъ готовъ упасть, 
Чтобъ вымолить у друга примиренье. 
Но если ты святую дружбы власть 
Употреблялъ на злобное гоненье; 
Но если ты затЬйливо язвилъ 
Пугливое его воображенье, 
И гордую забаву находилъ 
Въ его тоски, рыданьяхъ, униженкб; 
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Но если самъ презренной клеветы 
Ты про него невидимымъ былъ эхомъ; 
Но если цйпь ему накинулъ ты 
И соннаго врагу предалъ со см^хомъ, 
И онъ прочелъ въ нбмой душ* твоей 
Все тайное своимъ печальнымъ взоромъ: 
Тогда ступай, не трать пустыхъ рЪчей — 
Ты осужденъ послйднимъ приговоромъ. 

-го октября 1824. Михайловское.) 
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X X V I . 

МЛАДЕНЦУ. 

Дитя, не свгЬю надъ тобой 
Произносить благословенья, 
Ты тихш ангелъ утешенья, 
Да будетъ ясенъ жребш твой.. 

lib.pushkinskijdom.ru



X X V I I . 

ПРИЗНАН1Е. 
Къ Александре Ивановне О — ой. 

Я васъ люблю, — хоть я бЗлпусь, 
Хоть это трудъ, и стыдъ напрасной: 
И въ этой глупости несчастной 
У вашихъ ногъ я признаюсь! 
Мн'Ь не къ липу и не по лйтамъ... 
Пора, пора мнг£ быть умн^й! 
Но узнаю по всЬмъ прим4тамъ 
Болезнь любви въ дупгЪ моей: 
Безъ васъ мнй скучно, — я з£ваю; 
При васъ мнЬ грустно, — я терплю; 
И, мочи нЗ>тъ, сказать желаю, 
Мой ангелъ, какъ я васъ люблю! 
Когда я слышу изъ гостиной 
Вашъ легкш шагъ, иль платья шумъ, 
Иль голосъ дЬвственпый, невинной, 
Я вдругъ теряю весь свой умъ. 
Вы улыбнетесь,—мкб отрада; 
Вы отвернетесь, — мн6 тоска; 
За день мучешя — награда 
Мн* ваша бледная рука. 
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Когда за пяльцами прилежно 
Сидите вы, склонясь небрежно, 
Глаза и кудри опустя, — 
Я въ умиленьи, — молча,—и6жно, — 

2б Любуюсь вами какъ д и т я ! . 
Сказать ли вамъ мое несчастье, 
Мою ревнивую печаль, 
Когда гулять, порой, въ ненастье, 
Вы собираетеся въ даль? 

зо И ваши слезы въ одиночку, 
И р£чи въ уголку вдвоемъ, 
И путешеств1е въ Опочку, 
И Фортепьяно вечеркомъ?.. 
Алина, сжальтесь надо мною! 

35 Не смйю требовать любви: 
Быть можетъ за гр-Ьхи мои, 
Мой ангелъ, я любви не стою! 
Но притворитесь: этотъ взглядъ 
Все можетъ выразить такъ чудно 1 

40 Ахъ, обмануть меня не трудно: 
Я самъ обманываться радъ!.. . 
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X X V I I L 

Презр^въ и шопотъ укоризны, 
И зовъ (обманутыхъ) надеждъ, 
Иду въ чужбину, прахъ отчизны 
Съ дорожныхъ отряхнувъ одеждъ. 

5 Умолкни, сердца шонотъ сонный, 
Привычки и довольства гласъ! 
Прости предблъ неблагосклонный, 
ГдЬ свбтъ узр'Ьлъ я въ первый разъ! 
Простите, сумрачныя сЬни, 

ю ГдЬ дни мои прошли въ тиши, 
Исполнены страстей и л!ши 
И сновъ задумчивыхъ души... 
(А ты — въ опасный день разлуки) 
(Забылъ для брата о ce6t!) 

15 Соединимъ же братски руки 
И покоримся мы судьбе. 
Благослови побйгъ поэта... 

Умолкнетъ онъ подъ небомъ дальнымъ, 
Умолкнетъ въ чуждой стороне 
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XXIX. 

Ночной зеФиръ 
Струить эФиръ. 

Шумитъ, 
Бежитъ 

Гвадалквивиръ. 

Вотъ взошла луна златая, 
Тише... чу... гитары звонъ... 
Вотъ Испанка молодая 
Оперлася на балконъ. 

Ночной зеФиръ 
Струить ЭФиръ. 

Шумитъ, 
Выжить 

Гвадалквивиръ. 

Скинь мантилью, ангелъ милый, 
И явись какъ яркой день! 
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Сквозь чугунныя перилы 
Ножку дивную продбиь! 

Ночной зеФиръ 
Струить эФиръ. 

Шумитъ, 
Б'Ьжитъ 

Гвадалквивиръ, 
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XXX. 

Черный воронъ выбиралъ б^лую лебедушку. 
Какъ жениться задумалъ царскш Арапъ, 
Межъ боярынь арапъ похаживаетъ, 
На боярьппень арапъ поглядываетъ, 
Что выбралъ арапъ себ* сударушку, 
Черный воронъ б*Ьлую лебедушку, 
А какъ онъ арапъ чернешенекъ 
А она то душа—белешенька... 
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X X X I . 

[ИЗЪ ПИСЬМА К Ъ А. Г. РОДЗЯНКЪ]. 

Прости, украинской мудредъ, 
НавгЬстникъ Феба и npianal 
Твоя соломенная шляпа 
ПокойнМ чемъ иной вйнецъ; 

5 Твой Римъ — деревня; ты — мой Папа, 
Благословижъ меня, пЬвецъ! 

8 дек. 
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X X X I I . 

Ты вянешь и молчишь; печаль тебя сн^даеть; 
На девственныхъ устахъ улыбка замираетъ. 
Давно твоей иглой узоры и цветы 
Не оживлялися. Безмолвно любишь ты 

5 Грустить. О, я знатокъ въ девической печали, 
Давно глаза мои въ душе твоей читали. 
Любви не утаишь: мы любимъ, и какъ насъ, 
Девицы нежныя, любовь волнуетъ васъ. 
Счастливы юноши! Но кто, скажи, межъ ними, 

ю Красавецъ молодой съ очами голубыми, 
Съ кудрями черными?... Краснеешь? Я молчу, 
Но знаю, знаю все; и если захочу, 
То назову его. Не онъ ли вечно бродитъ 
Вкругъ дома твоего и взоръ къ окну возводить? 

15 Ты втайне ждешь его. Идетъ, и ты бежишь, 
И долго вследъ за нимъ незримая глядишь. 
Никто на празднике блистательнаго мая, 
Межъ колесницами роскошными летая, 
Никто изъ юношей свободней и смелей 

20 Не властвуетъ конемъ по прихоти своей. 
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х х х ш . 

Напрасно ахнула Европа: 
Не унывайте, не бйда! 
Отъ петербургскаго потопа 
Спаслась «Полярная Звезда». 
Бестужевъ, твой ковчегъ на брегЫ 
Парнаса блещутъ высоты — 
И въ благод^тельномь ковчеге 
Спаслись и люди, и скоты. 
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XXXIV. 

[КЪ БРАТУ.] 

(Что же? Будетъ ли) вино, 
(Лайонъ? Жду) его давно. 
Знаешь ли, какого рода? 
Милый мой, мн'Ь все равно, 
У меня законъ одинъ: 
Жажды полная свобода 
И терпимость всякихъ винъ! 
Погребъ мой гостепршмной 
Радъ мадере золотой, 
И подъ пробкой смоляной 
Сенъ-Пере бутылке длинной. 
Въ л'Ьта юныя мои 
Поэтическш Аи 
Нравился мнй п&юй шумной, 
Симъ подоб1емъ любви, 
Или юности безумной, 
И дымящшся бокалъ 
Я всему предпочиталъ. 
Но бургонское густое 
Мн£ понравилось потомъ; 
НыжЬ к£тъ во мнй пристрастья 
Разсудительный умомъ 
Безъ разбора... 
Вина обхожу кругомъ... 
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XXXV. 

Сказали разъ Царю, что наконецъ 
Мятежный вождь, Piaro былъ удавленъ. — 
«Я очень радъ», сказалъ усердный льстецъ: 
«Отъ одного мерзавца м1ръ избавленъ». 

б Bcfe смолкнули вс£ потупили взоръ 
ВсЬхъ удивилъ проворный приговоръ. 
Piaro былъ, конечно, очень гр'Ьшенъ, 
Согласенъ я — но онъ за то пов^шенъ. 
Пристойно ли, скажите, съ горяча 

ю Ругаться намъ надъ жертвой палача? 
Самъ Государь такого доброхотства 
Не захогЬлъ улыбкой ободрить. 
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить 
И въ подлости осанку благородства. 
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X X X V I . 

Въ пещере тайной, въ день гоненья, 
Читалъ я сладостный Коранъ, 
Внезапно Ангелъ Утешенья, 
ВлетЬвъ, принесъ мне талисманъ. 
Его таинственная сила.... 

Слова святыя начертила 
На немъ безвестная рука. 
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X X X V I I . 

Забыдъ и рощу и свободу, 
Невольникъ чижикъ надо мной: 
Зерно клюетъ и брызжетъ воду, 
И песнью тбшится живой... 
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X X X V I I I . 

Пока супругъ тебя красавицу младую 
Между шести другихъ еще не заключилъ 
Ходи къ Фонтану близъ могилъ 
И черпай воду ключевую — 
И думай милая моя: 
Какъ невозвратная струя 
Блеститъ, б^житъ — и изчезаетъ 
Такъ жизнь и юность убЪгаетъ 

Въ гареме такъ изчезну я — 
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XXXIX. 

Блаженъ, кто щастливъ безъ волненья, 
Кто наслаждаться могъ одинъ 
И былъ невольнаго влеченья 
Самолюбивый властелинъ. 
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X L . 

ПОДРАЖАНШ КОРАНУ1. 
(Посвящено П. А. Осиновой). 

I . 

1 Клянусь четой и нечетой, 
Клянусь мечемъ и правой битвой, 
Клянуся утренней звездой, 
Клянусь вечернею молитвой2: 

2 Ш т ъ , не покинулъ я тебя. 
Кого же въ сЬнь успокоенья 
Я ввелъ, главу его любя, 
И скрылъ отъ зоркаго гоненья? 

3 Не я ль въ день жажды напоилъ 
Тебя пустынными водами? 
Не я ль языкъ твой одарилъ 
Могучей властью надъ умами? 

4 Мужайся жъ, презирай обманъ, 
Стезею правды бодро следуй, 
Люби сирогь, и мой коранъ 
Дрожащей твари проповедуй. 

В ъ изданш 1826 г. въ п о с в я щ е н ш поставлена полная фамил1я 
П. А. Осиновой; въ изданш 1829 г. только три буквы: П. А. О. 

Строфа 1-я, стихъ 3-й издашя 1826 г.: Клянуся утренней зарёй. 
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П. 

1 О, жены чистыя пророка, 
Отъ ве£хъ вы женъ отличены: 
Страшна для васъ и гЬнь порока. 
Подъ сладкой сЬнью тишины 
Живите скромно: вамъ пристало 
Безбрачной дгЬвы покрывало. 
Храните верный сердца 
Для нЬгъ законныхъ и стыдливыхъ, 
Да взоръ лукавый нечестивыхъ 
Не узритъ вашего лица. 

2 А вы, о гости Магомета, 
Стекаясь къ вечери его, 
Брегитесь суетами св-Ьта 
Смутить пророка моего. 
Въ пареньи думъ благочестивыхъ, 
Не любить онъ велеречивыхъ 
И словъ нескромныхъ и пустыхъ: 
Почтите пиръ его смиреньемъ, 
И цбломудреннымъ склоненьемъ 
Его невольницъ молодыхъ.3 

Строфа 2-я, стихъ 2-й издашя 1826 г.: Стекаясь къ трапезп его. 
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Ш. 

Смутясь, нахмурился пророкъ, 
Слепца послышавъ приближенье4: 
Бежитъ, да не дерзнетъ порокъ 
Ему являть недоуменье. 

Съ небесной книги списокъ данъ 
Тебе, пророкъ, не для строптивыхъ; 
Спокойно возвещай коранъ, 
Не понуждая нечестивыхъ! 

Почто жъ кичится челов^къ? 
За то ль, что нагъ на светь явился, 
Что дышитъ онъ недолгш векъ, 
Что слабъ умретъ, какъ слабъ родился? 

За то ль, что Богъ и умертвить 
И воскресить его по воле ? 
Что съ неба дни его хранить 
И въ радостяхъ и въ горькой доле? 

За то ль, что далъ ему плоды 
И хлебъ и ФИИИКЪ и оливу, 
Благословивъ его труды 
И вертоградъ и холмъ и ниву? 
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Но дважды ангслъ вострубить; 
На землю громъ небесный грянетъ 
И брать отъ брата поб^жить, 
И сынъ отъ матери отнрянетъ. 

И всЬ предъ Бога притеку тъ, 
Обезображенные страхомъ: 
И нечестивые падутъ, 
Покрыты пламенемъ и прахомъ. 
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IV . 

Съ Тобою древле, о Всесильный, 
Могучш состязаться мнилъ, 
Безумной гордостью обильный; 
Но ты, Господь, его смирилъ. 
Ты рекъ: Я Mipy жизнь дарую, 
Я смертью землю наказую, 
На все подьята длань моя. 
Я также, рекъ онъ, жизнь дарую, 
И также смертью наказую: 
Съ Тобою, Боже, равенъ я. 
Но смолкла похвальба порока 
Отъ слова гн^ва Твоего: 
Подьемлю солнце я съ востока; 
Съ заката подыми его. 
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V. 

Земля недвижна; неба своды, 
Творецъ, поддержаны Тобой, 
Да не падутъ на сушь и воды 
И не подавятъ насъ собой.5 

Зажегъ Ты солнце во вселенной, 
Да светить небу и земл-6, 
Какъ ленъ, елеемъ напоенной, 
Въ лампадномъ светить хрустал-fe. 

Творцу молитесь; Онъ могучш: 
Онъ правитъ в-Ьтромъ; въ знойный день 
На небо насылаетъ тучи; 
Даетъ земле древесну синь. 

Онъ милосердъ: Онъ Магомету 
Открылъ йяющш коранъ, 
Да притечемъ и мы ко свиту, 
И да падетъ съ очей туманъ. 
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V I . 

Недаромъ вы приснились миЬ 
Въ бою съ обритыми главами, 
Съ окровавленными мечами, 
Во рвахъ, на башни, на степе. 

Внемлите радостному кличу, 
О fffrrn пламенныхъ пустынь! 
Ведите въ пл^нъ младыхъ рабынь, 
Делите бранную добычу! 

Вы победили: слава вамъ, 
А малодушпымъ посмеянье. 
Они на бранное призванье 
Не шли, не вЬря дивнымъ снамъ. 

Прельстясь добычей боевою, 
Теперь въ раскаяньи своемъ 
Рекутъ: возмите насъ съ собою; 
Но вы скажите: не возмемъ. 

Блаженны падппе въ сраженьи: 
Теперь они вошли въ эдемъ 
И потонули въ наслажденьи, 
Неотравляемомъ ничемъ. 
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V I I . 

Возстань, боязливый: 
Въ пещере твоей 
Святая лампада 
До утра горитъ. 
Сердечной молитвой, 
Пророкъ, удали 
Печальныя мысли, 
Лукавые сны! 
До утра молитву 
Смиренно твори; 
Небесную книгу 
До утра читай! 
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V I I I . 

1 Торгуя совестью предъ бледной нищетою, 
Не сыпь своихъ даровъ расчетливой рукою: 
Щедрота полная угодна небесамъ. 
Въ день грознаго суда, подобно нив'Ь тучной, 

О сеятель благополучной, 
Сторицею воздастъ она твоимъ трудамъ. 

2 Но если, пожал^въ трудовъ земныхъ стяжанья, 
Вручая нищему скупое подаянье, 
Сжимаешь ты свою завистливую длань; 
Знай: всЬ твои дары, подобно горсти пыльной, 

Что съ камня моетъ дождь обильной, 
Исчезнуть, Господомъ отверженная дань. 
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IX. 

1 И путникъ усталый на Бога ропталъ: 
Онъ жаждой томился и тбни алкалъ. 
Въ пустыни блуждая три дня и три ночи, 
И зноемъ и пылью тягчимыя очи 
Съ тоской безнадежной водилъ онъ вокругъ, 
И кладязь подъ пальмою видитъ онъ вдругъ. 

2 И къ пальмЬ пустынной онъ б-Ьгъ устремилъ, 
И жадно холодной струей осв-Ьжилъ 
Горйвпле тяжко языкъ и зЬницы, 
И легъ, и заснулъ онъ близъ верной ослицы: 
И мнопе годы надъ нимъ протекли 
По воли Владыки небесъ и земли. 

8 Насталъ пробужденья для путника часъ; 
Встаетъ онъ п слышитъ неведомый гласъ: 
«Давно ли въ пустыне заснулъ ты глубоко?» 
И онъ отвйчаетъ: ужъ солнце высоко 
На утреннемъ небй аяло вчера; 
Съ утра я глубоко проспалъ до утра. 

4 Но голосъ: «о путникъ, ты дол-fee спалъ; 
Взгляни: легъ ты молодъ, а старцемъ возсталъ; 

lib.pushkinskijdom.ru



Ужъ пальма истлела, а кладязь холодной 
Изсякъ и засохнулъ въ пустыне безводной, 
Давно занесенный песками степей; 
И кости б-Ьл^ють ослицы твоей.» 

ь И горемъ обьятый мгновенный старикъ, 
Рыдая, дрожащей главою поникъ.... 
И чудо въ пустыне тогда совершилось: 
Минувшее въ новой красЬ оживилось; 
Вновь зыблется пальма гЬнистой главой; 
Вновь кладязь наполненъ прохладой и мглой. 

6 И ветх1я кости ослицы встаютъ, 
И гЬломъ оделись, и ревъ издаютъ; 
И чувствуетъ путникъ и силу и радость; 
Въ крови заиграла воскресшая младость; 
Святые восторги наполнили грудь: 
И съ Богомъ онъ дал-fe пускается въ путь. 

В ъ изданш 1826 г. строфа б -я , стихъ 8 - й : И странное чудо тогда 
совершилось: 
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ПРИМЪЧАНШ. 

1. «Нечестивые, пишетъ Магометъ (глава Награды), думаютъ, что коранъ 
есть собрате новой лжи и старыхъ басень.» Мн-Ьше сихъ нечестивыхъ конечно 
справедливо; но, несмотря на cie, мнопя нравственныя истины изложены въ 
коранъ сильнымъ и поэтическимъ образомъ. Здт>сь предлагается несколько 
вольныхъ подражашй. Въ ПОДЛИННИКЕ Алла вездъ говорить отъ своего имени, 
а о Магометъ упоминается только во второмъ или третьемъ лицъ. 

2. Въ другихъ мъстахъ корана Алла клянется копытами кобылицъ, пло
дами смоковницы, свободою Мекки, добродътелш и порокомъ, ангелами и чело-
вЬкомъ и проч. Странный сей реторическш оборотъ встречается въ коранъ. 
поминутно. 

3. «Мой пророкъ, прибавляетъ Алла, вамъ этого не скажетъ, ибо онъ 
весьма учтивъ и скроменъ; но я не имъю нужды съ вами чиниться» и проч. 
Ревность Араба такъ и дышитъ въ сихъ заповъдяхъ. 

4. Изъ книги: Слтъпецъ. 
5. Плохая Физика; но за то какая сивлая поэз1я! 

В ъ изданш 1826 г. 4-е примъ-чаше изложено такъ: И з ъ книги САНЬ-
пецъ (Тифля). Вотъ почему слово cie почитается у Турковъ за жесточай
шую брань. 
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ПРИМЧАНЫ. 

III . 1 
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1821. 

I . 

ЗЕМЛЯ И МОРЕ 

(стр. 3). 

Печатается по издашю 1829 г., т. I , стр. 129. 
Впервые напечатано въ Новостяхъ Литературы 1826 г., 

I , стр. 27. 
Вошло въ издаше 1826 г., стр. 133. 
Въ Новостяхъ Литературы сравнительно съ текс-

томъ 1829 г. два указанныхъ выше въ подстрочныхъ 
прим-Ьчашяхъ отлич1я: одно въ заглавш, другое въ стихи 
18-мъ. Это последнее отлич!е— „игралище" вместо 
„игралище", заключающееся въ различш всего въ одной 
букв^, можетъ зависать, конечно, просто отъ опечатки, 
но возможно, что это есть действительный вар1антъ: по 
чтетю журнала — „игралище" относится къ словамъ 
„на утломъ челнЬ", а по издатю 1829 г . — к ъ слову 
„онъ" (рыбакъ суровый). Въ автографе: „игралище". 
Текстъ издан1я 1826 г. отличается отъ текста издашя 
1829 г. только разстановкой знаковъ препинашя. Въ огла-
влеши обоихъ изданш при заглавш пьесы сделана от
метка: „идил1я Мосха". 

Пьеса сохранилась въ двухъ автографахъ. Одинъ, 
бол^е раннш, находится въ альбоме Н. Н. Раевскаго, 

1* 
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принадлежащемъ теперь М. Г . Раевской. Вар1анты этого 
автографа впервые были напечатаны в ъ „Матер1алахъ" 
Майкова, стр. 79, а полный текстъ совершенно точно 
напечатанъ Б . Л. Модзалевскимъ во I I выпуске издавая 
„Пушкинъ и его современники", стр. 15 — 1 6 . Приво-
димъ его BapiaHTbi. 

Стихъ 2-й: первоначально было написано: „нгъжно 
вЗютъ", но зат"Ьнъ „н^жно" зачеркнуто и поправлено — 
„тихо", какъ в ъ печатномъ. 

Стихъ 4-й: И челны робкге лел^етъ; 

Стихи 7-й и 8-й: И забываю важныхъ Музъ: 

Мн^ волны мирныя милЬе. 

Стихъ 12-й: И молнш въ пучингь блещутъ 

Стихи 13-й — 20-й: На утломъ онъ челнЪ живетъ 
Его труды среди пучины . . . 
Я внемлю шумъ веселыхъ водъ 
Ручья текущаго въ долин*. 

Никакого заглав1я в ъ рукописи Раевскаго пьеса не 
им'Ьетъ. 

В ъ рукописи Румянцовскаго музея № 2367 пьеса 
находится в ъ записи болЗю поздней, ч'Ьмъ текстъ в ъ 
альбоме Раевскаго. Снимокъ съ рукописи приложенъ во 
I I томФ, при стр. 356, л. 2 и 3. ЗДЕСЬ пьеса им4етъ за-
глав1е „Морской берегъ" и тутъ же подзаголовокъ: 
„Идшоя Мосха". Приводимъ вар1анты. 

Стихъ 4-й былъ написанъ такъ же, какъ в ъ рукописи 
Раевскаго, но затЬмъ слово „робше" зачеркнуто и сверху 
надписано: „на волнахъ" , к а к ъ в ъ печатномъ. 

Стихъ б-й написанъ, какъ в ъ печатномъ текогЬ, 
загЬмъ первыя слова его — „Заботъ и думъ" зачеркнуты 
и сверху начата поправка: „(тог) Тогда", но больше 
ничего не написано, поправка осталась неконченною, и 
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стихъ вошелъ в ъ печатный текстъ в ъ первоначальной 
редакцш. 

Стихъ 7-й былъ написанъ такъ же, какъ в ъ рукописи 
Раевскаго, зат-Ьмъ слово „ в а ж н ы х ъ " зачеркнуто и сверху 
надписана поправка: „голосъ", но и это слово зачеркнуто 
и тутъ же приписано: „пЪсни", чтб и вошло в ъ окончатель
ную редакщю. 

Стихъ 8-й былъ написанъ съ нЬкоторымъ отлич!емъ 
отъ рукописи Раевскаго: 

МнЬ волны смирныя мил£е. 

ЗатЬмъ в ъ слов^ „смирныя" первая буква зачеркнута, 
и получилась редакщя альбома Раевскаго; но послй этого 
сделаны еще поправки: зачеркнуты слова „волны (с)мир-
ныя" и сверху надписано: „моря тихой видъ" , но в ъ 
этой поправке два посл^дшл слова опять зачеркнуты, 
причемъ они зачеркнуты не сразу, отдельно, и очевидно т 

что прежде было зачеркнуто слово „видъ" , вместо кото-
раго приписано: „шумъ" , чтб составило вм-ЬстЬ новую 
редакцш — „моря тихой шумъ"; загЬмъ уже зачеркнута 
и слово „тихой" и снизу стиха приписана поправка — 
„сладкш", и такимъ образомъ составилась четвертая (а 
если принять в ъ расчетъ вар1анты — „смирныя" и „мир-
ныя" , то — пятая) и окончательная редакщя этого стиха. 

Стихъ 12-й, какъ в ъ рукописи Раевскаго: „въ пу-
чинЬ". 

Стихи 1 7 - й — 2 0 - й первоначально были написаны 
такъ: 

Въ опаспомъ онъ челкб яшветъ 
Его труды среди пучины 
Я внемлю шуму смирныхъ водъ 
Подъ темнымъ яворомъ долины. 

Эта редакщя близка к ъ тексту Раевскаго, но все-таки 
съ разночтешями въ стихахъ 17-мъ и 19-мъ, и стихъ 20-й 
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совсЬмъ иной. Приведенная редакщя тутъ же подверглась 
изм'Ьнешю: 

Живетъ па утломъ опъ челн£, 
Игралище слЬпой пучипы 
Я (въ безопасной) тишине 
(Внимаю шумъ ручьевъ) долины. 

Поэтъ остался недоволенъ и этой редакщей; в ъ руко
писи онъ зачеркнулъ нЬкоторыя слова в ъ ней, но не далъ 
поправокъ. Окончательная, печатная редакщя очень 
близка к ъ приведенной, но в ъ стихахъ 19-мъ и 20-мъ 
сделаны изм гЬнешя. При перед^лк^ этихъ стиховъ, 
около стиха 19-го, в ъ которомъ изъ первоначальной ре-
дакщи осталось незачеркнутымъ только первое слово, 
сбоку приписано: „внемлю", по дальше поправка э т а н е 
продолжена. 

В ъ рукописи Румянцовскаго музея в ъ концЬ пьесы 
помета: „8 февр. 1821 Кгееъ". При печатавши помета была 
Пушкинымъ откинута. 

И з ъ подзаголовка, сдЬланнаго в ъ рукописи Румянцов
скаго музея и перенесеннаго в ъ оглавлеше изданш 
1826 г. и 1829 г., мы знаемъ, что пьеса „Земля и море" 
представляетъ переводъ изъ греческаго поэта Мосха. В ъ 
Новостяхъ Литературы подзаголовокъ былъ пропущенъ 
при печатанш издателемъ, и Пушкинъ писалъ брату 
(февраль — мартъ 1826 г.): „Надъ или подъ „Моремъ 
и землею" должно было поставить: Идшыия Мосха. Отъ 
этого я бы не удавился, а Б ю н ъ старикъ при своемъ 
Ьстался б ъ " (Переписка Пушкина, I , стр. 183). 

Л. Н. Майковъ в ъ прим'Ьчатяхъ к ъ I тому Сочинешй 
Пушкина (стр. 186 —187) указалъ, что поэтъ заимство-
валъ эту пьесу изъ книги Кошанскаго „Цв^ты греческой 
поэзш" (М. 1811), гд£ между прочимъ даны в ъ подлин
нике , съ комментар1емъ и в ъ переводе произведения Бюна 
и Мосха. Мн'Ьше Н. О. Лернера (Русскт Архивъ 1899 г., 
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№ 11, стр. 451), что Пушкинъ могъ познакомиться съ 
идилл1ей Мосха изъ перевода Мосальскаго, хотя и напе
чатанная только въ 1826 г. (Скверные Цвгьты на 1825 г., 
стр. 278), но сдЬланнаго въ 1820 г., вовсе не предста
вляется само по себ^ в'Ьроятнымъ и вполне устраняется 
гЗжъ, что въ процитированномъ выше письм-Ь Пушкинъ 
говоритъ не только о МосхЗз, но и о БюнЗз (считая ихъ за 
одно лицо), тогда какъ о посл'Ьднемъ при стихотвореши 
Мосальскаго вовсе не упоминается. 

Переводъ, точнее — переделка, въ общемъ близко 
передаетъ подлинникъ. См. С. Любомудровъ, „Античные 
мотивы въ поэзш Пушкина" М., 1901 г. (2-е изд.), стр. 
32 — 34; П. Черняевъ. „А. С. Пушкинъ какъ любитель 
античнаго Mipa и переводчикъ древне-классическихъ 
поэтовъ", Казань 1899, стр. 60. 

I I . 

КРАСАВИЦА П Е Р Е Д Ъ ЗЕРКАЛОМЪ 

(стр. б). 

Печатается по издашю 1829 г., т. I , стр. 131. 
Впервые напечатано въ Соревнователгъ Просвгъщетя и 

Благошворенгя 1825 г., ч. 29, № 3, стр. 295, за подписью 
„А. Пушкинъ", а вместо заглав1я поставлено: „Мила и 
пр.", т.-е. взято начало перваго стиха въ той редакцш, 
какъ онъ напечатанъ въ журнале: „Мила красавица, когда 
свое чело". Въ издавай 1826 г. (стр. 134) четверостшше 
напечатано уже въ окончательной редакцш съ заглав1емъ, 
какъ оно вошло и въ издаше 1829 года. 

Пьеса известна въ двухъ рукописяхъ. Одна запись 
находится въ тетради Румянцовскаго музея, № 2367, л. 2. 
(Факсимиле приложено во I I томи, въ примЗзчашяхъ, 
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стр. 366, л. 3). ЗдЬсь четверостшше написано безъ п о 
марокъ, имЗзетъ журнальную редакщю, безъ всякаго за-
глав1я. Напротивъ того, въ рукописи гр. П. И. Капниста 
(см. „Матер1алы" Майкова, стр. 83) текстъ пьесы совпа
даете съ текстомъ изданш 1826 и 1829 гг. 

Къ 1821 году четверостшше отнесено издашями 
1826 г. и 1829 г. Въ рукописи Румянцовскаго музея 
№ 2367 оно написано вслЗэдъ за окончашемъ идиллш 
„Земля и море"; мы поэтому и напечатали эти дв-Ь 
пьесы рядомъ. 

Ш . 

„Я ПЕРЕЖИЛЪ СВОИ ЖЕЛАНЬЯ" 

(стр. 6). 

Печатается по изданпо 1829 г., ч. I , стр. 107. 
Впервые напечатано въ Новостяхъ Литературы 1823 г., 

кн. V I , № 48, стр. 144, подъ заглав1емъ „Элеоя", чтЬ не 
отм-Ьчено выше при тексте въ подстрочныхъ примгБча-
шяхъ, ГДЕ приведены BapiaHTbi журнальной редакщи (съ 
опечаткой въ годЬ журнала: надо 1823 г., а не 1826 г.). 

А. И. Тургеневъ въ письм-Ь къ кн. П. А. Вяземскому 
(„Остаф. Архивъ", П1, стр. 29), посылая французскш 
переводъ этой пьесы, даетъ ей заглавге — „Запоздалый 
листъ". 

Въ издаше 1826 г. (стр. 14) пьеса перешла уже въ 
измЗшенномъ видЬ; текстъ 1826 г. отличается отъ текста 
1829 г. только разстановкой знаковъ препинашя. 

Пьеса известна въ трехъ рукописяхъ. 
Въ тетради Румянцовскаго музея № 2366, л. 13, мы 

находимъ набросокъ двухъ первыхъ строфъ, на поляхъ 
„Кавказскаго Пленника", въ такомъ видЬ: 
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Я пережилъ мои жел 
Я раз 
Остались Mfffe одни страд 
Плоды душ 
Безмолв ж 
Вл 
Живу 
И жд 

См. факсимиле в ъ I I том^, прим^чашя, стр. 460. 
Редакщя этого наброска близка к ъ тексту Новостей 

Литературы и совпадаетъ съ текстомъ другой рукописи, 
о которой сейчасъ будемъ говорить, но съ однимъ разно-
чтешемъ в ъ 1-мъ стих-Ь: „мои желанья". Хотя приведен
ный набросокъ написанъ другими чернилами, чЬмъ текстъ 
поэмы, но все-таки можно признать, что онъ долженъ былъ 
или заменить стихи 54-й и сл^дуюпце I I ггЬсни поэмы,— 
около которыхъ онъ написанъ сбоку, — или быть встав-
леннымъ в ъ соответствующее м^сто р^чи Пленника. 
Н а это указываешь и помета в ъ другой рукописи, что эта 
„элег1я" взята „изъ поэмы Кавказъ" : известно, что такъ 
назывался прежде „Кавказскш ПлЗшникъ". 

Н а п и с а т е стиховъ безъ окончаний, иногда одними 
первыми буквами начальнаго слова, — н е р е д к и примерь 
у Пушкина. 

В ъ тетради Румянцовскаго музея № 2367, л. 3 и 3 об., 
находимъ эту пьесу в ъ такомъ видЬ: 

ЭЛЕГШ (изъ поэмы Кавказъ). 

Я пережилъ свои желанья 
Я разлюбилъ свои мечты, 

МНБ ОДНИ 

Остались (хладныя) страданья 
сердечной 

Плоды (душевной) пустоты; 
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б Безмолвно, жребш послушный 
Влачу страдальческш в-Ьнецъ — 

печальный 

Живу (забытый) равнодушный 
придетъ-ли мой 

И жду (печальныхъ дней) конецъ — ? 
Такъ позднимъ хладомъ пораженный 

бури 

ю Какъ вйтровъ слышенъ зимнш свистъ 
Одинъ на BiTKi обнаженн(ы)ой 
Трепещетъ запоздалый листъ. 

Каменка 22 Февр. 
1821. 

Такимъ образомъ, первоначальный текстъ этого на
броска совпадаетъ съ записью двухъ строфъ, выше при-
веденныхъ (кромЁ указаннаго выше разночтения в ъ 1-мъ 
стих^);. исправленный же текстъ рукописи совпадаетъ съ 
текстомъ Новостей Литературы (кром^ подзаголовка). 
Итакъ, мы им^емь здЬсь три последовательныхъ текста, 
предшествующихъ окончательной редакцш 1826 г. 

Эта. последняя редакщя занесена в ъ тетрадь гр. 
П. И. Капниста (Майковъ, „Матер1алы", стр. 86 и 87). 

Помета, находящаяся в ъ рукописи № 2367, была 
откинута Пушкинымъ при печатанш, и потому напечатана 
в ъ настоящемъ изданш подъ текстомъ элегш в ъ скобкахъ. 
Этой пометой и определяется для пьесы третье м-Ьсто 
среди стихотворения 1821 г. 
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I V . 

Д Е Л Ь В И Г У 

(стр. 7). 

Печатается по тексту Москвитянина 1864 г. № б, съ 
дополнениями по Библюграфгьческимъ Запискамъ 1858 г., 
№ 12, стр. 369. 

Стихотворение это послано было Пушкинымъ въ 
письме къ Дельвигу отъ 21 марта 1821 г. изъ Кишинева; 
въ составе этого письма оно и напечатано въ Москвитя-
ниюъ и затЗжъ въ „Матер1алахъ" Анненкова, стр. 81—82. 
Библжрафгместя Записки дополнили пропускавппеся рань
ше стихи 13-й и 14-й и 29-й — 3 2 - й . 

Автографъ этого стихотворетя находится еще въ 
тетради Румянцовскаго музея № 2367, л. 19 и 19 об. 
ЗдгЬсь пьеса им-Ьетъ заглав1е съ пометой: „Дельвигу 
(1821 въ мартЬ)". Хотя очевидно, что здЬсь запись 
сделана позднее, но тотъ текстъ, который былъ данъ 
въ письм-Ь, былъ какъ бы опубликованъ Пушкинымъ, 
почему мы и должны признать его основнымъ. Поэтому 
мы приводимъ здЬсь только разночтетя изъ рукописи. 

Стихи б-й и 6-й: Ты знаешь самъ: въ минувши годы 
(И) я на брегу парнасскихъ водъ 

Стихъ 8-й: И даже зрйлъ меня народъ 

Стиха 10-го въ рукописи н^тъ. 

Стихъ 13-й: Объ чемъ цензуру не прошу 

здЬсь не — описка, вместо ни, 
Въ 14-мъ стих'Ь вместо фамилш Тимковскаго стоитъ: 

Стихъ 1б-й: Теперь едва, едва дышу 
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В ъ рукописи между 17-мъ и 18-мъ стихами рядъ 
точекъ; съ 18-го стиха чернила болФе черныя. 

Стихи 18-й—28-й: Къ невгьрной Олавгь я хладею 
И по правычмъ лишь одной 
(На) лгьниво волочусь за нею 
Какъ мужъ за гордою женой — 
Я позабылъ ея обгъты, 
Одна свобода мой кумиръ, 
Но всю люблю мои поэтъ1) 
Щастлавый голосъ вашихъ лиръ. 

Стихи 30-й и 31-й: Проказы младости своей 
Глядитъ съ улыбкой ваша сводня 

Полный текстъ п о с л а т я по рукописи Румянцовскаго 
музея напечатанъ в ъ „Матер1алахъ" Л. Н . Майкова, 
стр. 93 — 94. Полный текстъ письма по оригиналу напе
чатанъ в ъ Переписке, томъ I , стр. 27: текстъ стиховъ 
здЬсь отличается отъ напечатаннаго нами только знаками 
препинашя. 

V. 

[ Г Н Ъ Д И Ч У ] 

(стр. 9). 

Текстъ взятъ изъ Переписки Пушкина (томъ I , стр. 29), 
гдЗз стихотвореше, какъ и письмо, в ъ которомъ приведено 
стихотвореше, сверено по автографу, принадлежавшему 
П. Я . Дашкову. Впервые напечатано в ъ Складчингь 
1874 г.; загЬмъ вошло в ъ издаше 1880 г., I , 369. См. 
прим-Ьчашя к ъ указанному письму к ъ ГнЬдичу. 

1) Описка: вместо — «поэты». 
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V I . 

„ИНОЙ ИМ-ЬДЪ МОЮ АГЛАЮ" 

(стр. 11). 

Написано Пушкинымъ въ письме къ брату 24 января 
1822 г. По оригиналу этого письма эпиграмма и напеча
тана здЬсь (Рум. музей, № 1254). При печаташи сделано 
одно отступлеше отъ подлинника, гдЬ въ кониф 2-го 
стиха нить запятой. Сравнительно съ текстомъ, какъ онъ 
напечатанъ въ Переписке Пушкина (томъ I , стр. 39), 
ЗДЕСЬ введено только одно отлич1е: прописная буква въ 
началгЬ слова „Французъ" (стихъ 4-й). Пушкинъ повто-
рилъ эту эпиграмму въ письме къ Вяземскому (конецъ 
1822 или начало 1823 г.) вм^стЬ съ другими стихами 
(это письмо известно только по копш). 

Впервые напечатано вм^стЬ съ письмомъ въ Библтра-
фическихъ Запискахъ 1868 г., № 1, откуда внесено въиздаше 
1880 г., I , стр. 388. 

Въ письмгЬ къ Вяземскому стихъ 7-й дань съ 
вар1антомъ: 

Скажи теперь, мой другъ Аглая, 

Въ письме 24 января предшествуютъ стихамъ слова: 
„Если хочешь, вотъ тебЁ еще эпиграмма, которую, ради 
Христа, не разпускай, въ ней каждый стихъ—правда." 
Въ прим'Ьчатяхъ къ этому письму см. свЗзд'Ьшя объ 
Аглай Антоновне Давыдовой, объ отношеши къ ней 
Пушкина, объ ея мужи А. В. Давыдове, „рогоносце 
величавомъ". 

Къ этому же году относится стихотвореше Пушкина, 
прямо обращенное къ А. А. Давыдовой—„Кокетке" 
(стр. 68), а къ ея мужу Пушкинъ написалъ въ 1824 г. 
послаше: „Нельзя, мой толстый Аристипъ" (стр. 206). 
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Въ письме къ Вяземскому Пушкинъ проситъ никому не 
показывать эпиграмму, „ни Денису Давыдову". 

Такъ какъ эпиграмма послана Л. С. Пушкину въ 
письме отъ 24 января 1822 г., то П. А. Ефремовъ отнесъ 
еевъ издавай 1880 г. къ концу 1821 г., чему следовали и 
поздн-Мпия издашя; Н. О. Лернеръ („Труды и дни Пуш
кина", второе издаше, стр. 74) считаетъ, что эпиграмма 
писана, по дате письма, въ январе 1822 г. Мы полагаемъ, 
что эпиграмму эту правильнее, вместе съ эпиграммой на 
Каченовскаго, отнести къ началу 1821 г. Очень часто 
случается, что Пушкинъ сообщаетъ въ своихъ письмахъ 
стихи черезъ годъ, черезъ два после ихъ написашя, — 
какъ и печаталъ онъ стихи спустя годы после ихъ созда-
шя. Такимъ образомъ, дата письма сама по себе, если 
нетъ прямого указашя на время написашя приведенныхъ 
въ письме стиховъ, ничего не значить; въ данномъ случае 
мы видимъ, что эпиграмма дана въ письме начала 1822 г. 
и въ другомъ письме — не раньше конца года. Есть осно-
в а т е ОТНОСИТЬ следующую эпиграмму, на Каченовскаго, 
къ началу 1821 г. (см. следующее примечате); къ 
этому же времени можно отнести и эпиграмму „Иной 
имелъ мою Аглаю": какъ-разъ конецъ 1820 г. и первые 
месяцы 1821 г. Пушкинъ провелъ въ Каменке и ездилъ 
съ ея обитателями въ Шевъ, откуда опять вернулся въ 
Каменку; кажется, было бы правильно при этомъ заклю
чить, что эпиграмма „Иной имелъ мою Аглаю" должна 
была сложиться раньше стиховъ „Кокетке". См. ниже, 
примечате къ этому стихотворешю. 
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V I I . 

Э П И Г Р А М М А 

(На Каченовскаго) 

„ К Л Е В Е Т Н И К Ъ Б Е З Ъ Д А Р О В А Н Ь Я " 

(стр. 1 2 ) . 

Печатается по тексту тетради № 2 3 6 7 Румянцовскаго 
музея, л, 3 об. Текстъ ЗДЕСЬ совпадаетъ съ т^мъ, кото
рый написанъ Пушкинымъ в ъ письме к ъ брату отъ 
2 4 января 1 8 2 2 г. ЗДЕСЬ , приведя эпиграмму „Иной 
им гЬлъ мою Аглаю" (см. п р и м е ч а т е к ъ этой эпиграммЬ 
на предшествующей странице), Пушкинъ продолжаетъ: 
„Хочешь еще? Н а Каченовскаго", — дальше и сл-Ьдуетъ 
эта эпиграмма. Пушкинъ повторилъ ее в ъ письме к ъ 
Вяземскому (конецъ 1 8 2 2 г. или начало 1 8 2 3 г.): см. 
Переписку, томъ I , стр. 61 — 6 2 . 

Напечатано впервые в ъ Библшрафическихъ Запискахъ 
1 8 5 8 г., № 1, вместе съ письмомъ Пушкина, а отсюда 
перенесено в ъ издаше 1 8 7 0 г., т. I , стр. 2 6 2 . 

Въ издаши 1 8 7 0 г. эпиграмма пр1урочена, по дате 
письма, к ъ 1 8 2 2 г. П. А. Ефремовъ в ъ издаши 1 8 8 0 г. 
перенесъ ее в ъ 1 8 2 1 г., в ъ конецъ года. Такая хронолопя 
соблюдена и ВСЕМИ ПОЗДНЕЙШИМИ издашями. Намъ кажется, 
что МЕСТО в ъ тетради № 2 3 6 7 даетъ основаше поместить 
эпиграмму в ъ начале 1821 г. Ср. примтЬчаше к ъ преды
дущей пьесе. 

Объ отношешяхъ Пушкина к ъ Каченовскому см. во 
I I томе, в ъ примечашяхъ, стр. 2 4 — 3 0 , а также приме-
чашя к ъ Переписке. 
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V I I I . 

Д Ъ В А 

(стр. 13J. 

Печатается по изданш 1829 г., т. I , стр. 127. Текстъ 
издатя 1826 г. (въ ОТДЕЛЕ „Подражатя древнимъ"), 
стр. 130, отличается отъ издашя 1829 г. только ореогра-
$ien. Впервые было напечатано въ Соревнователгъ Просв?ъ-
щенгя и Благотворетя 1825 г., ч. 29, № 3, стр. 295, съ пер
выми словами въ заглавш, за подписью: „А. Пушкинъ". 
BapiaHTbi журнала приведены выше, при тексгЬ, но по не
досмотру пропугценъ вар1антъ 10-го стиха: „И, очи 
опустя". 

Въ рукописи Румянцовскаго музея № 2367, л. 4 об., 
эта пьеса написана въ первоначальномъ видЬ, съ BapiaH-
тамй: 

Ст. 2-й — 4-й: Увы! она сердца влечегь невольной силой, 
Она волшебница; нельзя, нельзя при пей 
Другую замечать... 

Вар1антъ 4-го стиха остался въ журнальномъ тексте. 
Стихъ 6-й: Томится близъ нея задумчивая младость. 

вокругъ нея ревнивыя 

Стихъ 8-й: Жужжать (у погъ ея папрасныя) мольбы 

Въ журнале стихъ 8-й данъ въ исправленной редакцш 
рукописи. 

Въ рукописи гр. Капниста данъ текстъ, помещенный 
въ изданш 1826 г. (Майковъ, „Матер1алы", стр. 81). 

Л. Н. Майковъ полагалъ, на основаши словъ А. 0. 
Вельтмана, что эти стихи писаны Пушкинымъ къ Пульхе-
рш Вареоломей. Намъ это предположено не представ
ляется достаточно обоснованнымъ. Въ запискахъ Вельт
мана сказано: „Въ то время Пульхер1я Вареоломей была 
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въ цв&гЬ лЬтъ, во всей красЬ девственной, которой по-
святилъ и Пушкинъ НЕСКОЛЬКО восторженныхъ стиховъ." 
Эти слова и вызвали предположено Майкова (JL Майковъ. 
„Пушкинъ. Бюграфичесгие матергалы и историко-литера
турные очерки", стр. 105 — 106); но въ запискахъ Вельт-
мана находимъ дальше такое м^сто: „Пушкинъ часто 
бывалъ у Вареоломея. Добрая таинственная девушка ему 
нравилась, нравилось и гостепршмство хозяевъ. Пушкинъ 
посвятилъ несколько стиховъ ПульхерицЬ, которые я 
однакоже не припомню" (тамъ же, стр. 124). Очевидно, что 
въ обоихъ случаяхъ Вельтманъ говоритъ о тЬхъ же 
самыхъ стихахъ Пушкина въ честь Пульхерш Варволо-
мей; очевидно также, что наврядъ-ли забытые Вельтманомъ 
стихи можно отождествлять съ „Дйвою", трижды напе
чатанною при жизни Пушкина и вошедшею въ посмертное 
издаше, которое не могло не быть у Вельтмана, писав-
шаго свои воспоминан1я вскор-b посл^ кончины Пушкина. 

Къ 1821 г. пьеса отнесена издашемъ 1826 года, а 
м-Ьсто ея среди другихъ стихотворенш этого года согла
совано съ указашями рукописи. 

I X . 

ОСТАВЯ ЧЕСТЬ СУДЬБ'В НА ПРОИЗВОЛЪ 

(стр. 14). 

Печатается по рукописи Румянцовскаго музея № 2367, 
л. 4 об. Впервые напечатано въ Русской Старить 1884 г., 
май, стр. 340. Вошло въ „Матер1алы" Майкова (стр. 180) и 
въ издашя 1903 г. 

Рукопись содержитъ одинъ черновой, тутъ же изме
ненный вар1антъ—стихъ 4-й: И вдругъ б^да: грызетъ ее 
Меркурш. 

lib.pushkinskijdom.ru



Эта эпиграмма приведена была Пушкинымъ въ ПИСЬМЕ 

къ кн. Вяземскому (конецъ 1822 г.—начало 1823 г.; 
„Переписка", I , стр. 62) въ н е с к о л ь к о иной редакцш. 
Приводимъ BapiaHTbi. 

Стихъ 2-й: 
***, живая жертва Фурш 

Стихъ 6-й — 8-й: 
Она лежишь, глазъ пухнетъ по пемоогу, 
Вдругъ лопеулъ онъ; что-жъ курва? «Слава Богу!» 
«Все къ лучшему: вотъ новая дыра!» 

Письмо къ Вяземскому дошло до насъ только въ ко
т и , впервые напечатанной В. Я. Брюсовымъ въ книги 
„Письма Пзгшкина и къ Пушкину" (М., 1903, стр. 13—15). 
ЗДЕСЬ стихъ 2-ой начинается иначе: в м е с т о *** стоить N . N . 

Л. Н. Майковъ и П. А. Ефремовъ относятъ эпиграмму 
къ 1822 г. Въ изданш П. О. Морозова она отнесена къ 
1821 г., и это согласно съ м^стомъ, какое она занимаетъ 
въ рукописи Румянцовскаго музея. Нахождеше эпи
граммы въ письме 1822 — 1823 г. не можетъ им&гь само 
по себй значешя для опредЪлешя времени ея сочинешя. 
Ср. примЁчате к ъ эпиграмм-Ь „Иной им^лъ мою Аглаю". 

Сообщеше этихъ двухъ эпиграммъ в ъ письме къ кн. 
Вяземскому подъ-рядъ одна за другою и приписка: „Этихъ 
двухъ не показывай никому" даютъ некоторое основаше 
предполагать, что обй онЬ относятся к ъ одной и той же 
особи — А. А. Д а в ы д о в о й . Это предположеше и высказано 
Н. О. Лернеромъ (Соч. Пушкина, изд. Брокгаузъ-Эфрона, 
т. I I [Спб. 1908], стр. 682), зам^тившимъ, что настоящая 
эпиграмма „выделяется среди пушкинскихъ своей исклю
чительной грубостью". 
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X . 

НАПЕРСНИЦА ВОЛШЕБНОЙ СТАРИНЫ 

(стр. 15). 

Печатается по автографу, находящемуся въ принадле
жащей И м п е р а т о р с к о й Академш Наукъ Пушкинской 
коллекции: Л. Н. Майкова (см. „Пушкинъ и его современ
ники", выпускъ I V , стр. 3, № б). 

Этотъ беловой списокъ, на листке синей бумаги въ 
4-ку, на которомъ среди текста выставлена красными 
чернилами цифра „49", представляетъ слгЬдуюнце перво
начальные вар1анты: 

Стихъ б-й: Въ тть времена въ вечерней тишине 
„ 9-й: Ты мирную качая колыбель 
„ 18-й: Какъ мило ты въ то время изменилась! 
„ 24-й: Прелестная глава благоухала 

Къ 1821 году это стихотвореше отнесено Анненко-
вымъ, впервые его напечатавшимъ (не совсЗзмъ точно) по 
той же рукописи въ „Матер1алахъ для бюграфш Пуш
кина" (Сочинешя Пушкина, т. I , стр. 41; ср. тамъ же, т. 
П, стр. 313). Въ указателе стихотворенш при V I I том^ 
Анненковъ далъ этойпьесЬ произвольное заглав!е: „Муза". 
Мы поместили ее передъ стихотворешемъ „Муза" — по 
внутренней близкой связи между обоими произведенный. 

X I . 

М У З А 

(Въ младенчестве моемъ она меня любила) 

(стр. 17). 

Печатается по изданш 1829 г., I , 125. Передъ этимъ 
было напечатано уже дважды: въ изданш 1826 г., 

2* 
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стр. 123 (въ отдели „Подражашя древнимъ"), и раньше 
еще въ Сыть Отечества 1821 г., № 23, стр. 132—133, 
съ подписью: „А. Пушкинъ" и съ пометою, приведенною 
нами подъ текстомъ. Текстъ во всЬхъ издашяхъ одина-
ковый, ^езъ вар1антовъ; отлич1я только ореографичеогая.— 
КромФ того, „Муза" при жизни Пушкина была перепеча
тана въ Новыхъ Аонидахъ на 1823 г., стр. 109, и въ Новомъ 
собраши сочинешй, I I , 276. 

Въ тетради гр. Капниста пьеса только упомянута 
(„Матер1алы" Майкова, стр. 84), но намъ известны 
четыре ея автографа. Одинъ изъ нихъ находится въ 
тетради Румянцовскаго музея № 2367, л. 4. ЗдЬсь имЗюмъ 
несколько вар1антовъ: 

Стихъ 2-й: 

Она трествольную цевницу мн^ вручила, 

Стихи 6-й и 7-й: 

И гимны важные, любимые богами, 
И пйсни легтя... 

Оба эти Bapiama исправлены тутъ же, въ рукописи, со
гласно уже съ окончательной редакщей. 

Стихи 1 2 - й — 1 4 - й : 

Сама изъ рукъ моихъ тростникъ она брала, 
И дивно оживлеиъ божественнымъ дыханьемъ, 
Онъ волновалъ меня святымъ очарованьемъ. 

Другой автографъ былъ въ распоряжеши Анненкова 
и НЫНЕ принадлежитъ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ Высочеству 
Великому князю Константину Константиновичу. Аннен-
ковъ приложилъ къ I тому своего издавая факсимиле 
этого автографа (факсимиле это, какъ и друшя прило
жения, повторено и при второмъ изданш „Матер1аловъ" 
1873 г.). Въ немъ мы видимъ сл^дугопце вар1анты: 
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Стихъ 2-й и стихъ 6-й какъ въ музейной рукописи. 
Зат^мъ: 

Стихъ 7-й: 
легшя 

И п^сни (мирныя) веселыхъ * пастуховъ 

Въ стих*Ь 11-мъ, повидимому, первое слово было 
сначала написано: „Раскинувъ", а зат^мъ переделано: 
„Откинувъ". Стихъ 13-й, какъ въ музейной рукописи. 

Стихъ 14-й: 
пл-Ьнядъ 

Тростникъ меня томилъ святымъ очарованьемъ. 

Слово „томилъ" не зачеркнуто. 
Сохранился еще третш автографъ пьесы. Въ альбомъ 

Н. Д. Иванчина-Писарева, названный владЬльцемъ 
„Мои Пенаты", Пушкинъ вписалъ „Музу" 30 декабря 
1828 г. Въ настоящее время альбомъ этотъ принадлежитъ 
гр. С. Д. Шереметеву („Остафьевскш Архивъ", т. I , 
стр. 560; Старина и Новизна, книга X , М. 1905, стр. 
482). Пушкинъ, готовя въ то время къ выпуску въ св&гъ 
новое издате своихъ стихотворенш, взялъ „Музу" для 
альбома Иванчина-Писарева. Посл^дшй въ статье своей 
„ Альбомныя памяти" (Москвитяпинъ 1842 г., № 3, стр. 147) 
разсказываетъ, что когда Пушкинъ написалъ ему въ аль
бомъ „Музу", онъ спросилъ, почему поэтъ вспомнилъ 
именно это стихотвореше, а не другое; Пушкинъ сказалъ: 
„Я люблю его — оно отзывается стихами Батюшкова." 

Наконецъ, въ недавнее время найденъ еще одинъ 
автографъ „Музы" — в ъ альбоме Анны Евграфовны Ши
повой, рожденной графини Комаровской (1806 —1872). 
Альбомъ этотъ описанъ и автографъ воспроизведенъ, съ 
приложешемъ снимка, Б. Л. Модзалевскимъ въ сборнике: 
„Пушкинъ и его современники", вып. X I (1909 г.), стр. 

* Зачеркнуто и возстановлено. 

lib.pushkinskijdom.ru



80—81. Пушкинъ вписалъ сюда свою „Музу", вероятно, 
около того же времени, когда записалъ ее въ альбоме 
Иванчина- Писарева. ОбФ альбомныя записи почти оди
наковы: въ обЗшхъ стихъ 4-й читается: 

По звонкимъ скважинамъ пустова тростника, 

а стихъ 14-й: 
Онъ душу наполнялъ святымъ очарованьемъ. 

Разночтете— только въ стих^ 7-мъ: въ альбоме Иван-
чина-Писарева— И п-Ьсни тъжныя, а въ альбоме Шипо
в о й — мирныя. 

„Муза" заслуясила самые лестные отзывы въ кри
тике, какъ современной создашю пьесы, такъ и бол^е 
поздней. П. А. Плетневъ напечаталъ разборъ этого стихо-
творешя въ Трудахъ Больнаго Общества любителей русской 
словесности 1822, т. X I X , стр. 17 и слл. (Сочинешя Плет
нева, Спб. 1885, т. I , стр. 53). ЗдЬсь, между прочимъ, 
говорится: „Въ четырнадцати стихахъ заключено все, что 
можетъ требовать воображете и чувство. Н-Ьтъ ни одного 
слова лишняго, ни одного стиха невыдержаннаго, ни 
одной картины недоделанной. Нужно ли прибавлять, что 
гармотя стиховъ въ семъ сочиненш представляетъ npi-
ятнМшую музыку для слуха?... Какая верность въ выра-
жешяхъ и свежесть въ подборе эпитетовъ!... Это стихо-
твореше въ русской антологш останется отпечаткомъ 
первыхъ картинъ природы, которыя питали юное вообра-
жеше поэта. Читая оное, каждый почувствуетъ, что стихо-
творецъ увидЬлъ въ первый разъ свою Музу не въ бле
стящей столице, не въ птумномъ кругу св^та, но въ мир-
номъ сельскомъ уединенш" и пр. БЗзлинскш ОТМЗЗТИЛЪ 

„Музу", какъ произведете „чисто-пушкинское". — „По
смотрите", говоритъ критикъ, — ,,какъ эллински или какъ 
артистически (это одно и то же) разсказалъ Пушкинъ о 
своемъ художественномъ призванш, почувствованномъ 
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имъ еще въ л^та отрочества... Не смотря на счастливые 
опыты Батюшкова въ антологическомъ роде, такихъ сти
ховъ еще не бывало на Руси до Пушкина!... Нельзя не 
дивиться въ особенности тому, что онъ ум-Ьлъ сделать 
изъ шестистопнаго ямба, этого несчастнаго стиха, дове
денная до пошлости русскими эпиками и трагиками 
добраго стараго времени. За него уже было отчаялись, 
какъ за стихъ неуклюжш и монотонный, а Пушкинъ 
воспользовался имъ словно дорогимъ паросскимъ мра-
моромъ для чудныхъ изваянш, видимыхъ слухомъ"... 

Не все, однако, литераторы того времени смотрели 
такъ сочувственно на эту пьесу. А. А. Бестужевъ писалъ 
22 октября 1821 г.: „Муза есть пр1ятная безделка." 

По указашю О. Любомудрова („Античные мотивы въ 
поэзш Пушкина", издаше 2-е, Опб. 1901, стр. 24), мате-
р1аломъ для этого стихотворешя послужилъ отрывокъ 
I I I изъ идиллш А. Шенье: 

Toujours се souvenir m'attendrit et me touche, 
Quand lui-meme, appliquant la flute sur ma bouche, 
Riant et m'asseyant sur lui, pres de son coeur, 
M'appelait son rival et deja son vainqueur. 
II fagonnait ma levro inhabile et peu sure 
A souffler une haleine harmonieuse et pure, 
Et ses savantes mains prenaient mes jeunes doigts, 
Les levaient, les baissaient, recommengaient vingt fois, 
Leur enseignant ainsi, quoique faibles encore, 
A fermer tour a tour les trous du buis sonore. 

„При переделке Пушкинъ заменяетъ какого-то не-
изв^стнаго учителя французскаго оригинала гращознымъ 
образомъ Музы, — и пьеса оживаетъ: обыкновенный 
урокъ на флейте обращается въ группу античнаго стиля. 
Что рисуетъ намъ Шенье? Тесная комната, пюпитръ съ 
нотами, любящш учитель, прилежный ученикъ; какъ это 
все прозаично, какъ это все пригляделось! Посмотрите, 
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что вышло у Пушкина: въ тЬни дубовъ гешальный уче-
никъ наигрываетъ датскими перстами свои первыя песни; 
съ улыбкой внимаетъ муза своему любимцу; вотъ, она 
беретъ его свирель, — чудныя ш&сни льются изъ трост
ника и наполняютъ очаровашемъ душу мальчика. Какъ 
все ЗДЕСЬ дышитъ непринужденностью и легкостью, этими 
всегдашними спутниками таланта! Это — урокъ Моцарта, 
подобно тому, какъ въ пьесе Шенье — урокъ Сальери.,." 

Мы видели выше, что съ „Музой" связаны три даты. 
Одна изъ нихъ — 30 декабря 1828 г., въ альбоме Иван-
чина-Писарева, обозначаетъ, несомненно, только день 
вписашя пьесы въ альбомъ; зат^мъ остаются д в е пометы: 
одна на рукописи Анненкова—14 февраля 1821г. , 
другая въ Оынгь Отечества — „Кишиневъ, Апреля б, 
1821". Такъ какъ есть в се основашя считать, что помета 
подъ журнальнымъ текстомъ сделана самимъ поэтомъ, 
то мы и предпочитаемъ именно эту помету: вероятно, она 
обозначаетъ время окончательной отделки пьесы, а дата 
„14 февраля" обозначаетъ время, когда была набросана 
данная первоначальная редакщя. 

X I I . 

К А Т Е Н И Н У 

(стр. 18). 

Печатается по изданш 1829 г., т. I , стр. 135. Въ 
изданш 1826 г., стр. 155, текстъ данъ съ вар1антомъ въ 
12-мъ стихе; объ этомъ Bapiame будетъ сказано ниже. 

Въ рукописи Румянцовскаго музея № 2367, л. 5, 
имеется конецъ этого послатя, п о с л е д т е шесть стиховъ: 
предыдущш листъ вырванъ, на немъ, очевидно, было на-
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чало послашя; здесь в ъ 12-мъ стихе текстъ издашя 
1826 г. 

Въ записной тетради Пушкина, хранящейся в ъ Им
ператорской Публичной библютек гЬ, л. 61, имеется 
черновой набросокъ этого стихотворешя в ъ такомъ в и д е : 

Въ чаду кадилъ 
Но оскорбилъ я красоту 
(Въ досаде) (несправедливой) 
Въ доад!>*, можетъ быть, неправой!... 
(И) (я виновата) 

При звукахъ 
лиръ Когда блиста(ла)я славой 

Въ в'Ьнц'Ь любви 
пылающихъ 

Въ дыму6 кадилъ 
Въ досаде м. б. 

Хвалы я свистомъ заглушилъ 
Набросокъ соответствуешь стихамъ б-му — 8-му. 

Это послаше Катенину стоитъ в ъ связи съ эпиграм
мою Пушкина на Колосову в ъ 1819 г. (см. т. I I , стр. 25, 
и прим гЬчашя, стр. 60 — 63). Стихотвореше это было по
слано Пушкинымъ в ъ письме к ъ Катенину, но письмо до 
него не дошло, такъ что Катенинъ удивился, когда уви-
дЬлъ стихи в ъ изданш 1826-го года и безъ полиаго своего 
имени (письмо его отъ 8-го февраля 1826 г., „Переписка" 
Пушкина, т. I , стр. 322). На его вопросъ по этому поводу 
Пушкинъ отв^чалъ ему: „Стихи о Колосовой были напи
саны в ъ письме, которое до тебя не дошло. Я не выста-
вилъ полнаго твоего имени, потому что съ Катенинымъ 
говорить стихами только о ссоре моей съ актрисою по
казалось бы немного страннымъ" (февраль 1826 г., „Пе
реписка", т. I , стр. 326). О примиреши Пушкина съ Коло-

Описка: досадЪ. 
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совой въ это время см. въ той же „Переписке" письма 
Катенина къ Пушкину (стр. 348 и Збб), а также прим-Ьча-
шя къ этимъ письмамъ. 

Въ стихе 12-мъ по первоначальной редакцш упомя
нута одна изъ первыхъ }эолей Колосовой: она на второмъ 
дебюте своемъ 30 декабря 1818 г. исполняла роль Моины 
въ трагедш Озерова „Фингалъ"; рядомъ съ указашемъ на 
Моину Пушкинъ поставилъ Мельпомену, какъ богиню 
сценическаго искусства. Когда онъ писалъ стихотвореше, 
когда онъ даже печаталъ его, онъ, отсутствуя съ 1820 г. 
изъ Петербурга, не зналъ о другихъ выдающихся роляхъ 
талантливой артистки; но, пересматривая въ 1828 г. свои 
стихи для новаго издашя, Пушкинъ замгЬнилъ Мельпо
мену Селимепой: это назваше роли въ -комедш Скриба 
„Валер1я или слепая", которую В. А. ковскш перевелъ 
для А. М. Колосовой. Комедгя шла 17 декабря 1823 г. 
Колосова имгЬла громадный усшЬхъ въ роли Селимены 
(по Жуковскому—„Прелестиной". Араповъ. Летопись 
русскаго театра, стр. 348). Подъ тЪмъ лее именемъ „Пре
лестиной" является, впрочемъ, и мольеровская Селимена 
въ „Мизантропе", переведенномъ 0. Э. Кокошкинымъ. 
Эту роль А. М. Колосова исполнила 24 октября 1824 г. 
на сценгЬ московскаго Малаго театра (тамъ же стр. 360). 

Къ 1821 г. послаше „Катенину" отнесено въ изданш 
1826 г., какъ и въ изданш 1829 г. Музейная рукопись, 
(№ 2367) где сохранилось окончаше послашя, вполне 
подтверждаетъ эту хронологио и даетъ возможность ближе 
определить дату: въ рукописи послаше помечено 
б апреля; такъ какъ Пушкинъ при печатанш откинулъ 
указаше дня, то оно помещено подъ текстомъ по
слашя въ скобкахъ. 
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X I I I . 

ХОТЬ ВПРОЧЕМЪ ОНЪ ПОЭТЪ ИЗРЯДНЫЙ 

(стр. 19). 

Печатается по издашю 1829 г., т. I I , стр. 166. Впервые 
помещено въ изданш 1826 г., стр. 114. Текстъ обоихъ 
изданш одинаковъ; различ1е только въ знакахъ препи-
нашя, причемъ въ конщ& перваго стиха въ изданш 1829 г. 
поставлена точка съ занятою (;), но мы при печатанш 
заменили ее занятою (,), лучше подходящею. 

Въ тетради Румянцовскаго музея № 2367, л. б, нахо
дится первоначальная редакщя этой эпиграммы: 

Ты правь: хоть онъ поэтъ изрядный, 
Людмилинъ —- челов-Ькъ пустой. 
— А ты, мой князь, мой шутъ нарядный, 
Ты в-Ьчно полонъ самъ собой, 
Ты полонъ глупости большой. 

Въ рукописи гр. Капниста эпиграмма дана въ окон
чательной, печатной редакцш, но посл^дшй стихъ былъ 
здЗзсь написанъ такъ, какъ въ музейной рукописи, а 
загЪмъ исправленъ такъ, какъ въ печатномъ тексте 
(Майковъ, „Матер1алы", стр. 180). 

П. О. Морозовъ (I, стр. 622) указываетъ, что Людми-
линъ первоначальной редакцш — самъ Пушкинъ. 

Эпиграмма напечатана въ 1826 г. безъ указашя года; 
въ изданш 1829 г.—въ отделе „разныхъ годовъ". Въ изда
нш Анненкова и въ обоихъ издашяхъ Геннади эпиграмма 
напечатана среди стихотворешй „неизвестныхъ годовъ"; 
въ изданш 1880 г. она отнесена къ 1817 г., что было сохра
нено во всЬхъ последующихъ издашяхъ, включая и изда-
Hie Литературнаго Фонда. Но въ новейшихъ издашяхъ 
хронолошя изменена: П. А. Ефремовъ (1903,1, 378) помФ-
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стилъ эпиграмму подъ 1820 г., П. О, Морозовъ (1903, I , 
316)—подъ 1821 г., аМайковъ („Матер1алы", стр. 180)— 
подъ 1822 г. Музейная рукопись определенно решаетъ 
вопросъ въ пользу 1821 г.: эпиграмма написана на одной 
странице съ концомъ послашя Катенину, а со следующей 
страницы начинается послаше къ Чаадаеву. Такимъ 
образомъ, по рукописи определяется не только годъ эпи
граммы, но и место ея среди произведет?! 1821 г. 

X I V . 

[В. Л. ДАВЫДОВУ] 

„ М Е Ж Ъ Т-ЬМЪ, К А К Ъ Г Е Н Е Р А Л Ъ О Р Л О В ъ " 

(стр. 20). 

Печатается по рукописи Румянцовскаго музея №2365, 
л. 30 и 31, съ дополнешями. Впервые отрывки изъ этого 
послашя были даны Анненковымъ въ его изследованш 
„Пушкинъ въ Александровскую эпоху", сначала въ 
Втьетнжгъ Европы 1874 г., № 1, загЬмъ въ отдельномъ 
издаши (Слб., 1874, стр. 183 и 184); въ такомъ виде по-
слаше было напечатано въ издашяхъ 1880 г. (I, стр. 361) 
и 1882 г. (I, стр. 618). Въ Русской Отарингъ 1884 г. 
(мартъ, стр. 92 и 93) напечатаны значительныя дополнешя, 
а также исправлешя къ тексту Анненкова. Въ изданш 
Литературнаго Фонда 1887 г. текстъ данъ уже весь по 
Анненкову и по Русской Старить, съ новымъ дополнешемъ 
изъ рукописи. Полнее текстъ по музейной рукописи 
напечатанъ Л. Н. Майковымъ въ „Матер1алахъ" 
(стр. 101) и П. О. Морозовымъ (I, 312). П. А. Ефремовъ 
далъ (т. I , 433 и т. V I I , стр. 31) текстъ еще более полный, 
такъ какъ пользовался к о т е й Анненкова: въ руко-

lib.pushkinskijdom.ru



писи № 2365 некоторый м^ста отмечены сбоку синимъ 
карандашемъ и потомъ зачеркнуты или, в е р н е е , зама
заны чернилами, такъ что этихъ замазанныхъ строкътеперь 
прочесть уже нельзя. И з ъ к о т и Анненкова П. А. Ефремовъ 
привелъ стихъ 22-й, стихи 32-й — 40-й. В ъ нашъ текстъ 
эти стихи внесены изъ издашя П. А. Ефремова. 

Сл^дуетъ оговорить, что п о с л ^ д т е четыре стиха 
в ъ тетради № 2365 написаны не в ъ конц-Ь, — они перене
сены нами в ъ конецъ по смыслу, всл^дъ за П. О. Моро-
зовымъ и Л . Н. Майковымъ. 

Приводимъ изъ рукописи № 2365 черновые, откину
тые вар1анты. 

Ст. 1-й—10-й: Межъ гЬмъ какъ Генералъ Орловъ — 
Обритый 

(Недавный) рекрутъ (Гименея), — 
подойти готовь 

(Иде1ъ) подъ м-fepy (Гименея) — 
(А ты) (Любовью нужной пламенея) 
(А ты весельемъ пламенея) 

ихъ 

(Въ пиру домашн(емъ) веселясь) 
(Въ приютъ отъ скуки удалясь) 
(А ты) Межъ тЬмъ какъ ты проказникъ умной 
(За ужиномъ) Проводишь ночь въ бесЬд-Ь шумной 
(Съ) И за бутылками Аи 

ie 

(Съ моимъ) Раевск(имъ) 
Сидятъ мои — 

(И твой любезный братъ) 
(Межъ тЬмъ какъ) Когда везд-Ь весна младая 
(По всюду) Съ улыбкой разпустила грязь... 

Хочу зать 

Стихъ 15-й: Ска(жу) тебЪ два слова 
пощусь молюсь и твердо 

„ 24-й: (Гов4етъ Инзовъ)—(и я) в^рю 
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МОИ 

Стихъ 2б-й: Что богъ проститъ (ему) грехи 
ГовЪетъ Инзовъ и 

Ст. 27-й—29-й: (Я промйнядъ) намедни 
(нерзб.) Парни 

Я промйлъ (sic!) (Вольтера) бредни 
грешный 

И лиру (тайный) даръ судьбы 

После стиха 40-го можно еще разобрать: 

(Но я крещусь и Сатане) 
ТебЬ же (право) не здарово 
И шу . . . (?) переварить 

молюсь 

Стихъ 41-й: Но я (крещусь) и воздыхаю 
(другая) (прямая) 

Ст. 4б-й и 46-й: Вотъ Эвхаржупя (другая) (прямая) 
и ты и 

Когда (твой) милый братъ (и ты) 
ой 

Ст. 50-й—62-й: Безпенн(ымъ), (хладною) мерзлою струей 
И за здоровенье (sic!) т?ьхъ и той 
(И трюФлемъ) (И въ) до капли выпивали 

до дна 

(И трюФлемъ) (О ей дано) 
тамъ 

Ст. 54-йи 56-й: А та едва ли (вновь) воскреснетъ 
(Цари) (Народы) (Народы) (нерзб.) (устоятъ) 

Ст. 57-й—60-й: (О ты) (Ужели) Ужель надежды лучь изчезъ 
(Придутъ ли вновь) Но нетъ мы щастьемъ 

насладимся 
(Приду ль) 

Кровавой чаши причастимся 

(Вновь грешной, причаститься) 
И я 

(И вамъ) скажу Христосъ воскресъ— 
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Какъ известно, сосланный на югъ, Пушкинъ захво-
ралъ въ Екатерино славе и былъ оттуда взятъ проезжав -
шимъ генераломъ Раевскимъ на Кавказъ. Вместе съ 
Раевскими онъ переехалъ загЬмъ въ Крымъ. Первыя 
впечатления поэта отъ южной природы, отъ кавказскаго 
и крымскаго быта были неразрывно связаны съ значе-
шемъ для него дружескихъ отношетй его съ членами 
семьи Раевскихъ. Съ ними же для Пушкина соединились 
и впечатл^тя еще одного места, именно Каменки, имешя 
Давыдовыхъ, близкихъ родныхъ Раевскому (его едино
утробные братья). Каменка была дорога Пушкину по его 
дружескимъ отношешямъ къ Раевскимъ и Давыдовымъ, 
по тЗшъ услов1ямъ жизни и общества, которыя ему давала 
она. Его отношенья, связанныя съ Каменкою и ея обита
телями, находили себе постоянное выражеше въ его 
стихахъ и въ письмахъ. 4 декабря 1820 г. онъ 
писалъ ГнЬдичу изъ Каменки: „Былъ я на Кавказе, въ 
Крыму, въ Молдавш, а теперь нахожусь въ Шевской 
губерши, въ деревне Давыдовыхъ, милыхъ и умныхъ 
отшельниковъ, братьевъ генерала Раевскаго. Время мое 
протекаетъ между аристократическими обедами и демо
кратическими спорами. Общество наше, теперь разсеян-
ное, было недавно — разнообразная и веселая' смесь 
умовъ оригинальныхъ, людей известныхъ въ нашей 
Россш, любопытныхъ для незнакомаго наблюдателя. 
Женщинъ мало, много шампанскаго, много острыхъ словъ, 
много книгъ, немного стиховъ." И вотъ, эта жизнь въ 
Каменке, описанная въ письме къ Гнедичу, до известной 
степени отразилась и въ посланш къ В. Л. Давыдову, 
написанномъ изъ любви къ памяти Каменки и къ ея оби-
тателямъ. 

Генералъ Орловъ (ст. 1-й — 4-й), обритый рекрутъ 
Гименея — М. 0. Орловъ, въ это время женихъ Ек. Н. 
Раевской; Раевсше мои (ст. 8-й) — братья Александръ и 
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Николай Раевсше; последнему посвященъ „Кавказскш 
Пленникъ", а къ первому относится „Демонъ". В. Л. 
Давыдова поэтъ называетъ „проказникъ умной" (ст. б-й), 
а его „милый братъ"—А. Л. Давыдовъ (послаше къ 
нему Пушкина см. на стр. 206. См. въ примгЬчашяхъ 
I I тома, стр. 368, 359, 487, 488). Стихъ 12-й: Бунтуетъ 
нашъ безрукой князь—кн. Александръ Ипсиланти, вождь 
греческаго возсташя. Обо всЬхъ нихъ см. прим^чашя къ 
первому тому „Переписки" и „Архивъ Раевскихъ", т. I , 
С.-Пб. 1908. 

Стихи 17-й — 20-й — кончина кишиневскаго митро
полита Гавршла Банулеско. О похоронахъ его, бывшихъ 
1-го апреля 1821 г., Пушкинъ сдЬлалъ запись въ своемъ 
кишиневскомъ дневнике подъ 3-мъ апреля. 

Стихъ 23-й и следуюпце касаются вынужденнаго по-
щешя и говйтя Пушкина великимъ постомъ 1821 г., при 
настроеши не особенно набожномъ, отразившемся также 
въ пьесе „Христосъ воскресъ, моя Реввека" (стр. .27). 

Стихи 50-й, 53-й и 64-й: За здоровье тпхъ и той... 
Но тгь въ Неаполе шумятъ, а та едвали тамъ воскреснетъ. 
Та — свобода, тгь — неаполитансше карбонары. Кн. П. А. 
Вяземскш потомъ вспоминалъ: „Во время Неаполитан-
скаго возсташя, разумеется, былъ я за Неаполитанцевъ и 
веровалъ въ победу ихъ" (Соч., т. I I , стр. X V I I ) . 

У насъ ьгётъ никакихъ сведенш о томъ, кончилъ ли, 
отделалъ ли Пушкинъ свое послаше къ В. Л. Давыдову. 
Такъ какъ оно оставалось совершенно неизвестнымъ до 
извлечешя отрывковъ изъ него Анненковымъ, то скорее 
можно думать, что послаше не было кончено, не было по
слано. Рукопись не содержитъ прямого указашя, къ кото
рому изъ братьевъ Давыдовыхъ писано послаше, но по са
мому послашю Анненковъ определилъ, что оно писано къ 
Василью Львовичу, а не къ Александру Львовичу, о кото-
ромъ здесь только упоминается, какъ о „миломъ брате". 
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По месту, занимаемому послашемъ въ тетради № 2365, 
оно должно быть относимо къ апрелю 1821 г.; прибавляя 
къ этому соображетя по содержанию послашя, мы можемъ 
определить, что оно писано, вероятно, на Страстной не
д е л е 1821 г., между 5 и 11 апреля, — черезъ несколько 
дней после кончины митрополита Гавршла (похороны 
1-го апреля), въ те дни, когда говелъ Инзовъ и, можетъ 
быть, самъ Пушкинъ. Следующее въ тетради непосред
ственно за послашемъ къ Давыдову стихотвореше „Къ 
чернильнице" помечено 11 -мъ апреля. 

Быть можетъ, именно къ этому же времени, когда 
Пушкинъ повидимому говелъ, относится его послаше къ 
его слуге Никите; до насъ дошло только начало послашя: 

Дай, Никита, мнй одеться, 
Въ митронолш звонятъ. 

Стихи эти приводить Липранди. 

X V . 

КЪ МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦ'В 

(стр. 23). 

Печатается на основанш черновой рукописи въ те
тради Румянцовскаго музея № 2365, л. 31 об. — 33 об. 
Впервые было напечатано въ посмертномъ издаши, т. I X , 
стр. 245, но съ большими неточностями. Анненковъ (т. I I , 
стр. 281 и 308 — 309) не исправилъ текста, а только далъ 
въ примечашяхъ пропущенное посмертнымъ издашемъ 
четверостишие, но почему-то не ввелъ его въ текстъ и не
правильно указалъ его место въ пьесе. Последуюшдя изда
вая пользовались текстомъ Анненкова. Ни П. И. Барте-
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невъ в ъ Русскомъ Архивгъ 1881 г., № 1, ни „Описате рукопи
сей Пушкина" в ъ Русской Старинть 1884 г., № 3, не све 
рили текста пьесы и не дали полнаго его неправленая. Честь 
издашя полнаго и правильнаго текста пьесы „ К ъ моей 
чернильнице" принадлежитъ всецело Л. Н . Майкову, в ъ 
„Матер1алахъ" котораго находимъ (стр. 103 —107) и 
точно исправленный текстъ, и указаше на в с е черновые 
вар1анты и особенности рукописи. В ъ издашяхъ 1903 г. 
П. А. Ефремова ( I , 404) и П. О. Морозова ( I , стр. 286) 
текстъ этой пьесы данъ в ъ прежнемъ, неисправленномъ 
виде . В ъ примечашяхъ (т. V I I I , стр. 167 —168) П. А. 
Ефремовъ привелъ в с е исправлешя, данныя Майковымъ, 
а у П. О. Морозова исправленный текстъ приложенъ 
в ъ Ш томе (стр. 668). 

Вотъ вар1анты рукописи. 

Стихъ 4-й: Съ тобою прооюилъ я 
Стихъ 9-й: Подъ сЬнью хаты темной, 

Стихъ 20-й составленъ изъ двухъ зачеркнутыхъ сти-
ховъ, изъ которыхъ в ъ первомъ можно разобрать: Н а д е . . . 
волною, а второй читается: 

Волшебной чередою 
Стихъ 27-й: Съ тобой извгъстенъ сталъ 
Стихъ 31-й: Въ рукгь моей всегда 
Стихъ 36-й: То в^рвыя сравненья 
Стихъ 40-й: То правды стихъ суровой 

После стиха 42-го зачеркнуто: 

(Наперсница) (прислужница) Любовница свободы 

Ты съ нею заодно 
Прославила вино 
И прелести природы 
Ты смйху обрекла 
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Пустыхъ любимцевъ моды 
И р^чи и д^ла. 

Стихъ 60-й: Сердечной простоты, 
Стихъ 65-й: Ужели я забуду. 
Стихъ 68-й: Оставь, забудь порой 
Стихъ 62-й: Скоргьй минуты скуки 
Стихъ 88-й: Еъ себть Чадаевъ милой 

Зачеркнуто карандашомъ „Къ себе" , сверху вставлено 
надъ „милой" — „другъ мой". Карандашомъ же указана 
перестановка: стихъ 87-й былъ написанъ после 
стиха 88-го. 

Стихъ 93-й: Всегда, всегда нЗдоая, 

Стихи 9 1 - й — 9 4 - й в ъ рукописи написаны после 
окончательной пометы, кайъ добавлеше, причемъ ука
зано место вставки. Эти стихи были пропущены по-
смертнымъ издаваемъ; впервые они напечатаны П. И . 
Вартеневымъ, не указавшимъ места вставки, такъ что 
это четверостшше помещалось в ъ самомъ конце пьесы. 
Его место указано было в ъ Русской Сшарингь. 

Стихъ 97-й: Но друга и поэта 

Между 31 и 32 листами листъ вырванъ, что и даетъ 
пропускъ после 20-го стиха. Пропускъ очень значитель
ный, стиховъ около сорока; по содержашю эти стихи 
были очень интересны: они должны были давать описаше 
ряда образовъ, которые вились около чернильницы, когда 
поэтъ призывалъ Музу на пиръ воображенья. Но и то, 
чтб сохранилось - дальше, даетъ замечательную картину 
самой манеры творческой работы и общую характе
ристику особенностей поэзш Пушкина (стихи 21-й—62-й); 
в ъ стихахъ 6 3 - м ъ — 72-мъ дано краткое, но верное 
изображение почтовой прозы, т.-е. писемъ Пушкина к ъ 

з* 
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друзьямъ. На последнее было указано П. И. Бартеневымъ 
въ его давней работе „Пушкинъ въ южной Poccin", 
(стр. 67). 

Посмертное издаше, напечатавъ столь неисправно 
текстъ цьесы, допустило неожиданную ошибку въ хроно-
логическомъ отношенш: оно отнесло пьесу къ лицейскимъ 
стихотворешямъ, тогда какъ въ рукописи дана совер
шенно ясная дата— 11 апреля 1821 г. 

X V I . 

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЪ 

(стр. 27). 

Печатается по рукописи въ тетради Румянцовскаго 
музея № 2367, л. 8. Вошло въ издаше 1880 г., I , 369, 
безъ последнихъ трехъ стиховъ, въ издаше 1882 г., I , 
619, съ пропускомъ одного стиха. Полный текстъ данъ 
издашями 1903 г. 

Въ рукописи после 3-го стиха имеется еще стихъ: 

(Погибшаго за м1ръ земной) 

Но стихъ этотъ зачеркнутъ. 

Эта же пьеса имеется еще въ тетради № 2366, л.. 24 об. 
Это черновой набросокъ. Здесь 1-й стихъ читается: 
„Христосъ воскресъ, моя Реввека"; 4-й стихъ: „Погиб
шаго за м1ръ земной." Стихи б-й—9-й съ большими по
правками: 

въ в-вру 

За поцалуй не сожалея А завтра (в-Ьрою твоею) Моисея 
(За поцалуй готовь) (И то во власть твою) 
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(вступить) (Пленясь) (готовъ тебе) вручить 
(тебъ) 

(Приму, Еврейка) нерзб. (И набожно) я (самъ) то готовъ вручить 

Эту пьесу въ числе другихъ „пакостей" сообщилъ 
Пушкинъ кн. Вяземскому въ письме изъ Кишинева въ 
конц-Ь 1822 г. или въ начале 1823 г. Письмо это известно 
только въ к о т и („Переписка", томъ1, стр. 60); мы уже не 
разъ ссылались на это письмо, содержащее пять пьесъ 
Пушкина. Въ этомъ письме въ пьесе „Христосъ воскресъ" 
есть вар1антъ противъ напечатаннаго выше текста, именно 
стихъ 9-й: 

И даже то тебе вручить, 

По указанно Анненкова, пьеса „Христосъ воскресъ" 
должна быть относима къ содержательнице одного изъ 
постоялыхъ дворовъ въ Кишиневе. („Пушкинъ", стр. 
178). О настроеши Пушкина см. въ примечаши къ по-
слашю В. Л. Давыдову. 

У Майкова, а также у П. А. Ефремова, пьеса „Хри
стосъ воскресъ" отнесена къ 1822 г., но место ея въ те-
традяхъ Пушкина, особенно въ №2367, заставляетъ отно
сить ее къ 1821 г., какъ это делаютъ П. О. Морозовъ 
(I, стр. 602) и Н. О. Лернеръ („Труды и дни Пушкина", 
2-е изд., стр. 66). 

X V I I . 

к т о в и д е л ъ КРАЙ... 

(Стр. 28). 

Печатается по автографу Майковскаго собрашя, на
ходящемуся въ библютеке Императорской Академш 
Наукъ (см. „Пушкинъ и его современники", выпускъ 
I V (1906), стр. 4, № 6, и представляющему беловой 
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списокъ съ позднейшими поправками. Черновыя ре
дакцш этого стихотворешя находятся: 1) въ рукописи 
Румянцовскаго Музея № 2366, лл. 26, 26 об. и 26 и 
2) въ записной книжке 1820—21 гг., хранящейся въ 
Императорской Публичной Библютеке (лл. 43 об.—46). 

Напечатано впервые въ посмертномъ изданш, т. I X 
(1841), стр. 126—127, подъ заглав1емъ: „Желаше", 
котораго нетъ въ рукописяхъ, и съ некоторыми от-
личiями отъ рукописнаго текста. Затемъ повторено въ 
издавай Анненкова, т. Н (1866), стр. 284—286, съ 
вар1антами по Майковской рукописи и съ оговоркою: 
„Можетъ быть, посмертное издаше имело другой спи
сокъ, чемъ тотъ, который остался въ бумагахъ". Д е й 
ствительно, некоторые черновые вар1анты этого стихо
творешя даютъ основаше заключать, что отлпшя по-
смертнаго текста основаны не на случайныхъ или про-
извольныхъ изменешяхъ, внесенныхъ въ пьесу посто
роннею рукою. 

Все разночтешя указанныхъ выше рукописей, а 
также и посмертнаго печатнаго текста, будутъ приве
дены въ дополнительномъ томе. 

Стихотвореше, первымъ своимъ стихомъ, а также и 
размеромъ, напоминающее известную песню Миньоны: 
„Kennst du das Land...", написано въ воспоминаше о 
жизни поэта въ Крыму. Въ сокращенномъ виде т е же 
мотивы въ 1823 г. повторены въ заключительныхъ 
строкахъ „Бахчисарайскаго Фонтана" (см. стр. 176— 
176). Но въ 1822 году Пушкинъ задумывалъ въ честь 
Тавриды еще другое, большое стихотвореше, отрывокъ 
котораго приведенъ на стр. 116, а раньше, въ к о н ц е 
1820 г., писалъ брату: „Щастливое полуденное небо; 
прелестный край; природа, удовлетворяющая вообра-
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женье; горы, сады, море; другъ мой—любимая моя 
надежда—увидЬть опять полуденный берегъ. . ." (Пере
писка, томъ I , стр. 21). 

К ъ 1821 году стихотвореше отнесено Анненковымъ. 
Это подтверждается и тетрадями Пушкина. По месту, 
занимаемому черновикомъ в ъ рукописи Румянцовскаго 
Музея № 2366, эта пьеса сл^дуетъ непосредственно за 
стихотвореваемъ: „Христосъ воскресъ". 

X V I I I . 

В Ъ Ю Р З У Ф Ъ Б Е Д Н Ы Й МУЗУЛЬМАНЪ. . . 

(Стр. 30). 

Печатается по рукописи Румянцовскаго Музея №2366, 
лл. 34 об .—36 об., по которой впервые напечатано 
В. Е. Якушкинымъ в ъ Русской Сшаринть 1884 г., т. 42, 
апрель, стр. 94; загЬмъ повторено, съ некоторыми 
разночтешями, издашемъ Литературнаго Фонда ( I , 266— 
267) и Л. Н. Жайковымъ—въ Матер1алахъ для академи-
ческаго издашя сочиненш А. О. Пушкина (Спб. 1902), 
стр. 143—146. Рукопись представляетъ черновой на-
бросокъ, весь исчерканный и крайне неразборчивый, а 
потому и допускающш некоторыя различ1я в ъ чтенш. 
Полный текстъ отрывка, насколько его удалось разо
брать, будетъ данъ въ дополнительномъ томе. 

Отрывокъ этотъ есть не что иное, какъ незакончен
ная попытка отчасти перевести, отчасти — переделать 
стихотворную сказочку французскаго поэта Antoine 
Bauderon de Senece (1643—1737): „Le Kal'mak, ou la 
Confiance perdue" (см. Contes et Nouvelles en vers par 
M M . Voltaire, Vergier, Senece, Perrault, Moncrif et le 

lib.pushkinskijdom.ru



P. Ducerceau, tome I I I , a Londres M D C C L X X V I I I , pp. 
171—187). Пушкинъ сохранилъ не только многая вы-
ражешя французскаго оригинала и даже риему: „Му-
зульманъ—Алькоранъ", но перенесъ дЬйстдие съ аз1ат-
скаго Востока въ Юрзуфъ. Приводимъ начало сказки 
Сенесэ: 

Dans le coin d'un fauxbourg, a Burse en Bithynie, 
Demeuroit a l'etroit un pauvre Musulman, 

Bon homme de qui la nianie 
Etoit de calculer les mots de l'Alcoran 
Et d'en savoir par coeur toute la litanie... 

Мусульманина въ сказке носитъ имя Mahmoud; 
жена его упоминается безъ имени: Пушкинъ сначала 
назвалъ ее Селимой, а въ дальнМшихъ стихахъ—Фа-
тимой. Вообще нашъ поэтъ неточно воспроизводить 
подлинникъ, сокращая, а иногда и изменяя его; но 
н£которыя м^ста .переданы почти буквально. Ср., на-
прим^ръ, стихи 21-—24 и 29—30 съ следующими стро
ками Сенесэ: 

J'ai, disoit-elle, un feu dans l'estomac, 
Qui me devore, et suis sure, je gage, 

Sans me regarder au miroir, 
Qii'il у paroit a mon visage. 

Mon clier mari, mon cher bon, mon espoir, 
Fais-moi manger du Eai'mak ce soir! 

Странное выражеше (стр. 27): „чтобъ крошку не 
родить съ сметаной на носу" объясняется изъ сопо
ставления съ словами Махмуда жене: 

Observe bien tes mains: car, dis-moi, quel dommage, 
Si, te grattant partout ou le hazard voudra, 
Ти nous allois planter un morceau de fromage 
Droit sur le bout du nez du poupon qui viendra? 
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Трудно сказать, почему нашъ поэтъ заинтересовался 
далеко не совершенной въ художественномъ отношенш 
сказочкой забытаго французскаго стихотворца и взду-
малъ пересказать ее по-русски. Впрочемъ, онъ остано
вился въ самомъ начале этой работы, вообще не ум'Ья 
подчиняться чужому вдохновенш (ср. попытки пере-
водовъ „Pucelle", Chenier, Southey и др.)- Дальнейшее 
содержаше сказки следующее. 

Пока Мехметъ спалъ, изъ дупла вылезла большая 
змея, съела каймакъ и положила въ пустую жестянку 
золотой цехинъ. Проснувшись, изумленный татаринъ 
не веритъ своимъ глазамъ, но змея появляется снова 
и говоритъ ему, что каймакъ ей очень понравился и 
что если онъ, никому не болтая о происшедшемъ, бу-
детъ ежедневно приносить ей такую же порцш, то 
ежедневно будетъ получать по цехину. Об2эадованный 
Мехметъ соглашается и даетъ обетъ совершить стран-
CTBie въ Мекку, если змея сдержитъ свое слово въ 
течете пяти летъ . Мехметъ каждый день носилъ змее 
любимое лакомство, накопилъ денегъ и, наконецъ, ре-
шилъ исполнить свой обетъ. Но, чтобы не лишиться 
ежедневнаго дохода за время своего странствовашя, 
онъ упросилъ змею позволить носить каймакъ его 20-
летнему сыну. Змея, хоть и неохотно, согласилась на 
эту замену. Сынъ Мехмета целый годъ аккуратно до-
ставлялъ ей каймакъ, но затемъ решилъ убить ее, 
чтобы сразу овладеть всемъ ея золотомъ,—и ударилъ 
ее топоромъ. Змея, однако, увернулась, такъ что поте
ряла только часть хвоста,—бросилась на татарина и 
задушила его. Мехметъ, какъ разъ въ это время вер
нувшийся изъ Мекки, узнавъ о случившемся, бежитъ 
къ змее и умоляетъ ее о прощенш; но змея отвечаетъ, 
что примиреше невозможно: „До техъ поръ, пока ты 
будешь помнить, что я убила твоего сына, а я буду 
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вспоминать о своемъ отрубленномъ хвосте, между нами 
не можетъ быть дружбы: 

Des que la confiance est une fois perdue, 
Ne comptez plus de la ravoir. 

On peut, par amitie reelle ou pretendue, 
En montrer le phantome et le faire valoir: 
Mais que du fond du coeur elle soit bien rendue, 

Cela passe Thumain pouvoir. 

Рукопись указываетъ на принадлежность пьесы 
къ 1821 г. и даетъ возможность определить ея место 
среди стихотворешй этого года. 

X I X . 

КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ 

(„ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ ПОЭТЪ, ОСТРЯКЪ ЗАМЫСЛОВАТЫЙ") 

(стр. 32). 

Печатается по рукописи Румянцовскаго музея 
№ 2366, л. 36. 

Впервые было напечатано въ Русскомъ Архивгъ 
1881 г. и тогда же въ сборнике, изданномъ редакщей: 
„Пушкинъ", I , стр. 167. Вошло въ издаше 1882 г., 
Vn, стр. б. Неточное исправлеше сделано въ Русской 
Отаршгь 1884 г., томъ 41, мартъ, стр. 96. Съ исправ-
лешями по рукописи печаталось затЬмъ въ издашяхъ 
Литературнаго Фонда (I, 283), Л. Н. Майкова („Ма-
тер1алы", 171), П. О. Морозова 1903 г. (I, 332). Ру
копись въ началЬ очень исчеркана, чемъ и объясняется 
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различное чтеше издателей. Не приводимъ этихъ раз-
ночтешй; печатаемъ в ъ полномъ видЬ текстъ рукописи, 
изъ котораго видна будетъ и х ъ причина. 

(поэтъ) (острякъ) 
Язвительный поэтъ (поэтъ) (острякъ) 

(Поэтъ блистательный всегда замысловатый) 
И блескомъ (вольн) (колкихъ словъ) и (мыслями) 

(И смелой вольностью) и шутками * богатый 
(нерзб.) 

Щастливый В — завидую тебй 
Ты право получилъ, благодаря судьбе, 
Смеяться весело надъ злобою ревнивой 
Невежество разить Анаеемой игривой 
(И во...) (нерзб.) 

(И глупость) (нерзб.) умомъ! 

Среди рукописей, пожертвованныхъ въ библютеку 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ А. А. Майковой, 
имеется листокъ (см. „Пушкинъ и его современники", 
выпускъ I V (1902), стр. б, № 12), содержащш чер
новую этого послашя: здЬсь оно длиннее, но также не 
кончено и еще болЗю исчеркано. Приводимъ то, чтЪ 
разбираемъ: 

блистательный поэтъ 

(Язвительный) острякъ замысловатой 
насмешками (и слово) умомъ 

(Завидую теб^) и шутками богатой 
Умомъ) (Веселостью, умомъ) 
Весел Умомъ и смъл (СМ'БЛ) 

В — завидую теб4, сатирой молодой (нерзб.) 
сатирикъ 
Щастливый И, 

умомъ 

(веселой) смелостью, нерзб. 
Ты право получилъ, благодаря судьб-Ь 
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весело злобою ревнивой 

Смеяться (падъ Вражд) надъ глупостью * (ревнивой) 
игривой 

Невежество разить Анафемой (шутливой) 

И въ глупомъ б-Ьшепстве кричу я наконецъ 
Хв(остову) ты дуракъ — а СтурдзЪ ты подлецъ — 

а 

(По) шутку не могу придумать я другую 
слать слать 

Какъ только (отослать) (его) Толст(ого) къ . . . 
(Жеманн) пошлою 

(Жеманн) Климъ (нерзб.) меня 
(Задорн) (споръ) 

Щекотитъ (меня) (остротой) 
ничтожн задорн 
ничтожн шутъ 

(нев) 

Кто Фирсъ красавецъ (невбжда) молодой 
жемап Задорный говорунъ, когда-то бывшш въ модг£ 

Толсто(ва) (тайный) другъ — по Греческой методе 
му вЬрный 

Ну можно ли глупцу себя {нерзб.) не побранить 
Но (можно ли) 

(Но) (во зло его) камара (тотчасъ) не раздавить 
грязь словцомъ однимъ 

а тут (п) (и) И въ пыль глупца не превратить 

Камаръ . . . золъ 

Такъ точно тру . . . буянъ обинякомъ 
решить въ харчевн'Ь споръ нерзб. кулакомъ 

Весь приведенный набросокъ занимаетъ одну стра
ницу въ 4°; здЬсь известный намъ по Румянцовскому 
№ 2365 текстъ иерепутанъ съ другими стихами, которые, 
можетъ быть, принадлежать къ тому же послашю, а 
можетъ быть, относятся и къ другому стихотворенш; во 
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всякомъ случае, они иййютъ отношете къ наброску, 
который имеется на обороте. 

Блаженъ стократъ 

(Когда бъ еще я былъ) риемачь миролюбивый 
предъ знатью (предъ) (Парнаской) учтивый 

(ИикЬмъ незнаемый), (смиренный молчаливой) 
хвал 

добро готовый пламенно (Смиренный какъ добра) 
союзникъ (записной, 

хвалить любезникъ 

Довольный изредка журнальной похвалой 
Союзникъ записной невинной (всегда) (учтивый) 

(Иль) Фабулистъ (покорный) смиренный лирикъ 
или 

(Но Оебъ во гнЬв'Ь) мн£ промолвилъ: будь сатирикъ 
(Съ гЬхъ 1 безплодный жаръ въ груди м(оей)) 

горитъ 

Браниться жажду я — рука моя сербитъ2 

твой (пробъжитъ) 

Едва суровый ум... твой (лукавый) (ум) 
поймаетъ звукъ 

Онъ риему грозную невольно затвердитъ 

На обороте того же листка, среди исчерканныхъ и 
почти не поддающихся чтешю строкъ, можно разобрать 
следующая отрывочныя фразы: 

Поведай мстЬ тайну см£ло 
Я проклинаю нерзб. и бешусь 
(Когда) 
Еще когда бъ я могъ польз... 
. • • . но Я • • • 
Блаженъ и Ломоновъ (такъ — вм. Ломоносовъ) 

1 Пропущено слово: Съ тъхъ поръ. 
2 Пропущена буква: свербитъ. 
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(Знатокъ) (ПроФессоръ и) 
(ПроФессоръ) (Фонъ - Визинъ) 
Наставникъ (нерзб.) насмешки 
Я былъ (И посй . . . ) 
(И глупости) и хитеръ умомъ 
Казнить 
. . . или покой поповъ 

дивныхъ 

Иль (мирныхъ) мертвецовъ сатирикъ 

Дал'Ье еще несколько неразборчивыхъ словъ каран 
дашемъ: темное назваше... (предъ знатью)... услуж
ливый, учтивый... 

Приведенный набросокъ, съ присоединешемъ къ 
нему нЬсколькихъ строкъ съ предыдущей страницы, 
представляетъ описаше тяжелаго положешя сатирика. 
Можетъ быть, тутъ есть противоположеше Вяземскаго, 
счастливаго блескомъ и силою даровавая, сатирику, у 
котораго безплодный жаръ горитъ въ груди по вол'Ь 
Феба. Набросокъ интересенъ для характеристики 
взглядовъ Пушкина на тогдашнюю литературу и, въ 
частности, его отношений къ изв-Ьстному „Американцу" 
графу ведору Ивановичу Толстому, о которомъ см. въ 
прим'Ьчашяхъ къ тому I I , стр. 29, 311—312, 339 и 
460, и къ „Переписке" Пушкина. Поэтъ, видимо, 
долго не могъ успокоиться посл'Ь своей ссоры съ Тол-
стымъ. Ср. ниже, прим'Ьчашя къ послашю Чаадаеву. 

Въ изданш 1882 г. было высказано предположен^, 
что настоящее послаше можетъ быть отнесено къ 1822 г. 
Это опредЪлеше такъ и принято во всЬхъ посл'Ьдую-
щихъ издашяхъ; между т^мъ, м^&сто, занимаемое на-
броскомъ въ тетради № 2366, заставляетъ отнести его 
къ 1821 году. 
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X X . 

„КРАСЫ ЛАИСЪ, ЗАВЪТНЫЕ ПИРЫ". 

(Стр. 33). 

Печатается, по тетради Румянцовскаго Музея № 2366, 
л. 36 об. Впервые напечатано (не вполне) въ Русской 
Старингь 1884 г., т. 42, № 3, стр. 96. Вошло (уже въ 
полномъ ВИДЕ) въ издаше Литературнаго Фонда, I , 
стр. 287. 

BapiaHTbi этого отрывка въ музейной рукописи чи
таются такъ: 

(нерзб.) завътные пиры 

Стихъ 1-й: Красы лаисъ, (пировъ) (бор . . . ) 
я 

Стихи б-й — 12-й: (Въ НИХЪ) разоблачивъ 

(Но) (я) (обнаживъ пл^нитель) 
(Все скучно мнъ) (я обн . . . ) кумиръ 

Я вижу 

(Увид'Ьлъ) призракъ безобразной — 
теперь 

Но что-жъ тревожить хладной миръ 
Души безчувственной и праздной — 

Любилъ (я) (жизнь) и славу и любовь 
И многому (пов-ври) я въ жизни 

(И дружбе) в^рилъ 
(Мечты) 
(И долго) (про . . . ) 
(Когда еще кипела въ сердце) кровь— 
И (Я) самъ съ собой я лицемЗфилъ 

Въ изданш Литературнаго Фонда и во всЬхъ позд-
нЬйшихъ пьеса отнесена къ 1822 г. По мг&сту, которое 
она занимаетъ въ тетради № 2366, мы отнесли ее къ 
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1821 году. Л. Н. Майковымъ („Матер1алы дляиздашя со-
чинешй Пушкина", стр. 176) высказано вполне до
пустимее предположено, что настоящш отрывокъ при-
надлежитъ къ стихотворешю: „Ты правъ, мой другъ"... 
См. ниже. 

X X I . 

„РАЗЗЪВАВШИСЬ ОТЪ ОБЪДНИ". 

(Стр. 34). 

Печатается по рукописи Румянцовскаго Музея 
№ 2365, л. 37. Впервые напечатано въ Русскомъ 
Архивгь 1881 г. № 1 (также въ сборнике, изданномъ 
тою же редакщею, „Пушкинъ", I , 129). Дополнешя даны 
въ „Русской Старине" 1884 г. № 3. Вошло въ издаше 
1882 г., I , 623. Печаталось во всЬхъ издашяхъ съ 
разными пропусками. Въ настоящемъ изданш пропущено 
только два слова — въ б-мъ стихе 1-й строфы и въ 3-мъ 
стихе второй строфы. Въ томъ-же 3-мъ стихе въ 
подлиннике стоитъ одно М.: фамилдо Маврогенш далъ 
П. А. Ефремовъ на основаши показанш Данзаса, 
сохранившихся въ тетради Анненкова. Въ строфе 4-й 
стихъ 4-й долженъ читаться: Рыло на ея лице. 

Приводимъ объяснетя именъ, сообщенныхъ Данза-
сомъ (изд. Ефремова 1903 г., I , 444 и V I I I , 177), 
присоединяя къ ,этому некоторыя показашя изъ другихъ 
источниковъ. 

Строфа 1-я, стихъ 2-й. К. А. Катакази— губер-
наторъ Бессарабш, женатый на Ипсиланти. Любопытно 
отметить, что въ воспоминашяхъ И. П. Липранди 
определенно говорится, будто бы Пушкинъ никогда 
не бывалъ въ доме у Катакази (Русские Лрхавъ 1866, 
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стр. 1236); это свидетельство Липранди безусловно 
опровергается стихомъ Пушкина — „Къ Катакази е д у 
въ домъ": изъ этого стиха можно заключить, что Пуш
кинъ бывалъ у Катакази не очень редко. 

Строфа 2-я, стихъ 8-й. Маврогенш — молдаванинъ, 
женатый на Стурдзе. 

Строфа 3-я, стихъ 1-й. Круглая соседка—М-me Бог-
дань, вдова молдавскаго боярина (по словамъ Данзаса). 
Она держала открытый домъ, г д е также играла. 

Строфа 4-я, стихъ 1-й. Еврейка — по мнешю иныхъ 
коментаторовъ, это г-жа Эйхфельдтъ, которую за еврей
ский типъ называли Еврейкой и Ревеккой, по вообра
жаемому сходству съ Ревеккой изъ романа Вальтеръ 
Скотта,, Айвенгб". Но то, что мы знаемъ о Марье Его
ровне Эйхфельдтъ, рожденной Мило, и объ отношеши 
къ ней Пушкина, заставляетъ признать невероятнымъ, 
чтобы Пушкинъ разумелъ ее въ этихъ грубыхъ сти-
хахъ; можно думать, что здесь Еврейка — другое лицо. 
Данзасъ такъ и объясняетъ: „одна еврейка содержала 
въ старомъ городе chambres garnies, и дочка ея была 
предметомъ стиховъ и страсти Пушкина и многихъ его 
пр1ятелей". 

Въ томъ-же стихе Тадарашка (т. е. Тодорашка, отъ 
Тодоръ) — Оедоръ Егоровичъ Крупенскш, брать бес-
сарабскаго вице-губернатора М. Е. Крупенскаго. 

Данзасъ предполагаетъ, что въ б-й строфе имеется 
въ виду опять М-me Богданъ. 

Въ последней строфе подъ именемъ Кишиневской 
Жанлисъ разумеется Тарсисъ Катакази, сестра губер
натора, — по словамъ Липранди, „дева летъ сорока, 
не красивая, но образованная и прозванная Кишинев
ской Жанлисъ". (Русскт Архивъ 1866 г., стр. 1236). 

О другихъ лицахъ, упоминаемыхъ въ пьесе, мы не 
находимъ указашй. 
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А. 0. Вельтманъ даетъ такую общую характеристику 
Пушкина, имея въ виду именно его эпиграммы. 
„Происходя изъ арапской фамилш, въ н р а в е Пушкина 
отзывалось восточное происхождение. Въ немъ проявлялся 
навыкъ отцовъ его къ независимости, въ его пр!емахъ — 
воинственность и безстраппе, въ отношешяхъ—справед
ливость, въ чувствахъ — страсть благоразумная, безъ 
восторговъ, и чувство мести всему, что отступало отъ 
природы и справедливости. Эпиграмма была его кин-
жаломъ. Онъ не щадилъ ни враговъ правоты, ни 
враговъ собственныхъ, поражалъ ихъ .прямо въ сердце, 
не щадилъ и всегда готовъ былъ отвечать за удары 
свои" (Майковъ, „Пушкинъ", стр. 124). По словамъ 
того-же Вельтмаяа, „Пушкинъ вскоре покорилъ и вни-
маше молдавскаго общества; все оригинально-странное 
не ушло отъ его колючихъ эпиграммъ, не смотря на 
то, что онъ ихъ бросалъ въ разговоры какъ будто 
только по одной привычке: память молодежи ихъ ло
вила на лету и носилась съ ними по городу" (тамъ-же, 
стр. 121). 

До насъ дошло несколько „кишиневскихъ эпиграммъ" 
Пушкина, но, вероятно, ихъ было гораздо больше. По 
приведенному сейчасъ свидетельству Вельтмана, моло
дежь подхватывала и разносила по городу стихи Пуш
кина; тЬмъ не менЬе, невозможно признать за пуш-
кинсше стихи то, что, будто бы со словъ своего отца, 
стараго Кишиневца, сообщила въ своихъ воспоминашяхъ 
г-жа Францева въ Русскомъ Обозргьнги 1894 г. 

Хронолошя пьесы определяется по м е с т у ея въ 
тетради № 2365. 
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X X I I . 

ТАДАРАШКА В Ъ ВАСЪ ВЛЮБЛЕНЪ. 

(Стр. 36). 

Печатается по рукописи Румянцовскаго Музея 
№ 2365, л. 43. 

Первоначально напечатано въ Русскомъ Архивгь 1881 г. 
№ 1 и въ сборнике „Пушкинъ", I , стр. 625. Вошло 
въ издавав сочинешй 1882 г. 

Некоторые изследователи думаютъ, что стихи обра
щены къ г-же Эйхфельдтъ; но это м н е т е основано 
только на томъ, что въ пьесе „Раззевавшись отъ 
обедни" предполагаютъ, что Тодорашка (у Пушкина 
Тадарашка) соединенъ съ Еврейкой, въ которой хотятъ 
видеть г-жу Эйхфельдтъ. Такъ какъ последнее заклю-
ч е т е не представляется основательнымъ (см. выше 
примечате къ названной пьесе), то и данную эпиграмму 
нетъ основашй относить къ г-же Эйхфельдтъ. Но вполне 
возможно, что оно относится къ той еврейке, о которой 
вместе съ Тодорашкой упоминаетъ одинъ изъ куплетовъ 
названной пьесы. 

Хронолошя эпиграммы определяется местомъ ея въ 
тетради № 2366. 

ХХ1П. 

Г-же ЭЙХФЕЛЬДТЪ. 
(Стр. 37). 

Печатается по тексту, сообщенному В. П. Горчако-
вымъ въ его дневнике, „Москвитянинъ", I860 г., № 1, 
стр. 157. 

Вошло въ издате 1870, I , стр. 647. 
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О М. Е . Эйхфельдтъ упоминалось выше. И з ъ словъ 
В. П. Горчакова следуетъ, что она, желая скрыть 
свои отношешя к ъ Н. С. Алексееву, кишиневскому 
чиновнику, старалась окружать себя своими молдав
скими и греческими родственниками. Зоя, о которой 
упоминаетъ стихотвореше, была племянницею г-жи Эйх-
фельдръ. Объ отношешяхъ Алексеева к ъ г - ж е Эйх-
фельдтъ говоритъ другое стихотвореше этого-же года — 
Алексееву, см. стр. 66 и п р и м ^ ч а т я к ъ нему. 

К ъ 1821 г. стихотвореше отнесено П. А. Ефремовымъ 
въ изданш 1880 г. 

X X I V . 

П. С. П У Щ И Н У . 

(Стр. 38). 

Печатается по к о т и , сохранившейся в ъ бумагахъ 
П. В. Анненкова и находящейся теперь в ъ библютекЁ 
Академш Наукъ , в ъ собранш Л. Н. Майкова. Стихи 
б-й—12-й даны первоначально въ статье П. В. Аннен
кова, „Вестникъ Европы" 1874 г., № 1 (отдельное из-
даше „А. С. Пушкинъ в ъ Александровскую эпоху" 
стр. 199). Вошло в ъ издаше 1880 г., т. I , стр. 388. 

Анненковъ сообщаетъ, что экспромптъ былъ обращенъ 
къ Павлу Сергеевичу Пущину, бригадному генералу 
в ъ дивизш, которою командовалъ М. 0. Орловъ. Пу-
щинъ былъ предсЬдателемъ и основателемъ масонской 
„Овид1евой ложи" в ъ Кишиневе. СведЬшя о Пущине 
и о масонской ложе приведены у И. П. Липранди (Русскгй 
Лрхивъ 1866 г., стр. 1248, 1249, 1285). См. также 
оффищальную переписку Инзова о томъ-же (Русская Ста
рина 1883 г., № 12, стр. 664—657). Инзовъ сообщаетъ, 
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что Пущинъ заявлялъ ему о своемъ желанш открыть, 
по предложение петербургской ложи Астреи, въ Киши
неве „Симболическую ложу", но Инзовъ ему этого не 
дозволилъ; а по неоткрытпо этой ложи, поясняетъ Ин
зовъ, и Пушкинъ не можетъ въ ней действовать, „хотя 
бы и желаше его къ тому было". Инзовъ ошибался: 
масонская ложа была открыта подь назвашемъ: „Овидш 
№ 25", и Пушкинъ былъ ея членомъ до ея закрьтя 
въ ночь на 9 декабря 1821 г. Позднее, въ январе 
1826 г., поэтъ писалъ Жуковскому: „Въ Кишиневе я 
былъ друженъ съ маюромъ Раевскимъ, съ генераломъ 
Пущинымъ и Орловымъ. Я былъ масонъ въ кишинев
ской л о ж е " . . . (См. Переписку Пушкина, т. I , стр. 318 
и пршгЬчашя къ этому письму). 

Въ стихе 4 - м ъ Пушкинъ иронически называетъ 
генерала Пущина нашимъ грядущимъ Квирогой. Ан-
тошо Квирога (правильнее: Кирога, 1784 — 1841) — 
испанскш генералъ и политически* деятель, участво
вавши въ нащональной войне противъ Наполеона. Въ 
1816 г. онъ пытался установить въ Испаши конститу
ционное правлеше и за это былъ арестованъ. Получивъ 
свободу, онъ принялъ участ1е въ мятежныхъ планахъ 
коменданта Кадикса, графа Абосбаля, и вторично былъ 
заключенъ въ тюрьму, изъ которой его освободилъ въ 
1820 г. „мятежный вождь" Р1эго, провозгласивппй кон
ституцию. Въ 1821 г. Кирога былъ избранъ депута-
томъ отъ Галисш въ кортесы, а затемъ былъ наме-
стникомъ въ этой провинцш. Въ масонской ложе, г д е 
Пущинъ былъ „мастеромъ", вероятно, бывали иногда 
разговоры о возможности в ъ Россш вооруженнаго воз-
сташя и револющи въ роде испанской и греческой... 
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X X V . 

ЧААДАЕВУ. 

(Отр. 89). 

Находится въ рукописяхъ Румянцовскаго Музея, 
№ 2366, лл. 26 об.—29 и № 2367, лл. б об.—7 об., 
въ первой—въ видЬ чернового наброска, безъ заглав1я, 
а во второй—въ более обработанномъ видЬ, подъ за-
глав1емъ: „Къ Чедаеву" и съ пометою: „6 апреля 
1821. Кишиневъ". 

Печатается по изданш 1829 г., т. I , стр. 137, съ 
дополнешямй по Сыну Отечества и по черновымъ ру-
кописямъ Румянцовскаго Музея. 

Впервые напечатано въ Оынгъ Отечества 1821, ч. 
72, № 35, стр. 82—84 съ пометой: „20 апреля 1821. 
Кишеневъ" и съ подписью: Александръ Пушкинъ, за-
тЬмъ въ издавай 1826 г., стр. 169; ЗДЕСЬ текстъ данъ 
уже въ томъ виде, въ какомъ онъ пом-Ьщень въ из
данш 1829 г., съ отлич1емъ только въ знакахъ препи-
навая. 0тлич1я журнальнаго текста указаны выше, въ 
подстрочныхъ примечашяхъ. На стр. 41 пропущенъ ва-
р1антъ Сына Отечества къ стиху 60-му: безвредными лаемъ. 

Въ Сыть Отечества есть лишше стихи: 63-й и 
б б - й — 6 0 - й , отсутствующее въ издашяхъ 1826 г. и 
1829 г. Изъ писемъ Пушкина мы узнаемъ исторш 
этого м^ста. 

Стихи б б - й — 6 8 представляютъ эпиграмматическую 
выходку противъ графа 0. И. Толстого — Американца. 
Въ журнале, по цензурнымъсоображешямъ, пропустили 
стихъ 63-й и поэтому нельзя было начать 64-й стихъ 
словами: „Или философа..." Редакщя заменила слово 
„Или" словомъ: „Глупца". По этому поводу Пушкинъ 
писалъ Гречу 21-го Сентября 1821 г. изъ Кишинева: 
„Вчера видЬлъ я въ С. О. мое послаше къ Ч — у . . . . 
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Тамъ напечатано глупца философа; зач^мъ глупецъ? стихи 
относятся къ американцу Толстому, который вовсе не 
глупецъ; но лишндя брань не беда". Нельзя сомне
ваться, что Пушкинъ былъ недоволенъ указанною за
меной, и старался лишь смягчить свое замечавае въ 
письме къ издателю „Сына Отечества". Князь П. А. 
Вяземскш, въ недошедшемъ до насъ письме къ Пуш
кину, высказалъ свое неодобрение этой злой выходке 
противъ Толстого. „Ты говоришь что стихи мои никуда 
не годятся", отвечалъ поэтъ (1 сентября 1822 г.). 
„Знаю, но мое намерете было не заводить остроумную 
литературную войну, но резкой обидой отплатить за 
тайныя обиды человека съ которымъ разстался я пр1я-
телемъ и котораго съ жаромъ защищалъ всякой разъ 
какъ представлялся тому случай. Ему показалось за
бавно сделать изъ меня непр1ятеля и смешить на мой 
щетъ письмами чердакъ К. Шаховскова, я узналъ обо 
всемъ будучи уже сосланъ, и почитая мщеше одной 
изъ первыхъ христ1анскихъ добродетелей въ безсилш 
своего бешенства закидалъ издали Толстова журналь
ной грязью. Уголовное обвинеше, по твоимъ словамъ, 
выходить изъ пределовъ поэзш; я не согласенъ: куда 
не досягаетъ мочь законовъ, туда достаетъ бичь сатиры", и 
пр. (Огонекъ 1910, № 41). Приведенный выше (стр. 43—46) 
черновой набросокъ послашя къ Вяземскому („Язви-' 
тельный поэтъ..."), такъ и оставшагося ненаписаннымъ, 
повидимому, заключаетъ въ с е б е те же мысли, кашя 
развиты въ позднейшемъ прозаическомъ письме. Под
готовляя къ печати издаше 1826 г., Пушкинъ выкинулъ 
изъ послашя къ Чаадаеву стихи 6 3 - й — 6 0 - й . Онъ пи-
салъ по этому поводу кн. Вяземскому въ средине 
апреля 1825 г. изъ Михайловскаго: „Изъ послашя къ 
Чаадаеву вымаралъ я стихи, которые тебе не понра
вились—единственно для тебя, изъ уважешя къ т е б е — 
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а не потому, что они другимъ не по нутру". Повиди-
МОМу, ЭТОТЪ ПрОПуСКЪ, СДЁлаННЫЙ СОГЛаСНО MH^HilO кн. 
Вяземскаго, не понравился брату поэта, принимавшему 
участ1е въ подготовке издашя в м е с т е съ Плетневымъ. 
Пушкинъ писалъ брату 23-го апреля: „О послаши къ 
Чаадаеву скажу т е б е , что пощечины повторять не 
нужно". 

По цензурнымъ соображешямъ, какъ въ журнале, 
такъ и въ обоихъ издашяхъ было сделано несколько 
пропусковъ. Такъ, „Сынъ Отечества" пропустилъ, какъ 
уже было сказано, стихъ 54-й:—„холопа знатнаго, не
вежды при звезде", — обозначивъ его точками. Д а л е е 
журналъ пропустилъ стихъ 82-й: „Вольнолюбивыя на
дежды оживимъ". По поводу этого пропуска Пушкинъ 
писалъ въ цитированномъ уже выше письме къ Гречу: 
„Ужь эта мне цензура! жаль мне, что слово вольнолю
бивый ей не нравится, оно такъ хорошо выражаетъ 
нынешнее liberal, оно прямо русское, и верно почтен
ный А. С. Шишковъ дастъ ему право гражданства въ 
своемъ словаре, в м е с т е съ шаротыкомъ и съ топта-
лищемъ"... 

Въ издахпяхъ 1826 г. и 1829 г. указанные пропуски 
были сохранены. Посмертное издаше (П1, 148) сохра
нило текстъ 1829 г. (съ пропускомъ, по недосмотру, 
одного стиха). Тотъ-же текстъ сохраненъ и въ издаши 
Анненкова (II, 298), но въ примечаши з д е с ь даны 
стихи 6 9 - й — 6 0 - й (стр. 314). Въ Библшрафическихъ За-
шскахъ 1868 г., № 11, стр. 349, напечатанъ стихъ 54-й. 
Онъ, однако, не былъ включенъ въ издавав 1869 г., 
которое внесло только стихи б б - й — 6 0 - й . Въ Библго-
графическихъ Запискахъ 1861 г., № 9, стр. 276, напечатанъ 
стихъ 82-й. Издаше 1870 г. (I, 229) сохранило текстъ 
1859 г., и только издаше 1880 г. (I, стр. 364) дало 
полный текстъ послашя. 
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Въ журнале , в ъ издавпяхъ 1826 г. и 1829 г. в ъ 
стихе 84-мъ вместо собственнаго имени поставлены ***; 
в ъ изданш 1859 г. поставлены буквы: Ш ё п — га; в ъ 
изданш 1880 г. напечатана вся фамшпя: „Шейпинга" . 
Такъ эта фамшпя повторяется во в с е х ъ последующихъ 
издашяхъ, в ъ томъ числе и у П. О. Морозова в ъ изда
нш Литературнаго Фонда; но в ъ изданш „Просвеще-
ш я " 1903 г. П. О. Морозовъ поставилъ „Шенингъ" , 
( I , стр. 286, 566 и 600), ссылаясь на рукопись. Объ 
этомъ будетъ сказано ниже. 

В ъ журнале, в ъ издашяхъ 1826 и 1829 г. в ъ за
главш н е т ъ полной фамилш Чаадаева, которая дана 
только в ъ изданш 1859 г. 

Bapiambi изъ рукописей Румянцовскаго Музея 
№№ 2365 и 2367 будутъ даны в ъ дополнительномъ 
томе. 

Это третье послаше Пушкина к ъ Чаадаеву: первое 
относится к ъ 1818 г. (см. т. I I , 18 и прим. 35 — 45), 
второе к ъ 1820 г. ( I I , стр. 203, прим. 326); в ъ 1817 г. 
Пушкинъ сочинилъ надпись к ъ портрету Чаадаева 
(см. т. I , стр. 257; 2-ое изд., стр. 246). Въ этомъ 
третьемъ послаши всего лучше и подробнее очерчи
ваются дружесшя отношешя Пушкина к ъ Чаадаеву. 
Стихи 33-й — 50-й, 6 9 - й — 8 3 - й , непосредственно посвя
щенные живому изображешю тесной связи между поэтомъ 
и его „неизменнымъ другомъ", разсказываютъ о нрав-
ственномъ и умственномъ вл1янш Чаадаева на Пушкина. 
См. в ъ Переписке Пушкина письма его к ъ Чаадаеву и 
письма к ъ нему Чаадаева, а также примечашя къ нимъ. 
Въ письмахъ Пушкина к ъ кн. Вяземскому и к ъ брату 
находимъ упоминашя о Чаадаеве, также указывающая на 
дружбу к ъ нему Пушкина (Переписка, т. I , стр. 69 и 
139). Стихи 44-й и 45-й указываютъ на помощь, какую 
Чаадаевъ оказалъ Пушкину при его ссылке в ъ 1820 г. 
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(см. т. I I , стр. 306; см. также разсказъ Чаадаева, въ 
Дневнике Бодянскаго, Русская Старина 1889 г., октябрь, 
стр. 129, и въ бюграфш Чаадаева, написанной М. Жи-
харевымъ, Вгьстникъ Европы 1871, № 7, стр. 191—199). 
Съ своей стороны, и Чаадаевъ всегда съ удоволь-
ств1емъ и гордостью вспоминалъ о своемъ удачномъ 
заступничестве за Пушкина. Убеждаемый Погодинымъ, 
онъ собирался написать воспоминашя о Пушкине, но, 
къ сожалешю, не исполнилъ этого намерешя, потому 
что не зналъ, „какъ быть съ темъ, чего сказать нельзя". 
Въ 1864 году, прочитавъ въ Московскихъ Бгьдомостяхъ 
статьи о Пушкине П. И. Бартенева, Чаадаевъ увиделъ 
въ нихъ „умышленное забвеше" своихъ отношешй къ 
поэту и былъ этимъ очень обиженъ. „Давно ли его не 
стало", писалъ онъ С. П. Шевыреву,—„и вотъ какъ 
правдолюбивое потомство, въ угодность своимъ взгля-
дамъ, хранитъ предашя о немъ! Пушкинъ гордился 
дружбою моею, онъ говорилъ, что я спасъ отъ гибели его 
и его чувства, что я воспламенялъ въ немъ любовь къ высо
кому, а г. Б. находитъ, что до этого никому нетъ 
дела... Надеюсь, однако жь, что будупце бюграфы по
эта заглянутъ и въ его стихотворешя. Не пустое тще-
слав1е побуждаетъ меня говорить о с е б е , но уважеше 
къ памяти Пушкина, котораго дружба принадлежитъ 
къ лучшимъ годамъ жизни моей, къ тому счастливому 
времени, когда каждый мыслящш человекъ питалъ 
живое сочувств1е къ всему доброму, какого бы цвета 
оно ни было, когда каждая разумная и безкорыстная 
мысль чтилась выше самаго безпредЪльнаго поклонешя 
прошедшему и будущему..." (Вгьстникъ Европы 1871, 
№ 11, стр. 342—343; ср. Л. Н. Майковъ, „Пушкинъ", 
Спб. 1899, стр. 326—328). 

Стихи 1 7 - й — 2 1 - й говорятъ о р а б о т е Пушкина 
надъ самообразоваваемъ. Последнее является характер-
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ною чертою в ъ жизни Пушкина. Онъ писалъ своему 
брату: „ Ч т е т е — в о т ъ лучшее у ч е т е " (Переписка, томъ 
I , - стр. 49). О работе Пушкина надъ собою Я. К. Гротъ 
(„Пушкинъ, его лицеисте товарищи и наставники", 
издаше 2-ое, стр. 63) говорить: „Мы знаемъ, какъ 
высоко, въ минуты особенныхъ возбуждений, было 
душевное настроеше Пушкина, знаемъ, какъ неутомимо 
онъ работалъ надъ собою, какъ самъ себя перевоспи-
талъ размышлетемъ и чтешемъ. Конечно, онъ предста-
вляетъ одинъ изъ самыхъ поразительныхъ прим^ровь 
самообразовашя въ Россш. Н е т ъ спора, что Пушкинъ 
в ъ молодости нередко для краснаго словца, для острой 
эпиграммы забывалъ лучппя правила и чувства. Но 
именно в ъ такихъ случаяхъ онъ и казался хуже, чтЬмъ 
былъ на самомъ д е л е (ВЪ чемъ, впрочемъ, сознаются и 
CTporie судьи его); самимъ же собою онъ являлся тогда, 
когда выходилъ изъ-подъ вл1яшя внЬшнихъ соблазновъ". 

Стихъ 64-й в ъ первоначальной своей редакцш (Рум. 
Муз. № 2366) читается: 

Холопа знатнаго въ Андреевской зв'Ьзд'Ь; 

едва-ли, однако, можно видеть въ этихъ словахъ намекъ 
на какую-нибудь определенную личность, — тЬмъ более, 
что в ъ позднейшей черновой (Рум. Муз. № 2367) стихъ 
этотъ выражаетъ уже иную, более общую мысль: 

Холопа знатнаго, грабителя въ зв^здй 

и, наконецъ, „грабитель" заменяется „невеждой". По
следней, конечно, более уместенъ в ъ разсужденш о любви 
к ъ высокому, просвещенш и самосовершенствоваши. 

Стихи бб-й—68-й относятся, какъ уже указано выше, 
к ъ G. И. Толстому, а два следуюпце стиха, в ъ которыхъ 
говорится объ „ораторе Л у ж н и к о в е " — к ъ М. Т. Каче-
новскому,' подписывавшему некоторыя свои критичесшя 
заметки в ъ Вгъстникгъ Европы псевдомимомъ: „Лужницкш 
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старецъ" (Лужники — часть Москвы, ГДЕ жилъ Каче-
новскш). Въ 1828 г. в ъ Москве вышла небольшая 
книжка, неизвестнаго автора, подъ заглав1емъ: „Раз-
сказы Лужницкаго старца и мои воспоминавая о немъ" 
(126 стр. in 12°), о которой данъ отзывъ в ъ Московскомъ 
Телеграфы 1828, ч. 20, № 8, стр. 512 — 513. В ъ этой ре-
цензш, между прочимъ, говорится: „Въ то время, когда 
пустынникъ Жуй*) началъ славиться описашями совре-
менныхъ нравовъ, вездЪ явились пустынники, передраз-
нивавпие е г о . . . Въ Москве они заселили окрестности и 
предм^с^я ; одинъ изъ нихъ жилъ в ъ Лужникахъ и пе-
редЬлывалъ описашя Ж у й на русскш ладъ. Уже давно 
ничего не слышно о Лужницкомъ старце. Теперь только 
отъ времени до времени являются письма к ъ нему, и пись
ма эти пишутся обыкновенно в ъ такомъ случае, когда 
хотятъ побранить романтизмъ или новыхъ поэтовъ, под
твердить какое-нибудь обветшалое поверье и пр. Разсказ-
чикъ о Лужницкомъ старце описываетъ какого-то желто-
лицаго старичка, впрочемъ — добраго и любезнаго, ко
торый жилъ въ Лужникахъ, им^лъ нЬкоторьтя стран
ности, не любилъ буквы э, любилъ гречесшй языкъ до 
того, что на собакъ кричалъ по-гречески, и п р . . . Вообще, 
все описаше забавно и хорошо разсказано". Рецензентъ 
не упомянулъ, что „старецъ" , описанный в ъ КНИЖКЕ, 

отказывается отъ своего тождества съ „Лужницкимъ 
старцемъ" — литераторомъ. 

Стихъ 63-й былъ принятъ Катенинымъ за намекъ на 
его комедш: „Сплетни, подражаше Грессетовой комедш 
Le Mechant", представленную в ъ первый разъ на С.-Пе-
тербургскомъ Болыпомъ театре 31 декабря 1820 г. и на
печатанную в ъ Спб. 1821. Объ этой комедш к^мъ-то 

*) Victor-Joseph Jouy (1764 —1846), авторъ ц-влаго ряда нравоописа-
телъныхъ очерковъ: „L'Hermite de la Chaussee d'Antin" и пр. 
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былъ пущенъ слухъ, что въ ЛИЦЕ ея героя Зельскаго вы-
веденъ на сцену Пушкинъ. Катенинъ обиделся на поэта 
за то, что онъ могъ поварить этому вздору, и написалъ 
Пушкину „полу-кислое" письмо. „Ума не приложу", 
отвечалъ ему Пушкинъ, — „ какъ ты могъ взять на свой 
счетъ стихъ: 

И сплетней разбирать игривую заг£ю. 

„Это простительно всякому другому, а не тебе. Разве 
ты не знаешь несчастныхъ сплетней, коихъ я былъ 
жертвою, и не твоей ли дружбе (по крайней м е р е 
такъ понималъ я тебя) обязанъ я первымъ извееттемъ 
объ нихъ? Я не читалъ твоей комедш, никто объ ней 
мне не писалъ; не знаю, задЬлъ ли меня Зельской. 
Можетъ быть да, вероятнее — нетъ. Во всякомъ случае 
не могу сердиться. Еслибъ я имелъ что-нибудь на 
сердце, сталъ ли бы я говорить о тебе на ряду съ 
теми, о которыхъ упоминаю? Лица и отношения слишкомъ 
различны. Еслибъ ужъ на то решился, написалъ ли [бы] 
стихъ столь слабый и неясный, выбралъ ли [бы] пред-
метомъ эпиграммы прекрасный переводъ комедш, ко
торую почиталъ я непереводимою?" (Переписка, томъ I , 
стр. 48; ср. стр.- 49). 

Содержание комедш Катенина заключается въ следу
ющему богатый помещикъ Варягинъ, старый холостякъ, 
человекъ добрый, но несколько странный, живетъ въ 
усадьбе, устроенной по его собственному плану, и ждетъ 
молодого Лидина, жениха своей племянницы Настеньки, 
за которою намеренъ укрепить все свое имеше. Его 
сестра Крашнева, мать Настеньки, знаетъ, что эта свадьба 
прекратить разорительную для нея тяжбу съ матерью 
Лидина, но, поддаваясь внушешямъ отставного полковника 
Зельскаго, противится намерешю своего брата. Зель
ской — домашшй другъ Варягина, но злой сплетникъ, 
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употребляющш все средства, чтобы вызвать семейную 
распрю. Онъ старается отбить у Лидина невесту и в ъ то 
же время ухаживаетъ за ея матерью, притворяясь влю-
бленнымъ въ нее. Главнымъ оруд1емъ для возбуждешя 
ссоры между Варягинымъ и Лидиной служатъ анонимныя 
письма, которыя онъ заставляетъ писать своего слугу. 
Но слуга выдаетъ его — и вся интрига разоблачается. 

В ъ тирадахъ Зельскаго есть, между прочимъ, злыя 
выходки противъ Московскаго общества, до некоторой 
степени предвосхищающая монологи Чацкаго : 

(Мне Москва до смерти надоела.) 
Что жъ въ ней оставлю я? Большой нашъ модный св^тъ. 
Ахъ! прожилъ за грЬхи я въ немъ пятнадцать л'Ьгь; 
Усп-Ьлъ его узнать. Пустейшая наука! 
Бываетъ весело: за то какая скука! 
Кого ни встретишь, глядь — несносный челов^къ! 
Все взапуски кричать, что просветился вгЬкъ, 
Что слишкомъ все умны,—а умъ съ дня на день реже: 
Дуракъ на дураке! невежа на невеже! 
Безъ шутокъ,—совестно, какъ въ общество войдешь: 
Безъ правилъ старики; безъ толку молодежь; 
Все гонятся — за чемъ? Спроси, — не знаютъ сами; 
Кто въ случае, — бранятъ; а бредятъ орденами... 
Пр1едешь на вечеръ — и места не найдешь: 
Шумъ въ зале, пляшутъ вальсъ,—чуть ноги унесешь! 
Протрешься далее, где карты, где газеты, 
Где умницъ дамъ въ кругу ихъ милые поэты,— 
Хоть слово бъ путное сказали невзначай... 
Божусь, по мне въ сто разъ умнее человекъ, 
Который свой живетъ въ деревне целый векъ, 
Не связанъ мнешемъ, во всехъ поступкахъ воленъ, 
Ни въ комъ не ищетъ и, чемъ Богъ послалъ, доволенъ, 
ЧЫъ весь блестящш кругъ Московскихъ богачей, 
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Запутанныхъ въ долгахъ, усталыхъ отъ связей, 
Которые, чтобъ жить и слыть благополучны, 
Скучаютъ отъ всего и сами очень скучны („Сплетни", 

стр. 21—22). 

Въ разговоре съ горничной Аннушкой Зельской, 
между прочимъ, такъ отзывается о Крашневой: 

. . . съ печали 
Bet наши дамы вдругъ по-русски зачитали; 
На силу чувствъ—лхъ н^тъ, за то жеманства тьма! 
Страсть ч'Ьмъ - то въ св'ЬтЬ быть свела ее съ ума; 
Набравшись пустяковъ и вышла пустомелей; 
Авдотьей крещена, а пишется Аделей! (тамъ же, 

стр. 88). 

Само собою разумеется, что ни въ этихъ тирадахъ 
Зельскаго, ни въ другихъ его словахъ н^тъ намековъ на 
Пушкина. Комед1я Катенина хотя и вызвала некоторую 
полемику по вопросу о степени ея близости къ фран
цузскому оригиналу, но, въ общемъ, критике и публике 
понравилась (см. Сынъ Отечества 1821 г., ч. 67, стр. 
226—229; ч. 68, стр. 220—227; ч. 71, стр. 325). Однако 
нигде въ тогдашней литературе мы не могли отыскать 
какихъ либо указанш на слухи, связываюпце имя Пуш
кина съ фигурой Зельскаго, совершенно на него не похо
жей ни по возрасту, ни по общественному положешю, ни 
по характеру. Скорее можно допустить, наоборотъ, что 
Пушкинъ, ознакомившись, впоследствш, съ произведе-
шемъ своего „преображенскаго пр1ятеля", вспомнилъ 
некоторыя места изъ этой комедш, когда писалъ Онгъшна. 

Стихъ 84-й: Гони ты Шепинга отъ нашего порога. 
Шеппингъ, Оттонъ Дмитр1евичъ (Отто-Густавъ, въ 

формулярныхъ спискахъ до 1824 года назывался Дми-
тр1емъ Андреевичемъ, род. 1790, ум. 1874), племянникъ 
П. А. Палена, воспитывался въ пансюнЬ аббата Николя, 
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служилъ съ 1 8 0 6 г. въ коллегш иностранныхъ д&гь, за-
тФмъ былъ причисленъ къ посольству въ Берлине . Въ 
1 8 1 2 г. поступилъ на военную службу, участ£овалъ въ 
кампашяхъ 1 8 1 3 , 1 8 1 4 и 1 8 1 6 гг., а въ 1 8 1 9 г. былъ на-
значенъ помощникомъ начальника штаба гвардейскаго 
корпуса. Въ 1 8 2 4 г. вышелъ въ отставку съ чиномъ гене-
ралъ-маюра и поселился въ Москве, а посл^дтя 2 0 л^тъ 
своей жизни проводилъ преимущественно въ Париже . 
Онъ былъ женатъ (съ 1 8 2 2 г.) на дочери богатаго поме
щика и Воронежскаго губернскаго предводителя дворян
ства Марье Дмитр1евне Чертковой. Съ Чаадаевымъ онъ 
былъ давно и хорошо знакомъ. И . Д . Якушкинъ, въ черно-
вомъ письме къ Герцену по поводу 1-го выпуска Полярной 
Зв)ъзды, разсказываетъ, что по возвращенш Чаадаева изъ 
поездки въ Лайбахъ къ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I по 
делу Семеновскаго полка „Шеппингъ и MHorie друг1е 
поздравляли его съ будущимъ счастьемъ, пророча, что 
онъ непременно будетъ флигель-адъютантомъ; чтобъ до
казать Шейпингу и другимъ, какъ онъ мало дорожить 
такого рода счаст1емъ, Чаадаевъ вышелъ въ отставку" 
(Ъылое 1 9 0 6 , апрель, стр. 1 8 9 ) . О Шеппинге см. Остафъев-
скгй Архивъ, томъ Ш , примечашя (СПБ. 1 9 0 8 ) , стр. 6 8 6 ; 

А. Е. Возепъ, Записки декабриста (Лейпцигъ 1 8 7 0 ) , стр. 
27; Русскгй Архивъ 1896 , I I , 197; 1897 , I I , 1 8 8 ; 1 9 0 3 , I , 
2 9 6 , 308; 1906 , I I I , 6 1 6 — 617; Вгьстникъ Европы 1 8 8 7 , 
декабрь, стр. 4 6 6 . 

Въ рукописи Румянцовскаго М у з е я № 2 3 6 7 , л. 7 об. фа-
мшпя названнаго лица написана такъ, что ее скорее можно 
прочесть: „Шенинга", чемъ „Шепинга". Поэтому П. О. 
Морозовъ въ изданш сочинешй Пушкина 1 9 0 3 г. (товари
щества „Просвещеше"), томъ I , стр. 6 6 6 и 6 0 0 , поставилъ 
„Шенинга" какъ въ послаши къ Чаадаеву, такъ и въ 
посланш 1 8 1 9 г. къ князю А . М. Горчакову. Съ чтетемъ 
Морозова относительно перваго изъ этихъ послашй со-
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Рум. Муз. № 2367, л. 7 об. 
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гласился и С. А. Венгеровъ ( С о ч и н е т я Пушкина, изд. 
товарищества „ Б р о к г а у з ъ - Э ф р о н ъ " , томъ I I [1908], 
стр. 666), оставивши, впрочемъ, „Шепинга" в ъ послаши 
к ъ кн. Горчакову. Внимательное разсмотр^ше рукописи 
показываетъ, однако, что ч т е т е Морозова едвали можетъ 
быть доказано: Пушкинъ нередко писалъ букву п похоже 
на н. Притомъ, Шенингъ — лицо совершенно неизвестное, 
между тЬмь какъ Шепиигъ несомненно принадлежалъ к ъ 
кругу знакомыхъ Чаадаева. Относительно того, что 
именно Шеппинга следуетъ разуметь подъ тремя звездоч
ками даннаго стиха, мы имеемъ прямое указаше П. А. 
Плетнева, который на вопросъ Я. К. Грота, о комъ тутъ 
говорится, отвечалъ: о Шейпинге, съ пояснешемъ, что 
это былъ „какой-то офицеръ" (Переписка Я. К. Грота съ 
П. А. Плетневымъ, томъ I I I , стр. 401, 412). Наконецъ, 
стихи Пушкина относилъ к ъ тебе и самъ Шеппингъ. 
„Schoepping", говоритъ его бюграфъ, „fut l 'un des cava
liers les plus elegants du grand monde de St.-Petersbourg 
dans les premieres annees qui suivirent la paix. Cette roy-
aute mondaine lu i valut du celebre poete PoucKkine une 
epigramme qu' i l se plaisait souvent dans sa vieillesse h citer 
en riant" (Сборникъ бюграфш кавалергардовъ, 1801 — 
1826, Спб. 1906, стр. 427). 

„Гнать" Шеппинга Пушкинъ советовалъ, вероятно, 
потому, что онъ, по свидетельству А. О. Смирновой 
{Русскгй Архивъ 1895,11, 197), „только и зналъ, что сплет-
ничалъ" . 

Посланпо Пушкина подражалъ Е . А. Боратынскш въ 
своемъ послаши к ъ Гнедичу: „Такъ , для отрадныхъ 
чувствъ еще я не погибъ" (напеч. въ Новостяхъ Литера
туры 1823 г.): 

Я мыслю, чувствую; дня духа яЬтъ оковъ; 
То вопрошаю я предашя вйковъ, 
Всем1рныхъ перем^нъ читаю въ нихъ причины; 
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Наставленъ давнею превратностью судьбины, 
Учусь покорствовать судьбине я своей; 
То, занять свойствами и нравами людей, 
Поступковъ ихъ ишу прямыя побужденья... 
То вдохновете, Парнаса благодать, 
Мнй душу радуетъ восторгами своими; 
На мигъ обвороженъ, на мигъ обмануть ими, 
Дышу свободнее — и, лиру взявъ свою, 
И дружбу, и любовь, и н-fery я пою. 

Съ тобой желалъ бы я беседовать опять, 
Мужъ, дарованьями, душою превосходный, 
Въ стихахъ возвышенный и въ сердце благородный! *) 

X X V I . 

ПЪВЕЦЪ-ГУСАРЪ, ТЫ П Ъ Л Ъ БИВАКИ. 

(Стр. 43). 

Черновой набросокъ въ рукописи Румянцовскаго 
Музея № 2365, л. 38 и 38 об., очевидно — начало посла-
ш я к ъ поэту-партизану Д . В. Давыдову. Напечатаннымъ 
в ъ тексте стихамъ в ъ рукописи предшествуютъ строки: 

Я слушаю тебя — и сердцемъ молодою 
(Пировъ и радости блистательный п-Ьведъ) 
(Д. Швецъ—) Гусаръ 
(Ты п^лъ вино), ты пйль биваки 

ДалЬе набросокъ представляетъ слЗщуюпце первона
чальные вар1анты: 

*) Ср. второе послаше Пушкина къ цензору (выше, стр. 235): 
И помогалъ ему Магницкой благородный, 
Мужъ твердый въ правил ахъ, душою превосходный. 
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ухорскихъ 

Стихъ 2-й: Раздолье (любви) (пировъ) (подъ сбн) (красы 
воинственн) пировъ 

„ 3-й: И пылкую забаву драки 
„ 6-й: Походную стирая пыль 
7-й: Досуговъ мирную бутыль 

После этого стиха были написаны и зачеркнуты 
еще три: 

(подъ сЬнью мира) 

Твоя проказливая лира 
Бряцала радость и любовь 

своевольная 

И своенравная сатира 

А в ъ конце страницы, среди исчерканныхъ строкъ, 
можно еще прочесть: 

(Люблю я) (доньшЬ) 

(Ты п^лъ любовь, ты п'Ьлъ измену) 
Въ печальной северной пустыне 
(Въ) (Любовь) (разлуку ты) воспйль 
(Ты п'Ьлъ) Гдй [бъ] ни былъ ты тебя доньигб 
Люблю 

Напечатано впервые П. И. Бартеневымъ въ Русскомъ 
Архивгъ 1881, I , 218 (см. также сборникъ „Пушкинъ", М. 
1881, I , 130), откуда взято въ издаше 1882 г. ( I , 624). 
Въ более правильномъ чтеши явилось въ Русской Ста
рить 1884, т. 42, стр. 97, и в ъ изданш Литературнаго 
Фонда, I , 264, а такясе в ъ „Матер1алахъ" Л. Н. Майкова, 
стр. 142. 

Известный поэтъ-партизань Денисъ Васильевичъ 
Давыдовъ (род. 6 поня 1784, ум. 22 апреля 1839), двою
родный братъ пр1ятелей Пушкина, Александра и Васшпя 
Львовичей Давыдовыхъ, съ 1816 года былъ членомъ 
,',Арзамаса" (подъ именемъ Армянина) и дружилъ съ Вя-

5* 
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земскимъ, Жуковскимъ и Александромъ Тургеневымъ. 
Знакомство съ нимъ и его гусарскими стихотворешями 
въ годы юности Пушкина, несомненно, имело известное 
вл1Я1не на мечты о гусарскомъ ментике и вообще о воен
ной службе, которою одно время увлекался молодой 
поэтъ. Объ этихъ-то „прежнихъ дняхъ" и вспоминаетъ 
Пушкинъ въ настоящемъ отрывке. Ц е н я поэтическую 
самобытность Давыдова, Пушкинъ и впоследствш ссы
лался на его стихи, какъ на образцы, по которымъ онъ 
учился не поддаваться чужому вл1янпо (Русстй Лрхивъ 
1874, I I , 732; 1880, I I I , 444). 

Жуковскш охарактеризовалъ военную и поэтическую 
деятельность Давыдова въ следующихъ стихахъ: 

Давыдовъ, пламенный боецъ, — 
Онъ вихремъ въ бой кровавый, 
Онъ въ мирЪ счастливый п^вецъ 
Вина, любви и славы! 

Характеристика, данная въ настоящемъ отрывке 
Пушкинымъ, ближе и реальнее определяетъ содержаше 
поэзш Давыдова. 

X X V I I . 

Д Ю Н Е Я . 

(Стр. 44). 

Находится въ рукописяхъ Румянцовскаго Музея 
№ 2365, лл. 34 и 39 об. и № 2367, л. 9 о б . , — в ъ по
следней подъ заглав1емъ: „Идилл1я", а также въ руко
писи графа П. И. Капниста, лл. 4 и 4 об., подъ загла-
в1емъ: „Дюнея". 

Напечатано въ Новостяхъ Литературы 1825, кн. I I , 
апрель, стр. 60, подъ заглав1емъ: „Антологическш отры-
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вокъ" , и съ подписью: Л. Пушкинъ; в ъ издаши 1826 г., 
стр. 128, и въ издаши 1829 г., часть I , стр. 126, озаглав
лено: „Дюнея" . 

Музейныя рукописи и журналъ даютъ первую, рас
пространенную, редакцпо стихотворешя, а рукопись 
графа Капниста и изданш 1826 и 1829 гг. — вторую, 
сокращенную. В ъ рукописи графа Капниста, по сравнение 
съ печатными издашями, имеется только одинъ вар1антъ— 
в ъ ст. 4-мъ: 

Твой взоръ потупленный любовгю горитъ. 
Что касается рукописей Румянцовскаго Музея, то 

№ 2366 заключаетъ в ъ себе (л. 39 об.) первоначальный 
набросокъ стихотворешя — еще в ъ совершенно необра-
ботанномъ в и д е : 

Подруга милая, я знаю, для чего 
прошлою весной 

Ты (съ нынешней зимы) отъ нашихъ игръ отстала 
Я тайну сердца твоего 
Давно угадала 

и не разъ 
я замечала васъ 

Ты слушаешь его въ безмолвш красная 
Твой взоръ потупленный любовш горитъ 

И долго посл-fe, Гала 
Улыбку 

А на л. 34-мъ отдельно записано: 
И долго поел*, (о Нерида) Хризеида 
Улыбку нужную лиц твое хранить. 

В ъ № 2367, л. 9 об., находимъ уже полный текстъ 
первой редакцш, съ следующими отлич1ями отъ напечан-
наго въ Новошяхъ Литературы: 

Стт. 1-й и 2-й: я знаю для чего 
Ты съ нынешней весны... 

Кромидъ въ тебя влюбленъ, онъ молодъ 
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Ст. б-й: (Видала я тебя съ Кромидомъ) — и не разъ 
м 8-й: любоыю горитъ 

В ъ воспоминашяхъ М. В. Юзефовича (Русскгй Архивъ 
1880, I I I , 440) разсказывается, что Пушкинъ принесъ 
это стихотвореше Александру Николаевичу Раевскому, а 
тотъ прочелъ его за обЗщомъ, при гостяхъ, намеренно 
перевирая 2-й стихъ: 

Ты нынешней весной отъ нашихъ игръ удрала. 

„Эта вздорная шутка невольно вайхъ разсмЬшила, и 
ея было достаточно, чтобы Пушкинъ во всю жизнь не 
решался напечатать вполне этого стихотворешя, и оно 
оставалось въ печати укороченнымъ". Очевидно, автору 
воспоминашй было неизвестно, что полный текстъ сти
хотворешя самимъ авторомъ напечатанъ в ъ журнале . 

Антологическш характеръ настоящей пьесы роднить 
ее съ аналогичными произведешями Батюшкова, а такясе 
можетъ быть отнесенъ к ъ вл1яшю Шенье, которымъ 
Пушкинъ особенно интересовался в ъ первой половине 
20-хъ годовъ. Замечательно колебание поэта в ъ выборе 
женскаго имени: сначала онъ написалъ: „Галатея" , за-
т е м ъ : „о Нерида" (Noeris), „Хризеида" и, наконецъ, 
„ Д ю н е я " . Все эти имена встречаются и у Шенье. 

Белинскш отнесъ „Дюнею" к ъ „чисто-пушкинскимъ" 
пьесамъ „переходнаго перюда" , к ъ антологическимъ 
произведешямъ, которыя всегда любилъ Пушкинъ, осо
бенно в ъ молодости: „созерцаше любви и наслаждешй 
жизни в ъ д у х е древнихъ особенно соответствуетъ эпохе 
юности каждаго человека". Анненковъ (Матер1алы для 
бюграфш Пушкина, изд. 2-е, Спб. 1873, стр. 83) видитъ 
в ъ этой пьесе одинъ изъ т е х ъ „художественно-спокой-
н ы х ъ образовъ" пушкинской поэзш, в ъ которыхъ „очень 
полно отражается артистическая натура поэта". 
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„ВОТЪ МУЗА, Р Ъ З В А Я Б О Л Т У Н Ь Я " . 

(Стр. 46). 

Черновой набросокъ в ъ рукописи Румянцовскаго 
Музея № 2366, л. 39. Напечатанъ впервые П. Н . Барте-
невымъ в ъ Русскомъ Архивгь 1881, I , 218 (см. также сбор-
никъ „ П у ш к и н ъ " , вып. I , стр. 130). На той же странице 
рукописи, в ъ связи съ этимъ четверостипиемъ, читаются 
еще слЗздуюпце исчерканные и неразборчивые стихи 
(отчасти напечатанные В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской 
Старить 1884, т. 42, стр. 97): 

(Прими въ залогъ воспоминанья) 
(Мои заветные стихи) 

(потаенною) 

(И) Подъ заветною* печатью 
(опасные) 

Прими (заветные) стихи — 
(Ми* встреча) (непо) 
( . . . ) (милый другъ) 
(Вотъ Муза добрая душою) 

испугайся (милый мой) 

Не (удивляйся) милый другъ* 
Ея израильскому платья — (такъ) 
(Прости) ей (новые) прежше гр^хи 
(Она небесной благодатью) 
Ее Всевышнш (освятилъ) осЬнилъ 
Своей небесной благодатью — 

(смир.) 

(благо) (И) Она духовному занятью 
(Опредйлилъ) (звездой) 

Опасной 

(Преступной жертвуетъ игрой) 

* Зачеркнуто и возстановлено. 
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Кроме того, въ стихе 4-мъ отрывка вместо „прид
ворный тонъ" было первоначально написано: „Престижъ 
двора". 

П. А. Ефремовъ (Сочинешя Пушкина, изд. Суворина, 
1906 г., томъ V I I I , стр. 186) высказалъ предположена, 
разделяемое также и Н. О. Лернеромъ (Сочинешя Пуш
кина, изд. Брокгаузъ-Эфронъ, 1908, томъ I I , стр. 686), 
что эти стихи представляютъ посвящеше „Гавршпады" 
одному изъ друзей поэта (по мненпо Ефремова—Алексе
еву, то, можетъ быть, и князю Вяземскому, которому 
Пушкинъ одному изъ первыхъ послалъ свою „прекрасную 
шалость"). Это предположевае мы признаемъ весьма прав-
доподобнымъ. 

X X I X . 

ОТРЫВКИ И З Ъ КОМЕД1И. 

(Стр. 46). 

Первый изъ отрывковъ находится въ рукописи Ру
мянцовскаго Музея № 2366, лл. 40 — 41 об.; второй — въ 
принадлежащемъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ со-
браши пушкинскихъ автографовъ Л. Н. Майкова (см. 
„Пушкинъ и его современники", выпускъ I V , стр. 4, 
№ 8). Въ печати явился прежде всего второй отрывокъ— 
въ издавай Анненкова, томъ I , стр. 362 (ср. „Матер1алы 
для бюграфш Пушкина", изд. 2-е, стр. 343), съ пропус-
комъ начальнаго стиха, напечатаннаго только въ 1906 г. 
В. И. Срезневскимъ („Пушкинъ и его современники", 
выпускъ I V , стр. 4), безъ конца и съ произвольными 
искажешями текста. Затемъ Анненковъ же, въ своей 
книге: „Пушкинъ въ Александровскую эпоху" (Спб. 
1874, стр. 160 —162) напечаталъ программу, которая въ 
рукописи непосредственно предшествуетъ отрывку пер-
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вому, но не далъ изъ самаго отрывка ни одного стиха. 
Лишь несколько стиховъ были приведены П. И. Бартене-
вымъ в ъ Русскомъ Артвгъ 1881, I , 218—219 (ср. сборникъ 
„Пушкинъ", выпускъ I , стр. 130—131); в ъ полномъ же 
видЬ отрывокъ былъ напечатанъ В. Е . Якушкинымъ в ъ 
Русской Отартгь 1884, томъ 42, апрель, стр. 98 — 99. К ъ 
1821 г. второй отрывокъ отнесенъ П. А. Ефремовымъ в ъ 
изданш 1882 г., I , 622—523; дата перваго отрывка опре
деляется его положешемъ въ рукописи среди произве
дены! 1821 г. и ПОМЕТОЮ на л. 40 об.: „4 поня ночью, 
б ионя поутру". 

Какъ уже сказано выше, в ъ музейной рукописи пер
вому отрывку предшествуетъ краткая программа, в ъ ко
торой действующая лица комедш обозначены именами 
актеровъ: 

(Со) Вальберхова вдова—(Вря) Сосницкой ее братъ— 
Брянской любовникъ Вальберховой — Рамазановъ Бочен-
ковъ,—С. даетъ завтракъ—Брянской принимаетъ гостей. 
(В) Рамазановъ узнаетъ Брянскаго — и з ъ я с н е т я . Попо-
ламъ — Начинается игра — С. все проигрываетъ гнетъ 
Величкина на карту — (от) отчаянье его 

B. И г р а л ъ ? — и г р а л ъ — (игралъ). С. и В. (съ бала, а 
тутъ) долго ли теб^ быть — (не) быть богъ знаетъ гдЬ. 
Добро либералы да ты то что (вотъ) За чемъ не въ 
св^тЬ — да всЬ молодежь — вы всЬ бранчивы — скучно 
то ли дг&ло ночь играть — (ты) скоро ли отстанешь — ни
когда—сестрица, милая, уезжай у меня будетъ завтракъ— 
игра? н&гъ. — Прощай 

С. и (В). 
C. карты — Величкинъ — проиграетесь — С. полно 

врать — (не) я поспЬю — В. и Б р . — Б р . и В а л ь б . — Б р . 
и Рамазановъ узнаютъ уговариваются 
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Вал. Что за шумъ, Величкинъ— играютъ. Поди за 
Б р . — Ва. И Б р . (И пополамъ) такъ же — Б р . и Вальб. 
Я пополамъ — ему урокъ — онъ проигрываетъ С. въ 
отчаянш Б р . — В е л . уговариваетъ тотъ его ставитъ на 
карту — проигрываетъ — Вел. плачетъ — С. также. Б р . и 
Рам. К о н е ц ъ . — 

Б р . Рам. С. все здесь а мне ничего не сказали 
— мочи нить усталъ проигрался — 

Пора в ъ театръ, нашъ другъ даетъ посл^дшй вавтр 
онъ застрелится — 

Я шелъ к ъ тебе сестра. Покорно благодарю въ одномъ 
доме мы неделю невидались что ты д е л а л ъ — занятъ 
былъ—сегодня я дома; пр1езжай пожалуйста тебе надо 
быть у тетки — я даю завтракъ — (вечно) (играть—нетъ) 
(за чемъ бы) (за чемъ же) богъ знаетъ какое общество за 
чемъ тебя н е т ъ в ъ свете и проч. 

Далее в ъ рукописи начинается исполнеше последнихъ 
строкъ этой программы: 

(милый мой) 

(Насилу) Скажи, какой судьбой другъ другу мы 
[попались? 

(Жив) Въ одномъ дому, и пр. 
Полная транскрипщя отрывка будетъ дана в ъ допол-

нительномъ томе. 
Второй отрывокъ представляетъ лишь небольшое коли

чество первоначальныхъ вар1антовъ: 
Стихъ 4-й: Я какъ-то (чудо) отыскалъ за Троицкимъ 

„ 8-й: Ахъ, здравствуйте. . . [мостомъ. 
„ 16-й: Иль некогда тебгь съ женою посидеть? 

Пушкинъ еще в ъ Лицее пробовалъ сочинить комедш 
въ стихахъ, подъ назвашемъ: „Философъ", и читалъ ея 
начало своимъ товарищамъ, которымъ она очень нрави
лась („планъ довольно удаченъ, и начало обещаетъ н е -
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что хорошее; стихи — и говорить нечего, а острыхъ 
словъ сколько хочешь!" писалъ А. Д. Илличевскш П. Н. 
Фуссу 16 января 1816 г., см. Грота, „Пушкинъ, его ли
ц е и с т е товарищи и наставники," изд. 2-е, стр. 67). Но 
отъ этой комедш ничего не осталось. Только уже в ъ Ки
шиневе у поэта явилась мысль о комедш изъ петербург
ской светской жизни, — и онъ набросалъ программу и 
относящейся к ъ ней первый отрывокъ. По объяснешю 
Анненкова (Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 
162 — 163), дело должно было заключаться в ъ томъ, что 
вдова-аристократка, имеющая любимаго брата, желаетъ 
спасти его отъ несчастной страсти к ъ картамъ. Она со
ветуется съ своимъ любовникомъ — тоже изъ высшаго 
света и тоже игрокомъ, но уже опытнымъ и знакомымъ 
съ проделками шулеровъ. Онъ обещаетъ ей содейств1е— 
и на первомъ же игорномъ собранш у „Сосницкаго" 
встречаетъ шулера „Рамазанова" и заставляетъ его обы
грать хозяина пополамъ съ собою, но в ъ шутку. Такъ и 
делается. Подъ конецъ сеанса они заставляютъ „Сосниц
каго" поставить на карту его крепостного дядьку „Велич-
кина" . Происходить раздирающая сцена, кончающаяся 
наставленьями, поучешями и пр. Въ этой же пьесе Пуш
кинъ, по мнешю Анненкова, хотелъ „выставить въ по-
зорномъ свете безобраз1е крепостничества, а вместе съ 
темъ показать и темныя стороны образованнаго общества 
нашего". Действительно, наряду со сценою проигрыша 
в ъ карты преданнаго стараго слуги, мы видимъ (въ тек
сте перваго отрывка) намеки на либеральную военную 
молодежь александровскаго времени, съ которою Пуш
кинъ, какъ известно, находился в ъ близкихъ отноше-
ш я х ъ . Эти люди, скучая пустотою окружающаго и х ъ 
„отборнаго" общества, в ъ которомъ „не найдешь живого 
человека", предпочитаютъ светскимъ удовольств1ямъ воль
ное препровождеше времени въ холостой компанш, на-
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распашку, в ъ халатахъ, съ трубками и — за картами, ко
торыми увлекался в ъ молодости и самъ Пушкинъ; но, 
вместе съ тЬмъ, „въ кругу своемъ они о дЬльномъ гово-
рятъ, читаютъ Жомини". Варонъ Генрихъ Jomini (1779— 
1869) — известный военный писатель, авторъ сочинешй: 
„Traite des grandes operations militaires" (1804, сравни
тельное изложеше кампашй Фридриха Великаго и гене
рала Бонапарта), „Histoire critique et militaire des guerres 
de la Revolution, de 1792 h 1801" и др., в ъ 1813 г. пере-
шелъ на русскую службу, в ъ чине генералъ-лейтенанта 
и зваши генералъ-адъютанта, и принялъ участ1е в ъ раз
работке различныхъ военныхъ проектовъ. Его сочине
ниями увлекались в ъ свое время даже гусары, к ъ досаде 
и х ъ певца, Дениса Давыдова, стихи котораго: „Жомини 
да Жомини, а объ водке — ни полслова! "обратились в ъ 
пословицу. 

Впоследствш Пушкинъ вновь пытался отметить эти 
характерныя черты своихъ военныхъ друзей — в ъ 
„Отрывке изъ романа в ъ письмахъ" и в ъ программе 
оставшагося ненаписаннымъ романа „Русскш Пеламъ" . 

Что касается второго отрывка, то Анненковъ, а вследъ 
за нимъ — и друг1е издатели сочинешй Пушкина (Ефре-
мовъ, Морозовъ) считали допустимымъ, что онъ принад-
лежитъ к ъ той же комедш, только вместо брата и сестры 
здесь выведены на сцену мать и сынъ. Съ этимъ мнешемъ 
несогласенъ С. А. Венгеровъ (Соч. Пушкина, изд. Брок-
гаузъ-Эфронъ, томъ I I , стр. 687), указывая на то, что во 
второмъ отрывке не только новыя лица, но и совсемъ 
иные мотивы: постылая жена, искаше новыхъ связей, 
у в л е ч е т е светскою жизнью. Действительно, содержавае 
второго отрывка никакъ не вяжется съ программой той 
комедш, к ъ которой относится отрывокъ первый, — и и х ъ 
нельзя разсматривать, какъ части одного целаго. Сохра
нился еще третш отрывокъ, не имеюпцй ничего общаго 
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съ этими двумя. Мы помЗзщаемъ его среди произведенш 
1826 года (см. томъ I V ) . 

X X X . 

Э П И Г Р А М М А . 

(Стр. 49). 

Печатается по рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, 
л. 41 об., по которой была впервые напечатана П. И. 
Бартеневымъ в ъ Русскомъ Лрхивгь 1881, I , 219 (ср. сбор-
никъ „Пушкинъ" , вып. I , стр. 131) и оттуда внесена въ 
издаше 1882 г., томъ I , стр. 526. 

В ъ КОНЦЕ 1822 или начале 1823 г. Пушкинъ послалъ 
эту эпиграмму, в ъ ЧИСЛЕ другихъ своихъ „пакостей", кн. 
Вяземскому, измЗшивъ первые два стиха: 

Лгъчисъ — иль быть тебЪ Панглосомъ 
Ты жертва вредной красоты 

(см. Переписку, томъ I , стр. 62). 
Докторъ Панглоссъ — одно изъ дЗшствующихъ лицъ 

в ъ повести Вольтера „Кандидъ или оптимизмъ", поклон-
никъ учешя Лейбница о „предустановленной гармонш". 
Онъ пропов^дуеть, что „все направлено к ъ лучшему въ 
этомъ лучшемъ изъ м1ровъ", и не покидаетъ этого уб^ж-
дешя даже тогда, когда заболЬваетъ болезнью, однимъ 
изъ последствш которой является потеря носа. 

X X X I . 

В Ъ ТВОЮ СВЪТЛИЦУ, Д Р У Г Ъ МОЙ Н Ъ Ж Н Ы Й . 

(Стр. 50). 

Черновой набросокъ, сильно исчерканный, находится 
в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, л. 42 об. 
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ЗдЬсь можно прочесть следуюпце отброшенные поэтомъ 
вар1анты: 

К ъ стиху 1-му: (Смири твой страхъ) (о) 
„ „ 3-му: (Восторговъ) (Любви щастливой) 

„ 4-му: (Я провожу) 
„ б-му и сл-Ьд.: (Не жди меня) 

(Прости — впередъ) 
(Не зажигай свйчи) 
(Не жди меня во мракй ночи) 

(меня всю ночь) 

(Впередъ) 
(Впередъ до утренняго св^та) 
(Не жди) (Впередъ во мрак!; тихой ночи) 
(Не жги) 
(Не) 
(Во мракб) (впередъ во мракЬ) 
(Не жди) (впередъ во мракЬ ночи) 
Впередъ меня средь темной ночи, 
Смыкая сномъ унылы очи — 
(Въ девичьей комнагб твоей) 

печальной 

В ъ записной КНИЖКЕ Пушкина 1820—1821 гг., 
хранящейся в ъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной БиблютекЬ, 
на л. 49 об. чисто переписаны первые 4 стиха, съ Bapi-
антомъ в ъ стих^ 3-мъ: 

Любви щастливой, безмятежной 

Впервые напечатано, по музейной рукописи, В. Е . 
Якушкинымъ в ъ Русской Старингъ 1884, т. 42, стр. 99. 

lib.pushkinskijdom.ru



X X X I I . 

Г Р О В Ъ ю н о ш и . 

(Стр. 51). 

Печатается по издашю 1829 г., ч. I , стр. 109 — 111. 
Черновыя этого стихотворешя находятся въ рукопи-

сяхъ Румянцовскаго Музея № 2365, лл. 43 об. — 46 об. 
(безъ всякаго заглав1я) и № 2366, лл. 2 — 3 об. (подъ 
заглав1емъ: „Элегическш отрывокъ"), а также въ руко
писи графа П. И. Капниста, лл. 2 о б . — 3 об., подъ за-
глав!емъ: „Гробъ юноши (отрывокъ)", написанныжъ вме
сто другого, зачеркнутаго: „Отрывокъ изъ Элегш" и съ 
пометой: „ 1 8 2 1 " (Майковг, Матер1алы для академическаго 
издашя сочиненш А. С. Пушкина, стр. 121). Напеча
тано в ъ издашяхъ 1826 г. (стр. 16 — 18) и 1829 г. ( I , 
109 — 111). 

„Такъ какъ изъ трехъ рукописныхъ текстовъ шесы 
(говорить Л. Н. Майковъ) два носятъ уже назваше от
рывка, то, очевидно, в ъ нихъ нельзя искать первоначаль
ной редакцш стихотворешя; действительно, она нахо
дится в ъ рукописи № 2365 и представляетъ собою весь 
исчерканный набросокъ; но въ этомъ наброске уже ви-
денъ весь планъ шесы до конца, не смотря даже на то, 
что ея п о с л е д т я строки не могутъ быть вполне про
чтены; сравнеше же этого наброска съ остальными тек
стами шесы показываетъ, что ея планъ не изменился при 
дальнейшей обработке и былъ выполненъ во в с е х ъ сво-
ихъ частяхъ. Поэтому понятно, что авторъ, въ конце 
концовъ, откинулъ назваше отрывка". 

Въ рукописи № 2366 стихотвореше читается такъ : 
(Онъ дремлетъ) 
Увы! навеки (Тихш) мракъ 

(въ сырой могилъ дремлетъ онъ) 
(постель онъ лежитъ) 
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(Забавъ и нъгъ) 
(Питомецъ лиры) 
Любви, ЗабаВЪ (питомецъ нужный)— 

(крутомъ) 

Онъ (И вкругъ) его глубокой сонъ — 
сЬнь могилы 

И (тЪнь) (дубравы) безмятежной 
(Былъ) 

И (ГДЕ) П'ЬЛЪ 

(П-ввалъ онъ съ на) (онъ) (пъхн) на СВОбОД'Ь 

Любилъ онъ игры ЮНЫХЪ Д'ЬВЪ 

(Веселый праздникъ въ хороводе) 

Когда весной въ гЬни деревъ 
Они кружились на свободе 
(теперь въ) (теперь) (на свободЬ) 
(Бывало П*БЛЪ) (Но нынче) 
(съ ними) 
Но нынчй, въ р'Ьзвомъ хороводе — 

(Теперь въ вечернемъ хороводЬ) 

Не слышенъ ужъ его прип'Ьвъ 
Давно ли старцы любовались 
(Бывало взоры стариковъ) 

Его веселости живой 
(И улыб) 

Полу-печально улыбались 
И говорили межъ собой: 
И мы любили хороводы, 
И наши искрились умы 
(Шути, безпечный, придутъ годы) 

Но погоди: присп'Ьютъ годы 
(Ты) И будешь то чемъ нын£ мы 

(чемъ стали мы) (теперь) 

И также, Mipa гость игривый 
(Остынетъ твой минутный) 

Изчезнетъ твой забытый слйдъ— 
(Забыт) (тогда) 

Теперь играй! Но старцы живы 
А онъ увялъ во цв'ЬгЬ лить. 
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И безъ него друзья пируютъ 
(Среди веселыхъ дЪвъ) 

Ужъ многихъ полюбить усп^въ 
(И ръ-дко рЪдко межъ собою) 
(Въ бесъ\дахъ) 

И друга р^дко имянуютъ 
(Любимца) 

Въ бесЕдй черпоокихъ дйвъ. 
Изъ в-Ьтреницъ, которыхъ очи 
Онъ прежде въ тайн'Ь привлекалъ, 
Которымъ онъ во мракЬ ночи 
Младыя бденья посвяхцалъ, 
ИЗЪ МИЛЫХЪ ЖеНЪ, еГО (манившихъ) 

Одна быть можетъ слезы льетъ (иногда) 

И въ память радостей почившихъ 
(Любимца) Привычной думою зоветъ 

(Въ ночныхъ безсонницахъ зов) 

Надгробный стонъ не воззоветъ — 
(Не воззоветъ! его гробница 
Уединенна и темна, 
Надъ нею спитъ ночная птица, 
Вблизи ея журчитъ волна) 

Къ чему? 
Надъ ясными водами 

(Березы рощи гробовой) 

Гробницы въ рош.'Ь вековой 
Съ ихъ суеверными крестами 
Таятся тихою семьей 
(Хранятъ) 
(Межъ ими) 

За ними, на краю дороги 
(Одна могила — тамъ навЬкъ) 
(Почили радости, тревоги) 
(И все чемъ дышетъ человъ,къ) 

Въ тгЬни березъ одна стоитъ — 
Нашъ бедный юноша (лежитъ) сокрытъ. 
Ласкается ли лучъ денницы 
(Взойдетъ ли мгЬ) 

Луна ли ходить средь (ночей) небесъ 
ш. 6 
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И вкругъ безчувственной гробницы 
(Осеребрить) (РУ ч ей) 
(Ручей) 

Волна журчитъ и шепчетъ л'Ьсъ 
Не выдетъ онъ взглянуть на (нивы) горы 
Осеребренный луной 
(Не улыбнется онъ) И ВЗОрЫ 

Не встрйтятъ* утра надъ рйкой. 
Напрасно (сельская девица) 
(Съ корзинкой въ ближнш лъхъ идетъ) 
(И отдыхаетъ у гробницы) 

Одной рукой приподнимаетъ 
(Одежду) (И въ прохладу водъ) 

ВЪ ЛОНО ВОДЪ 
(Тихонько) 

Пугливо ногу опускаетъ 
(И съ берега идя поетъ) 

Напрасно рощу оглашаетъ 
(Охотника веселый рогъ) 
(Охоты звонтя рога) 
(И стая гончихъ) 

Охотника веселый рогъ 
(И стая гончихъ пробътаетъ) 

Напрасно 
Трубить охотникъ за 
(Напрасно) 

(Трубитъ охотникъ молодой) 
Надъ облаками скачутъ лани 

Рукопись № 2366 повторяетъ этотъ текстъ съ неко
торыми изм^нетями и сокращетями и представляетъ, по 
сравнешю съ окончательной (печатной) редакщей, слЬ-
дуюнце вар1анты: 

* Зачеркнуто и возстановлено. 
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Стихъ 4 - й : И тгънъ могилы безмятежной 
15-й : И наши искрились умы 
17- й : И будешь то, чемъ стали мы 
18- й: (И также) Ты щастливъ, Mipa гость игривый 
19- й : А намъ постылъ уоюъ бблый св^тъ*) 
23- й : Уоюъ многихъ'тюшбтъ усп^въ 
24- й : И друга р^дко имянуютъ 
2 6 - й : Въ беаъдкъ (черноокихъ) златовласыхъ д^въ 

После этого стиха сл^дуютъ стихи, исключенные в ъ 
печатномъ тексте: 

Изъ в^треницъ, которыхъ очи 
Онъ прежде втайне привлекалъ 
Которымъ онъ (во мрак£) и дни и ночи 
(Младыя бденья) 
И думы сердца посвящалъ 

Стихъ 29-й: Тоской привычною зоветъ 
„ 31-й: Гробницы (тихою) мертвою семьей 
„ 32-й: Подъ суевгъриыми**) крестами 

Дал^е зачеркнуто: 
Утихли, он'Ьм'Ьвъ нав^къ 

радостей 

Надеждъ и горестей тревоги 
страждетъ 

И все чемъ дышетъ челов^къ 
Стихъ 38-й: Блеститъ ли яркой лучь денницы ***) 

„ 39-й: Луна ли ходитъ средь небесъ 
„ 40-й: И вкругъ оставленной гробницы 

Конецъ стихотворевая, начиная съ стиха 42-го, чи
тается в ъ этой рукописи такъ : 

*) Первоначальная (зачеркнутая) редакщя этихъ двухъ стиховъ: 
И также, Mipa гость игривый, 
Изчезнетъ твой печальный слЪдъ. 

**) Посл-Ь „суеверными" приписано въ скобкахъ: наклоненными. 
***) Зачеркнуто и исправлспо: Напрасно свгътитъ лучь денницы. 

G* 
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Напрасно утромъ за малиной 
(Идетъ) Спешить красавица съ корзиной 

Къ ручью, и въ холодъ ключевой 
(Пугливо) Тихонько ногу опускаетъ 

И озабоченной рукой 
Края одежды подбираетъ 

Но посл^дше два стиха зачеркнуты, и надъ ними на
писано : 

Ничто его не вызываетъ 
Изъ мирной сЬни гробовой. 

Рукопись гр . Капниста, по свидетельству Л. Н . Май
кова („Матерхалы", стр. 124), содержитъ в ъ себе текстъ, 
согласный съ печатнымъ, причемъ, однако, некоторыя 
строки написаны поверхъ зачеркнутыхъ, принадлежа-
щ и х ъ еще первой или второй редакцш. П. А. Ефремовъ 
(Соч. Пушкина, изд. Суворина, т. V I I I , стр. 160—161), 
видевппй эту рукопись, приводить изъ нея следуюпце 
первоначальные вар1анты: 

Стихъ 1-й: Навгькъ, навгькъ сокрылся онъ 
„ 1 0 - й : Бывало, старцы любовались 
„ 1 7 - й — 1 9 - й : И будешь то, что стали мы. 

Будь веселъ, шщ гость игривый, 
А намъ постылъ ужъ б^лый свить 

„ 3 8 - й : Напрасно свгьтитъ лучь денницы 
„ 4 6 - й — 4 7 - й : И озабоченной рукой 

Края одежды (подымаетъ) подбираетъ 

„Превосходное стихотвореше", говорить П. В. Аннен-
ковъ в ъ своемъ изданш сочиненш Пушкина (томъ I I , 
стр. 311) „навеяно, быть можетъ, извеспемъ о смерти 
одного изъ лицейскихъ товарищей Пушкина, Корсакова, 
скончавшагося во Флоренцш; но частный случай, каковъ 
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бы онъ ни былъ, является здесь въ светломъ отражеши 
поэзш искусства." Это предположевае Анненкова повторя
лось ВСЕМИ позднейшими комментаторами уже въ катего
рической форме. Между темъ, Н. А. Корсаковъ скончался 
(26 сентября 1820 г.) и похороненъ во Флоренщи, — а 
гробница пушкинскаго юноши и весь окружаюпцй ее пей-
зансъ несомненно находятся въ Россш, въ русской поме
щичьей усадьбе: здесь и березовая роща, и девушка, 
идущая къ ручью за малиной, и участ1е юноши въ хоро-
водахъ, и охотники съ гончими... Такимъ образомъ, если 
стихотвореше и могло быть „навеяно" вестью о смерти 
Корсакова, то мысль о преждевременно угасшемъ това
рище уступила место другому, более родному и близкому 
образу. Да и есть ли какая-нибудь необходимость разыс
кивать подъ поэтической оболочкой мысли — реальный 
фактъ? Ведь по'буждешемъ для поэтическаго создашя 
могло быть и простое представ л е т е . 

Белинскш находилъ, что „изъ переходныхъ пьесъ 
Пушкина лучпня — т е , въ которыхъ более или менее 
проглядываетъ чувство грусти. Сколько этой поэтической 
грусти, этого поэтическаго раздумья въ прелестномъ сти-
хотвореши „Гробъ юноши"! Все окончавае этой прекрас
ной пьесы, заключающее въ себе картину гроба юноши, 
дышетъ такой светлой, ясной и отрадной грустью, какую 
знала и дала знать Mipy только поэтическая душа Пуш
кина". В. В. Никольскш („Поэтъ и читатель въ лирике 
Пушкина", СПБ. 1899, стр. 9) указалъ на сходство (по 
настроенно) этой пьесы съ лицейскимъ стихотворешемъ— 
1816 г. „Наездники". Н. О. Лернеръ (Соч. Пушкина, изд. 
Брокгаузъ-Эфронъ, томъ I I , стр. 671) заметилъ, что во-
просъ: „Къ чему?" которымъ поэтъ обрываетъ разсказъ о 
скорби девушки, любившей юношу, — „чрезвычайно ха-
рактеренъ для жизнерадостнаго м1роощущешя Пушкина, 
который не любилъ подолгу задерживаться на тяжелыхъ 
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чуиствахъ и, отдавъ имъ должное, легко и просто остав-
лялъ ихъ. Такъ ЯСС въ Онгыингъ (VII , 14) обрываетъ онъ 
слова о томъ, что о Ленскомъ „два сердца, можетъ быть, 
грустятъ... на что грустить?" Вся пьеса проникнута жаж
дой мира и покоя. Смерть юноши такъ же прекрасна и 
легка, какъ была легка и прекрасна его жизнь, въ ко
торой не довелось ему узнать ни измены въ дружбе и 
любви, ни холода черствой старости". 

Отброшенные Пушкинымъ стихи первоначальной ре
дакция: „Изъ в-Ьгреницъ, которыхъ очи" и пр. были впо-
сл^дствш, въ несколько измЬненномъ видЬ, повторены 
въ черновомъ наброске 21-й строфы I I главы Онгъггта, 
ГДЕ говорится о любви Ленскаго: 

Кто жъ та была, которой очи 
Онъ безъ искусства привлекалъ, 
Которой онъ и дни, и ночи, 
И думы сердца посвящалъ? 
Меньшая дочь соседей б^дныхъ, и пр. 

Примеры подобнаго пользовашя ранЬе написанными 
стихами нередко встречаются у нашего поэта. 

X X X I I I . 

В Ъ ГЕЕННЪ ПРАЗДНИКЪ. . . 

(Стр. 53). 

Весь исчерканный черновой набросокъ находится въ 
рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, л. 50, по которой 
впервые напечатанъ (неточно) Анненковымъ, въ его КНИГЕ: 

„Пушкинъ въ Александровскую эпоху", Спб. 1874, стр. 
176. Въ рукописи посл-Ь 1-го стиха есть еще зачеркнутыя 
слова: „въ аду"; стихъ 3-й первоначально былъ напи-
санъ: „ГдЬ вЗзчныхъ слезъ. . ." загЪмъ слово „в^чныхъ" 
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зачеркнуто. Кроме того, начальные стихи имЗштъ Bapi-
анты (тоже зачеркнутые): 

Во мраке пропастей глубокихъ, 
Где въ мукахъ вгЬчныхъ и жестокихъ... 
Где свищутъ адсюе бичи... 

Анненковъ, а вследъ за нимъ и все друше издатели 
сочиненш Пушкина, соединили этотъ отрывокъ, несо
мненно писанный в ъ 1821 году, съ тремя другими, нахо
дящимися в ъ музейной же рукописи № 2370, лл. 54 об. — 
б б: „Что козырь?", „Кто тамъ" и „Такъ вотъ детей зем-
ныхъ изгнанье". Но в ъ указанной рукописи этимъ тремъ 
отрывкамъ предшествуютъ и непосредственно за ними 
следуютъ произведешя 1826 г.: первоначальная редакщя 
4 0 - й строфы I V - й главы Онтина, отрывокъ: „Я былъ 
свидетелемъ златой твоей весны" и первоначальная ре
дакщя сцены Пимена съ Григор1емъ. Такимъ образомъ, 
указанные отрывки, по времени и х ъ написавпя, должны 
быть пр1урочены к ъ 1826 году и, следовательно, никакъ 
не могутъ быть соединены съ первымъ. Съ другой сто
роны, по своему содержанию в с е эти наброски представля
ются какъ бы осколками одного и того же замысла, ко
торый такъ и не нашелъ себе художественнаго выпол-
нешя. Анненковъ виде л ь в ъ нихъ попытку большой по
литической и общественной сатиры, дейсттае которой 
должно было происходить в ъ аду, при дворе сатаны. 
Можно предположить, что Пушкинъ в ъ 1826 г. на минуту 
вспомнилъ объ этомъ своемъ кишиневскомъ плане и на-
бросалъ в ъ томъ же д у х е несколько стиховъ, но потомъ, 
отвлеченный другими мыслями и планами, оставилъ эти 
наброски безъ дальнейшей обработки. 

В ъ рукописи № 2366 отрывокъ ? ,Въ Геенне празд-
н и к ъ " находится среди рисунковъ, занимающихъ лл. 
49 об. и 60 об. и служащихъ какъ бы иллюстращями к ъ 
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задуманной Пушкинымъ адской поэм-Ь. На первомъ изъ 
этихъ рисунковъ подъ скрипку маленькаго б^са съ хво-
стикомъ танцуютъ три чорта съ чертовкой. На поляхъ 
этой картинки, справа и сл^ва, видны два „глаголя" (ви
селицы) ; подъ одной изъ нихъ, съ пов^шеннымъ человЗ*-
комъ, сидитъ, задумавшись мужчина въ большой круглой 
шляпЬ и съ тростью въ рукЬ; подъ другой видно колесо и 
орудоя пытки. Внизу картинки, какъ будто въ пещере, 
распростертъ скелетъ, передъ которымъ стоитъ на кол^-
няхъ какая-то фигура, какъ будто старающаяся отыскать 
въ немъ признаки жизни. На другомъ рисунке изобра-
женъ пригорюнившшся б^съ, сидящш у решетки и rp*b-
ющш ноги у костра. Дал^е видимъ чортика, распростер-
таго на железной р^шеткЁ, подъ которую подложенъ 
огонь, усердно раздуваемый другимъ, приникшимъ къ 
земл^, чортикомъ. Зат-Ьмъ является опять танцующая 
пара чертей, ведьмы верхомъ на помелЬ и пр. 

Эти рисунки, по отзыву С. А. Венгерова (Соч. Пуш
кина, изд. Брокгаузъ-Эфронъ, томъ I I , стр. 87), принад
л е ж а в къ лучшимъ образчикамъ несомнЬннаго художни-
ческаго таланта Пушкина. „Въ рисункахъ Пушкина со-
всЬмъ нЬтъ изящества, но ихъ выразительность — време
нами прямо первоклассная. Сколько движешя въ компаши 
пляшущихъ чертей, во взмахе смычка чорта-скрипача, и 
самое поразительное — какими ничтожными средствами 
все это достигнуто! Простымъ .росчеркомъ пера, безъ 
всякаго детализироватя, однимъ уловлешемъ самой сущ
ности поворотовъ, изгибовъ и т. п. Въ этой сшгЬ и твер
дости рисунка сказалась общая черта творчества Пуш
кина: никакой запутанности, полная ясность и оцредЬлен-
ность". 
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X X X I V . 

Л И Д Ъ СТРАШНО ПОЛЮ Б ИТ Ь . 

(Стр. 54). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2367, 
л. 10 об. 

Анненковъ, впервые напечатавши это стихотвореше 
в ъ VI I -мъ том^ своего издашя (стр. 100), вместо совер
шенно ясно написаннаго „ Л и д е " поставилъ „ Л и з е " — и 
эта ошибка повторена всеми последующими издашями. 

Стихотвореше написано также, в ъ несколько иной 
редакцш, в ъ тетради Румянцовскаго Музея № 2370, 
л. 41 об. Здесь оно читается такъ : 

Лида — новая Д1ана 
(Воскресить желаетъ) 
Полно нетъ ли тутъ 
Говорятъ мои друзья 

ей 

Отступиться (мне) нельзя 
(Можетъ быть она очами 

гордо 

Ищетъ (робко) между 
Кто 

Быть можетъ — переводъ или подражаше француз
скому. 

Анненковъ не датировалъ этого стихотворешя. Въ 
изданш 1869 г. ( I , 666) оно было отнесено к ъ 1828 г., в ъ 
изданш 1870 г. ( I , 610 — 6 1 1 ) — т а к ж е ; П. А. Ефремовъ 
(изд. 1880, I , 416) отнесъ его к ъ 1822 г.; П. О. Морозовъ 
(изд. 1887 и 1903 гг.) и С. А. Венгеровъ (изд. Брокгаузъ-
Эфронъ, I I , 681) по положенно этой пьесы среди черно-
в ы х ъ стихотворении Пушкина относятъ ее к ъ 1821 году. 
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X X X V . 

А Л Е К С Е Е В У . 
(Стр. 55). 

Печатается по изданш 1829 г., ч. I , стр. 132 — 134. 
Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2367, 

лл. 13 и 14, подъ заглав1емъ: „А — ву" и (Ль пометой: 
„ 1 8 2 1 " Напечатано в ъ Полярной Звгъздт на 1826 годъ, 
стр. 109 — 110, подъ заглав1емъ: „А — ву" , а загЬмъ в ъ 
издашяхъ 1826 (стр. 153 — 164) и 1829 гг. — подъ за-
главземъ: „Алексееву" . 

В ъ рукописи текстъ еще не вполне обработанъ и про
страннее печатнаго. Приводимъ зачеркнутые поэтомъ 
первоначальные вар1анты и друг1я отличья отъ печатае-
маго нами текста. 

Стихъ 4 -й : И взглядъ опасной красоты 
„ 9 -й : Ихъ нтыисный взоръ.. . 
„ 1 1 - й : Забыло сердце тьжной трепетъ 

Стихи 17-й—22-й в ъ тексте не находятся, но на поле 
отмечено, что и х ъ следуетъ вставить. 

После стиха 26-го следуетъ не зачеркнутое в ъ руко
писи, но исключенное впоследствш четверостиппе: 

Вдали штыковъ и барабановъ 
Такъ точно старой инвалидъ 
Встр^чаеть молодыхъ улановъ 
И имъ о битвахъ говорить. 

Стихъ 2 7 - й : Когда любовникъ изтупленный 
„ 3 1 - й : Когда, въ жару своихъ мечтанш 
„ 3 4 - й : Обманчивой, но сладкш сонъ 
„ 4 3 - й : И говорю: такъ было преждгъ 

В ъ стихе 44-мъ слова: „Во время оно" подчеркнуты. 
За этимъ стихомъ в ъ рукописи следуетъ еще продолже-

lib.pushkinskijdom.ru



me, въ которомъ некоторые стихи снабжены поправками, 
а иные перечеркнуты. Приводимъ все это продолжеше, 
причемъ продолжаемъ и счетъ стиховъ. 

45 Я былъ рожденъ для наслажденья; 
Въ моей утраченной весн^ 
Какъ мало нужно было мнй 
Для милыхъ сновъ воображенья! 
За чемъ же въ идЬтй юныхъ л'Ьтъ 

стало чуждо 

50 Мн£ (изменило) сладострастье? 
За чемъ же вдругъ увяло щастье 

стремленья 

И ни къ чему (надежды) н^тъ? 
И что жъ — изменой хладнокровной 
Я ль стану дружеству вредить 

55 И снова тактики любовной 
хитрые 

Уроки (тайные) твердить. 
Штъ , милый, если голосъ томной, 
Обманъ улыбки, нужный взоръ, 
Умильный видъ печали скромной 

60 Тобой владйютъ до сихъ поръ — 
Люби; ласкай свои желанья 

ВЗОру СЛБПО 

Надежде (и ЕврейкЬ) вйрь — 
увы 

(Какъ гЬнь) пройдутъ любви мечтанья 
то 

И станешь (гЬмъ), что я теперь. 

Но послЬ поправокъ стихи 4 5 - й — 5 2 - й и 67 -й — 
6 0 - й перечеркнуты, какъ подлежащее исключешю. 

Николай Степановичъ АлексЬевъ былъ старше Пуш
кина зг&тъ на десять. Онъ родился въ Москве, учился во 
французскомъ панскжб Форлевиль, былъ одно время въ 
военной службе и участвовалъ въ бородинскомъ сраже-
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ши. Онъ приходился родственникомъ П. Д . Киселеву, 
начальнику штаба второй армш; Киселевъ содЬйствовалъ 
его опредЁленио въ штатъ наместника Бессарабской об
ласти Бахметева, г д е онъ и служилъ съ 1818 года, такъ 
что Пушкинъ, npiexaBinift въ Кишиневъ при преемнике 
Бахметева Инзове, уже засталъ тамъ Алексеева. По сло-
вамъ Вигеля (Записки, VI, 114-116), это былъ типичный 
москвичъ, „со степеннымъ, благороднымъ видомъ". Онъ 
бывалъ у М. 0. Орлова, къ которому „проникъ посред-
ствомъ легонькаго московскаго оппозищоннаго духа. Для 
него, по крайней мере , знакомство cie было полезно, ибо 
оно сблизило его съ Пушкинымъ, который и писалъ ему 
известныя послашя въ стихахъ". Они подружились и 
даже некоторое время жили вместе . На внутренней сто
роне переплета одной изъ кишиневскихъ тетрадей Пуш
кина (рукопись Румянцовскаго Музея № 2369) оба пр1я-
теля оставили свою запись въ такомъ виде: „27 мая 1822, 
Кишиневъ, Pouschkin, Alexeef, Пушкинъ". Вельтманъ 
разсказывалъ, что у Алексеева былъ полный сборникъ 
произведенш Пушкина, изъ которыхъ мног1я не могли 
быть изданы (Л. Майковъ, „Пушкинъ", стр. 124, 126). 
И. П. Липранди (Русскгй Архивъ 1866, ст. 1123) свиде
тельствует^ что Алексеевъ „былъ вполне достоинъ 
дружескихъ къ нему отношенш Александра Сергеевича. 
У нихъ были обпце знакомые въ Петербурге и Москве; и 
въ Кишиневе Алексеевъ, будучи старожиломъ, ввелъ 
Пушкина во в с е общества. Русская и французская лите
ратура не были ему чужды. Словомъ, онъ изъ граждан-
скихъ чиновниковъ былъ одинъ, въ лице котораго Пуш
кинъ могъ видеть въ Кишиневе подоб1е образованнымъ 
столичнымъ людямъ, которыхъ онъ привыкъ видеть". Онъ 
обладалъ хладнокров1емъ и тактомъ: при столкновеши 
Пушкина съ полковникомъ Старовымъ онъ способство-
валъ примирешю противниковъ и успокоилъ Пушкина во 
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время скандала съ бояриномъ Тодоромъ Валшемъ, кото
рому Пушкинъ далъ пощечину. И впослЗздствш, когда 
Пушкинъ переселился изъ Кишинева въ Одессу, Алексе
евъ навещалъ его тамъ, а въ середине марта 1824 г. Пуш
кинъ пр1ехалъ въ Кишиневъ и д в е недели прожилъ у 
Алексеева (Вигелъ, VI, 162; Русскгй Архивъ 1866, ст. 1212, 
1479 — 1480; Переписка Пушкина, томъ I , стр. 106). Въ 
октябре 1826 г. Алексеевъ написалъ Пушкину дружеское 
письмо съ сообщешями о кишиневскихъ знакомыхъ, где , 
жежду прочимъ, говорить: „Мы некогда жили вместе, 
часто одно думали, одно делали и почти одно любили, 
иногда ссорились, но разстались друзьями... Не смотря на 
назвашя лукаваго соперника и чернаго друга, я могу сказать, 
что мы были друзья-соперники и жили пр1ятно!" Пуш
кинъ отвечалъ на это письмо 1-го декабря того же 
года — и между прежними пр!ятелями началась пере
писка, хотя и не особенно оживленная. Въ одномъ изъ 
своихъ писемъ (20 марта 1827 г.) Алексеевъ, между 
прочимъ, писалъ: „Я намеренъ объяснить тебе давниш
нее мое неудовольств1е на Цензуру и на издателей за 
твое послаше ко мне: литера А не показываетъ еще Але
ксеева, а выкинутые лучше стихи испортили всю niecy. 
Именемъ всего прошу тебя исправить эту ошибку; мое са
молюбивое желаше было, чтобъ черезъ несколько летъ 
сказали: Пушкинъ былъ пр1ятель Алексеева, который, 
не равняясь съ нимъ ни въ славе, ни познашяхъ, пре-
восходилъ всехъ чувствами привязанности къ нему" (Пе
реписка, томъ I , стр. 377 — 378 и 388 — 389; томъ I I , 
стр. 13). 

Алексеевъ умеръ въ конце 60-хъ или въ начале 60-хъ 
годовъ. О немъ см. „Выдержки изъ дневника В. П. Горча
кова", Жосквитянинъ I860, № 2 (январь, кн. 2), стр. 160 — 
161 и 166—1Ь7;Московск1я Вгьдомости 1868, № 19, стр. 80; 
И. П. Липранди, Замечашя на воспоминашя Ф. Ф. Вигеля, 
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М. 1873, стр. 120, 143, 186 — 187; Переписка Я. К. Грота 
съ П. А. Плетневымъ, томъ I I I , стр. 401 и 402; Л. Н. Май
ковъ, Пушкинъ (Опб. 1899), стр. 124, 125, 127. 

По объяснешямъ Вигеля (VI, 116) и Липранди (Рус
ские Архивъ 1866, ст. 1225), АлексЬевъ былъ въ близкихъ 
отношешяхъ съ Марьей Егоровной Эйхфельдтъ, которую 
прозвали „Еврейкой" за ея воображаемое сходство съ Ре
веккой изъ романа Вальтеръ-Скотта „АйвенгЬ". Ради нея 
АлексЬевъ и оставался въ Кишиневе, не желая восполь
зоваться заманчивой возможностью перейти на службу въ 
Одессу, къ гр. Воронцову. По словамъ Липранди, Пуш
кинъ, „зная связь Алексеева, не посягнулъ бы на его 
права"; но самъ АлексЗювъ не дов^рялъ своему пр1ятелю 
и даже не хотЬлъ его знакомить съ „Еврейкой". Въ письме 
отъ 26 декабря 1830 г., начинающемся стихомъ: „Мой 
милый, какъ несправедливы", Пушкинъ напоминаетъ 
Алексееву „о ЕврейкЬ, которую такъ долго и такъ упорно 
таилъ ты отъ меня, своего чернаго друга" (Переписка, 
томъ I I , стр. 203, 204). Въ послаши Пушкинъ ув-Ьряетъ 
Алексеева въ своей безопасности, такъ какъ онъ уже 
пережилъ пору любви и недоступенъ новымъ увлече-
шямъ. 

Стихъ 19 -й — 2 1 - й : Какъ Баратынскш я твержу: 
«Нельзя ль найти подруги нужной? 
«Нельзя ль найти любви надежной? 

относятся къ одному изъ послаши Баратынскаго Коншину 
(„Пора покинуть, милый другъ"), ГДЕ, впрочемъ, есть 
только одинъ изъ приводимыхъ Пушкинымъ стиховъ — 
„Нельзя ль найти подруги нужной?", а второго стиха какъ 
въ этомъ послаши,- такъ и вообще у Баратынскаго НЁТЪ. 

Четверостшше, вычеркнутое посл^ стиха 2 6 - г о , — 
„Вдали штыковъ и барабановъ" и пр. — несколько напо
минаетъ стихи 18-й строфы 11-й главы Онгъгина: 
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1881. 95 

Мы любимъ слушать иногда 
Страстей чужихъ языкъ мятежный, 
И намъ онъ сердце шевелить; 
Такъ точно старый инвалидъ 
Охотно клонитъ слухъ прилежный 
Разсказамъ юныхъ усачей... 

Въ черновыхъ примечашяхъ к ъ Онтииу Пушкинъ 
выписалъ франнузсше стихи, почти дословно воспроиз
веденные в ъ настоящемъ послаши: 

Et je ressemble au vieux guerrier 
Qui rencontre ses freres d'armes 
Et leur parle encor du metier. 

(Брюсовъ, Письма Пушкина и к ъ Пушкину, М. 1903, 
стр. 140). 

Въ современной Пушкину критике послаше къ Алек
сееву встречено было некоторымъ, хотя и очень осто-
рожнымъ, осужден1емъ. В ъ статье: „Четвертое письмо 
на Кавказъ" , в ъ Сынгь Отечества 1825 г., ч. 101, № 10, 
стр„ 197, подписанной буквами: Д. Р. К., читаемъ: „По
слаше к ъ А. принадлежитъ к ъ тому роду Поэзш, который 
г. Кюхельбекеръ весьма удачно обозначилъ в ъ 3-й части 
Мнемозины подъ именемъ тоски о погибшей молодости. При
знаюсь тебе, я не люблю этого рода; не люблю слышать 
Поэтовъ, во ц в е т е л е т ъ и в ъ полномъ блеске славы твер-
дящихъ намъ о своей горькой опытности, о разочарованье 
в ъ жизни, объ увядшей д у ш е и т. п. Впрочемъ, это пос
лаше имеетъ свое поэтическое достоинство и найдетъ 
своихъ читателей и почитателей". Белинскш отнесъ это 
стихотвореше к ъ „чисто-пушкинскимъ", в ъ которыхъ 
„чистая поэзгя, безукоризненное искусство, полное худо-
жество, безъ малейшей примеси прозы". 

lib.pushkinskijdom.ru



X X X V I . 

П Р И М А Т Ы 
(Стр. 57). 

Печатается по изданш 1829 г., ч. I , стр. 128. 
Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2367, 

л. 17, подъ заглав1емъ: „Отрывокъ", и в ъ рукописи графа 
П. И. Капниста, лл. б и б об., подъ заглав1емъ „Приматы" 
{Л. Н. Майковъ, Матер1алы, стр. 149). Напечатано в ъ из-
дашяхъ 1826 (стр. 132) и 1829 гг., в ъ обоихъ подъ за-
глав1емъ „Приметы" и съ отнесешемъ к ъ 1821 году, 
хотя самъ же Пушкинъ, в ъ перечне своихъ произведены! 
на л. 53 музейной рукописи № 2365, отнесъ это стихо-
твореше (подъ заглав1емъ: „Старайся" и пр.) к ъ 1822 
году. Мы приняли хронологию печатныхъ пушкинскихъ 
изданш. 

Музейная рукопись представляетъ следуюпця отличгя 
отъ печатнаго текста: 

Стихъ 2 - й : Пастухъ и рыболовъ... 
„ б -й : И вешнге дожди... (исправлено, какъ ръ пе

чатному) 
„ 6 - й : И поздний хладъ росы, опасной винограду (тоже) 
„ 7 - й : Знай, если лебеди у брега тихихъ водъ (тоже) 
„ 1 0 - й : Знай, завтра юныхъ дЬвъ.. . (тоже) 
„ 1 1 - й : Иль бьюпцй въ окны... 
„ 12 -й : Готовясь ужъ косить высокой злакъ долинъ 

Рукопись графа Капниста, по свидетельству Л . Н . 
Майкова, в ъ стихе 2-мъ также сохраняетъ слово рыболовъ, 
но оно тутъ же исправлено на земледгълъ. Кроме того, в ъ 
этой рукописи стихъ 3 -й читается: 

Взглянувъ на небеса, на западную сгьнь 

поэтому Л. Н. Майковъ предполагалъ, что издатели сти
хотворений 1826 г. допустили в ъ этомъ стихе опечатку, 
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повторенную и ВСЕМИ последующими изданиями. Однако 
в ъ музейной рукописи стоить не сгънъ, а ттьнь, и Пушкинъ, 
если бы считалъ это ошибкой, могъ бы внести исправ-
леше в ъ издаше 1829 г., но не сдЬлалъ этого. 

Въ издавай 1826 г. эта пьеса помещена в ъ ОТДЕЛЕ: 

„ П о д р а ж а т я древнимъ". Какъ и всЬ проч1я антологичесшя 
стихотворешя нашего поэта, написанныя в ъ 20-хъ го-
дахъ, оно написано александршскимъ разм^ромъ. Въ 
этомъ произведения, по словамъ (7. Любомудрова („Антич
ные мотивы в ъ поэзш Пушкина", издаше 2-е Спб. 
1901, стр. 27), „въ необыкновенно величавой и спокой
ной форм-Ё выражено чувство природы. . . Особенное вни-
маше обращаетъ на себя стиль стихотворешя — создаше 
самого Пушкина". По поводу этого стиля Л. И. Поливановъ 
(Сочинешя Пушкина, М. 1887, т. I , стр. 104) говорить: 
„Установляя новыя формы поэзш и при этомъ отыскивая 
выражешя для передачи античныхъ представление рус-
сюе поэты первой четверти X I X в^ка охотно прибегали 
к ъ славянизмамъ. Пушкинъ собственнымъ примЬромъ 
подтвердилъ это избраше и сумЬлъ сообщить своеобраз
ную прелесть русскому стиху античнаго пошиба. Славя
низмы и многостопный размерь придаютъ ему характеръ 
„важныхъ ггЬсенъ"; стихъ льется не только спокойно, но 
и чрезвычайно свободно". Что касается выбора словъ, то 
по этому стихотворенш еще лучше, нежели по „Муз^" , 
можно проследить отношете Пушкина к ъ своему учителю 
Батюшкову. „Въ лучшихъ сочинешяхъ Батюшкова Пуш
кинъ учуялъ элементы художественной антологш и на-
гйелъ надлежащей для нея языкъ, пользуясь и сокращен
ными прилагательными, но весьма осторожно, и со свой-
ственнымъ ему вкусомъ избирая изъ церковно-славян-
скаго языка т а т я слова, которыя не лишали бы картину 
античнаго колорита и не вытесняли бы его колоритомъ 
библейскимъ (таковы, напр., слова: земледЬлъ [а не ора-
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тай], вгЬтръ, мразъ, хладъ, лоно, дЁва, селянинъ, злакъ) 
и искусно сплавляя ихъ съ чисто-русскими словами 
(какъ: пастухъ, окличутъ, яркое, ревучш, лгЬнивую дре
моту). Но главное, что отличаетъ стихъ Пушкина, это — 
его благозвуч1е и въ паденш ударешй, и въ сочетанш 
гласныхъ и согласныхъ (противъ чего часто погрешаетъ 
Ватюшковъ). Соединяя поэзпо картины съ поэтическимъ 
языкомъ, Пушкинъ далъ въ своихъ антологическихъ 
произведешяхъ то неуловимое н£что, которое внесъ и въ 
русскую поэзш, пользуясь стихотворными формами, уже 
до него введенными во всеобщее употреблеше и считав
шимися истасканными отъ бездарнаго ихъ употреблешя". 

БЗзлинскш, говоря объ антологическихъ стихотворе-
шяхъ Пушкина, зам^чаетъ, что „простота и обаяше ихъ 
красоты выше всякаго выражешя: это — музыка въ сти-
хахъ и скульптура въ поэзш. Пластическая рельефность 
выражешя, строгга классическш рисунокъ мысли, пол
нота и оконченность ц^лаго, нежность и мягкость отдгЬлки 
въ этихъ пьесахъ обнаруживаютъ въ Пушкине счастли-
ваго ученика мастеровъ древняго искусства. А между 
т£мъ, онъ не зналъ по-гречески, и вообще многосторонних, 
глубокш художнических инстинктъ замЗшялъ ему из}^-
чеше древности, въ ШКОЛЕ которой воспитываются ВСЁ 

европеисте поэты. Этой поэтической натуре ничего не 
стоило быть гражданиномъ всего Mipa и въ каждой сфергЬ 
жизни быть какъ у себя дома; жизнь и природа, ГДЕ бы 
ни встретилъ онъ ихъ, свободно и охотно ложились на 
полотне подъ его кистью" (Сочинешя Б^линскаго, томъ 
V I I I , М. 1892, стр. 368—369) . 
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X X X V I I . 

К О К Е Т К Ъ . 

(Стр. 58). 

Печатается по рукописи Румянцовскаго Музея №2367, 
лл. 23 — 24. Другой списокъ, подъ заглав1емъ: „Къ 
А г л а е " , находится въ Императорской Публичной Библio-
текгЬ, въ записной книжке 1820—1821 гг., лл. 46 о б . — 
47. Напечатано впервые по библютечной рукописи въ 
издаши Анненкова, т. V I I , стр. 27 — 29, откуда перешло 
и въ последующая издашя; въ издаши Литературнаго 
Фонда подверглось некоторымъ изменешямъ, внесен-
нымъ изъ музейной рукописи; въ изданш П. О. Морозова 
1903 г. (I, 279) напечатанъ текстъ библютечный, съ ва-
р1антами изъ музейной рукописи; О. А. Венгеровъ (II, 
59) далъ текстъ музейный. 

Обе рукописи — музейная и библютечная — содер-
жатъ въ себе текстъ уже перебеленный, но каждый разъ 
снова подвергавшейся переделке ; притомъ, въ музейной 
рукописи пьеса значительно сокращена, такъ какъ въ ней 
уже зачеркнуты мнойя строки, находящаяся въ рукописи 
библютечной и не подвергавпняся тамъ никакимъ изме
нешямъ. Поэтому редакцно музейной рукописи следуетъ 
считать более позднею, хотя и она осталась, повидимому, 
безъ окончательной отделки. Приводимъ библютечный 
текстъ въ полномъ его виде: 

И ВЫ ПОВ^рИТЬ Mfffc могли 
семи 

Какъ (пяти) летняя Агнеса? 
Въ какомъ романе вы нашли 
Чтобъ умеръ отъ любви повеса? 

б Помилуйте, вамъ тридцать л-Ьтъ, 
Да, тридцать лЬтъ — не многимъ боли — 

7* 
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Мн£ за двадцать: я вид^лъ свить, 
Кружился долго въ немъ на вол*!; 
Ужъ* клятвы,* слезы мн* смешны, 

ю Проказы (прав) утомить успели 
Вамъ также съ вашей стороны 

Тревоги сердца 

(Давно мущины) надоели — 
Давно 

(Умы) сердца въ насъ охладели, 
Не къ стати намъ учиться вновь — 

15 Мы знаемъ — вечная любовь 
едва ли три 

Живетъ (не бол^е) недели. 
точно 

Я вами (право) былъ пл^ненъ 
Къ тому же скука, мужъ ревнивый . . . 
Я притворился что влюбленъ 

20 Вы притворились что стыдливы, 
поклялись 

Мы (сблизились); потомъ — увы! 
Потомъ забыли клятву нашу — 
Себй Гусара взяли вы, 
А я наперсницу Наташу. 

Мы разошлись 

26 (Разстались мы); до этихъ поръ 
Все хорошо, благопристойно. 

дикихъ 

Могли бы мы безъ (глупыхъ) ссоръ 
дружно и 

Жить мирно, (весело, с)покойно 
Но н^тъ въ трагическомъ жару 

so Вы MHi сегодня поутру 
Такую воскресили древность, 
Вы проповедуете вновь 
Покойныхъ рыцарей любовь 

* Зачеркнуто и возстановлено. 

lib.pushkinskijdom.ru



и грусть 

Учтивый жаръ, (печаль) и ревность — 
35 Помилуйте, н^тъ, право н^тъ, 

Я не дитя, хотя поэтъ. 
Оставимъ юный пылъ страстей, 

мы клонимся 

Когда (склонились мы) къ закату 
Вы — старшей дочери своей, 

40 Я моему меныпОхМу брату. 
(Любить) 

(Дурачиться) еще пристало имъ любить 
(А намъ пора себя готовить) 
(Пора приняться намъ) 
(Пора) 
А намъ уже пора злословить 

(съ разумомъ) 

Имъ можно (съ жизнно) шалить 
(А мы) 
(Советы) (имъ) (за) готовить — 
(СебгЬ разкаянья) впредь себй 
И слезы (для себя) 

В ъ музейной рукописи стихотворение сперва начи
налось такъ же, какъ в ъ библютечной (съ вар1антомъ во 
2-мъ стих^: „Какъ (семилетняя) простодушная Агнеса") , 
затЗжъ начальное четверостшше было зачеркнуто. По 
сравнешю съ печатнымъ текстомъ, музейная рукопись 
представляетъ сл'Ьдуюпце первоначальные (зачеркнутые) 
B a p i a H T b i : 

Стихъ 6-й: Измгьны утомить успели 
„ 12-й: Мужчинъ проказы надоели 
„ 16-й: И притворились вы стыдливой 
„ 19-й: Себгь Блеона взяли вы 

ПослЬ стиха 24-го следовали стихи, потомъ пере
черкнутые: 
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Но нить I Сегодня поутру 
Вы вдругъ въ трагическомъ жару 

ОЬдую воскресили 

(Такую изъявили) древность 
Вы проповедуете вновь 
Покойныхъ рыцарей любовь 
Учтивый жаръ, и грусть, и ревность 
И 
Помилуйте — пгЬтъ, право нгЬтъ 
Я не дитя, хоть и поэта — 

Стихъ 32-й: А намъ пора давно злословить. 

Объ Аглае Антоновне Давыдовой (рожд. графиня 
Грамонъ), жене „величаваго рогоносца" Александра 
Львовича, одинъ современникъ (Русская Старина 1872, 
томъ V, стр. 632) писалъ: „Она была магнитомъ, привле-
кающимъ къ себе всехъ железныхъ деятелей алексан-
дровскаго времени. Отъ главнокомандующихъ до корне-
товъ, все жило и ликовало въ Каменке, но главное — 
умирало у ногъ прелестной Аглаи. . ." Подробности см. 
въ примечашяхъ къ 1-му тому „Переписки." 

X X X V I I I . 

Т Ы ПРАВЪ, МОЙ ДРУГЪ. 

(Стр. 60). 

Печатается по рукописи Румянцовскаго Музея № 2365, 
лл. 56 об. — 68. Напечатано, не вполне и неточно, въ 
издаши Анненкова, т. I , стр. 88—89 (ср. „Матер1алы", 
изд. 1873 г., стр. 82), и въ этомъ виде повторялось по
следующими издашями, до 1882 г. включительно. Исправ-
лешя и дополнешя сообщены В. Е. Якушкинымъ въ Рус
ской Старингь 1884, томъ 42, стр. 104—105, въ изданш 
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Литературнаго Фонда, т. I , стр. 286 — 288, и в ъ „Мате-
р1алахъ" Л. Н. Майкова, стр. 174—177. 

Рукопись представляетъ черновой набросокъ, сильно 
исчерканный и очень трудно разбираемый. Приводимъ 
первоначальные вар1анты напечатанныхъ пяти строфъ. 

Строфа 1-я, стихъ 3-й: Я зналъ досугъ, безпечности уАЪЛЪ 

„ 2-я, стихи 1-й, 2-й: Я дружбу зналъ — и дружбгь 
посвятилъ 

Моей весны златые годы 

Между 2-ю и 3-ю строфами печатнаго текста нахо
дится еще одна строфа, вся исчерканная, в ъ которой 
можно прочесть: 

(веселою душой) 

Я зналъ любовь прелестною мечтой 
(Не страстную) (мрачную) мечту 

Не безнадежнымъ заблужденьемъ 

(прелестную мечту) (и красоту) 

(Ума и сердца) (прелестнымъ жизни) 

Очарованьемъ, упоеньемъ 
(Я зналъ) 

Строфа 3-я, стихъ 1-й: Младыхъ пировъ оставя блескъ и 
шумъ 

„ „ 3-й: И полноту кипучихъ жаркихъ 
думъ 

„ 4 -я : И жизнь, и свгьтъ, и дружбу, и 
любовь 

Въ ихъ наготе теперь я вижу — 
Прошли мечты, остыла въ сердце 

кровь, 
Чего гюкалъ, то ненавижу 

(или: Угрюмый опытъ ненавижу), 

„ б-я, стихъ 3-й: Не знаю слезь. Такъ легкой (нужный) 
листъ дубравъ 
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На томъ же листЬ рукописи, на которомъ написано 
это стихотвореше, находится и НЕЧТО в ъ родЬ его про
граммы: 

„Ко всЬму была охота — ко всЬму охладЬлъ; ветре
ный, я сталъ безчувств. . . теперь кого у п р е к н у . . . и это 
смешно. Хочу возобновить дружбу — какъ мертвецъ, не 
в ъ с и л а х ъ . . . любовь, труды — не могу". Кром-Ь того, в ъ 
рукописи (л. 57 об.) стихотвореше еще продолжается 
в ъ п$ломъ рядЬ перечеркнутыхъ строкъ, изъ которыхъ 
можно прочесть сл^дуюпця: 

Разоблачивъ пленительной кумиръ 
(Я вижу) 

Какъ бьется лань пронзенная свинцомъ 
И силится 

Ужели онъ казался прежде мне 
(Твореньемъ столь величавымъ) 

Столь величавымъ и прекраснымъ? 
Ужель въ презренной (разврата) [?] глубине 

Я наслаждался сердцемъ яснымъ? 
(Кого любить?) 

(Чего искалъ) 

Что жъ вид^лъ въ немъ безумецъ молодой? 
Кого любилъ, къ чему стремился 

(И для кого жъ) 

(И передъ чЫъ) Кого жъ, кого возвышенной 
[мечтой] 

(Онъ у) Боготворить не постыдился, 
л. 58. (Онъ) Я говорилъ предъ хладною толпой 

(Живымъ и) Истины свободной 
(Устами) (правды и) 

Языкомъ (пламенной свободы) 
Но для толпы (надменной) (хол) ничтожной и глухой 

гласъ сердца благородной 
(сердечный) 

См^шонъ (языкъ души высокой) 
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Я замолчалъ (съ веселостью моей) 
(И встрйтиль) (видблъ) 

(для избранныхъ судей) 
(Я вид^лъ) 
(И встрйтилъ я то малое число) 

(встръ-тилъ) 

(Я вид-бль гбхъ, котор) 
(Встречались мне наперсники Молвы) 

(Ничтожный блескъ) и 
ж ъ 

Но что въ избранныхъ (я) увид'Ьлъ 
(Повсюду,) (нашелъ) 
(Ничтожный блескъ) (одежду) (обманъ) 
(Есть) (есть) (конечно) (Везде яремъ) 

(Порабощешю) послушной 
(Ничтожный) и предразсужденьямъ 
(Везде) (Везде яремъ) (секира) 

(Одежда лени малодушной) 
Везде яремъ, секира иль венецъ 

Везде злодей иль малодушной 
Предразсуждешй 
(Что) (А человекъ) 

тиранъ — льстецъ 
Иль предразсудковъ рабъ послушной 

Кроме того, в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, 
л. 41 , находится опять отрывокъ изъ той же пьесы: 

Чего, мечтатель молодой, 
Ты въ немъ искалъ, къ чему стремился, и пр., 

но связанный уже съ стихотворешемъ 1823 года:,, Сво
боды сеятель пустынный". См. ниже примечаше к ъ этому 
стихотворешю. 

По мнешю Л, Н. Майкова, печатаемый отрывокъ, в е 
роятно, составлялъ часть большого стихотворешя, в ъ со-
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ставъ котораго входили также и помЗвщенныя выше 
(стр. 33) строфы: „Красы лаисъ, заветные пиры". Въ на-
стоящемъ изданш онъ выдЬленъ только потому, что въ 
2тукописи находится 20-ю листами ранее (л. 36). Въ 
этомъ стихотворети, имЗзющемъ (судя по обращетю въ 
первомъ стихе) форму послашя, Пушкинъ, конечно, хо-
т^лъ изобразить, „это равнодуппе къ жизни и къ ея на-
слаждешямъ, эту преждевременную старость души", ко
торая, по его собственнымъ словамъ въ написанномъ 
около того же времени письме къ В. П. Горчакову (Пере
писка, томъ I , стр. 36), „сделались отличительными чер
тами молодежи 19-го века". Съ подобнымъ же настро-
ешемъ мы встречаемся и у Байрона,—наприм^ръ, въ 166-й 
строфе I I песни Донъ-Жуана: „Что касается англшскихъ 
женщинъ, то о нихъ я ничего не могу сказать въ отда-
ленш отъ британскаго моднаго света, въ которомъ я въ 
свое время блисталъ, подобно другимъ шелопаямъ, и 
даже имелъ кое-как1я страстишки. Но все это прошло, 
какъ прошло многое другое. 'Все эти глупцы, которыхъ 
я прежде могъ бичевать, враги, друзья, мущины, жен
щины, все это для меня теперь — только сонь, который 
прошелъ и не вернется". По мнешю Анненкова, заду
манное Пушкинымъ послаше, можетъ быть, было вызвано 
письмомъ, полученнымъ отъ неизвестнаго и сохранив
шимся въ бумагахъ поэта: „Когда видишь того, кто 
долженъ покорять сердца людей, раболепствующимъ пе-
редъ обычаями и привычками толпы,—останавливаешься 
и спрашиваешь самого себя: почему преграждаетъ мне 
дорогу тотъ, кто идетъ впереди меня и кому следовало 
бы сделаться моимъ воясдемъ? Подобная мысль приходитъ 
мне въ голову, когда я думаю о васъ много, даже до уста
лости. Позвольте же мне идти, сделайте милость. Если 
некогда вамъ узнавать требовашя наши, то углубитесь въ 
самого себя и въ собственной груди почерпните огонь. 
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который несомненно присутствуетъ в ъ каждой такой 
душе, какъ ваша".* 

Весь отрывокъ, по своему общему настроенно, а от
части и по форме, представляетъ некоторое сходство съ 
начальными строфами послашя Батюшкова „ К ъ другу" 
(кн. П. А. Вяземскому), напечатаннаго в ъ его Опытахъ 
1817 г.: 

Скажи, мудрецъ младой, что прочно на земли, 
Где постоянно жизни счастье? 

Мы область призраковъ обманчивыхъ прошли, 
Мы пили чашу сладострастья... 

Но где минутный шумъ веселья и пировъ, 
Въ вине потопленныя чаши? 

Где мудрость светская аяющихъ умовъ? 
Где твой Фалернъ и розы наши? 

б-я строфа отрывка, в ъ несколько иной редакцш, впо-
следствш повторена в ъ Альбомгь Онтьггта: 

Цвйгокъ полей, листокъ дубравъ 
Въ ручье кавказскомъ каменеетъ: 
Въ волненьи жизни такъ мертв-Ьетъ 
И ветреный, и нЬжный нравъ. 

По вопросу о хронологш нашего отрывка см. ниже, 
примечаше к ъ стихотворешю: „Свободы сеятель пустын-
н ы и . 

* Фраицузскш подлинникъ этого письма, переведенный Анненковымъ, въ 
настоящее время неизвестно гд"Б находится. 
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В Ъ Л Ъ С А Х Ъ Г А Р Г А Р Ш Щ А С Т Л И В О Й . 

(Стр. 61). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2 3 6 5 , 
л. 56 об. — Напечатано в ъ изданш Анненкова, т. V I I , 
стр. 84. 

Рукопись представляетъ несколько первоначальныхъ 
вар1антовъ: 

Стихъ 2-й: (Вотще) За ланью быстрой, боязливой 

послФ стиха 3-го зачеркнуто: 

Съ утра до ночи молчаливой 
Вотще за нею гнался онъ 

Стихъ 4-й: Уже на темный небосклонъ 
„ 7-й: Стрелу последнюю колчана. 

Taprapifl — собственно Гаргаръ или Гаргара — одна 
изъ вершинъ горы Иды, в ъ пр.едЪлахъ троянскихъ. 
Актеонъ—еиванскш герой и охотникъ, воспитанникъ кен
тавра Хирона. Разгневанная Артемида, которую онъ под-
смотрелъ во время купанья, превратила его в ъ оленя, и 
Актеонъ былъ растерзанъ собаками. 

В ъ майковской коллекщи автографовъ Пушкина, при-
надлежащихъ Императорской Академш Н а у к ъ („Пуш
кинъ и его современники", вып. I V , стр. 22, планы и про
граммы, № 1), находится листокъ сероватой бумаги в ъ 
8-ку съ следующей программой: 

Актеонъ. 

Морфей влюбленъ в ъ Д1ану — Его дворъ—онъ усып-
ляетъ Ендймюна — Д1ана (пр.) назначаетъ ему с в и д а т е 
и находитъ его спящимъ — . . . . * Актеонъ это (видитъ) 

* Точки Пушкина. 
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узнаетъ отъ беокы, Наяды, не спитъ, наконецъ видитъ 
Д1ану в ъ источнике. 

(Кто) 
Актеонъ un fat, apres avoir seduit Theone, Naiade, l u i 

demande Thistoire scandaleuse de Diane — Theone medit 
Morphee etc. etc. Актеонъ voit Diane, en devient amou-
reux, la trouve au bain, meurt dans la grotte de Theone. — 

Выть можетъ, нашъ отрывокъ представляетъ при-
ступъ к ъ исполнению этой программы. Анненковъ отнесъ 
этотъ отрывокъ к ъ 1820 году, П. О. Морозовъ (изд. 1903, 
I , 339) и С. А. Венгеровъ ( I I , 613) — к ъ 1822 г. По 
м^сту, занимаемому имъ среди черновиковъ, кажется, 
правильнее пр1урочить его к ъ концу 1821 г. 

X L . 

К И Н Ж А Л Ъ . 

(Стр. 62). 

Черновой набросокъ этого стихотворешя находится 
в ъ записной книжке Пушкина 1820 — 1821 гг., храня
щейся в ъ Императорской Публичной Библютеке (лл. 45 
об., 46 и 64); текстъ, перебеленный, но не Пушкина ру
кою (Пушкинымъ написаны только д в е п о с л е д ш я строфы), 
находится в ъ принадлежавшемъ С. Д . Полторацкому ру-
кописномъ сборнике (альбоме) Румянцовскаго Музея 
№ 3016, стр. 104—106, подъ 3 a r a a B i e M b : „Кинжалъ" и съ 
собственноручною подписью: Не А. Пушкинъ. 

Напечатано впервые в ъ Полярной Звгьздгъ 1866 г., книга 
I I , стр. 8—9; затемъ появилось в ъ Русскомъ Архивгь 1876, 
книга I I I , стр. 211—212, откуда перешло в ъ издашя 
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1880 г. (I, 370—371) и следуюпця. Въ изданш Литератур-
наго Фонда (I, 239 — 240) напечатано по библютечной 
рукописи, не вполнгЬ удовлетворительно разобранной. Му
зейный текстъ воспроизведенъ въ „Матер1алахъ" Л. Н. 
Майкова, стр. 107—108, и въ издашяхъ 1903 и 1908 гг. 

Этотъ послЗздшй текстъ едва-ли правильно считается 
авторитетнымъ, равносильнымъ автографу. Въ немъ пер-
выя семь строфъ написаны писарской рукой, съ грубыми 
ошибками, лишь отчасти исправленными Полторацкимъ— 
можетъ быть, по указашю Пушкина; поэтъ, всегда возму-
щавшшся искажешемъ своихъ стиховъ, не могъ приз
нать этого текста правильнымъ — и потому подписался: 
„Не А. Пушкинъ", не ради шутки и, конечно, не для 
того, чтобы скрыть свое авторство (какъ полагалъ П. А. 
Ефремовъ, изд. Суворина, V I I I , 166), а для того, чтобы 
показать, что за этотъ списокъ онъ не ручается и не счи-
таетъ „Кинжалъ" въ такомъ видЬ своимъ произведешемъ. 
Действительно, невозможно допустить, чтобы Пушкинъ 
могъ подписаться подъ стихами: „Ты пёрстомъ жертвы 
назначалъ, но вышнш судъ ему послалъ" (т. е. персту? 
или Аиду?). 

Такимъ образомъ, единственно авторитетнымъ тек-
стомъ „Кинжала" можетъ считаться т о л ь к о автографъ. 
Но имеющихся въ нашемъ распоряжении автографъ, къ 
сожал^шю, — первоначальный черновикъ, и потому не 
могъ быть принятъ основою для издашя текста. Следова
тельно, оставалось т о л ь к о напечатать стихотвореше (пер-
выя семь строфъ) по первому печатному его издашю — 
въ Полярной Зв)ъзд)ъ, основанному на С Б И с к а х ъ , б л и з к и х ъ 

по времени къ самому сочинешю, съ которыхъ А. И. 
Герценъ, еще мальчикомъ, тайкомъ переписывалъ запре
щенные стихи Пушкина въ свою заветную тетрадку (Со-
чинешя А. И. Герцена, Спб. 1906, томъ I I , стр. 44). Въ 
этотъ первоначальный текстъ нами введено только два 
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и з м ^ н е т я : 1) в ъ 3-мъ стихе 2-й строфы выпущено слово 
„везд^" * и 2) в ъ 3-мъ стихе 7-й строфы и слова: „ И 
вышшй" заменены словами: „Но высшш". Эти исправ-
лешя сделаны на основаши издашя Н. В. Гербе ля („Рус
ские"): „Стихотворешя А. Пушкина, не вошедппя в ъ по
следнее собрате его сочиненш", Берлинъ 1861, стр. 18— 
19, и оправдываются сопоставлешемъ пушкинскаго чер
новика съ наиболее достоверными списками. 

Что касается упомянутаго черновика, то здесь дается 
возможно точная его транскришця. 

(безсмертной) 

л. 45 об. (Символъ Немезиды) 
(Злодейства) 

Свободы тайный стражъ недремлющш кинжалъ— 
(Приветствую тебя) 
(Надежда) (за) 
(Ты мститель) (обиды) 
Последит суддя 

(За древшя) позора и 

(И Власти древшя) обиды 
Для рукъ безсмертной Немезиды 
(Лемноссюй богъ тебя сковалъ) 
(Супругъ боясествепной Киприды) 

адскш лучь какъ 

Какъ молтя боговъ 
(Среди) (пировъ) 
(Среди) 

Злодейства 

Шмое лезвее (Въ глазахь Тирана) блещетъ 
И (посреди) пировъ 
(Тирань) 
(Тирань бл'Ьдн'Ьетъ) 
(Схвативъ) злод-Ьй (его) трепещетъ — 

* Въ тексте, по недосмотру, осталась опечатка: «кроишься» вм. «кроешься». 
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(Нигде, нигде неизбежитъ) 
Везде его найдетъ нежданный* твой ударъ 
На стогнахъ Въ семье 

шатрами 

(Въ театрахъ, п р . . .) подъ (замками) 
На . . . . . . 
(На суше, на водахъ), стогнахъ 

За потаенными замками 
(сна) въ семьъ1 родной 

На ложе негъ*, (въ толпе глухой) 
46. (О) 

(Твой взоръ) 
(Во прахе Римъ) — (сенатъ) 

(полу-богъ) (Державн Кесарь) 
(Сепатъ и Римъ упалъ) (душой) 
(Онъ) (нерзб.) Надъ м1ромъ 

(Уногъ Фортуны) 

(Венца) (Венчанный) 
(У ногъ Фортуны) (начинаетъ) 
Сенатъ и Римъ 
(У ногъ Фортуны горделивой) 
Воздвигся Брутъ волнолюбивый 
( В Д 
(Кинжалъ) 

(кровь) (кровь) 
(Ты палъ) 
Подъ Кесаремъ шумитъ заветный Руб 

(и слезъ) 
(и кровь) 
(кровью воду) 

Кинжалъ ты кровь излилъ — 
(Кинжалъ) 

и мертвъ объемлетъ онъ 
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Помпея мраморъ горделивый* 
Зевса молчитъ дремлетъ 

ГдЬ громъ (Зев) — (Где) мечь закона 
Тамъ ты, свершитель надеждъ — 
Таишься подъ синью трона 

блескомъ 
Подъ (златомъ) праздничнымъ* одеждъ — 

л. 64. (Презренный) (Мужъ) 
грозный 

(Мятежная толпа) подъемлетъ крикъ 
(Во имя Вольности) (презренпый Царь) возникъ 

безчестный 
(кичится) (славой) 

(Маратъ) возникъ надъ 
(Надъ Гильотиною кровавой) 
(Кто возселъ падъ плахой Гильотины) 

•fe 
На (дъ) труп(омъ) Вольности безглавой 
(Вокругъ) 
(Все тихо какъ гробы) — (слышигь) 

Марата 
Щитаетъ жертвы онъ — 
(Ты) Не дремлешь ты св 
(Но дева) (Но дева славная) (тебя коснулась) 

возстала Эвм 
(И палъ Маратъ) (и палъ) 

По свидетельству самого Пушкина, „Кинжалъ" напи
санъ в ъ 1821 г. (списокъ стихотворенш этого года в ъ 
рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, л. 53 )—и , по 
всей вероятности, летомъ, такъ какъ среди произведешй 
этого времени в ъ рукописи Музея № 2366, л. 46, на той 
самой странице, где набросана программа Братьевъ Раз-
бойнико&ъ и поэмы изъ русской исторш, дважды нарисованъ 

* Зачеркнуто н возстановлено. 

ш. 
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профиль Марата, съ головой, повязанной платкомъ и съ 
подписью „Marat", а рядомъ съ нимъ — профиль длйн-
нокудраго юноши, съ подписью „Sand" {Русская 'Старина 
1884, томъ 42, стр. 100, 103). На л. 64 записной книжки 
есть помета: „22 ионя"; но нельзя съ уверенностью ска
зать, что она относится именно къ настоящему стихо
творенью. Графъ Д. И. Блудовъ разсказывалъ П. И. 
Бартеневу, что Пушкинъ „прислалъ Карамзину не 
1эаныпе 1821 г., изъ Бессарабш, безъ подписи, стихи 
свои Кинжалъ. У Карамзиныхъ тотчасъ догадались, кто 
авторъ".. . (Русскгй Лрхивъ 1866, ст. 1099). Эти стихи 
явились выражешемъ того „вольнолюбиваго" настроешя, 
какое переживалъ поэтъ въ пору своей юности, по 
выходе изъ Лицея, и которымъ былъ внушенъ ц е л ы й 
рядъ произведенш 1819 —1821 гг. (см. настоящаго 
издавая томъ I I , стр. 303 — 305). Въ пору револющон-
ныхъ движешй въ Италш и Испаши, въ пору зарож-
дешя борьбы грекойъ за независимость, — борьбы, ко
торая такъ воспламенила „властителя душъ" тогдашней 
молодежи, Байрона, наконецъ, — въ пору восторженныхъ 
б е с е д ъ будущихъ декабристовъ о „свободе", которая 
должна была, подобно миеической Астрее, слететь съ 
неба и водворить на земле золотой векъ, негодоваше на 
„тирановъ" являлось однимъ изъ общихъ местъ, и про
славление Брута, Шарлоты Кордэ и Занда вполне отве
чало тогдашнимъ либеральнымъ веяшямъ. Тюбингенскш 
студентъ Карлъ-Людвигъ Зандъ (1796—1820), увлекаясь 
господствовавшими въ с р е д е тогдашней молодежи поли
тическими идеями, убилъ въ Мангейме, 23 марта 1819 г., 
состоявшаго при русскомъ посольстве известнаго писателя 
Августа Коцебу (1761 —1819), который своими постоян
ными издевательствами надъ „академической свободой" 
навлекъ на себя подозреше въ томъ, что путемъ доно-
совъ враждебно настраиваетъ немецкихъ государей и 
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русское правительство противъ немецкой молодежи. 
Зандъ былъ преданъ суду и казненъ 26 мая 1820 г. Еще 
р а н е е убшства Коцебу вгЬкоторыя его сочинешя под
верглись торжественному сожжешю на известномъ Варт-
бургскомъ празднике немецкихъ студентовъ. Пушкинъ 
восторгался „подвигомъ" Занда, точно такъ же, какъ и 
дЬяшемъ фанатика Пьера Лувеля (1783—1820), который, 
решивъ „искоренить" родъ Бурбоновъ, какъ враговъ 
Францш, убилъ 13 февраля 1820 г. герцога Шарля Вер-
ршскаго (1778—1820), второго сына графа д'Артуа и 
отца изв-естнаго впоследствии претендента на французскш 
престолъ графа Шамбора. Четыре года спустя, когда 
это настроеше было уже пережито Пушкинымъ, и онъ 
сталъ искать примирешя съ правительством^ онъ писалъ 
Жуковскому (въ конце мая или начале iioroi 1826 г.): 
„Вяземскш пишетъ мне что друзья мои въ отношенш 
Властей изверились во м н е : напрасно. Я обещалъ Н. М. 
(Карамзину) два года ничего не писать противу Прави
тельства и не писалъ. Киижалъ не противъ правительства 
писанъ, и хоть стихи и не совсемъ чисты въ отношеши 
слога, но намереше въ нихъ безгрешно. Теперь же все 
это м н е надоело. . ." (Переписка, томъ I , стр. 222). 

В. Д . Спасовичъ, въ Вгъстнпкгъ Европы 1888, № 3, стр. 
61, указалъ на близость некоторыхъ стиховъ Кинжала къ 
оде А. Шенье: „А Charlotte Corday" (у Пушкина—„дева 
Эвменида"): 

Et des choeurs sur ta tombe, en une sainte ivresse, 
Chanteraient Nemesis, la tardive deesse, 
Qui frappe le mechant sur son trone endormi. 

0 Vertu! Le poignard, seul espoir cle la terre, 
Est ton arme sacree, alors que le tonnerre 
Laisse venger le crime et le rend a ses lois. 
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Это стихотвореше — одинъ изъ „смелыхъ гимновъ 
возвышеннаго галла", конечно, было известно Пушкину. 

X L I . 

Н Е ТЪМЪ ГОРЖУСЬ Я, МОЙ П Ъ В Е Ц Ъ . 

(Стр. 64). 

Печатается по записной КНИЖКЕ 1820 — 1821 гг., на
ходящейся в ъ Императорской Публичной БиблютекЬ 
(лл. 48—49) . Впервые напечатано в ъ изданш Литера-
турнаго Фонда, томъ I , стр. 264. 

Рукопись представляетъ весьма исчерканный и трудно 
разбираемый черновикъ. Приводимъ его в ъ полномъ 
видЬ: 

Не гЬмъ горжусь я мой пйвецъ 
(Что звуковъ) 
(Узналъ) Что (звукъ) (мой стихъ) 
Что (возбуждать) ум^лъ стихами 
(Владйлъ доступн) 
(Волненье) (Смятенье) 

быстрыя 

(Вниманье) (Движенья томныя сердецъ) 
(Волненье пламенныхъ) 
Играя 

(Владея) смйхомъ и слезами 
горжусь 

Не г£мъ что иногда 
коварные 

Мои (небрежные) напевы 
Смиряли въ мысляхъ юной 

(Вливали н^гу) (въ сердце) (милой) д^вы 
Волненье страха 

(Порывы тайнаго) стыда 
Не гЬмъ что мой мрзб.) 
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(Казнилъ презр-Ьннаго злодея) 
У а 

Не гЬмъ что (па) столб(Ь) сатиры 
Развратъ и злобу я казнилъ 

что грозяшдй голосъ 

И (звукъ) (моей) лиры 
Тирана 

(Безумье) 

(Неправду) въ ужасъ приводилъ 
Не* т-Ьмъ* что пылкимъ (дерзновеньемъ) (вдохнов) 

(жизшю суровой) 
И бурной* ью 

(Мятежной) (юности моей) 
стр (жаждой) воли 

И (страстью) (правды) и гоненьемъ 
Я сталь изв-Ьстенъ межъ людей 
(Штъ нить) (не суетной награды) 

высшая 

(Штъ н-Ьтъ) (высокая награда) 
(Судьбою) 

Была мне Рокомъ суждена — 
награда* 

Иная, (высшая) (отрада) 
Была мне рокомъ суждена 
(Отныне) мой (певецъ) 
(Отныне) 

(и духъ мой) 

(И да) Мне будетъ слава и отрада 
(слава) 

(До гроба) (щастье) (отныне) 
(Самолюбивыхъ думъ отрада!) 
(Мечтанья суетнаго) сна!... 

Набросокъ остался совершенно неотдЬланнымъ. Впо-
следствш Пушкинъ взялъ изъ него четыре стиха въ 
„Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ" (стр. 226): 
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Мои слова, мои напевы 
Коварной силой иногда 
Смирять умели въ сердце девы 
Волненье страха и стыда. 

X L I I . 

В Е Ч Е Р Н Я ОТОШЛА ДАВНО. 

(Стр. 65). 

По записной книжке 1820 — 1821 гг., находящейся 
в ъ Императорской Публичной Библютеке (лл. 51 о б . — 
52) впервые напечатано П. О. Морозовымъ в ъ изданш 
1903 г., томъ I , стр. 306 — 307. Повторено, в ъ несколько 
иной редакцш, С. А. Венгеровымъ в ъ изданш 1908 г., 
томъ I I , стр. 81 . 

Исчерканный и трудно разбираемый текстъ предста-
вляетъ следующее первоначальные вар1анты: 

Стихи 1-й — 3-й: Вечерня отошла давно. 
По м 

(Но въ) келья(х)ъ тихо и темно; 
Монахи спятъ. Игуменъ строгой 

Стихъ 4-й: И тихо голову склонилъ 
„ 7-й: Но въ церкви дверь отворена 
„ 8-й: Печально теплятся лампады 
„ 11-й: И позлащенные оклады 
„ 21-й: Злодгья исповедь ужасна 
„ 23-й: Тому, кто злобой пламенея 
„ 26-й: Молись! разкайся! время, время 
„ 27-й: Я разрешу тебя — смирись 

Последнее слово в ъ стихе 16-мъ: „монахъ" и риема 
к ъ нему в ъ стихе 18-мъ: „мертвецъ" заставляютъ пред
полагать, что монахъ — описка, вместо чернецг. 
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Повидимому, набросокъ этотъ представляетъ начало 
какой-то поэмы,—можетъ быть, в ъ родЬ Чернеца Козлова. 
Двумя стихами изъ этого оставленнаго черновика Пуш
кинъ воспользовался в ъ Бахчисарайскомъ Фонтангь (стр. 175, 
ст. 551 — 555): 

Безумецъ! полно, перестань, 
Не растравляй тоски напрасной! 
Мятежнымъ снамъ любви несчастной 
Заплачена тобою дань — 
Опомнись! 

Стихи эти при жизни Пушкина не печатались. 

X L I I I . 

Н А П Е Р С Н И Ц А М О И Х Ъ С Е Р Д Е Ч Н Ы Х Ъ Д У М Ъ . 
(Стр. 67). 

По той же записной книжке, что и предыдущш отры-
вокъ (л. 56 об.), напечатано впервые П. О. Морозовымъ 
( I , 306) и повторено С. А. Венгеровымъ ( I I , 81). 

Рукопись представляетъ следуюпце первоначальные 
rapiaHTbi: 

Стихъ 3-й: Утгьшить могъ (Не въ первый разъ) страстей 
порывъ мятежный 

„ 4-й: И уткьшалъ порою мрачный умъ. 

Обращеше к ъ лир-Ь, какъ „наперснице", напоминаетъ 
начало П-й строфы в ъ стихотвореши 1816 г. „Унъиие" 
(см. томъ I , стр. 209), которое не было напечатано Пуш
кинымъ: 

И ты со мной, о лира, npiyHbua, 
Наперсница души моей больной, и пр. 
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X L I V . 

К Г —CO МНОЮ Н Е З Н А К О М Ъ . 

(Стр. 68). 

По той же записной книжке (л. 69 об.) напечатано 
П. О. Морозовымъ в ъ изданш Литературнаго Фонда, 
томъ I , стр. 263, и повторено, в ъ исправленномъ ВИДЕ, 

в ъ изданш 1903 г., томъ I , стр. 305. Отсюда перешло в ъ 
издаше Брокгаузъ-Ефрона, томъ I I , стр. 78. ЗдЬсь печа
тается в ъ более правильномъ и полномъ чтеши. 

Приводимъ текстъ в ъ томъ видЬ, в ъ какомъ онъ на
ходится в ъ рукописи: 

(давно) 

К. Г — со мною незнак я (вовсе, незнаком) 
(видалъ) * 

Я не (люблю) такой негодной см^си; 
видалъ 

(Мишурный князь,) (составъ) 
подлости 

(Въ) Составленъ онъ изъ (глупости) и спЪсп 
подлости 

Но (глупости) побольше спйси въ н 
Въ сраженьи трусъ въ трахтиръ1 онъ бурл 

(Онъ въ пол^ брани) — (на улицй бурлакъ) 
(трусъ) 

Въ передней онъ подлецъ, въ гостиной онъ дуракъ 

Повидимому, эта резкая эпиграмма направлена про-
тивъ какого-то князя, — быть можетъ, молдаванскаго, ко-
торыхъ много было в ъ ту пору в ъ Кишиневе. В ъ перво
начальной редакщи эпиграммы: „Хоть впрочемъ онъ 
поэтъ изрядный" упоминается также „мой князь, мой 
шутъ нарядный" , полный „глупости большой"; можетъ 
быть, — одно лицо съ „ мишурнымъ княземъ " Г — . 
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X L V . 

НАПОЛЕОНЪ. 

(Стр. 69). 

Автографы этого стихотворенья находятся в ъ руко-
писяхъ Румянцовскаго Музея № 2366, лл. 62 — 66 об. ,— 
в ъ виде чернового наброска безъ заглав!я и съ эпигра-
фомъ: „ Ingra ta patria", и № 2367, лл. 20 — 22 об., — в ъ 
перебеленномъ виде, но съ новыми поправками и подъ 
заглав1емъ: „На смерть Наполеона". Кроме того, строфы 
4- я , 5-я, 6-я и 15-я были сообщены Пушкинымъ А. И. 
Тургеневу в ъ письме изъ Одессы, 1 декабря 1823 г. 
(Переписка, томъ I , стр. 90), автографъ котораго также 
сохранился. — Стихотвореше напечатано в ъ изданш 1826 
г., стр. 91 — 95, и в ъ изданш 1829 г., часть I , стр. 118— 
124, — съ пропускомъ строфъ 4-й, 5-й, 6-й и 8-й и стиха 
3- го строфы 10-й. Добавлешя сделаны в ъ изданш Ан
ненкова, томъ Н , стр. 316 (пропущенный стихъ в ъ строфе 
10-й) и томъ V I I , стр. 57 и 58 (первые 6 стиховъ строфы 
5- й и целикомъ строфы 6-я и 8-я), в ъ Библгографическихъ 
Запискахъ 1858, № 11, стр. 349 (первые 4 стиха строфы 
4- й и 2 последше стиха строфы 6-й) и в ъ изданш 1870 г. 
(еще 3 стиха строфы 4-й); полный текстъ впервые напе-
чатанъ П. А. Ефремовымъ в ъ изданш 1880 г., томъ I , 
стр. 371 — 375 (см. также Русскую Старину 1880, т. 27, 
стр. 541 — 542). 

В ъ музейной рукописи № 2365 черновой текстъ сти-
хотворешя сопровождается программой: „Народы опраши
ваюсь: тотъ ли, который — Где онъ — Угасъ тотъ, ко
торый то и то — и Poccifo... Но да не упрекнетъ его 
Р у с к о й . . . Росс1я спасена — бедная Франщя в ъ уни-
женш — онъ объ ней мыслилъ — остр. Ел. * — тамъ онъ 

* Островъ Елены. 
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думалъ объ Россш". Однако, какъ заметилъ уже Л. Н . 
Майковъ („Матер1алы", стр. 115), черновой текстъ, 
иду щш рядомъ съ этой программой и весь покрытый 
помарками, не вполне ей соответствуетъ и по своему 
плану ближе подходитъ к ъ окончательной редакцш 
стихотворевия. Следуетъ, впрочемъ, оговориться, что 
этотъ текстъ сохранился не вполн-b: изъ тетради, в ъ ко
торой онъ находится, вырванъ листъ, содержавшей в ъ себе 
(вероятно) наброски строфъ 3-й и 4-й. Вообще, изъ этого 
черновика, где мноНе стихи недописаны или повторяются 
в ъ новой форме, можно выделить в ъ первоначальномъ 
виде только отдельныя строфы, а не все стихотвореше. 
Приводимъ этотъ текстъ, в ъ порядке листовъ рукописи, 
полностью, такъ какъ онъ даетъ возможность проследить 
ходъ и постепенныя изменешя мыслей поэта. 

Томясь въ угрюмомъ 

л. 62. (въ своемъ) (уныломъ) заточенье 
(Ты въ день страда) 
Ты жаждалъ 

(Ты Фраищп своей) Францш своей 
И слышу (такъ!) смерти приближенье 

(жаркой) къ 

(Къ ней) думой (улетелъ) 
Летелъ последней думой къ ней 
(Ея) Судьба страны где 

л. 62 об. Чудесный жребш совершился 
великой 

Угасъ (чудесный) человЬкъ 
(Молва летитъ) 

пустыни мрачной 

Въ (молчаыьи мрачпомъ) закатился 
Нанолеоиовъ грозной* векъ. 
(Молва проснулась) 
(Молва гремптъ и отлетаетъ) 
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(Молва проснулась — снова виръ) 
(Наполнепъ именемъ злодея) 
(И ей внимаетъ м1ръ) 

губитель 
(преступникъ) осужденный 

Изчезъ (Властитель) (незабвенный) 
Могучш баловень (сынъ) поб-Ьдъ 

страшилища 
И для (изгнанника) вселенной 
Уже настаетъ 
Потомство (мудрое встаетъ) 
(Съ тобою ненависть уснула) 
(Се примиренная) Великолепная могила! 

урной укрытъ 
Надъ (гробомъ) где твой прахъ (лежитъ) 

Народовъ почила 
(Съ тобою) ненависть (уснула) 

св'ьтъ безсмерт1я блеститъ 
И (славы яркой лучь) горитъ. 

надеждахъ благородныхъ 

л. 63. Въ своихъ (высокихъ помышленьяхъ) 
Ты человечество презр-Ьлъ — 
(И свЬточь разума гор^лъ) 
Въ свое губительное щастье 
(Ты в-Ьрилъ) (славе) 
Въ свое торжественное щастье 
(Ты верить) (не/рзб.) дерзнулъ 
(Тебя пленило) самовластье — 
И къ трону руку протянулъ 

(нерзб.) (въ сраженьяхъ) (свой) 

Во браняхъ (Ты предвид^лъ твой удгЬлъ) 
Въ шуме битвъ (средь бурь) народныхъ 
(Когда) 
Тебя пленило самовл 
(Ужъ голосъ разума гремелъ) 
Тогда (въ) средь шума бурь 
(Среди шатровъ, средь) бурь 
(Уже провидя свой уделъ) 
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(Презр^лъ и) 
Желанья САГЁЛЫЯ внезапно 

(взоръ) 

л. 63 об. (Но тщетно жадный тронъ возводишь) 
(На в ы е . ) 
(Свершилось ты на тронъ восходишь) 

(И ирзб.) обновленнаго 

(Свершилось — ) гордаго народа 
(Ты зиждишь) 
(И) (и воздвигая) 

ность 

Ты буй(ство) юн смярилъ 
Едва воет (И востающая) (Забыта юная) 

(Отъ сна возставшая) свобода 
(Лишилась) Вдругъ он'Ьм'Ьвъ лишилась силъ 
Прославилъ Галловъ униженье 
(Средь упоеннаго народа) 
(Ихъ) 

(Ты) ц^пи лаврами обвилъ 
(Среди людей) до упоенья (и безумства) 
(Среди упоеннаго народа) 
Средь рабовъ... 

жажду 

Ты (славу) власти утолилъ 
Въ поб^дахъ 

(въ бояхъ) 

Къ боямъ помчалъ ихъ ополченья 
Страна свой (И Франщя) добыча славы 

устремила взоръ 
(Забывъ преданья величавы) 
(Любила блещущш позоръ) 
Европа гибла — (и Рошя) 
(Склоняла гордую главу) 
(Порабощенную) 

звалъ мечи на пиръ 

л. 64. Ты . . . . (жертвою обильной) 
(Мечамъ готовя пиръ обильный) 
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Европа гибла—сонъ могильной 
Носился* надъ ея главой 

Европа гибла предъ тобой 
дремотой 
(Все стало тенью гробовой) 

Сбылось — въ величш 
Тилзитъ. . . при звуке с е м ъ . . . 

(теперь мы не красная) 
(Произнессмъ постыдный звукъ) 

надменнаго 

Тилзитъ (могущаго) Героя 
Последней (ща) славою венчалъ 
Улыбкой 

(где) (где сила) (где ея защита) 
Сбылось!* 

Ступилъ 

(Неколебимо) па грудь ея колоссъ 
(вознесся такъ) 
Но скучный миръ, но хладъ покоя 

Щастливца 

(Безумца) душу возмущалъ 
Идетъ на Русь 

На Русь племенъ 

64 об. (Идетъ на Русь) — возстань, Царица — 
(Возставъ идетъ! возстань Рошя) — 

прежвля 

Возпомни (древшя) права! 
Померкни солнце Австерлица 
Пылай великая Москва! 
Настали времена друпя 
Изчезни — краткш нашъ позоръ: 
Въ Москве не Царь 

(Вражда, вражда) 

Война по гробъ! нашъ дог[оворъ]! 
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(Губитель) 
(Щастливецъ) 

(Безумецъ!)— Кто* тебя* подвигнулъ* 
(И ты съ Кремля) 

дивный 
(грозный) 

КТО убуЯЛЪ (такъ!) ТВОЙ (гОрДЫЙ) уМЪ — 

Какъ (Н) (Ты сердца русскихъ непост) 
Ты съ высоты надменныхъ думъ 

Кремля 

Не понялъ ты (Москвы) пожара 
Ты въ ослЗшлеши мечталъ 
Что мира вновь мы ждемъ какъ дара!.. 
И поздно рускихъ разгадалъ. 

Оцъ'пен'Блыми 

(Оцепен^въ схватилъ) руками 
(Самодержавную главу) 
Схвативъ неверный свой в^недъ 

бездну видишь 
Ты (гибель зришь) предъ очами 

Губитель! 
(И самъ) гибнешь наконецъ 

ополченья 
Бътутъ безстрашныхъ (леионы) 

66. (Падутъ) (ужасныя) (дружины) 
(И хладъ) (и мечь и хладъ везд£) 
Падутъ на чуждые брега 

возгласили ихъ паденье 

И (возглашаютъ намъ спасенье) 
(Скрывая) Окровавленные снЬга! . . . 
И таетъ 

И ты съ лица земли сокрылся 
(Ты) (Онъ палъ) 
(Онъ палъ — и въ сл^дъ ему народовъ) 
(Гремятъ) и раздалися 
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И возгрем£ли надъ тобою 
(Во слЪдъ) (прокляпя во сл£дъ) 
(И раздалися надъ тобою) 

племенъ 

Проклят1я земныхъ (племенъ)— 
(Ты палъ — возторгомъ) 

возмутилось 

Все (пробудилось), возшумйло 
(Узр^въ . . . .твоихъ знаменъ) 
Европа свой разторгла пл-Ьнъ — 
Какъ громъ небесный 

(И надъ тобою) загремело 
(Прокляйе) (Но) (Ты палъ)— 
Рука великой Немезиды 
(Разбила гордый истуканъ) 
Простерлась — (трепещи) тиранъ 

Онъ 
(Ты) палъ — умолкни гласъ укора 

Лежитъ во npaxfi 

(Великъ и падшш) Великанъ 
л. 65 об. (Не руской лиры звукъ свободной) 

Да будетъ онъ казненъ позоромъ 
Тотъ малодушный (кто) въ сей день 
Твою развенчанную тень 

Безумнымъ (Ревнивымъ) 

(Ужаснымъ) возмутить укоромъ 
Хвала! Ты рускому народу 
Высокш жребш указалъ 
И Mipy вечную свободу 
Съ утесовъ Эльбы заве 
А ты 

В ъ рукописи № 2367 стихотвореше уже значительно 
более отделано, и для большей части строфъ могутъ быть 
указаны только отдельные вар1анты, отброшенные при 
окончательной обработке пьесы: 
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128 1821. 

Строфа 1-я: 

Ст. 3-й: Въ пустынть дальной закатился 
Строфа 3-я : 

Ст. 2-й: Надъ обезчещенной землей 
„ 4-й: При громахъ власти роковой 
„ 6-й: Войны шумЬли знамена 

Строфа 4 - я : 
Ст. 8-й: Свободы свптлой день вставалъ 

Строфа 6-я: 
Ст. 3-й: Едва воскресшая свобода 

Строфа 8-я: 
Ст. 1-й: Heel Въ величш постыдномъ 

Эти слова поставлены вместо зачеркнутаго: Сбылось! 
но в ъ окончательной редакцш это последнее слово опять 
возстановлено. 

Строфы 9-я и 10-я сначала были написаны в ъ обрат-
номъ порядке, но затЬмь перемечены цифрами для 
перестановки. 

Строфа 9-я: 
Ст. 1-й: Губитель! кто тебя подвигнулъ? 
Стт. 4-й—7-й: Ты съ высоты надменныхъ думъ 
(Не предузнавъ Москвы) 

Въ чаду Еремлевскаго пожара 
Ты позабылся, возмечталъ 

Строфа 10-я: 
Ст. 1-й: На Русь!.. .Возстань, племенъЦарица! 

Строфа 11-я: 
Стт. 3-й—б-й: Ты бездну видишь предъ очами 
Губитель гибнетъ наконецъ. 
Бгьжитъ Европы ополченье! 

Строфа 12-я: 
Все пробудилось, закипало; 
Европа свой разторгла пл^нъ; 
Еакъ громъ ужасный загремгьло 
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Прокляпе земныхъ племенъ. 
Рука великой Немезиды 
Простерлась... Трепещи, тирань! 
Омыты кровью ихъ обиды, 
Во прахъ низвергнуть великанъ. 

Строфы 13-я и 14-я находятся в ъ рукописи после 
заключительной строфы, потому что онЬ были написаны 
вновь при окончательной о т д е л к е стихотворешя. 

Строфа 13-я: 
Онъ искупилъ свои стяжанья 
И зло воинственныхъ чудесъ 
Мученьемъ тяжкаго изгнанья 
Подъ сЬнью душной тгъхъ небесъ. 
И ныть островъ заточенья 
Полнощный путникъ * посетить 
И тихо слово примиренья 

(томъ онъ) 

На грозномъ камни начертить. 
Строфа 14-я: 

Ст. 8-й: Съ улыбкой грусти думалъ онъ. 
Строфа 15-я: 

(Съ своихъ утесовъ) 

Ст. 8-й: Со скалъ Елены завЗицалъ. 

Весть о смерти Наполеона, последовавшей 23 апреля 
(5 мая) 1821 г., дошла до Пушкина только черезъ три м е 
сяца: в ъ т о й же тетради Румянцовскаго Музея № 2365, въ 
которой находится первый черновой набросокъ стихотво
решя (л. 45 об.), записано: „18 jui l le t 1821 nouvelle de la 
mort de Napoleon. Bal chez Tarcheveque armenien 1821."— 
„Намъ теперь трудно составить nomrrie, какъ порази
тельна была эта весть для тогдашнихъ людей", говоритъ 
П. И . Бартеневъ („Пушкинъ въ южной Россш", Русские 

* На подъ* противъ этого стиха написано и зачеркнуто: Руской. 
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Архивъ 1866, ст. 1162—1153). „ Ц е л а я эпоха, цйлыйзьпръ 
событш и воспоминанш сосредоточивались и олицетворя
лись в ъ одномъ этомъ человеке, который и в ъ далекой 
ссылке, съ своего острова, продолжалъ занимать совре-
менниковъ своими отзывами и мнЬшями. Люди все еще 
прислушивались к ъ голосу великаго властелина. При 
немъ все необыкновенное казалось возможнымъ. . . Роко
вое значевпе Наполеона в ъ судьбахъ нашего отечества еще 
сильнее приковало к ъ нему внимаше лучшихъ русскихъ 
людей. Пушкинъ привыкъ съ детства останавливать свои 
думы на н е м ъ . . . Теперь, когда не стало этого власти
теля его думъ, онъ соединилъ в ъ одномъ произведеншвсе, 
что накопилось в ъ т е ч е т е л^тъ отъ размышлешй и отъ 
разнообразная чтешя о Наполеоне. Стихи: „Чудесный 
жребш совершился" по внЗшшимъ пр1емамъ вышли чЗзмъ-
то врод*Ь оды. Что касается внутренняго содержашя, то 
можно смело утверждать, что нигде в ъ Европе , ни тогда, 
ни долго после, не было сказано о Наполеоне ничего 
лучшаго и благороднейшаго. Надо припомнить, что Пуш
кину в ъ этомъ случае предстояла особенная трудность. 
Кто не писалъ о Наполеоне, кто не клялъ его памяти? 
Можно собрать целые томы русскихъ стихотворешй о 
немъ,—и Пушкину пришлось писать на эту, повидимому, 
избитую тему. Надо было или вовсе не приниматься, или 
создать что-нибудь особенное. . ." 

Действительно, Наполеону посвящалось у насъ, осо
бенно со времени Отечественной войны, много ругатель-
ныхъ стиховъ, и Сынъ Отечества еще в ъ 1814 г. ирони
чески советовалъ наказать „изверга" неслыханно-лютымъ 
образомъ: „На Эльбе виршами до смерти зачитайте,— 
ручаюсь, съ двухъ стиховъ у васъ зачахнетъ о н ъ " (Соч. 
Пушкина, изд. Брокгаузъ-Ефронъ , томъ I I , стр. 674). 
Самъ Пушкинъ, в ъ лицейскую пору, поддаваясь общему 
настроетю, „казнилъ" Наполеона риторическими сти-
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хами, которые впослгЬдствш казались Белинскому „за
бавно датскими" („Наполеонъ на Эльбе" , см. томъ I , 
стр. 104). ЗДЕСЬ поэтъ заставлялъ Наполеона „свирепо 
прошептать" разныя ругательства на самого себя, превоз
носить своихъ враговъ, „а о себе самомъ отзываться какъ 
объ ужасномъ mauvais sujet" (Сочинензя В. Б-Ьлинскаго, 
часть V I I I , изд. 2-е, М. 1865, стр. 321). Такими же чер
тами рисуется „хищникъ" , „губитель", „злодей" Напо
леонъ и в ъ другихъ произведешяхъ нашего поэта 1816— 
1816 гг. („Воспоминашя въ Царскомъ Селе" , „На воз
вращение Государя Императора изъ Парижа", „ К ъ принцу 
Оранскому", „Бова") . „Чему удивляться", говоритъ Б-Ь-
линскш, „что 16-л ,Ьтшй мальчикъ такъ смотр'Ьлъ на 
Наполеона в ъ то время, какъ на него такъ же точно 
смотрели и престарелые и возмужавппе поэты! Гораздо 
удивительнее, что этотъ мальчикъ, черезъ пять л & ъ 
после того, сказалъ о Наполеоне: 

Надъ урной, гдй твой прахъ лежитъ, 
Народовъ ненависть почила, 
И лучь безсмерйя горитъ. 

Да будетъ омраченъ позоромъ, и пр. 

„Эти стихи, и особенно этотъ взглядъ на Наполеона, 
какъ освежительная гроза раздались в ъ 1821 году надъ 
полемъ русской литературы, заросшимъ сорными травами 
общихъ месть , и MHorie поэты, престарелые и возму
жалые, прислушивались к ъ нему съ удивлешемъ, поднявъ 
встревоженныя головы вверхъ, словно гуси на громъ" 
(тамъ-же, стр. 322). 

Первые наброски „Наполеона", находящееся в ъ музей
ной рукописи № 2366, написаны, судя по месту, занимае
мому ими в ъ этой тетради, в ъ конце сентября или в ъ 
октябре 1821 г., и потому стихотвореше правильнее было 

9* 
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бы поместить не передъ следующими за нимъ двумя эле-
гтями, написанными в ъ августе, а после нихъ . В ъ перво
начальной редакцш еще обильно разсеяны укоризненные 
эпитеты: „губитель", „преступникъ", „страшилище все
ленной", „безумецъ" и пр., такъ часто повторявппеся в ъ 
произведеваяхъ русскихъ стихотворцевъ 10-хъ годовъ 
минувшаго века; но тутъ же внесены уже и смягчаюпця по
правки: „страшилище" заменено „изгнанникомъ"; „гор
дый", „грозный" умъ обратился в ъ „дивный"; наконецъ, 
укоръ развенчанной тени объявляется „безумнымъ" 
малодуппемъ: 

Онъ палъ, — умолкни, гласъ укора! 
Великъ и падшш великанъ. 

Съ каждой новой строфой, съ каждой новой поправ
кой риторическое осуждеше уступаетъ место прими-
решю, — и в ъ окончательной редакщи изъ в с е х ъ пори-
цательныхъ выражешй остаются только „надменный" и 
„тиранъ" да указаше на презреше Наполеона к ъ челове
честву. Здесь кстати будетъ заметить, что в ъ этой пос
ледней мысли Пушкинъ сошелся съ Байрономъ, который 
в ъ своемъ дневнике, подъ 18 февраля 1814 г., говоритъ 
о Наполеоне: „How should he, who knows mankind well, 
do other than despise and abhor them?" (The Life, Letters 
and Journals of Lord Byron, by Thomas Moore, Lond. 
1901, p. 227). Можетъ быть, на примирительное настро
енье Пушкинд в ъ отношеши к ъ развенчанному герою, 
погибшему в ъ изгнанш, до некоторой степени повл1яли 
стихи Жуковскаго, петые на празднестве англшскаго 
посла лорда Каткарта, в ъ присутствш Государя Импера
тора Александра Павловича, 28 марта 1816 г., в ъ годов
щину отречешя Наполеона отъ престола („Сей день есть 
день суда и мщенья") . По крайней м е р е , Пушкинъ 
хорошо зналъ и помнилъ эти стихи и по памяти записалъ 
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несколько строфъ изъ н и х ъ в ъ одной изъ своихъ т е т 

радей (Румянцовскаго Музея № 2370, л. 8). Здесь , между 
прочимъ, ч и т а е м ъ : 

Где тотъ, предъ к^мъ гроза не см£ла 
Валовъ покорныхъ воздымать, 
Когда ладья его летбла 
Съ Фортуной къ берегу пристать? 

И где онъ? М1ръ его не знаетъ, 
Забыть разбитый истуканъ, 
Лишь предъ изгнанникомъ з1яетъ 
Неумолимый океанъ. 
И все, что рушилъ онъ, природа 
Уже красою облекла, 
И по следамъ его свобода 
Съ дарами жизни протекла, и проч. 

Последняя строфа напоминаетъ последше стихи пуш
кинской оды. 12 ноября 1821 г. Ек . Ник. Орлова (урож
денная Раевская), в ъ доме которой Пушкинъ бывалъ 
чуть ли не ежедневнымъ гостемъ, писала своему брату 
Александру: „ П у ш к и н ъ . . . только что кончилъ оду на 
Наполеона, которая, по моему скромному мнешю, хо
роша, — сколько я могу судить, слышавъ ее частью одинъ 
р а з ъ " . — „Его теперешнш конекъ", читаемъ в ъ ея ж е 
письме отъ 23 ноября, — „вгъчный миръ аббата Сенъ-Пьера. 
Онъ убежденъ, что правительства, совершенствуясь, 
постепенно водворятъ вечный и всеобщш м и р ъ " . . . (Былое 
1906, октябрь, стр. 308). Можетъ быть, поэтъ думалъ, 
что человечество, утомленное безконечными войнами, 
теперь, когда главный и х ъ виновникъ сошелъ в ъ могилу, 
р е ш и т ь отказаться отъ дальнейшаго кровопролит1я, — и 
именно в ъ этомъ смысле понималъ и заветъ „вечной 
свободы", данный Наполеономъ „изъ мрака ссылки", и 
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„высоки жребш", указанный имъ русскому народу ,— 
содействовать упрочешю мира . . . „Этотъ стихъ Пуш
кина", говоритъ В. Я. Стоюнинъ (Историчестя сочинетя 
Часть I I . Пушкинъ. Спб. 1881, стр. 143), „можно назвать 
истинно вдохновеннымъ, и вылился онъ прямо изъ русской 
души, неспособной долго ненавидеть за зло и склонной 
мириться съ человекомъ ради его несчастья, хотя бы и 
заслуженнаго ". 

Последняя обработка стихотворешя относится, в е р о 
ятно, к ъ 1824—1825 гг. В ъ 1823 г. поэтъ былъ еще не 
вполне доволенъ своимъ произведешемъ: „Вы желали 
видеть оду на смерть N . " , писалъ онъ изъ Одессы, 1 де
кабря 1823 г., А. Я . Тургеневу. „Она не хороша, вотъ 
вамъ самыя сносныя строфы" (выписаны строфы 4-я, 
5-я и 6-я, см. Переписку, томъ I , стр. 90). Выписавъ, 
затемъ, заключительную строфу, Пушкинъ прибавляетъ: 
„Эта строфа ныне не имеетъ смысла, но она писана в ъ 
начале* 1821 года — впрочемъ, это мой последнш либе
ральный б р е д ъ " . . . Подготовляя к ъ печати издаше своихъ 
стихотворенш 1826 г., поэтъ, между прочимъ, писалъ 
брату (въ начале апреля 1825 г . ) : „Богатая мысль — 
напечатать Наполеона, да Цензура . . . Лучппя строфы по
тонуть" . Онъ, однако, на это решился , — и его предска-
заше оправдалось: именно т е строфы, которыя онъ при-
знавалъ „самыми сносными", и не появились в ъ печати. 
Такимъ образомъ, современная Пушкину критика лишена 
была возможности оценить произведете поэта во всей его 
полноте. Темъ не менее, основная его мысль была понята 
и усвоена в ъ тогдашней литературе. „Можетъ быть", 
писалъ, напримеръ, Н. А. Полевой в ъ своемъ разборе 
Бориса Годунова (Московскт Телеграф* 1833, ч. 49, №№ 1 и 2), 
„не всякш понялъ то высокое благородство, съ какимъ 

* Конечно—ошибка: следовало сказать «въ конц-Ь 1821 г.». 
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Пушкинъ приветствовалъ Т Е Н Ь Наполеона. Еще до сихъ 
поръ на м о г ш и великаго человека раздаются вопли бли-
зорукаго мщешя; мнимое усерд1е к ъ Отечеству до сихъ 
поръ бросаетъ еще грязью в ъ незыблемый истуканъ 
безсмертнаго; до сихъ поръ, и в ъ стихахъ, и в ъ прозе, и 
в ъ Исторш, и в ъ мнимо-патрютическихъ Романахъ, На
полеона представляютъ намъ какимъ-то Пугачевымъ, или 
много-много, если Тамерланомъ и Аттилою. А Пушкинъ, въ 
самыя минуты Наполеоновой кончины, смело говорилъ 
ему, угадывая голосъ потомства и безсмерт1е Наполеона: 

ПрюсЬненъ твоею славой, 
Почш среди пустынныхъ волнъ!. . . 

„Поэтъ задумчиво сливаетъ потомъ съ памятью Бай
рона память Наполеона, летитъ мыслио на дикую скалу 
среди пустынь моря, к ъ одному предмету, могущему по
разить душу, — гробнице славы, ГДЕ в ъ мрачный сонъ 
погрузились величавыя воспоминашя, гдЬ угасалъ и по-
чилъ среди мученш Наполеонъ . . . " 

Немецкш критикъ Фарнгагенъ фонъ-Энзе, в ъ статьи 
о Пушкине , помещенной в ъ берлинскомъ журнале 
„ Jahrbttcher fur wissenschaftliche K r i t i k " и тогда же пе
реведенной в ъ Сынгъ Отечества (1839, т. V I I ) , говорить, 
что „стихотвореше Пушкина на смерть Наполеона есть 
одно изъ самыхъ высокихъ и полныхъ содержашя, 
которыя только были посвящены сему предмету, воспе
тому поэтами всЬхъ народовъ. Онъ представляетъ ве-
лич1е павшаго героя величественными чертами, называя 
его разорителемъ, не понимавшимъ свободы и народовъ 
и не узнавшимъ русскихъ; в ъ то же время не позволяетъ 
ни мал^йшаго порицашя противъ него, величественно 
искупившаго свои заблуждешя, и, наконецъ, возглашаетъ 
ему славу и честь, какъ вызвавшему р у с с т й народъ к ъ 
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высшему развитие и изъ мрака заточешя завещавшему 
Mipy вечную свободу." 

Среди произведешй европейской литературы, вызван-
ныхъ смертью Наполеона, первое место принадлежитъ 
знаменитой оде Алессандро Манцони (1786 —1873) 
„Пятое мая" ( I I cinque Magglo), получившей громкую 
известность, между прочимъ, благодаря превосходному 
переводу Гете, и прозванной „одою в е к а " (Го(1е del 
secolo). Пушкинъ, написавшш „Наполеона" полугодомъ 
позже Манцони, конечно, не зналъ о существовали его 
оды, которая в ъ то время была запрещена цензурой и 
явилась в ъ печати лишь несколько л е т ъ спустя; т е м ъ не 
менее, въ мысляхъ обоихъ поэтовъ, навеянныхъ однимъ 
и темъ же с о б ь т е м ъ , есть известное сходство, проявив
шееся в ъ отдельныхъ образахъ и даже выражешяхъ . 
Такъ , напримеръ, Манцони, подобно Пушкину, рисуетъ 
думы павшаго императора в ъ изгнанш: „О, сколько разъ 
при немомъ закате празднаго дня, склонивъ молшеносные 
взоры, скрестивъ руки на груди, стоялъ онъ, и имъ овла
девало воспоминаше минувшихъ д н е й ! . . . " Точно такъ 
же, какъ и Пушкинъ, итальянскш поэтъ заключаетъ свою 
оду словомъ примиренья: „Да смолкнетъ предъ этимъ 
прахомъ всякое дерзкое слово! Богъ , возвышающш и 
низвергающш людей, посылающш имъ страдашя и у т е 
ш е т е , почилъ рядомъ съ нимъ на его пустынномъ смерт-
номъ одре!" 

О „Наполеоне" можно безъ всякихъ измененш по
вторить слова, сказанныя Фр. де-Санктпсомъ о „Пятомъ 
мая": „Каждыя несколько строфъ по обширности перспе
ктивы представляютъ собою точно маленькш м1ръ. . . 
Здесь эпическими чертами, своеобразными обобщешями, 
неожиданными сравнешями и образами удивительно 
кратко и сжато отчеканена, такъ сказать, жизнь великаго 
полководца. Онъ стоитъ предъ нами во весь ростъ, к а к ъ 
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в ъ военныхъ действ1яхъ, такъ и во внутренней жизни 
своей, в ъ своихъ несчаст1яхъ, падеши и смерти" *. Н е т ъ 
сомн-Ьшя, что если бы ода Пушкина в ъ свое время стала 
известна Европе, она вызвала бы не менее восторженный 
похвалы, ч^мъ ода Манцони, и, можетъ быть, еще съ 
бблыпимъ правомъ была бы названа „одою в е к а " . . . 

И з ъ произведешй французской поэзш на ту же тему 
особенною известностью пользуются: „Mess6nienne" Кази-
Mipa Делаеиня „А Napoleon" и „Meditation" Ламартина 
„Bonapar te" . Первое изъ этихъ стихотворешй, также 
неизвестное Пушкину въ пору создашя „Наполеона", на
чинается великолепнымъ рядомъ контрастовъ: 

De lumiere et d'obscurite, 
Du neant et de gloire etonnant assemblage, 
Astre fatal aux rois comme a la liberte; 
Au plus haut de ton cours port6 par un orage, 

Et par un orage emporte, 
Toi qui n'as rien connu, dans ton sanglant passage, 
D'egal a ton bonheur que ton adversite... 

но во второй своей части испорчено искусственнымъ па-
еосомъ. Что касается „Размышленья" Ламартина, напи-
саннаго гораздо позже и притомъ—подъ заметнымъ вл1я-
шемъ Манцони, то некоторыя его строфы по мысли 
также совпадаютъ съ Пушкинымъ. Напримеръ: 

Ne crains pas cependant, ombre encore inquiete, 
Que je vienne outrager ta majeste muette. 
Non. La lyre aux tombeaux n'a jamais insulte. 
La mort de tout temps fut Tasile de gloire... 

Les dieux etaient tombes, les trones etaient vides, 

* Francesco de Sanctis, Due discorsi premessi all'edizione dei Promessi Sposi. 
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La victoire te prit sur ses ailes rapides, 
D'un peuple de Brutus la gloire te fit roi. 
Ce siecle dont l'ecume entrainait dans sa course 
Les moeurs, les rois, les dieux... refoule vers sa source, 

Recula d'un pas devant toi. 

Superbe, et dedaignant ce que la terre admire, 
Tu ne demandais rien au monde que l'empire. 
Tu marchais... tout obstacle etait ton ennemi... 

Образъ Наполеона и впослЬдствш несколько разъ 
возникалъ в ъ воображенш Пушкина. О немъ, какъ уже 
сказано выше, поэтъ вспоминалъ в ъ своемъ прощанш съ 
моремъ (1824); в ъ деревенскомъ кабинете Онегина 
Татьяна нашла, вм^стЬ съ портретомъ Байрона, — этого 
другого „властителя думъ" современнаго поэту поко
л о т я , — 

Столбикъ съ куклою чугунной, 
Подъ шляпой съ пасмурнымъ челомъ, 
Съ руками, сжатыми крестомъ. 

(„Евгешй ОнОгинъ", гл. V I I , x i x ) . 

Тотъ же образъ мы и находимъ в ъ стихотворенш 1830 г. 
„Герой" и в ъ отрывкахъ изъ уничтоженной Пушкинымъ 
Х - й главы Онгыина („Пушкинъ и его современники", 
выпускъ X I I I , стр. 1 — 1 2 ) , и т. д. В ъ 1823 г. поэтъ, 
видимо, желалъ еще разъ вернуться к ъ темО Наполеона 
(можетъ быть, подъ вл1яшемъ Ламартина): см. ниже, при-
мечан1я к ъ отрывку „Недвижный стражъ" . . . 
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X L V I . 

УМОЛКНУ СКОРО я . . . 

(Стр. 74). 

Находится в ъ рукописяхъ Румянцовскаго Музея 
№ 2366, л. 47, и № 2367, лл. 10—10 об., в ъ обоихъ съ по
метой: „23 авг. 1821" (въ № 2366 число „ 2 3 " переправ
лено изъ „24") , а также въ рукописи гр . П. И. Кап
ниста, л. 18 об., съ пометой: „ 1 8 2 1 " (Л. Н. Майковъ, 
Матер1алы, стр. 126). Напечатано в ъ издашяхъ 1826 
(стр. 15) и 1829 (ч. I , стр. 108). 

В ъ музейной рукописи № 2365 мы им^емь первона
чальную, черновую редакцш не всего стихотворения, а 
только последней его части, — в ъ сл-Ьдующемъ видЬ: 

И сердца (юнаго) пылкаго 
(И ты души моей) языкъ любила страстной 
Но если напр...) 

Но еСЛИ (люб) Я ЛЮбиМЪ (Позволь узн) ПОЗВОЛЬ ОДушевИТЬ прОЩаЛЬ-
ный * лиры звукъ 

Позволь от) Священнымъ именемъ (любовницы прекрасной) 
Не боЙСЯ Ветрен (ыхъ нев-БЖДъ)ОЙ молвы 
Не бойся клеветы ревнивой; — 
Не обмани моихъ надеждъ — 
И скромностью души стыдливой 
(Не разрушай моихъ надеждъ) 
(Но робостью) 

(Переживи меня) 
(Переживи меня) 
(Скажи) (Скажи) (Скажи безъ робости) 

Онъ мною былъ любимъ (и) онъ мн'Ь былъ одолженъ 
(Последней) 

(Посл^днимь щасттемъ) 

* Поправка не разобрана. 
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(нрзб.) (нрзб.) 

(И) (Славою) (Последней, позднею отрадой) 
Последней радостью, последнимъ вдохнов[еньемъ] 

(Переживи) 

(Когда утратишь ты) (когда меня) 
(Переживи меня, и некогда) (не будетъ) 
(Тогда я) (Тогда) 

(уже) 

И скоро (ль) милая — (когда) меня небудетъ — 
Но сердце чье нибудь поэта незабудетъ — 

(мой нрзб.) 

(Скажи:) Когда (на) меня навйкъ обниметъ (пр) хладный 
(покроетъ вЪч) (вечный) СОНЪ 

(Когда) 
(И урну) 

переживи 

(Переживи меня) и молви съ умиленьемъ 
2(4)3 авг. 

1821 

Рукопись № 2367 представляетъ перебеленный, но 
снова исправленный, текстъ в ъ полной редакцш: 

(ВДтъ, поздно, милый другъ, узналъ я наслажденье:) 
(Ничто души моей уже не воскресить) 

(сердца) 

(Мне сердца) (Ей чуждо страсти упоенье) (Мне) 
(Твой взоръ, твой нужный взоръ) 

(И щастье тихое) (меня не веселить) 
(УВЯЛЪ Я ВЪ ЦВЪ"ГБ лъ"гъ!) 

5 Умолкну скоро я! Но если въ дни печали 
Задумчивой игрой мне струны отвечали, 
(Когда то) 

Но если юноши, внимая молча мне, 
Дивились долгому любви моей мученью 

(нужному) 

И девы, томному предавшись умиленью, 
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читали 
ю Печальные стихи (твердили) въ тишине 

И сердца моего языкъ любили страстной, 
Но если я любимъ... позволь, о милый другъ, 

заветный 
Позволь одушевить (прощальный) лиры звукъ 
Щастливымъ именемъ любовницы прекрасной! 

15 (Не бойся вЬтреныхъ нев'Ьждъ,) 
(Не бойся клеветы ревнивой,) 
(Не обмани моихъ иадеждъ) 
(Своею скромностью пугливой) 

Когда меня нав^къ обыметъ хладный сонъ 
пусть молвягь 

20 Надъ ранней урною (промолви) съ умиленьемъ — 
Лидой 

Онъ (мною) былъ любимъ, онъ миЬ былъ одолженъ 
Последней радостью, послЪднимъ вдохновеньемъ. 

В ъ рукописи гр. П. И. Капниста, по свидетельству 
Л . Н. Майкова, стихи 9-й, 10-й и 13-й имели еще перво
начальную редакщю („нужному" . . . „твердили" . . . „за
ветный" , см. Матер1алы, стр. 126). 

П. А. Ефремовъ (Соч. Пушкина, изд. 1880 г.) и сл-Ь-
довавппе за нимъ издатели относили это (и следующее) 
стихотворевпе к ъ княгине Марш Аркад1евне Голицыной, 
урожденной Суворовой. М. О. Гершензонъ пытался обо
сновать это пр1урочеше в ъ особой статье: „Северная лю
бовь Пушкина" (Вгьстникъ Европы 1908, январь, 276 — 
302). Но П. Е . Щеголевъ, весьма обстоятельно и подробно 
разсмотревпгш этотъ вопросъ, вполне убедительно дока-
залъ, что для предположешя объ увлеченш Пушкина кн. 
Голицыной не имеется совершенно никакихъ фактиче-
скихъ основатй, и что „легенде, столь красиво разска-
занной Гершензономъ, не место въ бюграфш Пушкина" 
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( „ И з ъ разыскашй в ъ области бюграфш и текста Пуш
кина", Пушкинъ и его современники, выпускъ X I V , Спб. 
1911, стр. 62—193). По мн^шю П. Е . Щеголева, пьеса 
„Умолкну скоро я " обработана Пушкинымъ „вполне в ъ 
томъ условно-элегическомъ роде, въ которомъ Пушкинъ 
писалъ в ъ годы лицейской юности и петербургской моло
дости по образцамъ французской до-романтической элегш, 
представленной в ъ лирике Парни, Лебрена, Бертена, 
Мильвуа. ЗдЬсь на лицо в с е тЬ обпця места, детали и 
мотивы, которые в ъ изобилш можно указать, в ъ тЗзхъ или 
иныхъ соединешяхъ, в ъ э л е п я х ъ названныхъ поэтовъ и 
в ъ произведешяхъ самого Пушкина. Тутъ и лира, отвеча
ющая страдашямъ поэта; юноши, внимаюпце его 1гБснямъ, 
или (въ BapiaHT^) ДЕВЫ, читаюпця его стихи, или она, 
твердящая эти стихи; посмертная урна и у т е ш е т е , что 
она вспомнитъ надъ этой урной о любви поэта. Ц е л ы й 
рядъ условностей, далекихъ отъ конкретныхъ указанш 
на факты". Изследователь приводитъ параллельныя места 
изъ стихотворешя 1816 г. „Уныше" , изъ „Кавказскаго 
Пленника" , элегш „Я виделъ смерть", изъ „Разговора 
книгопродавца съ поэтомъ" и пр. По указанно Н. О. Лер-
нера, еще в ъ 1830 г. в ъ петербургской французской га
зете „Le Furet" (23 марта, № 24, стр. 96), по поводу 
выпущеннаго подъ инищалами L . — G. D . Z. „Almanach 
litteraire polonais, russe et francjais", г д е былъ поме-
щенъ очень недурной и близкш к ъ подлиннику переводъ 
настоящей элегш, было замечено, что в ъ последнихъ ея 
стихахъ видно вл1яше Ламартина: 

Et qu' au moins tu puisses te dire: 
Ces vers qui m'ont emu, c'est moi qui les inspire, 

Et sa muse est mon souvenir. 

Белинскш относилъ эту пьесу к ъ „чисто-пушкин-
скимъ" произведетямъ, в ъ которыхъ „найдете чистую 
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поэзш, безукоризненное искусство, полное художество, 
безъ малейшей примеси прозы". Анненковъ замети л ь , 
что здЬсь „глубокое чувство выразилось в ъ удивительно 
величавой и спокойной форм-Ь и что „ изящество 
внешней формы" находится въ удивительной гармоши 
съ св'Ьтлымъ, кроткимъ чувствомъ, какое предназначено 
ей содержать" (Матер1алы, изд. 2-е, стр. 83, и Сочинешя 
Пушкина, томъ I I , стр. 314). 

X L V I I . 

МОЙ Д Р У Г Ъ , З А Б Ы Т Ы М Н О Й . . . 

(Стр. 75). 

Находится в ъ рукописяхъ Румянцовскаго Музея 
№ 2366, лл. 47 об.——48, безъ заглав1я, съ пометой: „24 
Авг. в ъ ночь", и № 2367, лл. 11—11 об., подъ заглав1емъ: 
„Элег1я" и съ пометой: „25 авг. 1821", а также в ъ ру
кописи графа П. И . Капниста, съ тЪмъ же заглав1емъ и 
пометой: „ 1 8 2 1 " (Л. Н. Майковъ, Матер1алы, стр. 
127).—Напечатана в ъ Новостяхъ Литературы 1826, книга 
X I , мартъ, стр. 149, подъ заглав1емъ: „ К ъ ***", и въ из-
д а ш я х ъ 1826 (стр. 8) и 1829 (ч. I , стр. 103—104)—безъ 
заглав1я. 

ОбгЬ музейныя рукописи иредставляютъ первона
чальную редакщю стихотворения, но по времени написашя 
рукопись № 2365 — бол^е ранняя, почему и заключаетъ 
в ъ себО больше отличш отъ окончательнаго печатнаго 
текста. Приводимъ текстъ рукописи № 2365: 

(л.47 об.) сл-Ьды минувшихъ дней (л-Ьтъ) 

Мой другъ! не узнавай (минувшаго сл^ды) 
(Мятежныхъ) 
И прошлыхъ дней) моихъ мятежное теченье 
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(поздней) 

И юности моей * (сердечныя б^ды) 
Не спрашивай меня о томъ чего ужъ н^тъ. . . 

(долго) 

Что долго (прежде) было мн'Ь (мстЬ въ) печаль и наслажденье 
(Что взяло мертвое забвенье) 

Что (было) 

(О томъ) (что я) любилъ, ЧТО ИЗМЕНЯЛО МН'Ь — 
(Не спрашивай меня о томъ что) 

(кого) (я ЛЮбилъ) 

(Что душу) (Что душу ве) (наконецъ) 
Что взяло (мертвое) (хладное) забвенье... 
Пускай я щаст1е вкушаю (въ тишине) невполнй — 
Но ты невинная — ты рождена для щастья 
(Не думай, не грусти) 

Безпечно вйрь ему, веселья мигъ лови 
дружбы 

Душа твоя жива (для чувства) (для н-Ьги) для любви — 
(для радости живой) 

Для поцелуевъ сладострастья 
страстей (и думъ) (и думъ) 

Къ чему тебе внимать (безумства и) 
(Незанимательную) 

И гибельныхъ страстей томительную повесть; 
Душа твоя чиста — 

щастливыя (и) 

Твои (желанья и) мечты 
(Твоя). . . . . . (Твоя душа чиста) 

(ясный) 

(какъ вешнш) (Ясна) (ясна) какъ (вешнш) светлый день 
(л. 48) (Чиста младенческая совесть) — 

(Къ забавамъ) 
(сонной) 

(За радостью) незнаетъ (легкой) умъ 
(Унынья) (нрзб.) (хладныя) тяжшя (нрзб.) 
Тебъ 

(Печаль) чужда печаль — (печаль) 
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(Съ унылой) (Уныло) 
тихой 

Она твой (нрзб.) умъ невольно возмутить 
(Ты слезы будешь лить) — 
(Въ моихъ объяйяхъ) ты сердцемъ содрогнешься 

(без) (нрзб.) съ (нрзб.) 

Доверенность любви (увы) (быть можетъ) улетитъ 
И ты моей любви (моей), быть можетъ ужаснешься 
(Быть можетъ отъ) (Довольно) (быть) 

Ш т ъ ! (н^тъ) милая моя 
Страшусь утратить я посл'Ьднихъ наслажд[енш] 
Не (нрзб.) требуй отъ меня печальныхъ откровенш — 

Сегодня я люблю 
Сегодня щастливъ я 

(Люби меня теперь) — 
(Довольно) 

Какъ я не требую нев^рныхъ ув^ренш 

Рукопись № 2367 представляетъ следуюпця отлич1я 
отъ окончательная печатнаго текста: 

Стихъ 1-й: Мой другъ, не узнавай сл'Ьды минувшихъ лЪтъ* 
послЬ ст. 3 -го : (Что взяло мертвое забвенье) 
Стихъ 6 -й : Пускай я щастге вкушаю невполне* 

„ 8 -й : Безпечно вйрь ему — веселья мигъ лови 
„ 9 - й : Мой другъ, ты создана для дружбы, для любвп* 
„ 1 9 - й : (только:) Н^тъ, милая моя 
„ 2 0 - й : Страшусь утратить я посл'Ьднихъ наслаж-

денш* 

Такъ же, какъ и предыдущая элешя, это стихотво-
ревае впервые было связано съ именемъ княгини М. А. 
Голицыной в ъ издаши Ефремова, 1880 г., и такъ же 
П. Е . Щеголевымъ (въ указанной статье) доказано, что 

* Исправлено какъ въ печатномъ. 
ш. 
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для такого пр1урочешя н^тъ основанш. По зам*Ьчашю 
Щеголева, эта элег1я „кажется отрывкомъ, выхваченнымъ 
изъ романтической поэмы. На разнообразныхъ путяхъ 
души показывалъ Пушкинъ своего героя; одинъ изъ 
путей запечатлЗшъ и в ъ этомъ стихотворенш. Тема 
э л е г ш — противоположеше двухъ образовъ, двухъ ха-
рактеровъ. Кто такой „онъ" элегш? Этотъ „ о н ъ " пережилъ 
мятежное т е ч е т е молодости, измены и любовь. Его прошлая 
жизнь — повесть безумства и страстей, таящая опасныя 
откровешя; его любовь такова, что ей можно ужаснуться . . . 
Женскш образъ, вдохновлявший поэта , . . . проступаетъ 
ярко изъ легкихъ очертанш, набросанныхъ элешей, и изъ 
скрытаго, но чувствуемаго противоположешя этого образа 
только что очерченному образу героя. „Она"—невинная, 
рожденная для счастья, съ душой чистой, живой для 
дружбы, свободной отъ унынья, съ младенческой совестью, 
светлой, какъ ясный день, съ безпечной доверчи
востью. . . Вскрывая сущность элегш, мы видимъ, что ея 
герой близокъ к ъ романтическому герою поэмъ, а ге
р о и н я — к ъ женскому образу Еавказскаго Плгънника и к ъ 
Марш в ъ Бахчисарайскомъ Фонтангъ... Весьма любопытна 
постепенность, съ какою развивается истор1я сердца в ъ 
Плгънниюъ, в ъ элегш и в ъ Фонтангъ. В ъ первой поэме 
герой, после бурно прожитой жизни , . . . не в ъ состоянш 
даже просто вдохновиться, искреннимъ и сильнымъ чув-
ствомъ. Поздно пришла к ъ нему любовь черкешенки: 
онъ безъ упованья, безъ желашй, увядалъ жертвою стра
стей, онъ умеръ для счастья. Въ элегщ положеше ме
няется. Герой смягчается; онъ готовъ вкусить, хоть и не 
вполне, радости. . . Но между нимъ и невиннымъ, непо-
рочнымъ существомъ — его прошлое, съ безумствомъ и 
страстями.. Наконецъ, в ъ Бахчисарайскомъ Фонтангъ не
возможность соединешя обнаруживается со всей яркостью. 
Герой страшно жаждетъ разделенной любви, но Марш 

lib.pushkinskijdom.ru



непонятенъ языкъ мучительныхъ страстей. Герой 
отвергнуть". 

П. Е . ГЦеголевъ склоненъ видеть в ъ этой романти
ческой исторш „бытовую основу", — отголосокъ реаль-
ныхъ фактовъ изъ жизни самого поэта, и припоминаетъ, 
что именно в ъ эту пору (1820 —1823) Пушкинъ прохо-
дилъ перюдъ „противоборства страстей". Отражешемъ 
такого противоборства и являются, между прочимъ, обе 
элегш. „Умолкну скоро я " проникнуто, можно сказать, 
настроешемъ Ленскаго, а „ Мой другъ, забыты мной" 
подходитъ к ъ настроенно Онегина. 

X L V I I I . 

З А Ч Ъ М Ъ Б Е З В Р Е М Е Н Н У Ю СКУКУ. 

(Стр. 77). 

Автографъ этого стихотворешя, съ пометой: „ 1 ноября 
1826 г. Москва", находится въ б. Чертковской библю-
тек-е, куда поступилъ в ъ 1866 г. отъ В. П. Зубкова, и 
представляетъ первоначальный вар1антъ въ ст. 2-мъ: „Зло
вещей грустгю питать". Стихотворевае было напечатано, 
вполне согласно съ этимъ автографомъ, в ъ Московскомъ 
Вгъстнжгъ 1827, ч.. I , № 2, стр. 91, подъ заглав1емъ: 
, ,Къ ***" и затбмъ вошло в ъ издаше 1829 г. (ч. I , стр. 
142), г д е отнесено к ъ 1821 году. Подъ темъ же 1821 г. 
напечаталъ его и Анненковъ в ъ своемъ изданш сочинешй 
Пушкина (томъ I I , стр. 288), заметивъ, что оно „попало 
в ъ сборникъ 1829 г., миновавъ издаше 1826 г., и по ру
кописи видно, что писано было к ъ Пле-ееву" {тамъ же, 
стр. 310). Следуя Анненкову, Г. Н. Геннади, в ъ своемъ 
издаши сочинешй Пушкина 1869 г. (томъ I , стр. 234), 
включилъ это стихотвореше в ъ число произведенш 
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1821 г., подъ заглав1емъ: „ К ъ Плещееву" . В ъ пушкин-
скомъ списке стиховъ 1821 г., находящемся в ъ рукописи 
Румянцовскаго Музея № 2366, л, 63, В. Е . Я к у ш к и н ъ , — 
вероятно, также следуя Анненкову, прочелъ заглав1е: 
„ПлепгЬеву" и, печатая этотъ списокъ, зам^тшть: „Веро
ятно, надо читать: „Плещееву" ; если такъ, то здесь от
мечено стихотвореше: Зачкъмъ безвременную скуку..." (Рус
ская Старина 1884, томъ 42, стр. 103). И з ъ последую-
щ и х ъ издателей П. А. Ефремовъ сначала (1880) поме-
стилъ пьесу подъ 1821 г., а потомъ, основываясь на 
помете чертковскаго автографа, перенесъ в ъ 1826; П. О. 
Морозовъ (1887 и 1903) отнесъ ее, на томъ же основанш, 
к ъ 1826 г.; подъ этимъ же годомъ она помещена и С. А. 
Венгеровымъ (изд. Брокгаузъ-Ефронъ, томъ I I , стр. 406), 
но съ позднейшимъ (томъ I V , стр. X — X I ) примечашемъ 
Н. О. Лернера, доказывающего пр1урочеше пьесы к ъ 
1821 году, какъ пргурочивалъ ее и самъ авторъ. Несоот-
ветств1е между пушкинской датировкой и пометой черт-
ковскаго автографа объяснено П. И. Вартеневымъ: „Мы 
думаемъ", говоритъ онъ, „что, можетъ быть, стихи дей
ствительно написаны в ъ 1821 году, а в ъ 1826 Пзчпкинъ 
написалъ и х ъ просто кому-нибудь в ъ знакъ памяти; его 
тогда часто просили писать в ъ альбомы и, чтобы отде
латься, онъ иногда писалъ свои старые стихи" (Русскгй 
Архиеъ 1866, стт. 1171 — 1172). 

Н . О. Лернеръ, посвятившш настоящему стихотворению 
особую статью („Загадочное стихотвореше Пушкина", 
Журналъ Министерства Народнаго Просвгьщенгя 1909, январь, 
стр. 99 — 105), сопоставилъ его съ находящимся в ъ за
писной книжке Пушкина 1820—21 гг. (л. 7) черновымъ 
наброскомъ, полная транскрипщя котораго дана в ъ на-
стоящемъ изданш (см. томъ I I , стр. 319—320) и который, 
несомненно, представляетъ раннюю, первоначальную ре-
дакщю нашей пьесы. Такимъ образомъ, есть полное осно-
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ваше отнести ее к ъ 1821 году, а не к ъ 1826, в ъ которомъ 
она, можетъ быть, получила только окончательную 
обработку. 

Что касается лица, которому посвящено это стихотво
реше, то у к а з а т е Анненкова и Якушкина на „ПлепгЬева" 
основывалось, какъ объяснилъ П. Е. Щеголевъ (Пушкинъ 
и его современники, выпускъ X I I I , стр. 164) на ошибочномъ 
чтенш: в ъ списке стиховъ 1821 г. первая буква фамшии 
подъ перомъ Пушкина сначала приняла было форму П, 
но онъ, тотчасъ перер^завъ ее горизонтальной черточкой, 
передЬлалъ ее въ А и написалъ не „ П л е т н е в у " , а „Але
ксееву"—очевидно, имея въ виду свое послаше 1821 года 
к ъ этому кишиневскому другу. Анненковъ, усмотр-Ьвшш по 
рукописи, что пьеса обращена к ъ Плещееву, в ъ алфавит-
номъ указателе при V I I томе своего издавая (отд. I I , стр. 
165) отнесъ ее к ъ „К—керу" , т. е. к ъ В. К. Кюхельбе
керу; никакихъ указанш на причину такого пр1урочешя 
мы не имЬемъ. Судя по положению чернового наброска в ъ 
записной книжке Пушкина, стихи могли быть написаны, 
в ъ первоначальномъ виде, еще в ъ 1820 г. в ъ Петербурге; 
такимъ образомъ, если искать для нихъ непременно 
реальной подкладки, то допустимо предположеше, что 
поэтъ им^лъ в ъ виду сердечную истордо кого-нибудь 
изъ своихъ петербургскихъ друзей; вероятнее, однако, 
что стихи, отделанные только уже в ъ 1821 г. в ъ Киши
неве, были обращены к ъ местному пр1ятелю, — напри-
меръ , к ъ тому же Н. С. Алексееву. Во всякомъ случае, 
приходится признать правильнымъ замечаше Н. Н. Лер-
нера: „Что касается бюграфическаго значения пьесы, то, 
конечно, навсегда останется тайной, кемъ и чемъ она 
вызвана". 

Приведенною выше истор1ею создашя этого стихотво
рения устраняется предположеше, высказанное А. Э. 
Кони и поддержанное Б . Л. Модзалевскимъ (Пушкинъ и его 
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современники, выпускъ I V , стр. 106), будто зд-Ьсь поэтъ 
имЗзлъ в ъ виду свои отношешя к ъ С. 0. Пушкиной. 

X L I X . 

В О Й Н А . 
(Стр. 78). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2367, 
лл. 12 — 12 об., и въ рукописи пр. П. И. Капниста, 
лл. 17—17 об., в ъ обЗшхъ съ пометой: „ 1 8 2 1 " ; отрывокъ— 
в ъ библютекЁ Императорской Академш Н а у к ъ ( собрате 
Л. Н. Майкова), съ пометой: „29 ноября 1821" (раньше 
было написано: „окт.") . Напечатано в ъ Собрант образцо
вые русскихъ сочиненгй и переводовъ въ стихахъ, изд. 2-е, ч, V I , 
Спб. 1822, стр. 221—222, безъ подписи и подъ заглав1емъ: 
„Мечта воина". Перепечатано в ъ Полярной Звгьздгь на 
1823 годъ, стр. 338 — 339, причемъ вместо подписи по
ставлены две звездочки; зат-Ьмъ, подъ заглав1емъ: „Война", 
вошло в ъ издашя 1826 (стр. 12 — 13) и 1829 (ч. I , стр. 
106 — 106). 

Музейная рукопись представляетъ следуюпце перво
начальные (большею частью тутъ же исправленные) 
вар1анты: 

Стихъ 1-й: Война! Развиты паконецъ 
„ 4 - й и б -й : Засвищетъ вкругъ меня погибельный 

свинецъ. 
И сколько новыхъ впсчатлгЬнш 

„ 7 - й и 8 - й : Движенье ратныхъ ополченш 
Тревоги стана, громъ мечей 

„ 1 0 - й : Паденье грозное Беллониныхъ друзей. 
„ 1 6 - й : И смерти близкой ожиданье. 
„ 2 2 - й : Свобода пылкихъ чувствъ, къ высокому стре

мленье 
„ 2 6 - й : Ни грозные труды, ни ропотъ гордой славы 
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Академически отрывокъ представляетъ следуюшдя 
oтличiя отъ музейнаго: 

грозное Беллониныхъ дгьтей 
Стихъ 1 0 - й : Паденье (ратныхъ и вождей) 

„ 13 -й : Все будешь ново мне.. . 
„ 1 б - й и 1 6 - й : Призывный барабанъ, громъ пушки, 

трест ядра 
И страшной битвы ожиданье 

„ 1 9 - й : (Двойно) В4нокъ ли мне двойной достанется 
на часть? 

„ 3 0 - й : Томленье тяжкое душою овладело. 

Кроме того, слова: „Славы" и „Героевъ" здесь напи
саны съ прописныхъ буквъ. 

Рукопись гр . Капниста, по указанно Л. Н. Майкова 
(Матер1алы, стр. 130), заключаешь в ъ себе текстъ, уже 
исправленный. 

Текстъ Образцовых^ сочиненгй и Полярной Звгьзды содер
жишь следуюпце вар1анты: 

Стихъ 1-й: Война!.. Развиты наконецъ 
„ 1 4 - й : . . . . чуждое призванье 
„ 2 3 - й : Воспоминатя и братьевъ, и друзей 
„ 2 6 - й : Ни грозные труды... 
„ 2 7 - й : моихъ тревожныхъ думъ 

По поводу этихъ вар1антовъ Пушкинъ писалъ брату 
Льву, 30 января 1823 г.: „Мечта воина привела в ъ за
думчивость воина, что служитъ в ъ иностранной Коллегш 
и находится ныне в ъ бессарабской Канцелярш. — Эта 
Мечта напечатана съ ошибочнаго списка: призванье 
вместо взыванье; тревожныхъ думъ — слово, употребля
емое знаменитымъ Рылеевымъ, но которое по-русски 
ничего не значить; 

Воспоминаше и брата, и друзей — 
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стихъ трогательный, а въ З в е з д е просто плоскш" (Пе
реписка, томъ I , стр. 65). 

По мнЬшю Л. Н. Майкова („Пушкинъ" , стр. 119 — 
120), первыя строки стихотворенья намекаютъ на освя-
щеше знаменъ Александра Ипсиланти в ъ Яссахъ , о ко-
торомъ Пушкинъ писалъ А. Н . Раевскому в ъ марпггь 
1821 г. (см. Переписку, томъ I , стр. 24 — 25). Но это 
предположеше было высказано, когда Л. Н. Майковъ еще 
не ВИДЁЛЪ автографа „Войны" съ пометою: „29 ноября". 
П. И. Бартеневъ в ъ своемъ изслЁдованш: „Пушкинъ в ъ 
Южной Россш" (Русские Архивъ 1866, стт. 1159 — 1160) 
говорить, что осенью 1821 г. в ъ Кишиневе носились слухи 
о предстоящемъ объявленш войны Турщи: „Этой войны 
тогда несколько разъ ожидали. И за границей, и у насъ 
всЬ были уверены, что наши напряженныя отношешя съ 
Турщей должны неминуемо повести к ъ взрыву, и что 
императоръ Александръ открытымъ образомъ вступится 
за грековъ" . * Н. О. Лернеръ (Сочинешя Пушкина, изд. 
Врокгаузъ-Ефронъ, томъ I I , стр. 186) зам^чаеть, что 
военная служба и война всегда привлекали Пушкина. 
Попавъ в ъ Бессарабш, онъ жадно сл^диль за ходомъ 
греческаго возсташя. В ъ томъ же 1821 г. онъ просилъ 
А. И. Тургенева похлопотать о прекращеши его ссылки, 
но вскоре затемъ (21 августа) писалъ его брату, Сергею 
Ивановичу: „если есть надежда на войну, ради Христа 
оставьте меня в ъ Бессарабш" (Переписка, томъ I , стр. 
34). В ъ томъ же августе, на севере, М. П. Погодина и 
9. И. Тютчева занималъ слухъ о мнимомъ побеге Пуш
кина к ъ греческимъ повстанцамъ (В. Я . Брюсовъ, „Лето
пись жизни Тютчева", Русские Архивъ 1903, томъ I I I , стр. 
486), и Погодинъ передавалъ этотъ слухъ В. Д . Кор-

* А. И. Тургеневъ, въ письмй къ кн. П. А. Вяземскому отъ 24 ноября 
1822 г., называетъ настоящее стихотвореше «Ожидаше войны». 
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нильеву (Н. П. Барсуковъ, „Жизнь и труды Погодина", 
томъ I , стр. 109). Анненковъ („Пушкинъ в ъ Алексан
дровскую эпоху", стр. 209) говоритъ, что Пушкину 
„нужно было дать исходъ природной удали и отваге, ко-
торыя, по справедливому зам-Ьчашю И. П. Липранди, такъ 
преобладали у него, что давали ему видъ военнаго чело
века , не отгадавшаго своего настоящаго призвашя. Онъ 
даже не могъ слушать разсказа о какомъ-либо подвиги 
мужества безъ того, чтобъ не разгорались его глаза и не 
выступила краска на его л и ц е " . . . По словам^ Липранди 
(Русскгй Лрхивъ 1866, стт. 1453—1454), Пушкинъ „всегда 
восхищался подвигомъ, в ъ которомъ жизнь ставилась, 
какъ онъ выражался, на карту. Онъ съ особеннымъ вни-
м а т е м ъ слушалъ разсказы о военныхъ эпизодахъ; лицо 
его краснело и изображало жадность узнать какой-либо 
случай самоотвержешя, глаза его блистали, и вдругъ 
часто онъ задумывался. Не могу судить о степени его 
славы в ъ поэзш, не могу утвердительно сказать, что онъ 
созданъ былъ для поприща военнаго, и на немъ, конечно, 
онъ былъ бы лицомъ замечат*льнымъ". Воинственное 
настроеше, охватившее Пушкина на юге Россш, отрази
лось, между прочимъ, и в ъ эпилоге Еавказскаго Плгънника. 
Но и в ъ этотъ воинственный перюдъ своей жизни поэтъ, 
все-таки, осудилъ „зло воинственныхъ чудесъ" Наполеона, 
а впоследствш, в ъ более зрелые годы, вовсе не былъ 
певцомъ войны. См. заметку С. Ашевскаго: „Пушкинъ 
и война", в ъ журнале Жгръ Вожгй 1899, № 6, отдблъ I I , 
стр. 14 — 20. 
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L . 

К Ъ ОБИДНО. 
(Стр. 80). 

Черновое стихотвореше находится в ъ рукописи Ру
мянцовскаго Музея № 2366, лл. 63 — 56 (безъ за-
глав1я); перебеленный, но опять снабженный поправками, 
текстъ — въ № 2367, лл. 14 об. — 16 (подъ заглав1емъ: 
„Овидою" и съ пометою: „1821 дек. 26"); отдельные 
стихи послашя встречаются на л. 66 об. № 2366 („Овидш, 
я брожу по ткъмъ же берегамъ, Которымъ тькогда ты пепелъ 
свой оставилъ") и на л. 18 № 2366 (не находящееся в ъ 
другихъ двухъ рукописяхъ) стихи 99 — 101: 

Зд^сь лирой северной пустыню оглашая 
(Тебя) Скитался я въ тЬ дни какъ на брега Дуная 
Великодушный Грекъ свободу призывалъ 

В ъ перебеленномъ виде стихотвореше имеется такясе 
в ъ находящемся в ъ библютеке Императорской Академш 
Н а у к ъ автографе, принадлежавши мъ Е . А. Масальской-
Суриной, рожд. Шахматовой (см. „Пушкинъ и его совре
менники", выпускъ I V , стр. 40 — 41). Напечатано в ъ По
лярной Звгьздгь на 1823 годъ, стр. 81—84, подъ заглав1емъ: 
„Овидпо" и съ двумя звездочками вместо подписи (какъ 
и в ъ академическомъ автографе). „Ради Бога, люби д в е 
звездочки", писалъ Пушкинъ брату, 30 января 1823 г.: 
„оне обещаютъ достойнаго соперника знаменитому Па
наеву, знаменитому Рылееву и прочимъ знаменитымъ на-
шимъ поэтамъ" (Переписка, томъ I , стр. 66). Затемъ 
стихотвореше, подъ заглав1емъ: „ К ъ Овидпо", вошло в ъ 
издашя 1826 (стр. 39 — 43) и 1829 (ч. I , стр. 112 — 117). 
Два заключительные стиха, измененные Пушкинымъ ради 
цензуры, возстановлены по рукописи только в ъ Библтра-
фическихъ Запискахъ 1858, № 11, стр. 342. 
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Черновой текстъ (Рум. Муз, № 2365) написанъ очень 
неразборчиво, со множествомъ помарокъ и недописан-
н ы х ъ словъ и строкъ, такъ что полная его транскрипщя 
представляется крайне затруднительною. ТЬмъ не менЬе, 
изъ него можно извлечь следуюпце первоначальные ва-
р1анты, весьма интересные, между прочимъ, и по той раз
борчивости, съ какою Пушкинъ взв£шивалъ отдЬльныя 
выражешя и особенно — эпитеты: 

Стихи 3 - й — 8 - й : 
Ты некогда принесъ и гдгь свой (слЬдъ) прахъ оставилъ. 
Твой безотрадный плачь сги брега прославилъ, 
И лиры сладкгй гласъ еще не он^м^лъ; 
(Слйды твои хранить печальный) 

Еще тобою по лиг угрюмый сей пред'Ьлъ. 
Здгьсь любитъ находить мое воображенье 
Уединеннаго поэта заточенье. 

Стихи 1 1 - й — 1 2 - й : 
Какъ часто, увлеченъ волгиебныхъ струнъ игрою, 
Я сердцемъ слйдовалъ, Овидш, за тобою 
(На берегахъ Невы) (Невы) 

Стихъ 1 5 - й : 
Тамъ ждегъ пйвца любви жестокая отрада. 

Стихъ 1 7 - й — 1 8 - й : 
Рожденные въ сн'Ьгахъ средь ужасовъ войны 
Тамъ хладной Скиеш суровые сыны 

Стихъ 2 2 - й : 
И по льду хрупкому безтрепетно бтутъ. 

Стихи 2 4 - й — 2 6 - й : 
Ты, съ юныхъ дней своихъ презрпвшт мечь булатный, 
Привыкшгй миртами венчать свои власы 
И въ лож)ь провождать безпечные часы 

Стихъ 3 0 - й : 
Ни музы летая на старости твоей 
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Стихи 3 2 - й — 3 3 - й : 
Напрасно гращи (чело тебп) венчали 
Напрасно юноши ихъ шепчутъ наизусть 

Стихъ 38-й: Въ отчизн* варваровъ ты скученъ и одинъ 
„ 40-й: Ты въ тяжкой горести друзьямъ далекимъ пишешь 
„ 49-й: Чье сердце строгое, презревшее харитъ 
„ 52-й: От послгьднгя живыя пгьснопгьнья 

Стихи 6 4 - й — 6 0 - й : 
Я грубый Славянинъ — я слезъ не проливалъ, 
Но зналъ нещастге! Изгнанникъ самовольный, 
Забытый дружествомъ, собою недовольный, 
Страстьми растерзанный, задумчгш я бродилъ 
Въ страть, где грустный в^къ ты некогда влачилъ. 
Тамъ, ожививъ тобой огонь воображенья, 
Я повторялъ твои живыя песнопенья 

Стихъ 9 6 - й : 
Быть можетъ вспомнить онъ печальное преданье 
(О Муза, передай) 

или: О лира, сохрани жъ правдивое преданье 
Стихъ 1 0 4 - й : 

Ни сердца гордаго, ни Музы (благородной) непреклонной. 

Кроме того, в ъ начале л. 54 об. отмечены особой 
скобкой стихи, не нашедпие себе места в ъ дальнейшей 
обработке пьесы: 

Пловецъ обманутый (пловецъ) и ветромъ и волнами 
(привъ'тнымъ) (дружится) 

Съ надежнымъ берегомъ мирится наконецъ 
(Съ покоемъ берега) 

Текстъ № 2367 уже немногимъ отличается отъ печат-
наго. Вотъ эти отлич!я*: 

Стихи 2 4 - й и 2 6 - й : 
Ты, съ юныхъ летъ своихъ прозргьвшгй мечь булатной, 
Привыкшгй розами венчать свои власы 

* Вар1анты, тутъ же исправленные какъ въ печатномъ, отмечены скобками. 
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Стихъ 2 8 - й : И праздный мечь... 
„ 6 3 - й : Где ты свой долггй стонъ потомству передалъ 
„ 6 7 - й : На (чуждыхъ) берегахъ переселенецъ новый 
„ 7 9 - й : (Въ той) день, замеченный безсмертнымъ 

вдохновеньемъ 
„ 8 2 - й : И по льду (въ тишингъ), казалось, предо мной 
„ 8 9 - й : Съ (минутной) жизнш, съ минутною молвой 

В ъ академическомъ автографе стихъ 24-й читается: 
„Ты, съ юныхъ дней своихъ презревшш мечь булатный" 
и стихъ 4 6 - й : „ И ввкъкъ мне не видать тебя, великш 
Р и м ъ " . 

В ъ музейной рукописи № 2367 (л. 14 об.) находится 
также небольшая заметка, не попавшая в ъ печать вместе 
съ стихотворешемъ, но напечатанная впоследствш, съ 
незначительными поправками, в ъ виде примечашя к ъ 
строфе V H I главы 1-й Евгенгя Онгыина: 

„ М н е т е будто бы Овидгй былъ сосланъ в ъ нынешшй 
Акерманъ ни на чемъ не основано. В ъ своихъ элешяхъ 

назначаетъ 

онъ ясно (описываетъ) место своего пребывашя городъ 
Томы (Tomi) при самомъ устье Дуная. Столь же неспра
ведливо и м н е т е Вольтера, полагающаго причиной его 
изгнашя слишкомъ нежную благосклонность Юлш, дочери 
Августа. Овщцю было тогда около пятидесяти лЬтъ, а 
развратная Юл1я за 10 л е т ъ (ужъ) тому прежде, была 
сама изгнана ревнивымъ своимъ родителемъ. Впрочемъ, 
догадки ученыхъ ничто иное какъ догадки. Поэтъ сдер-
жалъ свое слово и тайна его съ нимъ умерла. Alterius 

culpa 

facti (causa) silenda mihi. Ov.". 
Пушкинъ- отослалъ свое стихотвореше А. А. Бесту

жеву при письме отъ 21 поня 1822 г., в ъ которомъ, 
между прочимъ, писалъ: „Посылаю вамъ мои Бессараб-
сшя бредни и желаю чтобъ они вамъ пригодились. . . 
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Отдаю и х ъ въ полное ваше распоряжение — предвижу 
препятств1я в ъ напечаташи стиховъ к ъ О в щ ц ю — н о ста
рушку [цензуру] можно и должно обмануть, ибо она 
очень глупа — по видимому ее настращали моимъ име-
немъ; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи подъ 
именемъ кого вамъ угодно, (наприм^ръ услужливаго 
Плетнева или какого нибудь нЬжнаго путешественника, 
скитающагося по Тавридгь). Повторяю вамъ она ужасно 
безтолкова, но впроччемъ довольно сговорчива. Главное 
ДЕЛО в ъ томъ — чтобъ имя мое до нее недошло и все бу-
детъ слажено" (Переписка, томъ I , стр. 46). Этимъ и объ
ясняется, почему в ъ Полярной Звгьздгь стихотвореше поя
вилось безъ подписи, хотя Пушкинъ очень имъ дорожилъ 
и заботился о томъ, чтобы оно было напечатано скорее 
и исправнее. В ъ письме к ъ брату отъ 4 сентября 1822 г. 
(тамъ же, стр. 61) онъ сообщилъ исправленную редакщю 
стт. 23 — 26, а 18 октября, говоря о своихъ старашяхъ 
выбраться изъ ссылки и о письмахъ к ъ Жуковскому и к ъ 
гр . Нессельроде, прибавилъ: 

О други, Августу мольбы мои несите! 

„Но августъ смотритъ сентябремъ. . . К ъ стати: полу
чено ли мое послаше к ъ Овщцю? Вудетъ ли напечатано? 
Что Бестужевъ? Ж д у календаря его" (тамъ же, стр. 67— 
68). Получивъ, наконецъ, „календарь", т. е. альманахъ 
Бестужева съ своимъ послашемъ, поэтъ спрашивалъ 
брата: „Каковы стихи К ъ Овщцю? Душа моя, и Русланъ, 
и ПлЗшникъ, и Noel, и все дрянь в ъ сравнеши съ ними" 
(тамъ же, стр. 65). 

Знакомство Пушкина съ Овщцемъ началось еще на 
лицейской скамье,—въ ту пору, когда онъ называлъ Б а 
тюшкова, за его любовныя стихотворешя, „младымъ Назо-
номъ" (см. послаше 1814 г. в ъ том-Ь I настоящаго изда
вая, стр. 53). В ъ тй годы Пушкинъ, конечно, читалъ 
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Овидш во французскомъ переводе,—а можетъ быть, и в ъ 
подлиннике. В ъ частности, судьба Овид1я в ъ изгнанш, 
можетъ быть, уже и тогда интересовала Пушкина съ по
этической стороны, какъ интересовала она и Батюшкова, 
писавшаго Гнедйчу в ъ ноле 1817 г.: „Овидш в ъ Скиеш: 
вотъ предметъ счастливее самаго Тасса" (Л. Н. Майковъ. 
Пушкинъ, Спб. 1899, стр. 288). Переселившись в ъ Бес-
сарабно, Пушкинъ сейчасъ же вспомнилъ о ссыльномъ 
римскомъ поэте и в ъ письме к ъ Н. И. Гнедичу отъ 24 
марта 1821 г. (см. выше, текстъ, стр. 9) сообщилъ о томъ, 
какъ онъ проводитъ время 

въ стране, гдЬ Юлей венчанный 
и хитрымъ Августомъ изгнанный 
Овидш мрачны дни влачилъ... 

О соседстве „Овидаева праха" вспоминаетъ поэтъ и в ъ 
послаши к ъ Чаадаеву (стр. 39), а въ стихотворения 
„Желаше" (стр. 29) говоритъ о своемъ намереши 
подражать римскому певцу : 

Въ моихъ рукахъ 0вид1ева лира, 
Щастливая певица красоты, 
Певица негъ, изгнанья и разлуки, 
Найдетъ ли вновь свои живые звуки? 

Въ Бессарабш Пушкинъ ознакомился и съ местными 
темными предашями объ Овидш, и съ разсказами о томъ, 
будто римскш поэтъ былъ сосланъ в ъ нынешшй Аккер-
манъ или в ъ расположенный противъ него, на левомъ 
берегу Днестра, Овидюполь. По разсказу И. П. Липранди 
(Русскт Лрхивъ 1866. стт. 1267 — 1268), Пушкинъ часто 
беседовалъ объ Овидш съ В. О. Оаевскимъ и К. А. Охот-
никовымъ и однажды отпросился у Инзова сопровождать 
Липранди в ъ его служебной поездке, во время которой 
они посетили, между прочимъ, и Аккерманъ, где нашъ 
поэтъ осматривалъ развалины стариннаго генуэзскаго 

lib.pushkinskijdom.ru



замка. По поводу этого посещенья создалась даже ц е л а я 
легенда о томъ, какъ Пушкинъ, будто бы, провелъ целую 
ночь в ъ одной изъ прибрежныхъ башенъ Аккермана, по
груженный в ъ созерцаше (Н. И. Надеждинъ, Прогулка по 
Бессарабш, Одессит Лльманахъ 1840, стр. 332). Конечно, 
Пушкинъ зналъ также и о существовали, вблизи Аккер
мана, такъ называемаго „Овщцева" озера (lacul Ovidului), 
которое, однако, ближайшими к ъ нему местными жите
лями называется „ Давидовымъ" (Davidului) ,—по имени ка
кого-то будто бы жившаго тутъ старца (А. И. Яцимирскш, 
Румынск1е параллели и отрывки в ъ ЕгЬкоторыхъ произве-
дешяхъ А. С. Пушкина. Варшава, 1901, стр. 8 — 1 6 ) . 
Хотя онъ, какъ видно изъ его п р и м ^ ч а т я , и не в^рилъ 
этимъ росказнямъ, зная, что Овидш былъ сосланъ вовсе 
не в ъ Бессарабш (древшй городъ Томи, по мнЗщио ар-
хеологовъ, стоялъ на месте нынешней Констанцы, в ъ 
Добрудже, при самомъ устье Дуная) , но его поэтическое 
воображеше было такъ настроено, что ему, по словамъ 
Анненкова („Пушкинъ в ъ Александровскую эпоху", 
Саб. 1875, стр. 166), „пpiятнo было думать", что онъ 
„бродить по тЬмъ же берегамъ", что между нимъ и рим-
скимъ поэтомъ есть, кроме сходства талантовъ, еще ра
зительное сходство в ъ судьбе и общественном^ поло
жения,—„что на разстояши тысячъ двухъ л^тъ онъ испы-
тываетъ одинаковую участь и страдаетъ одинаковыми 
нравственными страдашями съ изгнанникомъ перваго 
римскаго императора. Онъ оплакивалъ судьбу Овидзя, 
трогательно взывалъ к ъ его т е н и " . . . и находилъ черты 
сходства съ своимъ положешемъ даже в ъ разныхъ мело-
чахъ. Такъ , Овидш „въ тяжкой горести далекой дружбе 
пишетъ", а нашъ поэтъ пишетъ брату, 24 января 1822 г.: 
„Представь себе, что до моей пустыни не доходитъ ни 
одинъ дружшй голосъ, что друзья мои какъ нарочно р е 
шились оправдать элегическую мою мизантрошю" (Пе-
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реииска", томъ I , стр. 38). Посылая, 29 апреля того же 
года, ГнЬдичу рукопись Еавказскаго Плгъиника, онъ начи-
наетъ свое письмо стихами изъ Овидгевой элег!и (тамъ 
же, стр. 40), а 27 ионя пишетъ ему: „Пожалейте обо мне: 
живу межъ Гетовъ и Сарматовъ; никто не понимаетъ 
м е н я . . . "(тамъ же, стр. 46).* „Въ тяжелыя минуты оди
ночества", говорить П. Черняевъ („Пушкинъ, какъ лю
битель античнаго Mipa и переводчикъ древне-классиче-
скихъ поэтовъ", Казань 1899, стр. 66), „ в ъ т е л е Пуш
кина жила душа Овщця". 

Анненковъ („Пушкинъ въ Александровскую эпоху", 
стр. 166—167) останавливается на вопросе о томъ, „какъ 
могъ горделивый образъ Байрона мирно уживаться въ 
душе Пушкина рядомъ съ образомъ бЗзднаго римскаго 
денди, лишеннаго всякой нравственной энергш, разли-
вавшагося постоянно в ъ лести, жалобахъ и мольбахъ к ъ 
Августу изъ надежды возвратиться опять в ъ Римъ, к ъ 
месту своихъ прежнихъ подвиговъ?" Отвечая на этотъ 
вопросъ, Анненковъ высказываетъ мнЬше, что „и Бай-
ронъ, и Овидш были олицетворешемъ противоположныхъ 
стремленш самого Пушкина в ъ ту эпоху. Онъ жилъ 
тогда двойной жизнью, именно — потребностью отрицашя 
современныхъ условш общественнаго быта, которая въ 
удаленш отъ главныхъ административныхъ центровъ на
ходила себе болыпш просторъ. Это настроеше хорошо 
уживалось съ Байрономъ, питаясь духомъ и мысл1ю бри-
танскаго поэта, но вместе съ темъ Пушкинъ жилъ еще 
надеждами и планами, прямо противоположными этому 
настроешю, дгаметрально исключавшими его. Пушкинъ 
жаждалъ именно, на подоб1е своего предшественника 

* Ср. Tristia. ИГ, IV, 5 —6: 
Quern mihi nunc animum dira regione jacente 

Inter Sauromatas esse Getasque putes? 
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Овид1я, наслажденш столичнаго жителя, светскихъ и 
блестящихъ литературныхъ усггЬховъ, которые тянули 
его въ Петербургъ, ГДЕ ОНИ преимущественно обретались 
и раздавались... ЩЕЛИ его двоились, какъ и самая мысль: 
Байронъ и Овидш призваны были выражать тЬ силы, ко-
торыя боролись в ъ собственной его д у ш е . . . " По заме-
чашю В. Я. Стоюнина („Пушкинъ" , Спб. 1881, стр. 140— 
141), нашъ поэтъ „и не подозревалъ, что его генш выше 
того, кто за восемнадцать столетий страдалъ на дунайскихъ 
берегахъза катя -то любовныя интриги; не останавливался 
на мысли, что причина его собственной ссылки имеетъ более 
историческаго значешя, возбуждаетъ к ъ себе большее 
сочувств1е, чемъ любовное у в л е ч е т е . Онъ только страдалъ, 
связывая свою мысль съ воспоминашемъ о родной стране и 
объ оставленныхъ друзьяхъ, и, какъ артистъ, нашелъ выра-
жеше своей души в ъ образе, прославленномъ истор1ей. 
Вотъ отчего онъ такъ привязался к ъ тени Овидая, сое
диняя мечташя съ действительностью." 

Послаше к ъ Овидш свидетельствуетъ о близкомъ 
знакомстве Пушкина съ произведешями римскаго поэта, 
в ъ особенности — съ его элег1ями Tristia, о которыхъ 
Пушкинъ говорить: 

Кто въ грубой гордости прочтетъ безъ умиленья 
Сш элеии,—послйдтя творенья, 
Где ты свой тщетный стонъ потомству передалъ? 

образы, мысли и даже некоторыя отдельныя выражешя 
этихъ элегш „живо впечатлелись" в ъ воображенш на
шего поэта и нашли себе отголосокъ в ъ его п о с л а т и . 
Какъ изъ элеггй, такъ и изъ посланш Овщця Ex Ponto, 
можно привести длинный рядъ параллельныхъ местъ к ъ 
пушкинскому стихотворешю. Ограничиваемся лишь наи
более характерными, располагая и х ъ в ъ порядке сти-
ховъ нашей пьесы. 
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Стихи 9 - й — 1 0 - й : 
Nix jacet, et jactam ne sol pluviaeque resolvent, 

Indurat boreas perpetuamque facit. 
(Trist. Ш, x, 13, 14). 

Стихъ 1 6 - й : 

Non hie pampinea dulcis latet uva sub umbra. 
(Ibid., 7i). 

Nam procul a Getico litore vitis abest. (Ib. xn, u) . 

Стихи 1 7 - й — 2 0 - й : 

. . . aequato siccis aquilonibus Histro, 
Invehitur celeri barbarus hostis equo, 

Hostis equo pollens longeque volante sagitta 
Vicinam late depopulatus humum. 

Diffiigiunt alii, nullisque tuentibus agros 
Incustoditae diripiuntur opes. 

(Ib. X , 63 — 68) 
Стихи 2 1 - й — 2 2 - й : 

. . . . ubi frigore constitit Hister, 
Dura meant celeri terga per amnis equo. 

(Ex Ponto, I , I I , 81, 82). 
Стихи 2 3 - й — 2 8 - й : 

Aspera militiae juvenis certamina fugi, 
Nec nisi lusura movimus arma manu; 

Nunc senior gladioque latus scutoque sinistram 
Canitiem galeae subjicioque meam. 

(Trist. IV, I , 71 — 74). 
Стихи 2 9 - й — 3 1 - й : 

Non qui soletur, non qui labentia tarde 
Tempora narrando fallat, amicus adest. 

(Ib. I l l , I I I , 11, 12). 
Utque sit exiguum poenae, quod conjuge cara, 

Quod patria careo pignoribusque meis? 
(Ib., XI , 15, 16). 

l i * 
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Urbis abest facies, absunt, mea cura, sodales, 
Et, qua nulla mihi carior, uxor abest. 

(Ib. IV, V I , 45, 46) . 

Me quoque Musa levat Ponti loca jussa petentem: 
Sola comes nostrae perstitit ilia fugae. 

(Ib. I , 19, 20). 

Стихъ 3 6 - й : 
Carmina nil prosunt... 

(Ex Ponto, IV , X I I I , 4 l ) . 

Стихи 3 8 - й — 3 9 - й : 
Barbarus hie ego sum, qui non intellegor ulli, 

Et rident stolidi verba latina Getae. 
(Trist. V, X , 37, 38). 

Nulla mihi cum gente fera commercia linguae. 
(Ib. I l l , XI , 9 ) . 

Sed neque, cui recitem, quisquam est, mea carmina, nec 
Auribus accipiat verba latina suis. 

(Ib. IV, I , 89, 90) . 

Omnia barbariae loca sunt vocisque ferinae, 
Omniaque hostilis plena timore soni. 

(Ib. V, X I I , 65, 56). 

Стихи 4 3 - й — 4 4 - й : 
Vox, precor, Augustas pro me tua molliat aures. 

(Ex Ponto I , I I , 117). 
Стихи 4 6 - й — 4 8 - й : 

Si tamen implevit mea sors, quos debuit, annos, 
Et mihi vivendi tarn cito finis adest, 

Quantum erat, о magni, morituro parcere, divi, 
Ut saltern patria contumularer humo? 

Ossa tamen facito parva referantur in urna, 
Sic ego non etiam mortuus exul его. 

(Trist. I l l , I I I , 29 32, 65, 66). 
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Saepe precor mortem, mortem quoque deprecor idem, 
Ne mea Sarmaticum contegat ossa solum. 

(Ex Ponto I , I I , 59, 60). 

Стихи 7 8 - й — 81 -й : 

Vidimus ingentem glacie consistere pontum, 
Lubricaque inmotas testa premebat aquas. 

Nec vidisse sat est: durum calcavimus aequor, 
Undaque non udo sub pede summa fuit. 

(Trist. I l l , X , 37 — 40). 

Сравнивая себя съ римскимъ поэтомъ, Пушкинъ наз-
валъ себя самовольнымъ изгнанникомъ. Хотя изгнаше и не 
совпадало съ его собственными йселавйями, однако нашъ 
поэтъ нередко придавалъ своему вынужденному удалевпю 
изъ Петербурга видъ добровольнаго отъезда. Такъ, напри-
мЗфъ, в ъ стихотвореши „Погасло дневное светило" 
(томъ I I , стр. 201) онъ говоритъ: „Искатель новыхъ 
впечатлили, я васъ бкъжалъ, отечески края" , а въ письме 
к ъ Гя-Ьдичу отъ 24 марта 1821 г. (см. выше, стр. 10) 
упоминаетъ о своемъ уединеши, ГДЕ ОНЪ „сокрылся отъ 
гоненья". Съ другой стороны, сопоставляя жалобы Ови-
д1я на суровую участь и мольбы о пощади съ собствен-
нымъ положешемъ, Пушкинъ съ гордостью говоритъ о 
томъ, что онъ, какъ „суровый славянинъ", не проливалъ 
слезъ и не унижался до моленш, находясь в ъ равной 
доле съ римскимъ изгнанникомъ, т. е., следовательно, 
имея все т е же причины жаловаться на свою судьбу. 

Память объ Овидш жива была у Пушкина не только 
в ъ пору его пребывашя в ъ Бессарабш, но и впослед
ствии. В ъ 1822 г. онъ писалъ Баратынскому, что часто 
бродитъ съ тенью Назона при луне, вдоль крутого бе
рега; а два года спустя, находясь уже в ъ Одессе (а, мо
жетъ быть, даже и в ъ Михайловскомъ) вложилъ в ъ 
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уста стараго цыгана превосходный разсказъ о жизни 
римскаго изгнанника-поэта на Дунайскихъ берегахъ, — 
разсказъ, по всей вероятности, слышанный еще в ъ Б е с -
сарабш: румынскш поэтъ и ученый К. К. Стамати ( f 1869) 
в ъ статье о древнихъ городахъ и кр^постяхъ Бессарабш 
{Записки Одесскаго Общества ucmopiu и древностей, томъ П , 
стр. 809) приводитъ древнее предаше о томъ, что „пргЬ-
халъ изъ Рима челов^къ необыкновенный, который былъ 
невиненъ какъ дитя и добръ какъ отецъ. Этотъ челов^къ 
всегда вздыхалъ, а иногда самъ съ собой говорилъ, но 
когда онъ разсказывалъ что-либо, то казалось, — исте-
каетъ изъ устъ его медъ." И еще много лФтъ спустя, в ъ 
1836 г., разбирая вракгйскгя элегги Теплякова и останав
ливаясь на зам-Ьчаши Гроссэ: 

Je cesse d'estimer Ovide, 
Quand i l vient sur de faibles tons 
Me chanter, pleureur insipide, 
Des longues lamentations, — 

Пушкинъ писалъ: „Книга Tristium не заслужила такого 
строгаго осуждешя. Она выше, по нашему мнЬшю, всЬхъ 
прочихъ сочинешй Овидая (кром-Ь Превращены). Героиды, 
элегш любовныя и самая поэма Ars amandi, мнимая при
чина его изгнавая, уступаютъ элешямъ ПонтШскимъ. В ъ 
сихъ посл'Ьднихъ бол^е истиннаго чувства, бол*Ье про-
стодуппя, бол^е индивидуальности и менЗю холоднаго 
остроутмия. Сколько яркости в ъ описавш чуждаго климата 
и чуждой земли! сколько живости в ъ подробностяхъ! и 
какая грусть о РимЬ! к а т я трогательныя жалобы!" 

Современная поэту критика, в ъ лицф БЗзлинскаго, 
нашла, что „пьеса Еъ Овидгю в ъ цЬломъ сбивается н е 
сколько на старинный дидактическгй тонъ послаши, но в ъ 
ней много прекраснаго, и особенно — начиная со стиха: 
5?Суровый славянинъ, я слезъ не проливалъ" и до стиха: 
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„Неслися издали, какъ томный стонъ разлуки", и лучшую 
сторону этого стихотворешя составляетъ его элегическш 
тонъ" . 

L I . 

ВСЕГДА Т А К Ъ Б У Д Е Т Ъ И БЫВАЛО. 

(Стр. 84). 

В ъ рукописи неизвестно. Напечатано в ъ Альманахе 
Листки Грацгй, М. 1829, стр. 66, и в ъ изданш Анненкова, 
т. V I I , стр. 97. В ъ альманахе 1-й стихъ читается: 

Всегда такъ будетъ какъ бывало. 

К ъ 1821 году отнесено издашемъ Геннади (1869) и 
всеми последующими, но безъ объяснешя основашй. 
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1821 — 1822. 

Б Р А Т Ь Я Р А З Б О Й Н И К И . 

(Стр. 85—94). 

Печатается по тексту, помещенному в ъ КНИГЕ: „ПОЭМЫ 

и повести Александра Пушкина", часть вторая, Спб. 
1835, стр. 1 — 11. 

Напечатано впервые в ъ Полярной Звгьздгъш^ 1826 годъ, 
стр. 369 — 367, а в ъ 1827 г. вышло отдельной книжкой 
в ъ Москве, в ъ типографии Августа Семена, подъ загла-
в1емъ: , ,Братья разбойники А. Пушкина (писано в ъ 
1822 году)", —16 сграницъ текста в ъ 8-ю долю листа, съ 
обозначешемъ на 16-й (ненумерованной) странице.* , ,Цена 
105 копеекъ" . Это издаше было допущено к ъ печати 
цензоромъ Ив . Снегиревымъ 28 марта 1827 г., а в с л е д ъ 
за темъ, 9 поня, темъ же цензоромъ было разрешено и 
отпечатано в ъ той же типографш издавие в ъ 14 страницъ 
текста въ 8-ку, на заглавномъ листе котораго обозначено: 
„Второе издаше", а на последней странице: , ,Цена 42 ко
пейки" . Текстъ обоихъ этихъ изданш одинаковъ. Это 
почти одновременное появлеше двухъ изданш разъяснено 
въ Стерной Пчелгь 1827, № 101 (23 августа). Здесь, в ъ 
отделе : „Новыя книги", помещено библюграфическое 
извесйе о Брашьяхъ Разбойнжахъ, в ъ которомъ говорится: 

„Одно обстоятельство удерживало насъ доселе объ
являть о напечатавши сей Поэмы особою книжкою: намъ 
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обещали, вместо одного издашя, два, и мы не энали, ко
торое изъ нихъ будетъ подлинное, и гЬмъ более, что 
самъ сочинитель Поэмы, совершенно посторонней в ъ 
деле издашя оной, дивился и не могъ разгадать, что это 
значить. Вотъ, в ъ короткихъ словахъ, cie ДЕЛО: МОСКОВ

СКИ книгопродавецъ, прюбретшш все издаше сего сти-
хотворен1я, вместо того, чтобы продавать оное по объяв
ленной на обертке цене: 105 коп., публиковалъ оное по 
2 р. Это вызвало издателя напечатать в ъ Московскихъ 
Ведомостяхъ, что скоро появится новое издаше стихотво-
решя Братья Разбойники, и будетъ продаваться по 42 коп. 
Г. книгопродавецъ, объявляя снова в ъ т ^ х ъ же ведомо-
стяхъ о продаже сего стихотворешя по назначенной 
прежде имъ цене, 2 руб., прибавилъ что, по выходе въ 
светъ новаго издашя, cie, прежнее, будетъ у него прода
ваться по 21 коп. 

„Конечно, т а т я объявлешя смешать публику; но 
черезъ нихъ , в ъ некоторомъ отношеши, страждетъ лич
ность Автора, какъ мы уже сказали, вовсе неприкосно-
веннаго к ъ этому делу, и даже не бывшаго тогда въ 
Москве ." 

Книгопродавцемъ, купившимъ первое издаше Братьевъ 
разбойникоеъ и устранившимъ конкурента угрозою пони
зить цену, оказался коммисюнеръ Московскаго универ
ситета Ширяевъ . Что касается объявленнаго второго 
издан1я, то оно, повидимому, не было выпущено в ъ светъ, 
или если и появилось впоследствш в ъ продаже, то съ 
выскобленнымъ на обертке обозначешемъ цены (одинъ 
такой экземпляръ мы имели в ъ рукахъ) . Ни в ъ 1 8 2 7 г., 
ни позже, нигде в ъ объявлешяхъ книгопродавцевъ цена 
Братьевъ разбойникоеъ не показывалась ниже 8 0 коп. (См. 
статью В. И. Чернышева: „О двухъ издашяхъ Братьевъ 
разбойниковъ"— Пушкинъ и его современники, выпускъ V I , 
стр. 1 3 3 — 1 6 6 ) . Наконецъ, въ последнш разъ при жизни 
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Пушкина, поэма была напечатана во второй части Поэмъ 
и повгъстей. Зат^мъ она появилась в ъ Посмертномъ из
даши (томъ П, стр. 191 — 202), съ добавлешемъ слЬдую-
щихъ 16 - ти заключительныхъ стиховъ, которые при 
жизни Пушкина не печатались, и быть можетъ, взяты изъ 
недошедшей до насъ рукописи, а можетъ быть, прибав
лены и Жуковскимъ, внесшимъ, какъ известно, немало 
изм^ненш в ъ посмертный п у ш к и н с к и текстъ: 

(23б) Умолкъ и буйной головою 
Разбойникъ въ горести поникъ, 
И слезъ горючею рекою 
Свирепый оросился ликъ. 

(24о) Смеясь, товарищи сказали: 
Ты плачешь! полно, брось печали, 
Зач^мъ о мертвыхъ вспоминать? 
Мы живы: станемъ пировать, 
Ну, подчивай сосЬдъ сосЬда! 

(245) И кружка вновь пошла кругомъ; 
Намигъ утихшая беседа 
Вновь оживляется виномъ; 
У всякаго своя есть повесть, 
Всякъ хвалить меткш свой кистень. 

(250) Шумъ, крикъ. Въ ихъ сердце дремлетъ совесть: 
Она проснется въ черный день. 

Беловая рукопись Братъевъ разбойников* неизвестна. 
Сохранились только в ъ тетради Румянцовскаго Музея 
№ 2366, лл. 46 и 61 об., наброски плана поэмы, д а н а 
л л. 61 и 52 черновые отрывки разсказа разбойника; в ъ тет
ради № 2366, лл. 19 и 19 об.,—несколько исчерканныхъ 
черновыхъ набросковъ, вошедшихъ потомъ в ъ печатный 
текстъ, и, наконецъ, в ъ записной книжке 1820—1821 гг. 
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(въ Императорской Публичной БиблютекЬ), н а л . 49 об.,— 
черновые стихи, въ печатный текстъ не вошедппе. При-
водимъ всЬ эти наброски. 

№ 2366, л . 46: 

I . разбойники, исторш двухъ брат1евъ — 
(нрзб,) 

П. Атаманъ и съ нимъ дева; песнь на Волге— 
Ш . Купеческое судно, дочь купца — 
I V . Сходить съ ума 

Эта краткая программа дополняется и объясняется 
другою, находящеюся на л. 61 об. той же рукописи: 

Поэма. 

Вечеромъ девица плачетъ подговариваетъ, (она пла) 
(р) молодцы готовы отплыть; Есаулъ — ГДЕ ТО нашъ ата
манъ — они плывутъ и п о ю т ъ . . . 

Подъ Астраханью разбиваютъ корабль купеческгй; 
онъ беретъ себе (въ) другую — 1 та* сходитъ* с ъ * 
ума*; (та) новая не любитъ (и) умираетъ—онъ пускается 
на все злод (Товарищи) Есаулъ предаетъ его 

Первый набросокъ разсказа разбойника написанъ не 
темь стихотворнымъ размеромъ, к ъ которому Пушкинъ 
обратился впоследствш (размеромъ „Черной шали") . На 
л . 51 № 2366 сверху страницы находится недописанное и 
неразборчивое слово, которое можно прочесть: „Молд . . . " , 
а затемъ следуютъ стихи: 

Насъ было два брата — мы вместе росли — 
(Мы вмйсть*) (суровую) И жалкую (мы) въ нуждъ про 

(И въ бедности жалкой) младость вели— 
алчная 
(жадн) (нрзб.) 

Но (жажда) страсть * (овладела) душой 

1 Буква д переделана изъ н (въ наложницы). 
* Зачеркнуто и возстановдено. 
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172 1821 — 1822, 

(тайный) 
вышли (братскш) 

И ВМЕСТЕ (пошли) мы на первый разбой. 
ясной 

(Мы ночью глухою) нрзб. нрзб. при (яркой) лун* 
(Въ тиши на. . . ) (нрзб.) 
(Ъздокъ запоздалой) скакалъ 

Купецъ 

(Ъздокъ) обробйлый скакалъ на кони — 
Его 

(Купца) мы настигли — (прон.) 
(нрзб.) 

омыли 

И первою кровью кинжалъ (обагрили) 
Мы (жили) къ убшству привычнымъ ножомъ 
И стали (въ) селеньямъ ужасны кругомъ. 

Н а л. 62 этотъ разсказъ изложенъ уже иначе и дру-
гимъ размеромъ: 

Насъ было двое — братъ и я — 
Въ родномъ селеньи нашу младость 

(Взросли мы въ бедности суровой) 
Взростила чуждая семья 

(мало) 
(Мы Р*БДКО, ръ*дко знали) (Намъ дЬтямъ жизнь была не въ) 

(Намъ р^дко выдавалась) радость 
(отъ колыбели малолътной) 

Ни лаской, ни хвалой (не) утишить 
Никто (насъ) сиротъ (не угЬшалъ) 
Хвалой иль ласкою приватной (ласкою) 
Учиться 

(Въ нуждЬ суровой) Родясь для (нуж) горя 

(Всегда въ нужд^ средь) заботь 
перво 

Отъ колыбели (мало)летной 
(Привыкли мы) 
(Не ВИДЕЛИ мы) 

выкали 

(Въ уныньи) Къ унынью при(учились) МЫ 
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(Завидовали мы) (Забавъ) 
(Своихъ ровесниковъ) (втайне) (рано) 

Забавъ шаденческихъ чуждались 
(Своихъ ровесниковъ бежали) 
(Невольно) юные умы 
(нерзб.) (печальной) (привычной) 
(Суровой) думой омрачались 
И (юн) наши юные умы 
И (страстью) (нрзб.) (омрачались) — 

Бывало — намъ одна отрада — 
(Вкругъ отдыхающаго стада) 
(Бродить — и сыпать градъ кашей) 

(блеянье) (ягнятъ) 
П р . . . бродить у стада 
И градъ камней въ него метать 

(кругомъ) Бродить (и камнями разить) 
(На кровле горлицы) 
(Иль гнезда горлицы домашней) 
Или гнезда домашней птицы 
(Съ) (руко) срывать 

(л. 62 об.) (нрзб.) (биться) 
Забавы* (скучны были намъ) 
(Мы сельскихъ девочекъ пугали) 
Намъ скученъ былъ веселья 
(Мы въ сельскихъ праздникахъ) 
Мы знали (жалость и презренье) 

суровой 
(И) нужды не знали мы (суровой) 
(Намъ тяжко было выносить) 

горькое 
(Уже) сносили (мы) презренье (нрзб.) 
(Уже узнали мы презренье) 
И въ тайне волновало насъ 
(И) тайной зависти мученье * 
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(Въ младенчестве томило) 

(Младенцевъ возмутило насъ) 
Знакомо * рано * стало * намъ 
Враждебной зависти мученье 
(Наскуча жизнью) (6*БДН) (раб) 
(И) (Мы наконецъ) 

Наскуча барскою сохою 
нрзб. работою 
(Оставили чужую кровлю) 
И (жизнь) (нрзб.) (оставя) (нрзб.) (работ) (нрзб.) 
Пошли на дальной * стороне (чужой) 

иную — 
Испытывать судьбу (иную) (другую) 

(страхи) робость 

Заботы, (совесть) и печали 
И совъхть 

(И страхи) полегЬли прочь 
Въ товарищи себй мы взяли 
Булатный ножъ, да темну ночь — 1 

пустынную 

Въ жилье (зеленую) дубраву — 
( . . . . ой) (намъ жизнь воровъ) 

(въ) (нрзб.) (разбой) 
тж * (удалой) 

И стали жить нрзб. 
(разбой) (разбой) 
(разбой) ( п р . . . ) (намъ) по праву — 
Нашъ промыселъ (при) 
(А на) Кистень пришолъ намъ по рукЬ— 

Въ тетради №2366 находятся строки, соответствующая 
стт. 12 — 40 поэмы, в ъ сл^дующемъ видЬ и порядке : 
(л. 19.) (Насилье) развратъ (граб) (развратъ) 

(кровь) грабежъ обманъ 

(Добыча) кровь 
(Насилье) (кровь) (обманъ) 

Погибель, кровь 

1 Эти два двустишш сначала были написаны въ обратномъ порядке. 
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Суть 

(Вотъ) узы страшнаго семейства 
(хладною) 

Тогь ихъ, кто съ каменной * душой 
Прошелъ всЬ степени злодейства 

Уби. . . нрзб. 
грабить 

Кто (рыжеть) хладною рукой 
съ бедной (нрзб.) 

вдов(иц)у, (старца) сиротой — 
Кому смешно д&гей стенанье 
Кто л^тъ ни пола не щадитъ 

(жадно) 
(Кто см^ло на грабежъ летитъ) 

убмство 

Кого (погибель) (опасность) веселить 
Какъ тайное любви свиданье 
(Кто оживаеть и дрожитъ) 
Огонь потухъ—теперь луна 
(И кровъ соломенный) луна 
(Теперь) 
(Огонь потухъ) — (на нихъ) луна 

СВОЙ бл-БДНЫЙ 

На нихъ (неверный) свЪтъ наводить 
ковшъ зеленаго вина 

И (скрыла тЬнь) 
(Изъ рукъ въ друпя переходить) 

(кругомъ обходить) 
(Ихъ) (кругомъ) 
И кружка полная вина 

друга 

Отъ (брата) къ другу переходить 
Прост... 
Иныя 
И сны 

1 Эти два двустипия сначала были написаны въ обратномъ порядке. 
* Зачеркнуто и возстановлено. 

lib.pushkinskijdom.ru



сокращаетъ 

(л. 19 об.) Друз(ей)ьямъ беседа (занимаетъ) 
(Друзья) (Наместо) 

Ненастной 

(Угрюмой) ночи праздный часъ 
(Товарищами) (ихъ) 
(И новый имъ начинаетъ) 

( и х ъ ) 

Свой разказъ — 
(Товарищей) (новыхъ) толпа внимаетъ 

(внимаетъ) 

(И ихъ) (ихъ мысли занимаетъ) 
(И новыхъ) 

Пришельца новаго разказъ 
Теперь ихъ мысли занимаетъ 
(Онъ) И все кругомъ ему внимаетъ 
На ти 
Насъ было двое брать и я 

Несколько ниже набросана первоначальная редакщя 
стт. 12 — 1 7 : 

Дона 
И (нрзб.) (изъ) (Еврей) 

и сынъ полуденныхъ степей 
Башкирецъ хитрый безобр 
И (нрзб.) 
И (рыжш ФИНЪ) (и злой) Еврей 
И праздной 

везде 

Дальше несколько листовъ тетради вырвано ранее ихъ 
перенумерования, т. е., вероятно, самимъ Пушкинымъ, а 
за вырванными листами начинаются черновыя Бахчиса-
райскаго Фонтана. 

Наконецъ, въ записной книжке 1820—1821 гг., н а л . 
49 об., находится отрывокъ, представляющш, повидимому, 
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приступъ к ъ исполненш второй части приведенной выше 
программы: 

На Волг^, въ темногЬ ночной 
Ветрило бледное 

(Плыветъ ладья) белг£етъ 
(Струи) (въ бразды) 

попутный вйгеръ тихо в"£етъ 
(б'БЛ'ветъ) 

(Чуть озаренное луной) 
(Недвижны веслы) 
(Съ подъятыхъ веселъ каплетъ) 
Недвижны веслы, руль заснулъ — 
Плыветъ (такъ!) ребяты удалые 
И стоя есаулъ 

песню 

В ъ собранш рукописей Пушкина, находящемся в ъ 
музе^ А. 9 . Онегина в ъ Париже, имеется сложенный 
пополамъ полулистъ писчей бумаги съ водянымъ знакомъ 
фабрики Хлюстиныхъ и годомъ . . . 8 (т. е. 1 8 1 8 ) : см. 
„Пушкинъ и его современники", выпускъ X I I , стр. 20, 
№ 6 3 . ЗдЬсь на двухъ страницахъ находятся черновые 
наброски начала Братъевъ Разбойнжовъ — в ъ сл-Ьдующемь 
видЬ: 

На первой странице полулиста: 
Не стая вороновъ слеталась 

Вкругъ изтл'Ьвающихъ (Кругомъ оставленныхъ) 

(На груды тл^ющихъ) костей 
(вкругъ) 

За Волгой ночью, средь * огней * 
Удалыхъ шайка собиралась 

(Добыча въ руки имъ досталась) 

(Казна въ добычу имъ досталась) 
(Они делились межъ собой) 

* Зачеркнуто и возстановлено. 
ш. 
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178 1821 — 1822, 

(Они д'блилися казной) 
(слъды) 

(мрачной) 

(На лицахъ яркою чертой) 
(ихъ изображалась) 

Корысть изображалась 
(изображалась) 

тутъ же, сбоку: 
Они плащи на землю стелятъ 
Кругомъ огней — 
(Они) 
Садятся шумною толпой— 
И (въ нрзб.) (дблятъ межъ собой) 
И дружелюбно межъ собой 
(Сложивъ) (Кровавую) добычу дблятъ 
(Ужасный видъ) 
(Кругомъ огн) (Вокругъ огней) 

(стелятъ) 
(Они толпой) 

На 4-й странице полулиста: 
(Картина странная) 
(Разнообразный, чудный видъ) — 
(Одежды лица — все различно) 
Какая см^сь одеждъ и лицъ 
И л-Ьтъ племенъ и состоянш 
(Они) 
(Сюда стеклись) 

земли 
(всЬхъ племенъ) (изъ) (со всъхъ границъ) 

(Со всякихъ странъ) (Сюда) 
Они (Стеклись) 
(Они сюда) 

сбежались 

Они * (стеклися) — для стяжанш 
(И) (Вотъ вольный) (Вотъ казакъ) (нрзб.) 
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(вольный) 
(Вотъ житель береговъ) 

(Днепра—Дона) 
(Вотъ казакъ) (Вотъ въ рубищ* суровый ФИНЪ) 

(Вотъ ФИНЪ) (ВОТЪ ФИНЪ) 

(Въ нрзб.) (въ бурке) 
(Имъ нить вла) (имъ нить) 
Живутъ безъ власти безъ закона 
(Зд^сь — казакъ) (беглецъ) 
(Вотъ казакъ) Донедъ 
Въ (нрзб.) Кавказкой бурке 

(Киргизъ) (Калмыкъ) 
воинственнаго Дона (донской станицы) 

(Вотъ) беглецы (Днепра и Дона) 
(сбйжавплй) 

Вотъ ФИНЪ, б . . . (Вотъ ФИНЪ) — (сибирякъ) 
рыбакъ (северный ловецъ) 

(Вотъ ФИНЪ) 

(Вотъ ФИНЪ) 

(Вотъ ФИНЪ, полу) 
(Вотъ ФИНСКОЙ) 

(И) 
(Беглецъ воинственный) 
(Вотъ выходецъ Донскихъ станицъ) 
(Калмыкъ) 
(Степей питомецъ безобразный) 
И ФИНЪ — 

сбоку: Изъ сель, пустынь (изъ) темницъ 
(Всемъ видится одинъ конецъ) 
(У всехъ одинъ) венецъ 
Живутъ безъ власти безъ зак 

(Они) 
Первое извест1е о Братьяхъ Разбойнжахъ находится 

в ъ письме Пушкина к ъ Гнедичу, изъ Кишинева, отъ 
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13 мая 1822 г.: „Есть у меня готовая поэмка", читаемъ 
здесь, — „да NB. Цензура" (Переписка, томъ I , стр. 43). 
Такимъ образомъ съ достаточною точностью опреде
ляется время написашя поэмы, задуманной тотчасъ всл-Ьдъ 
за окончашемъ Еавказскаго Плгьннгска. Д л я этого новаго 
своего произведешя Пушкинъ р^шилъ взять краски изъ 
русской народной жизни, изъ быта русскихъ разбойни-
ковъ, — конечно, созерцаемаго сквозь тотъ „магическш 
кристаллъ" романтической поэзш, который в ъ ту пору 
признавался единственнымъ средствомъ для поэтическаго 
воззр^шя на жизнь. Сохранившиеся в ъ тетрадяхъ поэта 
наброски программы даютъ возможность судить объ об-
щемъ плане и характере разсказа, действ1е котораго 
должно было происходить в ъ среде волясскихъ разбойни-
ковъ, а содержашемъ служила истор1я во вкусе „разбой-
ничьихъ" романовъ. В ъ виду того, что Пушкинъ в ъ эту 
пору находился подъ известнымъ вл1явп.емъ Байрона, до
пустимо предположеше, что общее настроеше поэмы 
должно было отражать в ъ себе и политически мотивъ — 
протеста противъ общественныхъ условностей, и что 
герой ея являлся до некоторой степени сроднымъ Карлу 
Моору или байроновскому Корсару; этотъ мотивъ отве-
чалъ и личному чувству поэта, какъ обиженнаго и разсер-
женнаго своимъ изгнашемъ. Но, приступая к ъ исполненпо 
своей программы, поэтъ вспомнилъ о реальномъ факте, ко
тораго онъ былъ, можно сказать, свидетелемъ в ъ 1820 году, 
в ъ бытность свою в ъ Екатеринославе, когда два разбой
ника, закованные вместе, бежавъ изъ тюрьмы, переплыли 
черезъ Д н е п р ъ и спаслись *. Онъ и началъ поэму исто-
pieft этихъ двухъ братьевъ, — истор1ей, в ъ которую вве-

* Объ этомъ Пушкинъ говоритъ также и въ свопхъ Критическихъ зампт-
кахъ: «Не помню, кто зам-втилъ мн-в, что невероятно, чтобы скованные вм-Ьсте 
разбойники могли переплыть ръку. Все это происшеств1е справедливо и случи
лось въ 1820 году, въ бытность мою въ Екатеринославлъ». 
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дены даже ташя реальныя подробности, какъ отдыхъ на 
островке и потоплете одного изъ стражей (Переписка, 
томъ I , стр. 86). Идя отъ такого начала к ъ развитно ро
манической исторш, ему предстояло слить в ъ одномъ 
художественномъ образе реальный типъ беглаго арес
танта съ поэтическимъ обликомъ идеализированнаго раз
бойника— Моора или Корсара, и представить этого героя 
во власти любви,—любви неразделенной и недостижимой, 
наполняющей его сердце отчаяшемъ. Можетъ быть, эта 
задача и была имъ выполнена ,—ведь „поэмка", по его 
словамъ, была готова в ъ начале мая 1822 г., — но онъ 
остался ею недоволенъ, вырвалъ изъ тетради исписанные 
листы и уничтожилъ ихъ . „Разбойниковъ я сжегъ—иподЬ-
ломъ", писалъ онъ, 13 1юня 1823 г., А. А. Бестужеву 
(тамъ же стр. 71). Однако образъ дикаго, обуреваемаго 
сильными страстями, человека, испытывающаго надъ 
собою могущество идеальной любви, не пропалъ у на
шего поэта: всл^дъ за уничтожешемъ поэмы, ея герой, 
разбойникъ, превратился в ъ Крымскаго хана, отвергнутая 
любовница назвалась Заремой, а взятая в ъ набеге купе
ческая дочь, которая не можетъ любить своего похитителя 
и тихо умираетъ, обратилась в ъ княжну Mapiio, после 
смерти которой Гирей, точно такъ же, какъ и атаманъ 
пушкинской программы, „пускается во все злодейства". 
Такимъ образомъ, Бахчисарайскт Фонтанъ явился только 
новой обработкой темы, которая уже ранее занимала 
Пушкина, но для которой первое найденное имъ вопло-
щевае оказалось неудачнымъ. 

Прежде, чемъ сжечь Разбойниковъ, Пушкинъ сообщилъ 
первую главу своей поэмы Н. Н. Раевскому *, увидев-

* Е. Н. Орлова писала изъ Кишинева, 8 декабря 1822 г., своему брату 
А. Н. Раевскому: «Пушкинъ послалъ Николаю отрывокъ поэмы, которую не 
думаетъ ни печатать, ни кончать ». (Былое 1906, октябрь, стр. 308). 
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шему въ этомъ отрывке прекрасные образцы „простой и 
естественной речи, которой наша публика еще не пони-
маетъ" (Л. Н. Майковъ, „Пушкинъ", стр. 146). Этотъ 
отзывъ Раевскаго, суждешямъ котораго Пушкинъ во
обще очень довЗзрялъ, спасъ отрывокъ для печати. „ К а к ъ 
сюжетъ, с'est un tour de force", писалъ поэтъ кн. Вязем
скому, посылая ему отрывокъ: — „это не похвала, напро-
тивъ; но какъ слогъ я ничего лучше не писалъ" (Пере
писка, томъ I , стр. 78). Несколько ранее (13 ионя 
1823 г.) онъ предложилъ Бестужеву напечатать отры
вокъ в ъ Полярной Звгъздгь,— „если отечественные звуки: 
харчевня, кнутъ, острогъ не испугаютъ н е ж н ы х ъ ушей 
читательницъ" (тамъ же, стр. 71). Повидимому, цензура 
возражала противъ нЬкоторыхъ стиховъ, такъ какъ годъ 
спустя, 29 поня 1824 г., Пушкинъ писалъ Бестужеву: „Я 
думалъ, что Цензура ваша поумнела при Ш и ш к о в е — а 
вижу что и при старомъ по старому. Если соглас1е мое 
не шутя тебе нужно для напечаташя Разбойниковъ — то 
я никакъ его не дамъ если не пропустятъ грезь и харчевни 
(скоты! скоты! скоты!) а попа к ъ чорту его" (там^ же, 
стр. 122). Грезы и харчевня явились в ъ печати, а слова 
„иль попъ" заменены были словомъ: „или". 

При своемъ появленш в ъ печати новое произведете 
Пушкина было встречено суждешями, в ъ общемъ пох
вальными. „Прислушиваясь к ъ различнымъ толкамъ о 
нашей Поэзш", писалъ критикъ Сына Отечества (1826, 
часть 101, № 10, стр. 196 —197, „Четвертое письмо на 
Кавказъ") , „я слышалъ довольно резкие приговоры от
рывку изъ поэмы Братья разбойника. Главнейшее изъ об-
винешя есть то, что разсказывающш разбойникъ не везде 
говорить свойственнымъ ему языкомъ, часто сбивается 
на возвышенную Поэзш, употребляетъ слова, разрушаю-
щгя очароваше правдоподоб1я и такъ сказать, показы
вающая своего суфлера. Отчасти замечаше это справед-
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ливо; НО НЕСКОЛЬКО несвойственныхъ простоте разсказа 
выраженш нимало не ослабляютъ достоинства шесы. 
Чувствован^ , положешя, зв-Ьрск1я забавы и ужасы спи
саны съ натуры. Какая пестрота дЬйств1я и разсказа, 
какое картинное описаше разбойничьяго притона, каюя 
ужасныя местности! Т ы спросишь меня: какая ц*Ьль 
этой шесы? Прочти описаше угрызенш совести, изобра-
жеше смерти младшаго брата: вотъ мой о т в е т ь " . 

Подобные же отзывы были даны в ъ Жосковскомъ Теле
графы 1825, часть I I , № 8, стр. 329 — 332, Сынгь Отечества 
1827, часть 114, № 16, стр. 399—402, и Славянина 1827, 
часть I I , стр. 466 — 467. В ъ обозрЗшш русской словес
ности за 1827 годъ, напечатанномъ в ъ Жосковскомъ Вгъст-
пикгь 1828, часть V I I , № 1, было указано, что в ъ Братьяхъ 
Разбойниках^ „еще не совсЬмъ исчезли следы глубокихъ 
впечатл гЬнш Байрона: на характерахъ еще зам-Ьтенъ от-
печатокъ меланхолш Британскаго Поэта. В ъ разбойнике 
старшемъ виденъ также голодъ души, ненасыщаемой 
преступлешями, и за удары судьбы, к ъ нему непр1яз-
ненной, неправо мстящей всему человечеству; разбойникъ 
младшш напоминаетъ своею участью меныпаго брата 
Шильонскому Узнику" . Это указаше на Байрона было 
еще резче подчеркнуто И . В. Киреевскимъ, который в ъ 
одной изъ своихъ статей 1827 г. писалъ, что „Братья 
Разбойники—больше каррикатура Байрона, нежели подра-

Бониваръ (герой Шильонскаго Узника) страдаетъ 
для того, чтобы „спасти души своей любовь", и, какъ ни 
жестоки его мучешя, но въ нихъ есть какая-то поэз1я, 
которая принуждаетъ насъ к ъ участдо; между темъ какъ 
подробное описаше страданш пойманныхъ разбойниковъ 
поселяетъ в ъ д у ш е одно отвращеше,—чувство подобное 
тому, какое произвелъ бы видъ мучешя преступника, 
осужденнаго к ъ заслуженной казни" (Сочинешя Киреев-
скаго, томъ I , стр. 12). То же было повторено и в ъ 
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вообще неблагопр1ятной для Пушкина статье Галатеи 
(1839, часть Ш , № 24, стр. 482 — 486). Въ отношеши 
Шильонскаго Узника самъ Пушкинъ, въ письме к ъ кн. Вя
земскому отъ 11 ноября 1823 г., говоритъ: „Некоторые 
стихи напоминаютъ переводъ Шил. Узн. Это несчасие для 
меня. Я съ Жуковскимъ сошелся нечаянно, отрывокъ 
мой написанъ въ конце 1821 года", т. е. ранее выхода 
в ъ св^тъ перевода Жуковскаго (Переписка, томъ I , 
стр. 86). Такимъ образомъ, мысль о подражанш этой 
поэме Байрона не имеетъ достаточнаго основашя и, какъ 
зам^тилъ академикъ Н. А. Котляревскш (Сочинешя Пуш
кина, изд. Брокгаузъ-Ефронъ, томъ I I , стр. 126), „не бу-
детъ никакой натяжки, если мы предположимъ, что Пуш
кинъ очень смутно помнилъ поэму Байрона или вовсе не 
зналъ ея, когда писалъ своихъ Братьев* разбойников*... 
Поэту и в ъ голову не приходило сравнивать свою поэму 
съ Шильонскимъ Узникомъ". Професоръ А. И. Незеленовъ, 
в ъ своемъ сочинешй „А. С. Пушкинъ в ъ его поэзш" 
(стр. 1 0 0 — Ю б ) , проводя параллель между произведе-
шями Байрона и поэмой Пушкина, останавливается на 
мысли о томъ, что дальнейшее содержанье этой поэмы, 
насколько можно догадываться по сохранившимся про
граммам^ должно было до некоторой степени сблизить 
ее съ Еорсаромъ: и тамъ, и здесь место действ1я—разбой-
ничш станъ; в ъ обеихъ поэмахъ картины грабежа; в ъ 
обеихъ герои поставлены между двухъ ж е н щ и н ъ . . . Е ще 
больше сходства в ъ нравственномъ облике героевъ: оба 
они — порочные люди, враги общества, убшцы; но оба 
сделались разойниками, чтобъ отплатить людямъ за и х ъ 
безсердеч1е. Л . Н. Майковъ, признавая известную долю 
зависимости нашего поэта отъ Байрона — в ъ общемъ 
настроенш, обращаетъ внимаше на самостоятельность в ъ 
творчестве Пушкина: „герой Байрона можетъ, пожалуй, 
внушить къ себе удивлеше; герой Пушкина вызываетъ 
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сострадате; тагае люди слывутъ в ъ нашемъ народе подъ 
именемъ несчастненъкихъ. Вотъ, в ъ этой-то сердечной чут
кости, проявленной Пушкинымъ в ъ изображеши разбой
ника, и сказалась самобытная сторона его замысла. Е й не 
нашлось бы места, если бы русскш поэтъ только покорно 
слЗздовалъ за своимъ образцомъ; возможность ея объяс
няется темъ, что образъ разбойника сложился в ъ с£ан-
тазш Пушкина не только подъ вл!ян1емъ Байрона, но и 
подъ живыми впечатленьями, вынесенными поэтомъ изъ 
его непосредственныхъ наблюдешй надъ народною 
жизнью" („Пушкинъ", стр. 169). 

И з ъ современныхъ Пушкину критиковъ сл^дуотъ 
отметить еще отзывъ Белинскаго, которому поэма вообще 
не понравилась. Онъ увидЬлъ в ъ ней „не более, какъ 
ученическш опытъ" , в ъ которомъ „все ложно, все натя
нуто, все мелодрама, и ни в ъ чемъ н е т ъ истинны, отчего 
эта поэма очень удобна для пародш. Будь она написана 
в ъ одно время съ Русланомъ и Людмилой, — она была бы 
удивительнымъ фактомъ огромности таланта Пушкина, 
ибо в ъ ней стихи бойки, резки и размашисты, разсказъ 
живой и стремительный. Но какъ произведете , совре
менное Цыганамъ *, эта поэма — неразгаданная вещь. Е я 
разбойники очень похожи на Шиллеровыхъ удальцовъ 
третьяго разряда изъ шайки Карла Моора, хотя по внеш
ности с о б ъ т я и видно, что оно могло случиться только 
в ъ Россш. Языкъ раз сказываю щаго повесть своей жизни 
разбойника слишкомъ высокъ для мужика, а поняйя 
слишкомъ низки для человека изъ образованнаго со-
слов1я; отсюда и выходитъ декламащя, проговоренная 
звучными и сильными стихами. Грезы больного разбой
ника и монологи, обращаемые имъ в ъ бреду к ъ брату, — 
решительно мелодрама. Поэмка "бедна поэз1ей, которой 

* Б-влинскш ошибочно относилъ Братьевъ Разбойпжовъ къ 1824 г. 
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такъ богато все, что ни выходило изъ-подъ пера П у ш 
кина. . . Есть даже плох1е стихи и прозаичесгае обороты, 
какъ, наприм'Ьръ: „Межъ ними зрится и бЗзглецъ", „ Н а с ъ 
другъ ко другу приковали". 

Вскользь брошенное Б&линскимъ замЬчаше, что поэма 
Пушкина „удобна для пародш", вскоре оправдалось на 
дЗыгё: в ъ конц-Ь 30 - х ъ или в ъ начале 4 0 - х ъ годовъ 
быстро распространилась в ъ рукописяхъ очень удачная 
и злая шутка Н. И. Куликова: „Братья журналисты", в ъ 
которой были выведены Булгаринъ и Гречъ . Она напе
чатана только въ 1885 г., въ Русской Отарингь, № 2. 

К ъ 1821 — 1822 г. относятся, по всей вероятности, 
еще сл-Ьдуюпце черновые наброски: 

I . 

Не даромъ ты ко мни воззвалъ 
Изъ глубины глухой темницы 

(Записная книжка 1820 —1821 гг.) . 

I I . 

Теснится средь толпы 

(Тиснятся) Еврей трудолюбивый 
(Подъ бурк) (Черкесъ) Кавказа дикш властелинъ 
Болтливый Грекъ и Турокъ молчаливый 
И важный Персъ и хитрый Армянинъ — 
(И злой Черкесъ) (нрзб.) (нрзб.) 
(МиЬ) 

(Рукопись Румянцовскаго Музея № 2366, л. 26 об. 
Тутъ же, ниже, начато послаше к ъ Чаадаеву) . По раз
меру и содержашю подходитъ к ъ отрывку: „Я вид'Ьлъ 
Азш безплодные пределы" , см. настоящаго издашя томъ 
I I , стр. 368 — 369. 
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I I I . 

(Во времена царя Дадона) 
(Въ какой то дальной стороне) 
Былъ монастырь где въ тишине 

(Въ монастыри) во дни 

(Въ монастыр-fe, во времена) Дадона 
(когда то) 

(Святые) (жили) чернецы 
гдъ чернецы 

Былъ монастырь, (и въ немъ отцы) 
— тамъ 

(Достойны были Вавилона) 
(Безъ) (Ничто) (нрзб.) (Не соблюдали) 
(правилъ) (И правилъ) 

безъ правилъ, безъ закона 
(Такъ) 

(Тамъ зке, л . 43). Повидимому — начало какой-то 
сказки. 

I V . 

(въ) 

(Часы нротекиие) въ* живомъ* очарованьи 
Вы дни 

(Вы промелькнувпие) 
сладостныхъ надеждъ, восторговъ) 

Вы (дни пылкихъ радостей надежды в. . . ) 
Теките медленней въ моемъ воспоминаньи 
Въ безпечныхъ радостяхъ, въ живомъ очарованьи 

(Тамъ же, л. 43 об.). Дальше — черновое стихотво-
реше „Гробъ юноши". 
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V. 

Одна черта руки моей 
ТебЬ 

(И ты) довольна другъ мой нужный — 

(Тамъ ЯСС, л» 46, между программами Братьевъ Разбой-
никовъ и поэмы изъ русской исторш: „Олегъ — в ъ Бизан
ь ю — Игорь и Ольга—походъ" ) . 

Кроме того в ъ музейной рукописи № 2366 находятся 
два французскихъ стихотворешя, можетъ быть, только 
записанныя Пушкинымъ на память, а можетъ быть, имъ 
и сочиненныя: 

1. 

Egle 
1 A son amant (Lais) sans resistance 

Avait cede — mais lui pale et perclus 
demenait (n'en pouv) 

Se (tenait coi) — enfm n'en pouvant plus 
Tout essoufle t i ra . . . sa reverence — 

plus qu'arrogant 

5 Lui Egle d'un ton (de nonchalance) 
Parlez, Monsieur: pourquoi done mon aspect 
Vous glace-t-il? m'en direz vous la cause 

degout Mon Dieu 

Est-ce (infamie) — (du tout): e'est autre chose 
Exces d'amour? Non, exces de respect. 

Стихъ б-й съ поправкою написанъ сбоку. Эпи
грамма была впервые напечатана в ъ Русскомъ Архивгъ 1881, 
т. I и в ъ сборнике П. И. Бартенева „А. С. Пушкинъ" , 
М. 1881, выпускъ I , стр. 130. По мнешю Н. О. Лернера 
(Сочинешя Пушкина, изд. Брокгаузъ-Ефронъ, томъ I I , 
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стр. 686), стихи могутъ относиться к ъ АглаЗ* АнтоновнЬ 
Давыдовой, о которой см. выше, стр. 13 , прим. к ъ эпиг
рамме: „Иной им-Ьлъ мою Аглаю". Надо, однако, заметить, 
что имя „Эгле"—одно изъ обычныхъ условныхъ именъ во 
французской „легкой" поэзш X V I I — X V I I I столЗшй. 

2. 

maitr esses 

J'ai possede (femmes) honnetes 
Je les servais le 

(J'ai eu des femmes) comme i l faut 
Mais je n'ai point tourne de tete, 
Je n'ai jamais vise si haut. 

ЗДЕСЬ характерна поправка в ъ 1-мъ СТИХЕ, — замена 
двухсложнаго femmes трехеложнымъ mattresses. Такой 
просодической ошибки, конечно, не могъ сделать фран-
цузъ, и, казалось бы, трудно было ожидать ея отъ 
Пушкина. 

В ъ рукописи ОнЬгинскаго музея, упомянутой выше, 
на той же странице, гдЬ написанъ черновой набросокъ 
началъныхъ стиховъ Братъевъ Разбойниковъ, находятся еще 
сл'Ьдуюпце стихи, внушенные, вероятно, вестями о гре-
ческомъ возстанш: 

верная 

Гречанка (смелая!) не плачь онъ палъ Героемъ 
въ его 

Свинецъ врага (пронзилъ ему) вонзился грудь — 
ему 

Не плачь — не ты ль сама предъ первымъ боемъ 
(Ему) назначила кровавой чести путь — 
(Быть можетъ) въ часъ (быть можетъ втайне) (онъ 

угадывалъ) 
Тогда тяжелую предчувствуя 

(Такъ) онъ угадывалъ) (разлуку) 
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(Твой другъ) (Супругъ теб* простеръ) 
торжественную 

(Когда въ последнш разъ тебе простеръ онъ) руку 
Младенца своего въ слезахъ благословилъ 

Но я ое о 

Знам(ена) черн(ые) свободой возшумел(и) 
Какъ Аристогитонъ онъ миртомъ мечь обвидъ — 
(Возставъ) 

(битвы) 

(Онъ въ) (сечу) ринулся — 
(Свершить) Великое, святое дело — 

и 

(Брань) — падшш совершилъ — 
(Мы за) 

Въ той же рукописи записанъ следующш отрывокъ, 
свидетельствующей о томъ, что Пушкинъ в ъ 1821 г. 
задумывалъ перевести Байроновскаго Гяура: 

TRADUCTION LITTERALE. 

Pas un souffle d'air pour briser ce flot, qui roule sur la 
elev6e 

greve d'Athenes; pres de cette tombe (qui apparait haut) 
sur le rocher (стремнина) 1 (sur la) (de) sur cette terre qu ' i l 
sauva en vain premier objet (et) que salue (le premier) le 
vaisseau qui s'en revient: quand revivra un tel heros? 

• • * 

Doux climat! oh. chaque saison sourit doucement sur 
ces (bel) ties benies qui vues des hauteur[s] de Golonna 
enchantent le coeur, qui rejouit l 'oeil et (Гоп croit) le 
plonge (sur) dans une contemplation reveuse. 

1A la surface riante de ГОсеап reflecte 

1 Скобки Пушкина. 
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(синяя) 

(Н£тъ в^тра — тихая волна) 
(Аеины) (прахъ) 
(На прахъ Аеинъ) (орошаетъ) 
(Тамъ) — На прахъ Аеинъ — катится 

(Въ могиле) 

Туда — 
(Высокая) 

(Возвышенно) могила зрится 

„Буквальный" французский переводъ начальныхъ 
стиховъ Гяура сдЁланъ неточно; между прочимъ, выра-
жеше: Athenian's grave (р^чь идетъ о м о г ш и вемистокла) 
переведено: la greve d'Athenes. Дальнейшая попытка пе
реложить французскую прозу в ъ p y c c K i e стихи оказалась 
съ самаго же начала настолько неудачной, что поэтъ тутъ 
же бросилъ ее, зачеркнувъ широкими росчерками пера. 
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1822. 

I . 

У К Л А Р И С Ы Д Е Н Е Г Ъ МАЛО, 

(Стр. 97). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2367, 
л. 11 об., съ пометой: „1822 генв. ," и в ъ рукописи графа 
П. И . Капниста, л. 11 об., подъ заглав1емъ: „Совать" . 
Напечатано в ъ издашяхъ 1826 (стр. 101) и 1829 (ч. I , 
стр. 168). 

В ъ музейной рукописи стихъ 2-й читается: 

Ты богатъ — иди жь къ вйнцу 
а стихъ 3 -й : 

И богатство къ ней пристаю. 

С. А. Венгеровъ (Соч. Пушкина, изд. Брокгаузъ-
Ефронъ, томъ I I , стр. 689) высказываетъ предположеше, 
что эта эпиграмма, „направлена противъ дочери разорен
н а я эмигранта Аглаи Давыдовой и ея злополучнаго 
мужа". Но в ъ ту пору, когда Пушкинъ познакомился съ 
Давыдовымъ, посл^дшй уже былъ женатъ; а эпиграммы 
„заднимъ числомъ" были не в ъ обычае у нашего поэта 
(да и вообще не им^готъ смысла). 
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I I . 

НЕДАВНО Я В Ъ Ч А С Ы СВОБОДЫ. 

(Стр. 98). 

Черновой автографъ этого стихотворешя, не получив-
шаго окончательной ОТДЕЛКИ, находится в ъ библютекЬ 
Императорской Академш Н а у к ъ (собравае Л. Н. Майкова). 
Напечатано (всего 20 стиховъ) в ъ Посмертномъ изданш, 
томъ I X , стр. 128, подъ заглав!емъ: „СЬтоваше" и съ 
пропускомъ 8-го стиха, возстановленнаго только П. А. 
Ефремовымъ в ъ Соч. Пушкина, изд. Суворина, томъ I , 
стр. 397 и томъ V I I I , стр. 626. Окончаше (со стиха: 
„И вдругъ растрепанную тЬнь") напечатано впервые в ъ 
настоящемъ издавай. 

Рукопись испещрена поправками, заменившими слЗ*-
дуюпце первоначальные вар1анты: 

Ст. 3 - й и 4 - й : И хоть и ясно понималъ 
Ерасноргьчивые доводы 

„ 7 - й и 8 - й : # перевертывалъ листы, 
Но, признаюсь, ропталъ на Бога. 

„ 9 -й—13-й : Я думалъ: новаго кумира 
Со скуки ищетъ мой п^вецъ — 

(Аполлона жрецъ, 
Не сотвори себъ кумира) 

Перебесилась наконецъ 
Его проказливая лира 
И (видно) сердцемъ охладЬвъ 
Онъ ныть сталъ въ угоду Mipa 
Благоразумный человйкъ, 
А муза, присмиргьвъ на вгькъ, 
Пошла въ отставку безъ мундира. 

Ст. 1 4 - й : Увы! промолвилъ я сквозь слезы 
„ 1 6 - й : Оставить лавры, мирты, розы 
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Ст. 18 -й : В-Ьнчанный славою поэтъ 
„ 2 0 - й : И ттьни Бурцова угрозы? 

Сгт. 21 — 2 6 - й : 
(&я разгневанная) 

Его разтрепаиная тЬыь 
(Является передо) 

Сама явилась предо мною 
(Она) (Она) 
Блестящгй киверъ на бекрень 
И чудо ментикъ за спиною 
Пьяна — какъ въ самой смертный день 

Этотъ набросокъ шуточнаго послания к ъ Д. В. Д а в ы 
дову вызванъ появлешемъ его КНИГИ: „Опытъ теорш 
партизанскаго дЬйств1я", М. 1821, которую П у ш к и н ъ 
называетъ здЬсь „уставомъ наездника". Однополчанинъ 
и пргятель Давыдова, Алексей Петровичъ Вурцевъ , 
умершш в ъ 1813 г. в ъ Бресте Литовскомъ, былъ, по 
отзыву О. П. Жихарева („Записки", М. 1890, стр. 60), 
„величайшш гуляка и самый отчаянный забулдыга изъ 
всйхъгусарскихъпоручиковъ" . Ему Давыдовъ посвятилъ 
несколько „залихватскихъ" стихотворении, одно изъ ко
торыхъ оканчивается стихами: 

Нутка, киверъ па бекрень 
И—ура! счастливый день! 

Въ другомъ своемъ стихотворенш: „П гЬсня стараго гусара" 
Давыдовъ вспоминаетъ „коренныхъ гусаръ" , 

сидящихъ вкругъ огня 
Съ красносизыми носами. 

дымъ гуляетъ 
На закрученпыхъ вискахъ... 
Но едва проглянетъ день — 
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Каждый по полю порхаетъ, 
Еиверъ звгърски на бекрень, 
Жентикъ въ вихрями играетъ... 

Эти давыдовстя выраженья и применены Пушкинымъ 
въ изображеши т£ни Бурцова. 

I I I . 

МОЙ Д Р У Г Ъ , У Ж Е Т Р И Д Н Я . . . 

(Стр. 99). 

Печатается по рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, 
л. 8, по которой впервые было напечатано В. Е . Якушки-
нымъ въ Русской Отарингь 1884, т. 42, стр. 328. Пропускъ 
послгЬ ст. 20-го, означенный точками, происходить оттого, 
что въ рукописи уголъ листа оборванъ. Рукопись пред
ставляетъ сл'Ьдуюпце первоначальные, зачеркнутые Bapi-
анты: 

Ст. 1-й: Уже прошло три дня какъ подъ 
„ 4 - й : Еще съ моимъ Орестомъ 
„ б - й : Хранитель молдованъ 

Стт. 9 — 10: Презргьвъ мой светлый родъ 
И что я веба крестникъ 
(Что я Волтера крестникъ) 

Ст. 1 3 - й : Подъ шалевой чалмою 
Стт. 14 — 1 5 - й : И глупой бородою, 

Подлет и груб1янъ 
„ 17 — 18-й : За то, что я пугнулъ 

Орду бояръ тревогой 
(Нежданною тревогой) 

„ 21 — 2 2 - й : пустую, 
А именно —рисую 
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Стт. 26 — 2 7 - й : Тяжелый Фигуры 
Куконовъ, куконицъ 

Ст. 2 9 - й : Обритыхъ бородатыхъ. 

Въ этомъ стихотворенш, обращенному по всей в е р о 
ятности, къ Н. С. Алексееву, котораго поэтъ называетъ 
своимъ Орестомъ, разсказывается о взыскаши, которому 
подвергся Пушкинъ, по распоряженпо И. Н. Инзова 
(назначеннаго исправляющимъ должность наместника 
Бессарабской области вместо Алексея Николаевича Б а х -
метева), за пощечину, данную молдованскому „кукону" 
(боярину) Тодору Балшу. В ъ воспоминашяхъ Вельтмана, 
Липранди и другихъ кишиневскихъ жителей того времени 
эта истор1я обрисовывается сл^дующимь образомъ: 

Тодоръ Балшъ, челов-Ькъ уже пожилой, былъ бояри-
номъ перваго ранга и членомъ Верховнаго Совета, почему 
и им-Ьлъ право носить бороду, между тЬмъ к а к ъ бояре 
низшихъ ранговъ обязаны были бриться. Его зкона. Мар1я 
Егоровна, довольно красивая и словоохотливая дама л ^ т ъ 
тридцати, хорошо владЬла французскимъ языкомъ и 
склонна была думать, что Пушкинъ ею заинтересованъ. 
Обиженная предпочтешемъ, которое, какъ ей казалось, 
Пушкинъ началъ оказывать другой дам^, г - ж а Б а л ш ъ 
стала говорить ему резкости и, между прочимъ, намек
нула, что в ъ недавней его дуэли съ полковникомъ Старо-
вымъ, не имевшей результатовъ, Пушкинъ велъ себя не 
такъ, какъ бы следовало. Пушкинъ оскорбился этимъ 
зам^чашемь и сказалъ, что если бы на ея м^стЬ былъ ея 
мужъ, то онъ сутугЬлъ бы съ нимъ поговорить; поэтому 
ничего не остается больше д-Ьлать, какъ узнать, такъ ли 
и онъ думаетъ: и, подойдя к ъ карточному столу, за кото-
рымъ сид'Ьлъ Балшъ , Пушкинъ отозвалъ его в ъ сторону 
и объяснилъ, въ чемъ дЬло. Б а л ш ъ пошелъ пореговорить 
съ женой, но та ему ответила, что Пушкинъ наговорилъ 
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ей дерзостей. „Какъ же вы требуете отъ меня удовлет
воренья, а сами позволяете себе оскорблять мою жену?" 
сказалъ возвратившшся Валшъ. Слова эти были произне
сены съ такимъ высокомЬр1емъ, что Пушкинъ не стер-
ш&лъ, схватилъ подсвечникъ и замахнулся на Валша. 
ПодосшБвшш АлексЬевъ удержалъ его, и противниковъ 
кое -какъ развели. На другой день, по настояшю Крупен-
скаго, в ъ доме котораго произошелъ этотъ скандалъ, и 
П. С. Пущина, Валшъ согласился извиниться передъ Пуш-
кинымъ, который нарочно для этого пришелъ к ъ Крупен-
скому. Но Валшъ, вместо извинешя, сказалъ: „Меняупро
сили извиниться передъ вами; какого извинешя вамъ 
нужно?" Пушкинъ, не говоря ни слова, далъ ему поще
чину, и за это былъ посаженъ Инзовымъ подъ арестъ на 
две недели (см. Бартеневъ, „Пушкинъ в ъ Южной Россш", 
Русскгй Архив* 1866, стл. 1166—1169, 1242, 1246; И, П. 
Липранди, тамъ же, стл. 1416—1423; Л . Н . Майковъ, 
„Пушкинъ" , стр. 8, 127). Впоследствш, в ъ письме к ъ 
А. И . Тургеневу отъ 14 поня 1824 г., вспоминая объ 
этомъ случае, Пушкинъ говорилъ: „Старичекъ Инзовъ 
сажалъ меня подъ арестъ всякой разъ какъ мне случалось 
побить Молдавскаго Боярина. Правда — но за то добрый 
мистикъ в ъ то-же время приходилъ меня навещать и 
беседовать со мною объ Гишпанской револющи. . . " 
(Переписка, томъ I , стр. 124). 

I V . 

[ЗАПИСКА К Ъ П Р Ш Т Е Л Ю ] . 
(Стр. 101). 

Родъ заглав!емъ: „Записка к ъ пргятелю" напечатано 
в ъ издаши Анненкова, томъ V I I , стр. 84—86. Автографъ 
находится в ъ майковскомъ собранш Императорской Ака-
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деши Наукъ {Пушкинъ и его современники, выпускъ I V , 
стр. 5, № 13); это—четвертушка грубой сЬрой бумаги съ 
водянымъ знакомъ „ 1 8 2 . . " Стихи здЬсь не им&ютъ за-
глав1я, и текстъ одинаковъ съ печатнымъ; стихъ 6-й на-
чатъ былъ словомъ: „Достой", но это слово осталось недо-
писано и зачеркнуто; вслЗздъ за нимъ такъ же не дописано 
и зачеркнуто: „Тар" . 

Упомянутый въ этой записке Тардифъ — известный 
в ъ свое время петербургскш рестораторъ. До начала отече
ственной войны онъ держалъ Hotel de ГЕигоре, поме
щавшийся в ъ здаши нын^шняго Главнаго Штаба, ближе 
к ъ Невскому проспекту. „Роскошь, богатство убранства 
и пространство п о м ^ щ е т я были огромны. Два посланника, 
баварскш и шведстй , постоянно жили тутъ. По внезап-
номъ выступленш гвардш в ъ мартй 1812 г., на гвардш 
осталось много долговъ; это было еще ничего, но Тардифъ 
былъ кутила; прелестная жена его вдругъ исчезла съ 
кирасирскимъ полковникомъ, забравъ все, что было цЬн-
нЬе, и всю кассу. Тардифъ скрылся отъ описи и былъ 
увезенъ тайно однимъ фельдъ-егеремъ к ъ собрату своему 
Отону, в ъ Одессу, но уже совершенно спившимся и чуть 
не голымъ. Онъ пробовалъ брать м^ста, но его выгоняли. 
Одно время онъ былъ у Пав. Дм. Киселева в ъ ТульчинЬ, 
и отъ него былъ прогнанъ, посидЬвъ прежде на гауп-
вахгЬ" . В ъ 1822—1826 гг. онъ проживалъ в ъ Кишиневе, 
служилъ некоторое время поваромъ у Ф. Ф. Вигеля, В. П. 
Горчакова, И . П. Липранди, но его страсть к ъ вину 
всюду являлась причиною отказа отъ м^ста. Нередко 
его приглашали в ъ кишиневсше дома готовить званые 
обиды и ужины. Въ 1826 г. ему помогли открыть "одну 
комнату" для завтраковъ; но вскоре онъ сильно запилъ 
и пропалъ безъ в^сти. См. воспоминавпья Липранди в ъ 
Русскомъ Архивгь 1866, стл. 1458—1459, и Записки Вигеля, 
часть V I , стр. 105. 
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Коленкуръ — французский: посолъ в ъ Петербурге , 
1807—1811. 

Д Р У З Ь Я М Ъ . 
(Стр. 102). 

Напечатано въ Полярной Звгьздп на 1824 годъ, стр. 
24—26, и оттуда перепечатано в ъ Новостях* Литературы 
1824, кн. V I I , № 10, стр. 159. Зат^мъ вошло в ъ издашя 
1826 (стр. 81—82) и 1829 (ч. I , стр. 163—166). 

Известно два автографа этой пьесы: одинъ, принад
лежавши! Е . А. Масальской-Суриной, рож. Шахматовой, 
и находяшшся ныне в ъ библютеке ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Академш Наукъ , первоначально былъ озаглавленъ: „Вак
хическая песнь" ; затемъ это заглав1е было зачеркнуто и 
заменено заглав1емъ: „Друзьямъ" . Этотъ автографъ пред
став ляетъ вар1анты: 

Строфа 1-я, стихъ-4 й : При блесюь чашъ. . . 
„ 3-я , „ 2 - й : Не ослепляя вашихъ глазъ 

Другой автографъ, озаглавленный: „К—у, П—имъ и 
Г — в у " (т, е. „Кеку, Полторацкимъ и Горчакову"), нахо
дится в ъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библютеке и напе
чатанъ в ъ ея Отчетгь за 1888 г., стр. 177. Въ немъ 
имеются следуюпце вар1анты: 

Строфа 1-я, стихъ 4 - й : При блесюь чашъ, при звуках* 
лиръ 

„ 4 - я , „ 2 - й : Что жажду (пылкую) (вечную) 
юноши поя 

6 -я , стихи 2 — 4 - й : 
Скорбь изчезала предо мной, 
Какъ изчезала въ чашахъ пена 
Над* зашипевшею струей. 
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Стихотвореше написано после прощальнаго обида, 
даннаго въ Кишиневе, у М. А. Полторацкаго, по случаю 
отъезда одного изъ общихъ знакомыхъ, свитскаго офи
цера Валер1я Тимоееевича Кека. На о б е д е Пушкина 
„отличили почетной чашей", т. е. поднесли ему шам
панское въ самомъ болыпомъ изъ складныхъ походныхъ 
стакановъ, вставлявшихся одинъ в ъ другой. См. статью 
В. П. Горчакова въ Московскихъ Вгъдомостяхъ 1858, № 19, 
и Русские Архтъ 1866, стб. 1188—1189. Пушкинъ ото-
слалъ стихи в ъ Петербургъ, г д е они были прочитаны 
А. А. Бестужевымъ въ публичномъ засЬдаши Вольнаго 
Общества Любителей Россшской Словесности, 22 мая 
1823 г. См. Труды названнаго Общества, часть X X I I , 
стр. 296 — 297. 

Бйлинскш (Сочин., М. 1892, томъ V I I I , стр. 329 —330) 
призналъ эту пьесу образцомъ „переходныхъ" стихотво-
рбнш Пушкина, в ъ которыхъ нашъ поэтъ „является 
счастливымъ ученикомъ прежнихъ мастеровъ, особенно 
Батюшкова, — ученикомъ, поб'Ьдившимъ своихъ учите
лей". Отмечая в ъ этихъ стихахъ переходъ отъ веселости 
к ъ грусти, критикъ говоритъ, что „грусть Пушкина не 
есть сладенькое чувствованьице нужной, но слабой души; 
это всегда грусть души мощной и крепкой, и тЬмъ оба
ятельнее дМствуетъ она на читателя, тЬмъ глубже и 
сильнее отзывается в ъ самыхъ сокровенныхъ тайникахъ 
его сердца и ГЁМЪ гармоничнее потрясаетъ его струны. 
Пушкинъ никогда не раскаивается в ъ грустномъ чувстве; 
оно всегда звенитъ у него, но не заглушая гармонш и 
другихъ звуковъ души и не допуская его до монотонности. 
Иногда, задумавшись, онъ какъ будто вдругъ встряхи-
ваетъ головою, какъ левъ гривою, чтобъ отогнать отъ 
себя облако унышя, и мощное чувство бодрости, не изгла
живая совершенно грусти, даетъ ей какой-то особенный, 
освежительный и укрепляющш душу характеръ. Такъ и 
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в ъ приведенной пьесе внезапное чувство мгновенной 
грусти тотчасъ же сменилось у него бодрымъ и широ-
кимъ размахомъ просветлевшей души" . 

V I . 

Г Р Е Ч А Н К Ъ . 

(Стр. 104). 

Напечатано в ъ Полярной Звгьздгь на 1823 годъ, стр. 
107 — 108, откуда перешло в ъ „Собрате новыхъ рус-
скихъ стихотворенш, вышедшихъ в ъ светъ съ 1821 по 
1823 годъ" , часть I , Спб. 1824, стр. 276 — 277. Затбмъ 
повторено в ъ издашяхъ 1826 (стр. 164 — 166) и 1829 
(часть I , стр. 156 — 157), а также в ъ Посмертномъ (часть 
I I I , стр. 152 — 153). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2367, 
лл. 17 об. и 18, и в ъ автографе на отдельномъ листке, 
принадлежавщемъ Е . А. Масальской-Суриной и находя
щемся н ы н е в ъ библютеке И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академия 
Наукъ . В ъ музейной рукописи есть два вар1анта: 

Стихъ 1 8 - й : Узналъ, увидгьлъ какъ во сне 
„ 3 0 - й : И грустью тайною томимъ 

В ъ академическомъ автографе вар!антовъ нетъ , кроме 
написашя в ъ стихе 1 5 - м ъ : „ в ъ дальной стороне" (какъ 
в ъ Полярной Звгьздгь) вместо „дальней" (какъ в ъ следую-
щ и х ъ издашяхъ) . Кроме того, к ъ стиху 10-му, где упоми
нается имя Лейлы, сделано примечате : ,,См. поэму лорда 
Байрона Г я у р ъ (а не Джауръ, какъ пишутъ некоторые)" . 

Стихотвореше относится к ъ одной изъ кишиневскихъ 
знакомыхъ Пушкина, гречанке Калипсо Полихрони, све-
д е ш я о которой сообщаются в ъ воспоминатяхъ Вигеля 
и Липранди. Калипсо, вместе съ своею матерью, бежала 
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после возсташя гетерш изъ Константинополя в ъ Одессу, 
а оттуда въ 1821 г. переселилась в ъ Кишиневъ. Мать 
ея, вдова „логофета" (чиновника) во время бегства лиши
лась всего своего имущества, такъ что обе оне жили в ъ 
Кишиневе очень бедно, занимая д в е маленьтая комнаты. 
Въ обществе оне не бывали, но молодежь, въ томъ числе 
и Пушкинъ, заглядывала к ъ нимъ, — можетъ быть, в ъ 
особенности потому, что мать Калипсо, какъ говорить 
Вигелъ, умела „смягчать сердца недоступныхъ женщинъ 
и обезпечивать успехъ отчаявшимся любовникамъ", т. е., 
по-просту, была посредницей в ъ любовныхъ д е л а х ъ . 
Сама Калипсо была девушка очень маленькаго роста, съ 
едва заметною грудью, съ длиннымъ, сухимъ лицомъ, 
всегда, по восточному обычаю, нарумяненнымъ, болыпимъ 
носомъ и огромными „огненными" глазами. „У ней былъ 
голосъ нежный, увлекательный, не только когда она гово
рила, но даже когда съ гитарой пела ужасныя, мрачныя 
турещаяпесни. Кроме турецкаго и греческаго, она знала 
арабскш, молдавскш, итальянскш и французскш языки. 
Ни въ ея обращенш, ни въ поведеши не видно было ни 
малейшей строгости; еслц бы она жила в ъ в е к ъ Пери-
кла ,—HCTopi t f верно сохранила бы намъ имя ея вместе съ 
именами Фрины и Лаисы" (Вигель). О ней разсказывали, 
будто она была когда-то любовницей Байрона. Объ этомъ 
говорить и Пушкинъ какъ въ своемъ стихотворенш, к ъ 
ней обращенномъ, такъ и въ письме к ъ кн. Вяземскому 
отъ б апреля 1823 г., где , приглашая его в ъ Кишиневъ, 
обещаетъ познакомить „съ Гречанкою, которая цалова-
лась съ Байрономъ" (Переписка, томъ I , стр. 69). 
Увлекаясь Байрономъ, онъ идеализировалъ и предпола-
гаемыя отношешя англшскаго поэта к ъ легко доступной 
гречанке. Липранди свидетельствуетъ, что Пушкинъ 
вовсе не былъ влюбленъ въ Калипсо, такъ какъ ,,были 
экземпляры несравненно лучше"; притомъ, по его ело-
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вамъ, „ни одна изъ всЬхъ бывшихъ тогда в ъ Кишиневе 
не могла в ъ немъ порождать ничего более временнаго 
каприза". Вигель, пргйхавшш в ъ Кишиневъ в ъ 1822 г., 
, ,былъ представленъ Пушкинымъ КалипсЬ и ея родитель
нице", но не зам^тилъ в ъ поэте ,,и остатковъ любовнаго 
жара, которымъ онъ прежде горелъ к ъ Калипсо". См. Рус-
скгй Лрхивъ 1866, стл. 1246 — 1247, и Записки Вигеля, 
часть V I , стр. 162 — 164. 

О дальнейшей судьбе Калипсо мы узнаемъ изъ письма 
к ъ Пушкину Н. С. Алексеева отъ 30 октября 1826 г., 
г д е онъ сообщаетъ, что „Калипсо в ъ чахотке" (Пере
писка, томъ I , стр. 378). О ней же существуетъ романи
ческих разсказъ румынскаго писателя Негруци, в ъ его 
книге: ,,Pacatele Fineretiloru" (Грехи юности), изданной 
в ъ 1867 году. Разсказъ этотъ переведенъ въ Вессарабскихъ 
Облашныхъ Бгьдомостяхъ 1866, № 44 и в ъ статье X . С. 
Кирова: „Пушкинская гречанка"—въ Историческомъ Вжт-
никгь 1884, томъ 16, стр. 337—340 (см. поправку тамъ же, 
томъ 16, стр. 240). Негруци разсказываетъ о своей 
в с т р е ч е в ъ Кишиневе съ красавицей-гречанкой и Пуш-
кинымъ, который в ъ городскомъ саду декламировалъ ей 
и ему свои стихи, тутъ же переводя и х ъ на французскш 
языкъ . Затемъ, л е т ъ черезъ пять после этой встречи, в ъ 
монастыре Нямцу, в ъ Молдавш, внезапно умеръ молодой 
послушникъ, круглый сирота, отличавшшся строгимъ 
благочеспемъ. Онъ пришелъ в ъ этотъ монастырь в ъ одну 
изъ дождливыхъ осеннихъ ночей и прожилъ тамъ три 
года. Когда онъ умеръ, на его груди нашли записку, изъ 
которой обнаружилось, что послушникъ былъ—Калипсо. 
По словамъ Негруци, в ъ его время еще можно было ви
деть в ъ катакомбахъ монастыря черепъ „пушкинской 
гречанки" . . . 

В ъ кишиневской же тетради — Румянцовскаго Музея 
№ 2366, л. 34, находится черновой набросокъ стихотво-
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решя, обращеннаго также к ъ гречанки, но, повидимому, 
не реальной, а аллегорической, которой поэтъ даетъ имя 
„Эллефер1я" ('EXeu&spta— свобода): 

(моя) ЭллеФер1я 
(Гречанка, прелесть!) 
(Моя богиня) предъ тобой 

прелести 

Затмились (красоты) друпя — 
(Гречанка я люблю тебя) 
Горю тобой въ любви 
(Горю) (дышу) тобой 

(и в'Ьчно) (вйчно) 
Нав^къ я твой 
Я твой 
(Моя) нав'Ькъ, ЭллеФер1я! 

(блескъ) (свътъ) 

Пускай иныхъ пл'Ьняетъ умъ 
(Придворный) Придворный блескъ драпя 
И ласки Музъ, и свита шумъ. 
МшгЬе мнЬ ЭллеФер1я 

Сверху страницы приписано еще: 
пугаетъ свъта шумъ 

Его страшить придворный шумъ — 
Придворный блескъ 

Столичный блескъ 
(Невнятный твой) непрОЧНЫЙ 

(И только одному) 
дрожитъ 

тебъ* ясный 

Люблю въ (ней) пылкш (резвый) умъ 
И (тамъ) сердцу и (внятенъ) (твоей) 
На юг£ въ мирной темноте 

(Со мной) 

Жива сама ЭллеФер1я 
красоте 

Вредна холодная Р о ш я 
Привыкнешь тамъ 
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Можетъ быть, этотъ отрывокъ относится также к ъ 
1821 г., когда Пушкинъ горячо заинтересовался судьбою 
греческаго возставая и сочувствовалъ борцамъ за освобож-
д е т е Грецш. 

V I I . 

БАРАТЫНСКОМУ И З Ъ Б Е С С А Р А Б Ш . 

(Стр. 106). 

Напечатано в ъ Сгьверныхъ Цвшгахъ на 1826 годъ, 
стр. 29, загЬмъ вошло в ъ издашя 1826 (стр. 29) и 1829 
(часть I , стр. 166). 

Подлинникъ — в ъ рукописяхъ Румянцовскаго Музея 
№ 2366, л. 1 об. и № 2367, л. 24 об. Первая изъ этихъ 
рукописей представляетъ черновой набросокъ, а вторая— 
текстъ уже перебеленный, но опять съ поправками. В ъ 
№ 2366 сверху страницы написано: 

Изгнанье славно спору* н^тъ 
Но пром'бнялъ бы 

загЬмъ идутъ стихи: 
пустыня 

С1я (печальная) страна 

и т. д. какъ въ печатномъ, съ вар!антомъ въ стихе 6-мъ: 
Сихъ дальныхъ 

(Дунайскихъ) дунайск ищетъ 
(Дуная любитъ берега) 

Стихотвореше кончается такъ : 
(Но призна) (пром'Ьнялъ) 
(Но признаюсь) 
(Но духъ 0вид1я) 
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Но другъ 

(Въ тебЪ) Овидая живова 
Въ теб£ 

Обнять — мил'£е (будетъ) мпЬ. 

Перебеленный текстъ № 2367 представляетъ следую
щее вар1анты: 

сладкш 

Стихи 7-й и 8 -й : Она летитъ на (лирный) зовъ 
лиры 

Питомцевъ гордыхъ Аполлона 
Стихъ 10-й : Брожу близь берега крутова 

V I I I . 

Е М У Ж Е . 

(Стр. 107). 

Напечатано в ъ Огьверныхъ Цвшгахъ на 1826 годъ, 
стр. 29 (второго счета), и в ъ изданш 1829 г., часть I , 
стр. 167. 

В ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2367, л . 26, по
мещено вследъ за предыдущимъ стихотворешемъ. Руко
писный текстъ не имеетъ отличш отъ печатнаго, кроме 
написашя „беба", котораго всегда держался Пушкинъ. 

Евгешй Абрамовичъ Боратынскш (1800 —1844) в ъ 
1818 г. поступилъ в ъ л.-гв. егерскш полкъ рядовымъ и 
вскоре свелъ знакомство съ Дельвигомъ, а черезъ него— 
съ Плетневымъ, Жуковскимъ и Пушкинымъ. Съ Дельви
гомъ онъ особенно подружился и даже одно время жилъ 
вместе. Пушкинъ также очень полюбилъ Боратынскаго 
и, у е х а в ъ изъ Петербурга на югъ, часто вспоминалъ о 
немъ в ъ своихъ письмахъ. „Отъ брата давно не получалъ 
извест1я, о Дельвиге и Баратынскомъ также — но я 
люблю и х ъ и ленивыхъ" , писалъ поэтъ Гнедичу, 13 мая 
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1822 г. „Отвечай мыв на В С Б вопросы, если можешь — и 
поскор гве. Пригласи ТаКЯСО Дельвига и Баратынскаго", 
читаемъ в ъ письме к ъ брату отъ 21 доля того же года. 
„Читалъ стихи Кюхельбекера . . . Что бы сказалъ Гомеръ 
и Пиндаръ? Но что говорятъ Дельвигъ и Баратынскш?" 
(4 сентября). „Дельвигу и Баратынскому буду писать" 
и пр. (Переписка, томъ I , стр. 44, 60, 61, 66). И з ъ обра-
щенныхъ к ъ Боратынскому стихотворешй въ первомъ 
слышится отголосокъ волновавшаго в ъ ту пору Пушкина 
стремленья возвратиться в ъ Петербургъ: какъ ни „свя
щенна для поэта" Бессараб1я, некогда приютившая Овщця 
и воспетая Державинымъ въ его одЬ на взят1е Измаила, 
но „стократъ милее" было бы обнять „живого Овщця" на 
берегахъ Н е в ы . . . Во второмъ стихотворешй р£чь идетъ, 
вероятно, о тетради стиховъ, которую Боратынскш обе-
щалъ переслать Пушкину. Письма Боратынскаго к ъ 
Пушкину не сохранились. 

I X . 

П Р 1 Я Т Е Л Ю . 

(Стр. 10S). 

Напечатано в ъ изданш 1826 г., стр. 118, и в ъ изданш 
1829 г., часть I , стр. 166. Находится въ рукописи Румян
цовскаго Музея № 2367, л. 24, представляющих одинъ 
зачеркнутый вар1антъ: 

Стихъ 7-й : Она къ несчастгю не дура 

Стихъ 3-й былъ начатъ словами: „Въ люб", которыя тутъ 
же зачеркнуты и написано: „Тебе". Кроме того, обра-
щаетъ на себя внимаше ореограс^ня: „широкоплгьчш". 

Относится, по всей вероятности, къ Н. С. Алексееву, 
который писалъ Пушкину, 30 октября 1826 г.: „Не смотря 
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на назвашя лукаваго соперника и чернаго друга, я могу ска
зать, что мы были друзья — соперники и жили пр1ятно" 
(Переписка, томъ I , стр. 377 — 378). 

X . 

П Ъ С Н Ь О В ' В Щ Е М Ъ О Л Е Р В . 

(Стр. 109). 

Напечатана в ъ Сгьверныхъ Цвгьтахъ на 1825 годъ, стр. 
263 — 257, затЗшъ — в ъ издашяхъ 1826 (стр. 69 — 64) 
и .1829 (часть I , стр. 145 —150), Посмертномъ (часть I V , 
стр. 12 — 16) и во всЬхъ последующихъ. 

Находится въ рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, 
лл. 4:—6, съ ПОМЕТОЮ: „1 марта 1822". Рукопись пред-
ставляетъ сл-Ьдуюпце первоначальные в а р 1 а н т ы : 

Строфа 1-я, ст. 6-й: на смирномъ кони. 
„ 2 -я , „ 2-й:Идетъ простортный кудесникъ 
„ „ „ 6 -й : И къ гордому старцу 
„ 3-я , „ 4-й:Могильной покроюся тьмою 
„ 4 - я , „ 5 -й : День смерти для многихъ таится 

во мгле 

За строфою 5-ю следовала еще строфа, совсЬмъ 
зачеркнутая: 

И вновь какъ на тризну стремится на брань 
вновь вознесенъ и 

И (новой победой) прославленъ 
Твой мечь собираегь кровавую дань, 

во прахв 
Твой недругъ (лукавый) раздавленъ 

Незримый 
(И тайный) хранитель могущему данъ, 

А 
(Но) ты подъ бронею не ведаешь ранъ. 
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7-я , ст. 1-й: 

7- я, „ 5 -й : 
8- я , 
8-я , 
8- я, 
9- я, 
9-я , 
9-я , 
11 -я , 

б -й: 
2-й: 
4 -й: 
6-й: 
4 -й: 

11-я , ,, 6-й: 

Строфа 6-я, ст. 2 -й: И вгьтеръ въ часы непогоды 
,, 6-я , стт. б — 6-й: 

Не знаю но вижу паденье твое. 
Запомни же ныть ты слово мое. 
Твой конь былъ товарищъ опасныхъ 

трудовъ 
Трудъ, голодъ и с£ча ему ничего 

1-й: но скоро чело 
3-й: И молча, рукой опершись на сбдло 

Онъ вЬрнаго друга 
Трудился ты долгое время 
Въ твое заслуженное стремя 
Вы, отроки, тотчасъ возмите коня! 
Надъ (гордой) ветхой главою кур

гана 
И битвы, гд-fe (дружно) славно 

рубились они 
12- я, стт. 4 — 6-й: 

Все тоть же ль онъ борзый, 
игривый? 

(Давно ужь) Тоскуя заснулъ непро-
буднымъ онъ сномъ 

И кости бгьлгьютъ на холмй кру-
томъ. 

13 - я, ст. 2 - й : Что же сказанья ? 
13- я, ст. 4 — 6-й: 

Презреть бы мшь было гаданья 
Мой конь до могилы носилъ бы 

меня. 
И хочетъ самъ видгьть могилу коня. 

14- я, ст. 1-й: Л^деть 
14-я , „ 3-й: Вотъ видягь: на холмй, близь тока 

Днепра 
14-я , „ 6 - й: Надъ ними струится сгьдая ковыль. 

14 ш. 
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Строфа 16-я, ст. 2 - й : Спи, конь одинокой 
„ 16-я , „ б-й: Не ты надо мною ковыль обагришь 
„ 16-я , „ б -й : На ногу какъ черная лента вгясь 
,, 1 7 - я : Князь Игорь и Ольга на холмй 

сидятъ, 
Дружина играетъ у брега 

Ковши круговые зап^нясь кипятъ 
На тризне плачевной Олега. 

Бойцы поминаютъ минувппе дни 
И битвы, гд^ вм-ЬсгЬ рубились 

они. 
М. Л. Михайловъ, в ъ Современника 1854 (т. C X X I I I , 

январь, отд^лъ V I , Литературная Летопись, „Старыя 
книги", стр. 60), заметилъ, что б-й стихъ 1 2 - й строфы 
былъ сначала написанъ: „И внемлетъ ответу . . . . . . " В ъ 
альманахе, г д е впервые было напечатано стихотвореше, 
вместо „внемлетъ" было поставлено: „внемлютъ"; опе
чатка была замечена и оговорена в ъ списке опечатокъ; 
но Пушкинъ, найдя, что съ этой опечаткой стихъ вышелъ 
сильнее и выразительнее, оставилъ его в ъ издашяхъ 1826 
и 1829 гг. безъ поправки, или, лучше сказать, съ поправ
кою наборщика. Действительно, „внемлетъ" появляется 
только въ Посмертномъ и следующихъ за нимъ издашяхъ. 

К ъ стиху 4-му строфы б-й — „Твой щитъ на вратахъ 
Цареграда"—Пушкинымъ въ рукописи сделана выноска: 
„Но не съ гербомъ Россш, какъ некто сказалъ для риемы 
к ъ Византш, во-первыхъ, потому, что во времена Олега 
Росс1я не имела еще герба. Н а ш ъ двуглавый орелъ есть 
гербъ Римской Имперш и знаменуетъ разделеше ея на 
Западную и Восточную; у насъ же ничего не значить" . 
То же замечаше поэтъ повторилъ и в ъ письме к ъ брату, 
въ начале января 1823 г. (Переписка, томъ I , стр. 63), 
а два года спустя передалъ и самому виновнику ошибки, 
Рылееву, автору „думы" объ Олеге (тамъ же, стр. 220). 
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В. В. Сиповскш („Пушкинъ и его современники", вынускъ 
I I I , стр. 70—71) высказалъ предположеше, что „Шзснь о 
Вещемъ Олеге" могла быть написана подъ непосредствен-
нымъ впечатлЗзшемъ думы Рылеева , напечатанной в ъ 
Новостям Литературы 1822, № 11, но можетъ быть, изве
стной Пушкину и раньше. В ъ подтверждеше этого пред-
п о л о ж е т я указывается на близость некоторыхъ местъ 
обоихъ произведенш: у Р ы л е е в а — „ г о р я т ъ деревни, 
села п ы ш у т ъ . . . кровь повсюду заструилась", у Пуш
к и н а — „ихъ села и н и в ы . . . обрекъ онъ мечамъ и пожа-
рамъ" ; в ъ обоихъ стихотворешяхъ упоминается, далЬе 
объ Олеговомъ щите , прибитомъ на цареградскихъ во-
ротахъ. Но эти доводы представляются вовсе не убеди
тельными. Упоминате объ ошибке Рылеева в ъ январ-
скомъ письме 1823 г. скорее свидетельствуетъ о томъ, 
что Пушкинъ только что прочелъ его „думу", напечатан
ную в ъ журнале , а раньше ея не зналъ (такъ какъ иначе 
раньше указалъ бы и на ошибку); приведенныя два „сов-
падешя" касаются общихъ местъ и, конечно, ничего не 
доказываюсь. Какъ известно, Пушкинъ относился к ъ 
поэзш Рылеева далеко не благосклонно: онъ говорилъ, 
напримеръ, что Плетневъ и Р ы л е е в ъ „отуч;атъ" его отъ 
поэзш, в ъ шутку называлъ Рылеева „знаменитымъ" 
наравне съ В. Панаевымъ, а в ъ частности о „думахъ" 
выражался, что оне—„дрянь, и назваше cie происходить 
отъ немецкаго dumm"; что оне „и целятъ , а все не в ъ 
цопадъ" (Переписка, томъ I , стр. 60, 66, 218, 223); онъ 
и самому и х ъ автору писалъ, что „вообще все оне слабы 
изобретешемъ и изложешемъ, все на одинъ покрой, 
составлены изъ местъ, нащональнаго, русскаго н е т ъ в ъ 
нихъ ничего", и пр. (тамъ же, стр. 220). Такимъ обра-
зомъ, о какомъ либо вл1янш Рылеева на Пушкина в ъ 
данномъ случае не можетъ быть и речи. Съ другой сто
роны, известно, что в ъ 1821 —1822 гг. Пушкинъ осо-

14* 
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бенно интересовался русской ncropieft, задумывалъ поэму, 
в ъ которой, межд) г прочимъ, должны были быть изобра
жены и походъ Олега на Визанпю, и Игорь, и Ольга и 
т. д. „П^снь о Вещемъ Олеге" написана, конечно, подъ 
впечатлешемъ прочитаннаго в ъ Исторш Карамзина л^то-
писнаго разсказа о смерти второго русскаго князя. Это 
впечатлите обрисовалъ и самъ Пушкинъ в ъ письме к ъ 
Бестужеву, написанномъ уже в ъ начале января 1826 г., 
передъ появлешемъ „Песни" в ъ печати: , ,Тебе, кажется, 
Олегъ не нравится; напрасно. Товарищеская любовь 
стараго князя к ъ своему коню и заботливость о его 
судьбе—есть черта трогательнаго простодуппя, да и про-
изшеств1е само по себе в ъ своей простоте имеетъ много 
поэтическаго" (тамъ же, стр. 174). 

При появлеши „ П е с н и " в ъ печати Сынъ Отечества 
(1826, ч. 99, стр. 309) отозвался, что она ,,холодна, безъ 
чувства и воображешя". Плетневъ, возмущавшшся этимъ 
отзывомъ (Переписка, томъ I , стр. 176), напечаталъ в ъ 
Трудаосг Волънаю Общества Любителей россгйской словесности 
реценвио, в ъ которой говоритъ: ,,Истинный гешй съ пер-
ваго раза чувствуетъ поэзш своего новаго предмета, 
поэзш его изложешя, не отнимая отъ него красокъ вре
мени и места . . . Имена лицъ, верность происшеств!я, 
место действ1я, упоминаемыя в ъ стихотвореши, только 
прозаически делаютъ его нащональнымъ. . . Кто в ъ состо
явши оживить все это и оживить целую картину необхо
димыми для поэзш подробностями избраннаго имъ вре
мени и места, тотъ не напрасно будетъ воскрешать давно 
минувпия с о б ъ т я ; они сделаются священными для совре-
менниковъ и потомковъ. Таково стихотворевае Пушкина" 
(Сочиневоя П. А. Плетнева, томъ I , стр. 210). Белинскш 
призналъ это стихотвореше ,,превосходнымъ образцомъ 
народности во взгляде и выражеши" и, отдавая ему реши*-
тельное преимущество передъ Вадимомъ, заметилъ, что 
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„поэтъ ум-Ьлъ набросить какую-то поэтическую туман
ность на эту бол-Ье лирическую, ч^мъ эпическую пьесу,— 
туманность, которая очень гармонируетъ съ историче
ской отдаленностью пред ставленнаго в ъ ней героя и собы-
т1я и съ неопределенностью глухого предашя о нихъ . 
Оттого пьеса эта исполнена поэтической прелести, кото
рую особенно возвышаетъ разлитый в ъ ней элегическш 
тонъ и какой-то чисто русскш складъ и з л о ж е т я . Пуш
кинъ умЗзлъ сделать интереснымъ даже коня Олегова— и 
читатель раздг&ляетъ съ Олегомъ желаше взглянуть на 
кости его боевого т о в а р и щ а . . . Вся пьеса удивительно 
выдержана в ъ тонЬ и в ъ содержавши: посл^дшй куплетъ 
удачно замыкаетъ собой поэтическш смыслъ цЗзлаго и 
оставляешь на дупгЬ читателя полное в п е ч а т л и т е " . 

X I . 

Ц А Р Ь Н И К И Т А . 
(Стр. 113). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, 
л. 9 об., по которой и напечатало В. Е . Якушкинымъ в ъ 
Русской Отаринть 1884, томъ 42, стр. 328. Рукопись пред-
ставляетъ следуюпце первоначальные вар1анты: 

Стихъ 1-й: Царь Ъасилгй жилъ когда-то 
,, б - й : Такъ угодно было Богу 

(Онъ подъ старость) 

,, 7 - й : И на старости своей 
,, 1 2 - й : Что за глазки — Боже мой 

Тутъ замгътитъ и слгъпой 
Ножки стройный... 

Стихи 23 — 2 6 - й : 
Какъ бы это объяснить, 
Что могла бы пропустить 
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Наша строгая цензура, 
Слишкомъ чопорная дура? 

КромФ того, въ стихе 24-мъ сделана поправка: „Чтобы 
мнгь не прогневить". Начиная съ следующаго листа руко
писи вырвано несколько листовъ, на которыхъ, вероятно, 
находилось продолжеше сказки, печатавшееся в ъ загра-
ничныхъ издашяхъ („Русская Библшгека" 1868, томъ I , 
стр. 29 — 32; „Запрещенный стихотворешя Пушкина". 
Берл. 1861, стр. 30 — 33 и 167 — 173) по записи, сделан
ной со словъ Л. С. Пушкина, — причемъ, какъ заметилъ 
Н. В. Гербель, ,,конечно, только немноше стихи Пушкина 
уцелели во всей первобытной своей чистоте; все осталь
ное, очевидно, присочинено самимъ возстановителемъ 
текста и передаетъ одно игривое содержавае сказки, не 
передавая ея поэтическихъ к р а с о т ъ . . . Среди наноснаго 
сора попадаются чисто -пушкинсше стихи, горяпце подо
бно алмазу среди навозной кучи" . Надо думать, что сказка 
действительно была окончена Пушкинымъ и была хорошо 
известна его брату и Плетневу, которымъ онъ, подго
товляя отдельное издаше своихъ стихотворешй, писалъ 
16 марта 1826 г.: „Довольно ли будетъ для 1 тома? Не 
прислать ли вамъ для наполнешя Ц а р я Никиту и 40 его 
дочерей?" (Переписка, томъ I , стр. 193). 

Сказка эта, судя по ея „продолжетю", весьма не-
скромнаго содержанья, по всей вероятности, представляла 
вольный пересказъ одной изъ народныхъ сказокъ, можетъ 
быть, слышанныхъ Пушкинымъ на юге. Она замечательна 
темъ, что въ ней впервые употребленъ тотъ стихотвор
ный размеръ, которымъ впоследствш написаны сказки 
,,0 Ц а р е Салтане", „О спящей Ц а р е в н е " и „О золотомъ 
петушке" . 
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X I I . 

П Т И Ч К А . 
(Стр. 115). 

Печатается по издашю 1829 г., часть П, стр. 147. 
Было прислано Н. И. ГпЬдичу при письме отъ 13 мая 

1822 г., съ припиской: „Знаете ли вы трогательный обы
чай русскаго мужика в ъ Светлое Воскресеше выпускать 
на волю птичку? вотъ вамъ стихи на это (слЬдуютъ стихи). 
Напечатаютъ ли безъ имени в ъ О. О.?" (Переписка, 
томъ I , стр. 44). Напечатано было не в ъ Сынгъ Отечества, 
а в ъ Литературных* Листках* Булгарина, 1823, № 2, 
стр. 28, к ъ пршгЬчашемъ издателя: „Cie относится к ъ 
тЬмъ благодЬтелямъ человечества, которые употребляютъ 
свои достатки на выкупъ изъ тюрьмы невинныхъ должни-
ковъ и проч." Вошло в ъ издавая 1826 (стр. 119), 1829 и 
Посмертное (томъ I V , стр. 220). 

Текстъ, сообщенный Гн-Ьдичу, по сравнешю съ тек
стомъ Литературных* Листков*, представляетъ вар1антъ 
в ъ стихе 8-мъ: 

Могу я волю даровать. 

Стихотвореше, безъ сомнешя, навеяно мыслью поэта 
о собственной неволе, в ъ которой онъ утешается возмож
ностью избавить отъ неволи хотя бы птичку. . . Ср. 
однородное по н а с т р о е н а стихотвореше „Узникъ" . 

X I I I . 

Л Ю Б Л Ю В А Ш Ъ СУМРАКЪ Н Е И З В Е С Т Н О Й . 
(Стр. 116). 

Печатается по издашю 1829 г., часть I , стр. 168—169. 
Впервые напечатано в ъ Московском* Телеграфа 1826, 

часть V n , отделъ 2, стр. б — 6. 
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Въ рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, лл. 14 — 
15 об., находится первоначальная редакщя этого стихо
творешя, безъ заглав1я, а в ъ рукописи № 2369, л. 1 об., та-
же редакщя, перебеленная, но съ новыми поправками. 
Этотъ посл^дшй текстъ напечатанъ в ъ Посмертномъ 
изданш, томъ I X (1841), стр. 168—170, подъ заглав1емъ: 
„Отрывокъ", и перепечатанъ в ъ изданш Анненкова, 
томъ V I I , стр. 324 — 326. Приводимъ по возможности 
точную транскрипщю текста № 2366: 

(л. 14) Ты, сердцу непонятный мракъ, 
Прдатъ отчаянья слйпова, 

Пустой призракъ 

Ничтожество! (Печальный мракъ) 
Не алчу твоего покрова. 
Веселья жизни разлюбя, 
Щастливыхъ дней не знавъ отъ в^ка, 

Я все 

(Душой) не вйрую въ тебя — 
(Ты чуждо сердцу моему) 

Ты чуждо мыслямъ 

(Безсмертной мысли) человека 
Тебя страшится гордый 

(Ты ужасаешь дерзкш) умъ — 
Такъ путникъ съ вышины внимая 

Ручьевъ Кавказкихъ вечный 

(Альшйскихъ водъ немолчный) шумъ 
И взоръ свой въ бездны погружая 

(л. 14 0 0 . ) (БлгЬдн£етъ) (Слаб'ветъ вдругъ) 
о 

Внезапн(ымъ) ужасомъ томимъ 
(Вдругъ) (блйдн) 
(Слабеетъ) (чувства) въ немъ * немеютъ 
Дрожитъ, шатается — предъ нимъ 
Предметы движутся, темнеютъ — 
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(Слабая чувства въ немъ нймйють) 
Вотще 

(Кругомъ) оплота ищетъ онъ — 
все во взорахъ 

И (все предъ нимъ ужъ) изчезаетъ 
И обморокъ какъ смертный сонъ 
На край горы его бросаетъ. 
(Конечно, духъ безсмертенъ мой) — 
Но улегЬвъ въ м1ры иные 
Ужели съ ризой гробовой 
ВсЬ чувства брошу я земныя 
И чуждъ мне будетъ м1ръ земной? 

вшихъ 
Мину(тныхъ) жизни 

(Ужели и) (минувшихъ) 
(Ужели прежнихъ) впйчатленш 
Не сохранить душа моя 
(И тамъ) (не знать) (сожалъ1) и знать 

(Ужели не) (питать) не буду я — 
(Уб-Ьжитъ) (нрзб.) 

(Объ жизни) (привычныхъ) сожал^шй 
(Питать) 

Не буду выдать * сожалйнш 
(Тоску) (любви) забуду я 

Мою любовь 

(Сбоку приписано:) 
Конечно тамъ гдъ* все 
(Ужели) 

(Быть можетъ,) шгёняетъ 
Нетленной славой и красой 

(безднъ*) (вЪчномъ) (изчезаетъ) 

Где въ блеске (новомъ) (утопаетъ) 
(Быть можетъ) 
(Ужели тамъ) тамъ где изчезаетъ 
(Когда) 
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Несовершенство бытш 
(л. 16) (Златыя, н4жныя мечты) 

(Поэ) Мечты поззш прелестной 
Благословенный мечты — 
(Я васъ люблю) 
Люблю вашъ сумракъ неизвестной 

милые 
И ваши тайные * цв^ты — 

(ы) 

(Люблю забывчивую) (Лету) 
(струи) 

(И т-Ьнь) (и кровъ) 
(Люблю) (Элизш СВЯТОЙ) — 

Вы увъряете 
(Вы) насъ уверили 

(Сказали) Поэты 
тайною 

Что т^ни легкою толпой 
Отъ береговъ печальной Леты 
Слетаются на брегъ земной 
(Онъ* уныло) Съ унылой думой 

(Что въ тайн'Ь снова) посЬщаютъ 
М/Ьста ГДЕ сдъ-дъ (ГДЕ ихъ) (которыхъ) (жизн) 

(Имъ въ жизни милыя м^ста) 
И въ сновидЬньяхъ утЬшаютъ 

(Объ нихъ) (полныя) 

(Объ нихъ) (нрзб.) сердца 
(И) м-вста (находить) ГДЕ слъдъ 

(Сердца) гд'Ь (образъ ихъ живетъ) 

М-Ьста гд* жизнь была мил&й — 
(зоветъ) 

(грусть) 

(Сердца гд* скорбь объ нихъ живетъ) 
(Того чье сердце къ) 

потерянныхъ 
Сердца покинутыхъ друзей — 
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(л. 1 б об.) Я вЪрю вамъ МН*Б 

Такъ если (будетъ) можно 
(За гробомъ) (Оттоль*) 

Оттоль удаляться (нрзб.) (нрзб.) 
(Имъ отделяться) 
(Оттоль где вечный светъ го) 

(Гдъ наши) щастье (безсмертно) 

Оттоль где (все) вечно * непреложно 
(Моя душа) (къ Юрзуфу) сюда (нрзб.) 

(Мой духъ) (на землю) (прилетать) 
влетитъ въ нрзб. 

Туда где 

(И ждутъ когда на нрзб.) 
(Оберется полная семья) 
(Пока за вечными) 

(Толпа) 

(Ещ) (щастливыхъ) 
(она) 
(она) 

(Еще не собралась она) 

(Забыть) Забыть любовь! 

(Мою любовь!) но что же за могилой 
(Меня еще) еще меня 
Переживетъ (еще меня) — 

Онъ мой, онъ въченъ обр 
(она) (Она со мной) 

(Нетъ обр) образъ милой, 
Что безъ (любви) него 
(Безсмертенъ какъ) душа моя! — 

(Семья родная) 

Оде (безсмерт1е вкушая) 
Въ Элизш ожидаютъ ихъ — 
(Какъ ждетъ) (ждетъ) въ праздникъ 

(Какъ) родная 

На праздникъ такъ семья (родная 
(Такъ) (ждетъ) (За нрзб) (ждетъ го) своихъ 
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Зам"6длившихъ (гостей) своихъ — 
(л. 16) (Надежда вечности!) — 

(другая) 

Текстъ № 2369, уже перебеленный, но вновь испра
вленный, читается следующимъ образомъ: 

Ты сердцу непонятный мракъ, 
Приютъ отчаянья сл'Ьпова, 
Ничтожество! пустой призракъ, 
Не жажду твоего покрова! 
(Веселья) 

Мечтанья жизни разлюбя, 
Щастливыхъ дней не знавъ отъ вика, 
Я все не вйрую въ тебя, 
Ты чуждо мысли человека 
Тебя страшится гордый умъ! 
Такъ путникъ, съ вышины внимая 
Ручьевъ Алшйскихъ вечный шумъ 

(И взоромъ бездну измеряя) 
И взоры въ бездны погружая 
Внезапнымъ ужасомъ томимъ 

колеблется 
Дрожитъ, (шатается) — предъ нимъ 
Предметы движутся, темнвютъ 
Въ немъ чувства хладныя нъм-Ьютъ 
Кругомъ 
(Вотще) оплота ищетъ онъ 
Все мчится, 
(Въ очахъ все) меркнетъ, изчезаетъ, 

Хладный 
И обморок(ъ)а (какъ смертный) сонъ 
На край горы его бросаетъ.. . 
Но если духъ безсмертенъ мой 

Ужели 
(Конечно) тамъ ГДЕ все блистаетъ 
Нетленной славой и красой 
Г Д Е чистый пламень пожираетъ 
Несовершенство б ь т я *) 
(Конечно духъ безсмертенъ мой) 
Но улет'ввъ въ Ы1ры иные 
Ужели съ ризой гробовой 
В С Е чувства брошу я земныя 
И чуждъ МН*Б станетъ шръ земной ? 

1 Эти 5 стиховъ зачеркнуты вдоль тремя чертами. 
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Ужели тамъ, ГДЕ все блистаетъ 
Нетленной славой и красой 
Гд'Ь чистый пламень пожираетъ 
Несовершенство бьшя, 
Минутныхъ жизни впечатлены 
Не сохранить душа моя — 
Не буду въдать сожалъшй 
Тоску любви забуду я? 
Любви! но что же за могилой 
Переживетъ еще меня? 
Во мнъ безсмертна память 
(Онъ мой, онъ въченъ, образъ) милой 

е 
Что безъ не(го) душа моя? 

Вы насъ увърили, поэты, 
Что тъни тайною толпой 
Отъ береговъ печальной Леты 
Слетаются на брегъ земной 

Онъ уныло 
(Что съ умиленьемъ) посБщаютъ 
Мъхта, гд'Ь жизнь была МШГБЙ, 
И въ сновидЬньяхъ ут'вшаютъ 
Сердца покинутыхъ друзей 
Онъ безсмерт1е вкушая 
Въ Элизш поджидаютъ ихъ, 
Какъ въ праздникъ ждетъ семья родная 
Замедлившихъ гостей своихъ. . . 

Мечты поэзш прелестной, 
Благословенныя мечты! 
Люблю вашъ сумракъ неизвестной 
И ваши тайные дввты. 

-4- За чемъ не върить вамъ поэты 

Стихотвореше в ъ томъ видЬ, какъ оно напечатано 
самимъ Пушкинымъ, было сообщено его братомъ Львомъ 
Серг'Ьевичемъ Соболевскому, в ъ письме изъ Петербурга, 
отъ 26 октября 1825 года, — съ однимъ вар1антомъ в ъ 
стих-Ь 9 - м ъ : „ И невидимы нав'Ьщаютъ" (Остафьевскгй 
Архивъ). 

Мысли о загробной жизни и о любви, переживающей 
смерть, нередко встречаются у Пушкина. Д л я примера 
достаточно указать хотя бы на ближайшее по времени со-
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чинешя къ настоящей пьесЬ стихотвореше „Война", ГДЕ 
въ стт. 20 — 2б-мъ звучитъ тотъ же мотивъ, а также—на 
отрывокъ: „Надеждой сладостной младенчески дыша", 
написанный в ъ томъ же 1823 году и, по нашему мнЬнпо, 
неправильно принятый Анненковымъ за „образовав сти
ховъ Ленскаго" (см. ниже). Весьма вероятно также, что 
в ъ моментъ создашя настоящей пьесы Пушкинъ руково
дился аналогичнымъ оборотомъ мысли Байрона (Ohilde 
Harold's Pilgrimage, canto I I , st. V I I — I X ) : 

Pursue what Chance or Faith proclaimeth best; 
Peace waits us on the shores of Acheron... 
Yet if, as holiest men have deem'd, there be 
A land of souls beyond that sable shore, 
To shame the doctrine of the Sadducee 
And sophists, madly vain of dubious lore; 
How sweet it were in concert to adore 
With those who made our mortal labours light! 
To hear each voice we fear'd to hear no more! ... 
There, thou! whose love and life together fled, 
Have left me here to love and live in v a i n -
Twined with my heart, and can I deem thee dead 
When busy Memory flashes on my brain? 
Well—I will dream that we may meet again, 
And woo the vision to my vacant breast: 
If aught of young Kemembrance then remain, 
Be as it may Futurity's behest, 
For me't were bliss enough to know thy spirit blest!. 

Высказанное П. И. Бартеневымъ („Пушкинъ Е Ъ Южной 
Россш", Руссшй Архивъ 1866, стл. 1189 —1190) предпо-
ложеше, что „стихи эти, можетъ быть, были написаны 
накануне одного изъ поединковъ", представляется, в ъ 
виду сказаннаго, излишнимъ. 

Въ первоначальной редакщи пьесы особеннаго вни-
машя заслуживаетъ отброшенный поэтомъ стихъ: 

Мой духъ къ Юрзуфу прилегать, -

какъ указаше на МЕСТО, „ГДЕ ЖИЗНЬ была мшгМ", гдЬ 
она скрашивалась увлечетемъ поэта одною изъ юныхъ 
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Раевскихъ, по всей вероятности, — Mapiefi Николаевной 
(впоследствии княгиней Волконской), воспоминанию о ко
торой посвящены строфы X X X , X X X I и Х Х Х П 1 первой 
главы Евгенгя Онтина, кстати сказать, набросанныя на
черно в ъ той же тетради № 2366, л. 13 об. Объ отноше-
ш я х ъ Пушкина к ъ М. Н. Раевской мы будемъ еще гово
рить впоследствш. 

X I V . 

ПОКОЙНЫ ЧУВСТВА, Я С Е Н Ъ У М Ъ . 

(Стр. 118). 

По рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, лл. 13, 
13 об., 16 и 16 об., впервые напечатано В. Е . Якушки-
нымъ в ъ Русской Сшарингь 1884, томъ 42, стр. 331. В ъ 
рукописи этотъ набросокъ, очень исчерканный, имеетъ 
следующий видъ: 

(л. 13.) Т А В Р И Д А . 

1822. 
Gieb meine Jugend mir zuruck. 

Strop 4 croises, 4 de suite, 1. 2. 1 et deux 

(л. 13 об.) Страсти мои утихаютъ, тишина царитъ въ душъ* моей — нена
висть, разкаянье все изчезаетъ — любовь одушевл 

(Я пью) ясенъ 

(л. 16) Покойны чувства — (веселъ) умъ 
(Я пью) — томленье 

(Я вновь) (зДг£сь ждутъ меня воспоминанья) 
(Пью въ) 4 

(И Муза) 
(Я пью прохладу и томленье) (съ воздухомъ) 

Пью съ воздухомъ любви томленье 
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Въ* Д)ПГБ * (въ сердце) 
Утихло — мрачныхъ думъ 
Однообразное волненье, 
(Какой то негой неизвестной, 
Какой то грустью полонъ я!) 
Холмы 

(Поля) Тавриды*, край прелестный 
Одушевленный поля 
(Ужель) 

(И вновь) (Опять у зналъ я) 

(со мною) Ты * вновь * со * мною, * наслажденье, 
(Спокойны чувства, ясенъ умъ) 

(нрзб.) 

(Въ душ*) утихло мрачныхъ думъ 
Однообразное волненье! 

Воскръхли 

(Спокойны) чувства, ясенъ умъ — 
(Пью съ воздухомъ любви томленье) 

(зд'Ьсь) — (уединенье) 

(Все мило) (мне въ уединенье) 
Лазурь небесъ 

(Холмы поля) и тень и шумъ! . . . 
Какой то негой неизвестной 
Какой то грустью полонъ я — 
Одушевленный поля 
Холмы Тавриды край прелестной 

^ ч я посещаю вновь 
(Тебя я снова) (васъ вижу вновь) 

(Я снова посещаю васъ. . . ) 
(Томл) 

(Пью въ воздухе любви томленье) 
жадно 

будто Пью вослодухъ1 сладострастья 
И слышу (И слышу вашъ знакомый гласъ) 

близкш (Везд-в МН-Б слышенъ тайный гласъ 

* Зачеркнуто и возстановлено. 
1 Описка вм. воздухъ. 
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(Знакомыхъ водъ Mirfe внятенъ гласъ) 
за 

Давно (по) теряннаго щастья 

Щастливый гдв 

(Зна) край — (здбсь) блещутъ воды 
Лаская пышные брега 

и 
(ГдЪ) светлой роскошью природы 
Озарены 

(Оживл) холмы луга — 
(И) (Гд-в) скалъ (лавро) (лавровые своды) 

Гдй (лавровъ) нахмуренные своды 

По своему содержаваю этотъ неотделанный набросокъ 
близокъ к ъ стихотворению 1821 г. „Желаше" (стр. 28), 
изъ котораго сюда внесены даже нЬкоторыя выражения, 
к а к ъ наприм'Ьръ: „ Г Д Е роскошью природы о ж и в л е н ы . . . 
луга, ГДЕ . . . блещутъ воды, л а с к а я . . . берега, ГДЕ . . . ла
вровые своды" и пр. В ъ болЗю раннемъ стихотвореши 
выражается только стремлеше поэта вновь ПОСЕТИТЬ „счаст
ливый край"; в ъ настоящемъ отрывке онъ уже вообра-
жаетъ, что это желаше исполнилось, и что онъ снова 
обрЗзлъ свое „давно затерянное с ч а с т ь е " . . . Слишкомъ 
еще живы были в ъ его сердце воспоминашя 1820 года, 
отразивппяся и в ъ новой поэмФ „Бахчисарайскш Фон-
т а н ъ " , к ъ создашю которой онъ теперь приступалъ. 

X V . 

[ПИРЫ, Л Ю Б О В Н И Ц Ы , Д Р У З Ь Я ] . 
(Стр. 119). 

По рукописи Румянцовскаго Музея N° 2366, лл. 16 
об.—17 впервые напечатано В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской 
Стартть 1884, томъ 42, стр. 332. 

ш. 15 
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На обороте л. 16-го рукописи находится весь исчер
канный и трудно разбираемый черновикъ, а на л. 17-мъ— 
уже перебеленный текстъ, съ немногими поправками. 
Первоначальная редакщя пьесы представляется в ъ сл^-
дующемъ видЬ: 

мои любовницы 

(Едва узналъ ихъ) (едва) (увид^лъ ихъ) 
(Когда) друзья 

(Сокрылась) (бъжалъ) (навькъ) 

Померкла Молодость моя (померкла) 
(жизнь моя) (мнъ) 

С(СъЯея) ( ^ ъ с в°бодой буйныхъ пированш) 
(Про...) померкла 

Пиры, любовницы 

(Ушли) (Сокрылись леппе) друзья 
изчезли 

(И) (Люб) 
(буй) (св) (такъ) 

(ночью) 

(ночью) (Такъ) (св) (лампа) 
(на пиру) буйныхъ * пированш 

Такъ свечи (юныхъ) 

(Такъ свйчи) 
(въ) (юныхъ) въ долгу ночь 

(буйныхъ) 

(Въ средине ночи до)гор£въ 
(Средь юношей и Д-БВЪ усталыхъ) 

(Средь юношей и) вольпыхъ 
(Среди) 

(Въ концй) (безумныхъ) пированш 
Средь 

Въ конце постыдныхъ (шяньи дня) 

Бл'Ьдн'Ьетъ при лучахъ * зари * 

Въ б^ловомъ тексте л. 17-го стихъ 6-й сначала былъ 
написанъ: 

Такъ св-Ьчи, въ долгу ночь гор^въ 
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зат^мъ слова: въ долгу ночь были зачеркнуты и надъ ними 
написано: па столахъ; эта поправка, однако, опять за
черкнута, и возстановлено прежнее в ы р а ж е т е . 

Первоначальная редакщя стиха 7 - го : 

Для юношей и волъныхь д'Ьвъ 

Посл^дшй стихъ былъ начать такъ : 

Бл'Ьдн'Ьютъ при 

но при тутъ же, на ходу письма, зачеркнуто и заме
нено словомъ: предъ. 

Кроме того, стихъ: Одинъ, одипъ остался я, написанный 
между строками, помеченъ в ъ начале крестикомъ, и такой 
же крестикъ поставленъ сверху стихотворешя; такимъ 
образомъ указано, что стихотвореше должно начинаться 
этимъ стихомъ. 

В ъ этомъ наброске, какъ и в ъ другихъ написанныхъ 
около того же времени стихотворешяхъ и в ъ переписке 
поэта, нашло себе в ы р а ж е т е разочароваше, испытанное 
имъ в ъ „минутныхъ друзьяхъ своей минутной молодости", 
забывшихъ о немъ, какъ только онъ удалился изъ и х ъ 
круга. Сходный по настроенно мотивъ видимъ в ъ строфе 
166 второй песни байроновскаго Донъ-Жуана: 

„Что касается англшскихъ женщинъ, то о нихъ я 
ничего не могу сказать в ъ отдаленш отъ британскаго 
моднаго света, в ъ которомъ я в ъ свое время блисталъ 
подобно другимъ шалопаямъ, и даже имелъ кое-кашя 
страстишки. Но все это прошло, какъ прошло многое 
другое. Все эти глупцы, которыхъ я прежде могъ биче
вать, враги, друзья, мущины, женщины,—все это для меня 
теперь только сонъ, который прошелъ и не вернется. . . „ 
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X V I . 

НА Т И Х И Х Ъ Б Е Р Е Г А Х Ъ МОСКВЫ. 

(Стр. 120). 

По рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, л. 18 об., 
впервые напечатано В. Е. Якушкинымъ, в ъ Русской Ста-
рингь 1884, т. 42, стр. 333. 

Рукопись представляетъ черновой отрывокъ, со мно
гими помарками, среди которыхъ можно разобрать сле
дующее первоначальные вар1анты: 

После стиха 1-го зачеркнуто: 

(Среди дубовъ) 
Стихъ 3 - й : Златыя свгътятся главы 

„ 6 -й : Густгьютъ сумрачныя рощи 
„ 9 - й : Щедротою Царей, Царицъ 

(моленья) 

ДалЬе три стиха зачеркнуты и не поддаются ч т е т ю , 
а конецъ листа оборванъ. 

Отрывокъ напоминаетъ стихи 23 — 26-й изъ послашя 
Батюшкова к ъ Д. В. Дапгкову (1812 г . ) : 

И тамъ, гд'Ь съ миромъ почивали 
Останки иноковъ святыхъ, 
И мимо вики протекали, 
Святыни не касаясь и х ъ . . . 

Н а поляхъ своего экземпляра Опытовъ Батюшкова, 
противъ этихъ стиховъ, Пушкинъ написалъ: „Прелесть!" 
(Л. Н . Майковъ, „Пушкинъ", стр. 297). 
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X V I I . 

Ч У Г У Н Ъ К А Г У Л Ь С К Ш Т Ы С В Я Щ Е Н Ъ . 

(Стр. 121). 

По рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, л. 30 об., 
впервые напечатано В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской Ста-

рынгь 1884, т. 42, стр. 334. 

Очевидно, — обращеше к ъ осколку бомбы, найденному 
на поле сражешя при Кагуле (21 ш л я 1770 г.), когда 
Румянцовъ разбилъ чуть ли не вдесятеро сильнейшую 
турецкую армпо. 

X V I I I . 

К А К Ъ Н А Ш Е С Е Р Д Ц Е СВОЕНРАВНО. 

(Стр. 122). 

По рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, лл. 34 и 
34 об., впервые напечатано В. Е . Якушкинымъ в ъ Рус-
ской Старингь 1884, т. 42, стр. 336. 

Рукопись представляетъ набросокъ, сделанный каран-
дашемъ, съ немногими поправками. Первоначальныя чте-
ш я поддаются разбору только в ъ двухъ местахъ : 

Стихъ б - й : Участьемъ, томностью притворной 
„ 1 0 - й : (СИяетъ твой) Наполнился твой чудный взоръ 

Кроме того, следуетъ заметить, что стихъ 2 - й н а ч а т ъ 
съ полу строки, и слово „томимый" написано поверхъ 
зачеркнутаго; „Желашемъ" . 
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X I X . 

[ Б Р А Т У]. 
(Стр. 123). 

Находится въ рукописи Румянцовскаго Музея № 2369, 
л. 4, въ виде чернового наброска безъ окончания. Напе
чатано в ъ изданш Анненкова, томъ I , стр. 234, и в ъ изданш 
1869 г., томъ I , стр. 234, съ отнесеваемъ к ъ 1821 году; 
но въ рукописи находится между набросками 1822 г. 
Несколько стиховъ в ъ дополневпе к ъ тексту Анненкова 
сообщено В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской Отаринть 1884, 
т. 42, стр. 562. Но вообще это — отрывокъ совершенно 
неотделанный, и некоторыя слова в ъ приведенныхъ сти-
х а х ъ уже были зачеркнуты, но другими не заменены, 
почему и пришлось поместить и х ъ в ъ текстъ. Среди 
помарокъ можно прочесть следуюпце первоначальные 
вар1анты: 

Стихъ 1-й: Другъ милый... 
„ 2 - й : Невидимо мелькнули годы 
„ 4 - й : Ты жаждешь радостей 
„ б - й : Какое поприще ошверзшо предъ тобой! 
„ 6 -й : (Какъ много прелести) 

Какъ много для тебя прелестиыхъ обольщенгй 
„ 8-й : Твой юный умъ.. . . 
„ 9 - й : Ты чувства пробуешь съ надеждой торопливой 

(Торопишься) 
(Зовешь) (ввйря) (и дружбу и любовь) 
(Вверяясь то любви, то дружбе) 
(Вверяешься мечтамъ и дружбе) 
(Вверяешься) (безиечною душой) 

(мечтамъ, и дружбе) 
Вверяешься любви — 
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„Дружеское расположеше поэта к ъ Льву Сергее
вичу", говоритъ Анненковъ („Матер1алы", изд. 2 -е , 
стр. 227 — 228), началось весьма рано и долго продол
жалось. Какъ старшш в ъ семье, А. С. часто обращался 
к ъ брату съ советами, деятельною помощью, иногда — 
выговорами и упреками, в ъ которыхъ чувство нежности 
и любви, можетъ быть, выражалось еще сильнее, чемъ в ъ 
положительномъ изъявленш его". Настоящее послаше, 
можетъ быть, набросано одновременно съ письмомъ отъ 
21 доля 1822 г., в ъ которомъ, между прочимъ, говорится: 
„Скажи мне, выросъ ли ты? Я оставилъ тебя ребенкомъ, 
найду мол о дымъ человекомъ; скажи, съ к е м ъ изъ моихъ 
пр1ятелей ты знакомъ более? Что ты делаешь, что ты 
пишешь?" (Переписка, томъ I , стр. 49). 

X X . 

ПЕРВОЕ П О С Л А Ш Е Ц Е Н З О Р У . 

(Стр. 124). 

Печатается по изданно 1880 г., томъ I , стр. 466 — 468. 
Впервые было напечатано в ъ изданш Анненкова, 

томъ V I I , стр. 30 — 33, съ большими пропусками и подъ 
вынужденнымъ заглав1емъ: „Первое послаше к ъ Ари
старху". Некоторый дополнешя были сообщены А. Н. 
Аеанасьевымъ в ъ Библюграфическихъ Запискахъ 1858, № 11, 
стл. 347 — 348. В ъ полномъ виде, по другому списку, 
напечатано в ъ Полярной Звгъздп 1868, книжка I V , стр. 268— 
270, подъ заглав1емъ: „Цензору". 

И з ъ рукописей известенъ только небольшой черновой 
отрывокъ, сохранившихся въмайковскомъсобрашиИМПЕ
РАТОРСКОЙ Академш Наукъ („Пушкинъ и его современ
ники", выпускъ I V , стр. б, № 16). Это — восьмушка 
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сероватой бумаги, на обЗшхъ сторонахъ которой набро
сана первоначальная редакщя стиховъ 6—43-го, В ъ виду 
значительныхъ отличгй этого отрывка отъ печатнаго текста, 
приводимъ черновикъ ц&пикомъ. 

Потребности ума не всюду таковы 
(Умы Россшсйе мы знаемъ каковы) 

намъ 

Сегодня разреши свободу (имъ) тисненья 
Что завтра выдетъ въ св-Ьтъ: Баркова сочиненья. 

рифмача 

Иного (Автора) единственный читатель 

Парнасскую толпу 

(Писателей) нелегкая встревожить 
Тотъ 
Тотъ слепить водевиль, тотъ 
Другой трагедпо состряпаетъ шутя 

бъхися 

До нихъ намъ д^ла н^тъ—а ты (читай) (возися) 
З^вая разбирай и дремля подпишися 
(Д'Ьльцомъ) (пора) 

(ОНЪ ХОТ"БЛЪ) 

(быть можетъ) (хочетъ онъ) 
(Умъ) 
Проведать дельное 
(Умъ) иль сердце 

(Умъ) чтеньемъ * освежить; — можетъ быть 
И чтеньемъ его 

(Романъ или журналъ) обновить (души) существованье 
А долженъ посвятить безплодное 
И въ нихъ ища его 
То личность дерзкую, то площадную брань 
Наемной критики завистливую дань 
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Онъ сердцемъ почитать 
отличаетъ 

(Но мн-Ьшй не тЬснитъ) но правду (терпитъ онъ) 
(Онъ с) умыселъ (видитъ онъ) 

правдъ* 

Но (онъ) (истине) добраго пути не заграждаетъ 
Живой поэзш развиться не агЬшаетъ 
Принять ответственность умнеть на себя 
Закону преданный, отечество любя 
Онъ другъ писателю — не низокъ, не трусливъ 

прозорливъ 

Благораз твердъ (справедливъ) 
А ты глупецъ и трусъ что — 

прозы нить — 

Анненковъ, а за нимъ и друше издатели, относили 
это послаше к ъ 1824 году; между тЬмъ, в ъ пушкинскомъ 
списке стихотворешй, находящемся на л, 63 рукописи 
Румянцовскаго Музея № 2365, * оно поставлено подъ 1822 
годомъ, а в ъ письме к ъ кн. Вяземскому отъ 6 февраля 
1823 г. Пушкинъ писалъ: „Стыдно, что благородпЬйшш 
классъ народа, классъ мыслящш какъ бы то ни было, 
подверженъ самовольной разправЁ трусливаго дурака—мы 
смеемся, а кажется лучше было бы дельно приняться за 

* Приводимъ, кстати, этотъ списокъ: 
въ 1821 

Конецъ Кавказкаго Пленника 
Я пережилъ 
Кинжалъ 
Чедаеву 
Чернильнице 
3 элегш 
Алексееву 
Наполеонъ 
Овидш 
Л 

1822 
братья разбойники 
Олегъ 
Царь Никита 
Цензору 
9. Г. — [0. ГЛИНКЕ]. 

Старайся п р . . . [Приматы] 
Гречанке 
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Вируковыхъ; пора дать вгЬсъ своему м н ^ н ш и заставить 
правительство уважать нашимъ голосомъ — п р е з р и т е к ъ 
Рускимъ писателямъ нестерпимо; подумай объ этомъ на 
досуге, да соединимся — дайте намъ цензуру строгую, 
согласенъ, но не безсмысленную — Читалъ ли ты мое 
послаше Бирукову? если нетъ , вытребуй его отъ брата 
или отъ ГнЪдича". Такимъ образомъ, послаше в ъ начале 
февраля 1823 г. находилось уже в ъ Петербурге ; а в ъ 
конце декабря 1822 г. Пушкинъ писалъ тому же кн. 
Вяземскому: „Думаю скоро связаться съ Вируковымъ и 
стану доезжать е г о . . . но за 2000 верстъ мудрено щел
кать его по носу" (Переписка, томъ I , стр. 67, 61). Этими 
датами приблизительно определяется время сочиневпя 
послашя, — конецъ 1822 года. Письма Пушкина в ъ это 
время, можно сказать, пестрятъ жалобами на притеснешя 
цензуры, которая к ъ нему, какъ „неблагонадежному", 
относилась строже, чемъ к ъ другимъ писателямъ, такъ 
что приходилось, для проведешя своихъ стиховъ въ. 
печать, прибегать к ъ разнымъ уловкамъ, представлять 
ихъ в ъ цензуру подъ чужимъ именемъ, печатать безъ 
подписи и т. п. Поэтъ опасался даже, что цензура „загра
дить путь второму пришествио" Руслана и Людмилы) по 
требовашю цензора, ему пришлось многое переменить—и 
не къ лучшему — в ъ Кавказскомъ Плчънниюъ, и т. д. (тамъ 
же, стр. 43, 46, 46 — 47, 64, 60 — 61). „Признавъ свободу 
творчества за главное основаше истинной поэзш, Пуш
кинъ не могъ и стеснять свою поэтическую мысль какими 
бы то ни было цензурными требовашями. Онъ не думалъ 
о цензуре въ то время, когда обработывалъ свое произ
в е д е т е . Ему было все равно, будетъ ли оно напечатано 
или нетъ , лишь бы только вполне выразило то, что соз
давалось въ его артистической д у ш е . Некоторыя произ-
ведевая онъ писалъ съ полной уверенностью, что цензура 
не позволитъ ихъ напечатать; но это нисколько не ослаб-
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ляло его творчества; онъ всегда былъ далекъ отъ мысли 
подделываться подъ цензуру" (Стоюнинъ, „Пушкинъ" , 
стр. 237). 

В ъ посланш Пушкина выразилось общее настроен1е 
тогдашней литературной среды. В ъ 1823 г. благонаме
реннейшей изъ „арзамасцевъ" Д . В. Дашковъ писалъ 
к ъ благонамереннейшему изъ стихотворцевъ И. И. Дми-
тр1еву: „Цензоры съ бедными авторами суровее, нежели 
когда-нибудь. Одна отъ нихъ бываетъ поживка, а 
именно — когда Бируковъ поссорится съ товарищемъ 
своимъ Красовскимъ: тогда онъ пропускаетъ, на зло, 
между позволеннымъ иногда и сомнительное. Но у Кра-
совскаго всякая вина виновата: самому Агамемнону в ъ 
Ильаде запрещается говорить, что Клитемнестра вышла 
за него замужъ дгъвою, и если какой-нибудь риемачъ заго-
воритъ в ъ восторге о чуждой земле и чуждомъ небе, раз-
судительный цензоръ тотчасъ остановить его, напомнивъ, 
что небо одно и земля одна. Такихъ анекдотовъ много" 
(тамъ же, стр. 238). Князь П. А. Вяземскш предложилъ 
даже всемъ литераторамъ „собраться и жаловаться на 
Бируковыхъ" ; но Пушкинъ остановилъ его напомнивъ, 
что „на основаши военнаго устава если более двухъ 
офицеровъ в ъ одно время подаютъ рапортъ, таковой 
поступокъ приемлется за бунтъ", и что „общая жалоба 
съ нашей стороны можетъ навлечь на насъ ужасныя 
подозрешя и причинить болышя безпокойства". Более 
вернымъ способомъ казалось поэту — „соединиться тайно, 
но явно действовать в ъ одиночку" (Переписка, томъ I , 
стр. 60 — 61). Послаше к ъ Бирукову, очевидно, предна
значенное не для печати, а для рукописнаго распростра-
невая (ст. стихи 79 — 80), и было одной изъ попытокъ 
такого „действ1я въ одиночку": 

Со всею брапей гонимый совокупно, 
Отнесся я къ тебъ* по долгу своему, 
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говоритъ поэтъ, подражая канцелярскому слогу того вре
мени, во второмъ своемъ посланш: „мне было не в ъ 
т е р п е ж ъ " . . . 

Объ Александре Степановиче Бирукове (род. 2 ноня 
1772, ум. 31 мая 1844) Пушкинъ впоследствш отзывался, 
что благодаря ему и Красовскому, в ъ последнее пяти-
лейе царствования Императора Александра I вся русская 
литература сделалась рукописною. А. С. Шишковъ , нахо-
дившш, что „цензоры во все времена были у насъ 
большею частью худы" , обвинялъ Бирукова в ъ излишней 
строгости и боязни, „соединенной съ неразумешемъ силы 
языка" (Остафьевскш Архивъ, томъ I I , стр. 621). Бируковъ 
началъ службу в ъ Харьковскомъ коллешуме, учителемъ, 
затемъ служилъ в ъ Главномъ Правленш училищъ, а съ 
2 апреля 1821 по 2 октября 1826 г. былъ цензоромъ 
С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета. 

В ъ посланш упоминается несколько именъ старыхъ 
и новыхъ писателей: графъ Д . И. Хвостовъ — известный 
метроманъ; Анна Петровна Бунина (1774 — 1829) — по
четный членъ Беседы любителей россшскаго слова, из
давшая в ъ 1819 —1821 гг. три части собрашя своихъ 
стихотворений, которыя были поднесены Императору 
Александру I , назначившему Буниной ежегодную пенено 
в ъ 2000 р. (о ней см. статью М. Д. Хмырова: „Руссшя 
писательницы прошлаго времени" в ъ журнале Разсвтьтъ 
1861, № 11, стр. 213 — 229); Александръ Петровичъ 
Куницынъ (1783 — 1841), бывшш в ъ пушкинское время 
профессоромъ нравственныхъ и политическихъ наукъ в ъ 
Царскосельскомъ Лицее и в ъ 1821 г. уволенный отъ 
должности профессора С.-Петербургскаго университета 
по постановлению Главнаго Правлешя училищъ, признав-
шаго, согласно мнешю Д. П. Рунича, книгу Куницына 
„Право естественное" (Спб. 1818) противоречащею явно 
истинамъ хриспанства и клонящеюся к ъ ниспроверженш 
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всЬхъ связей семейственныхъ и государственныхъ". 
Куницыну посвящено Пушкинымъ восторженное четве-
ростиппе в ъ лицейской годовщине 1825 г. (см. насто-
ящаго издашя томъ I V ) ; ш&вецъ „ П и р о в ъ " , — авторъ 
поэмы „Пиры" (1821) известный поэтъ Е . А. Бора-
тынскш; стихотворецъ кн. Петръ Ив . Шаликовъ (1768— 
1862), издатель Московскаго Зрителя (1806), Аглаи (1808— 
1812) и Дамскаго Журнала (1823 — 1833), надъ которымъ 
MHorie молодые писатели, въ томъ ЧИСЛЕ И Пушкинъ, 
часто погашались (см. настоящаго издашя томъ I , изд. 2-е, 
прим'Ьчашя, стр. 330); „наперсникъ Д у ш е н ь к и " — И п . 
вед . Богдановичъ; аббатъ Миллотъ (Claude-FranQois M i l -
lot, 1726—1786), котораго „Всеобщая Истор1я", в ъ 14-ти 
частяхъ, была издана в ъ русскомъ переводе в ъ Спб. 
1820 и, повидимому, пострадала отъ цензуры, и др. Вспо
миная (въ стих^ 100-мъ) „дней Александровыхъ пре
красное начало", Пушкинъ, по всей вероятности, им-Ьлъ 
в ъ виду цензурный уставъ, составленный в ъ 1804 г. 
академиками Озерецковскимъ и Фусомъ и отличавшшся 
большою терпимостью. Представляя проектъ устава мини
стру народнаго просв-Ьщешя, Озерецковскш писалъ: 
„Благо, проистекающее изъ благоразумной свободы пе
чати, такъ велико и прочно, зло же, сопровождающее 
злоупотреблевпе этою свободою, такъ р^дко и мимолетно, 
что нельзя не сожалеть о необходимости, в ъ которую 
становится правительство, во всЬхъ прочихъ дЬлахъ 
решительно вступившее на почву либеральныхъ прин-
циповъ, полагать границы этой с в о б о д е . . . " 
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X X I . 

КТО, ВОЛНЫ, ВАСЪ ОСТАНОВИЛЪ. 

(Стр. 129). 

По рукописи Румянцовскаго Музея № 2369, л. 9, 
впервые напечатано В. Е . Якушкинымъ въ Русской Ста-
рингь 1884, томъ 42, етр. ббб. 

На указанной странице рукописи, съ самаго ея верха, 
карандашомъ написаны стихи: 

Но былъ ли щастливъ нашъ ЕвгенШ 
Среди блистательныхъ поб-вдъ 
Среди вседневныхъ наслаждевлй 
Во ПДБГБ юныхъ пышныхъ л-Ьтъ, — 

вошедппе въ составъ X X X V I строфы 1-й главы Онгыина. 
ВслЗщъ за ними начатъ, карандашомъ же, настоящш набро
сокъ, доконченный и исправленный уже перомъ. ЗдЬсь 
послЬ 1-го стиха можно еще прочесть зачеркнутая слова: 
„Кто васъ" , „Скажите"; в ъ стих^ 3 -мъ „Кто" написано 
(зачеркнуто и возстановлено) вместо зачеркнутого „ И " ; 
стихъ 4 - й первоначально начатъ былъ словами: „Потокъ 
вашъ". Дал-Ье, на м^сто точекъ могутъ быть поставлены 
написанные съ правой стороны страницы, чернилами, 
стихи: 

(Скажите мне) (Чей жезлъ могучш) 
поразилъ 

Чей жезлъ волшебный (усыпилъ) 
Во мне надежду, скорбь и радость 
(Мятежный) 

(Усталый) 
(И ВЫН'Б) 

(И душу) (нрзб.) (нрзб.) (бурн) (прежде) 
усыпилъ 

(Одной) (дремотой) (ленью) (осенилъ) 
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Стихъ 7-й былъ сперва начатъ словами: „Ты, буря, 
г д е " ; несколько ниже написано и зачеркнуто: „ В ъ пылу" . 
Непосредственно всл^дъ за этимъ наброскомъ, после 
тире, начата нынешняя X V строфа 1-й главы Онтина: 

Едва (проснется онъ бывало) 
Ему несутъ записокъ рядъ 
Зовутъ на балъ зовутъ на 

Положеше отрывка в ъ рукописи, какъ указано П. В . 
Щеголевымъ (Пушкинъ и его современники, выпускъ X I I I , 
стр. 166 — 169), съ очевидностью свидетельствуем о 
томъ, что его нельзя относить к ъ 1822 году: „онъ нахо
дится, такъ сказать, в ъ сердце 1-й главы Онтина, а 
известно, что она начата 9 мая 1823 г. и кончена 
22 октября того же года". Въ частности, строфа X X X I I I 
помечена: „16 августа"; приблизительно ко второй поло-
лине августа долженъ быть отнесенъ и нашъ отрывокъ. 
П. Е . Щеголевъ полагаетъ, что отрывокъ этотъ не слу
чайно набросанъ после вопроса, являющагося в ъ конце 
X X X V I строфы и передъ отв&гомъ на него, который 
находится в ъ строфе X X X V I I : „совершенно очевидна 
внутренняя (по содержашю) связь отрывка съ вопросомъ, 
былъ ли счастливъ Он-Ьгинъ, и съ отрицательнымъ отвй-
томъ, указывающимъ на его охладЬвппя, остывппя 
чувства. Отрывокъ этотъ запечатл^лъ одинъ изъ момен-
товъ творческой работы поэта: онъ, в ъ сущности, и за
ключаешь отв-Ьтъ на поставленный вопросъ, сохраняя 
следы размышленш Пушкина на любезную ему одно 
время тему объ омертвелости чувствъ". 

По нашему мнЬшю, изъ того, что этотъ отрывокъ 
находится „въ сердце" 1-й главы Онтина, неопровер
жимо следуетъ только то, что онъ долженъ быть отнесенъ 
к ъ 1823 году; но внутренняя связь его съ указанными 
местами 1-й главы остается совершенно не доказанною. 
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Какъ увидимъ в ъ свое время (въ примечашяхъ к ъ I V 
тому настоящаго издавая), „ в ъ самомъ сердце" Андрея 
Шенье (рукопись Румянцовскаго Музея № 2370, л. 63, 
внизу) находится отрывокъ, начинающиеся стихомъ: „За
ступники кнута и плети", не имеющих съ содержашемъ 
названнаго стихотворешя ничего общаго: поэтъ, просто, 
усталъ думать все объ одномъ и томъ же предмете, его 
мысль скользнула въ сторону, — и перомъ, можетъ быть, 
еще не обсохшимъ отъ посл^дне - написаннаго стиха 
„Шенье", онъ пишетъ тутъ же эпиграмматически набро
сокъ, в ъ которомъ, — какъ и в ъ интересующемъ насъ 
теперь отрывке ,—говоритъ о себгь и отъ себя (здесь: „чей 
жезлъ поразилъ во мть. . . " тамъ: „когда меня позо-
вутъ . . . " ) . Намъ кажется поэтому, что ВИДЕТЬ ВЪ отрывке 
одно изъ многочисленных^ въ Онгыить лирическихъ 
отступлетй было бы только натяжкой. П. Е. Щеголевъ 
зам^чаотъ далее, что „въ этомъ наброске и помину нЬтъ 
о революцюнныхъ грозахъ и буряхъ ; поэтъ говоритъ 
исключительно о явлешяхъ в ъ области сердца"; полагая, 
что заключенное нами в ъ скобки слово въ стихе 7-мъ 
„ни в ъ коемъ случае не можетъ читаться какъ свободы", 
онъ предлагаетъ чтеше: cmuxiu. „Правда, стихги не 
риемуютъ съ словомъ воды, но на то ведь и отрывокъ-то 
только черновой". На это можно возразить, что у Пуш
кина и в ъ черновыхъ отрывкахъ не бываетъ стиховъ 
нериемующихъ тамъ, г д е риема необходима; наоборотъ, 
нередко вместо одной риемы является несколько, такъ 
сказать, запасныхъ; затемъ, непонятно, что значитъ: 
сгшволъ cmuxiu. Но догадка г. Щеголева неверна и по 
существу: дело в ъ томъ, что слово: свободы вовсе не „про
читано" нами в ъ рукописи, а присочинено, к а к ъ под
ходящее по риеме, почему и поставлено в ъ прямыя 
скобки; в ъ рукописи нбтъ ни этого слова, ни другого, 
его заменяющаго: тамъ было написано: сгмволъ, зачерк-
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нуто и опять повторено, а стихъ остался недописаннымъ, 
и его пришлось дополнить по догадке. 

Что касается „революцюнности" этихъ стиховъ, то, 
разумеется, речь идетъ не о политической „грози", а 
именно о такой внутренней „встряске" , которая могла 
бы вновь пробудить „усыпленныя" чувства поэта ,—хотя 
бы она явилась и результатомъ внепшихъ с о б ь т й . Вспо-
мнимъ слова тоскующаго отъ однообразной монастырской 
жизни Отрепьева: „Хоть бы ханъ опять нагрянулъ, хоть 
Литва бы поднялась!" 

X X I I . 

[ЗАВИДУЮ Т Е Б Ъ . . . ] 
(Стр. 130). 

По рукописи Румянцовскаго Музея № 2369, л. 12, 
впервые напечатано П. В. Анненковымъ в ъ его изданш 
Сочиненш Пушкина, томъ I , стр. 363 („Матер1алы", 
изд. 2 -е , стр. 344), подъ заглав1емъ: „ К ъ М*" (котораго 
в ъ рукописи нетъ) . По той же рукописи набросокъ напе-
чатанъ П. И . Бартеневымъ в ъ Русскомъ Архивгь 1881, 
томъ I , стр. 222, и Л . Н. Майковымъ в ъ Матергалахъ, 
стр .141 . 

Анненковъ считалъ этотъ набросокъ началомъ посла-
ш я к ъ одному изъ лицейскихъ товарищей Пушкина, 
0 . 0. Матюшкину; Вартеневъ и следовавппе за нимъ 
издатели определили временемъ его написашя 1821 г. 
и, имея в ъ виду, что в ъ ту пору 20-летнш Матюшкинъ 
никакъ не могъ быть названъ „въ буряхъ поседелымъ" , 
отказались отъ пр1урочешя отрывка именно к ъ этому 
лицу. Что касается датировки отрывка, то Л. Н. Майковъ 
отнесъ его к ъ 1821 г. на томъ основанш, что онъ „нахо
дится в ъ рукописи между черновыми строфами 1-й главы 

ш. 16 
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Онтина",—писанной, какъ известно, въ 1823 году; Н. О. 
Лернеръ (Сочиненья Пушкина, изд. Брокгаузъ-Эфронъ, 
томъ I I , стр. 683), на томъ же основанш, но, конечно, 
правильнее, отнесъ отрывокъ к ъ 1823 году. П. Е . Щеголевъ 
(Пушкинъ и его современники, выпускъ X I I I , стр. 169—174), 
припомнивъ, что Пушкинъ пользовался своими тетрадями 
в н е всякаго порядка и системы и что, следовательно, 
заключешя объ одновременности создашя разныхъ стихо-
творешй, записанныхъ на одной и той же странице, 
должны приниматься после осторожнаго критическаго 
разбора, заметилъ, что отрывкомъ занято начало стра
ницы, а за нимъ уже идутъ черновые наброски к ъ 1-й 
главе Онтина. „Это положеше отрывка можетъ дать намъ 
только одну достоверную дату, позже которой онъ не 
былъ написанъ, — а дату, раньше которой онъ не былъ 
написанъ, придется уже разыскивать по другимъ дан-
нымъ." В ъ тетради № 2369 н е т ъ произведенш 1821 г., 
а заведена она, какъ можно думать, судя по надписи на 
внутренней стороне передней крышки переплета: „27 мая 
1822, Кипшневъ, Pouschkin, Alexeef, Пушкинъ" , — в ъ 
мае 1822 г. Такимъ образомъ, перюдъ написашя отрывка 
можно определить годовымъ срокомъ — отъ мая 1822 до 
мая 1823 г. Не приводя подробныхъ доказательствъ и 
основываясь только на „внутренней связи" отрывка съ 
L-й строфой 1-й главы Онтина, П. Е . Щеголевъ утвер-
ждаетъ, что отрывокъ „писанъ в ъ 1823 году, в ъ Одессе". 
Это утверждеше, однако, не является достаточно убеди-
тельнымъ для того, чтобы изменить принятую В. Е . 
Якушкинымъ в ъ настоящемъ издаши датировку отрывка. 

В ъ отношенш текста следуетъ заметить, что онъ на
писанъ крайне неразборчиво и потому прочитанъ и воз-
становленъ не вполне точно. Приводимъ по возможности 
полную его транскрипщю, — насколько намъ удалось его 
разобрать. 
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Завидую тебе, питомецъ моря смелый, 
Подъ сенью парусовъ и въ буряхъ поседелый: 

Спокойной 

(Желанной) пристани давно ли ты достигъ — 
Давно ли тишины вкусилъ отрадный мигъ — 
(И вновь тебя зовутъ заманчивыя волны) 

(въ надежде) 
(единой страстью полны) 

Дай* руку* — (для тебя) [меня?] (насталъ) 
дальняго 

Для неба (новаго) для (новыхъ) (неизвестныхъ) странъ 
И снова ты бежишь 

(Оставивъ Евро) Европы обветшалой 
Ищу остылой [?] 1 

Стихш другихъ (ищу) — земли жилецъ (усталой) 
Приветствую тебя свободный Океанъ — 

Кажется, следуетъ видеть в ъ этомъ наброске отра-
жеше мысли, не разъ посещавшей Пушкина во время 
его пребывашя на юге , — о возможности побега моремъ. 
И его, какъ того моряка, к ъ которому онъ обращается, 
„зовутъ заманчивыя волны" (ср. в ъ стихотворешй: „ К ъ 
морю": „Ты ж д а л ъ . . . ты звалъ . . . " ) ; оба они „единой 
страстью полны" — оставить скучный берегъ для новыхъ, 
неизвестныхъ странъ, и поэту кажется, что для него уже 
насталъ желанный мигъ отрешиться отъ земли и по
искать „другихъ стихш " . . . 

1 Кажется, написано: «осталый», т. е. возстановлено, съ опискою, зачер
кнутое «усталый». 
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X X I I I . 

У 3 н И К ъ . 
(Стр. 131). 

Печатается по издашю 1880 г. Впервые напечатано 
в ъ П 1 - й части Стихотворенш А. Пушкина, Спб. 1832, 
стр. 186, въ ОТДЕЛЕ стихотворенш „разныхъ годовъ" . 

Черновой набросокъ находится в ъ записной книжке 
Пушкина 1820—1821 гг., хранящейся в ъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Публичной Библютеке, л. 68. Снимокъ съ него помЬщенъ 
в ъ „Сборнике снимковъ съ автографовъ русскихъ де
ятелей 1801 —1826", изд. Русской Старины и 0, К. Опо-
чинина, Спб. 1873, л. 30. Этотъ автографъ представляетъ 
первоначальную редакщю пьесы, съ поправками, но безъ 
заглав1я. Приводимъ его целикомъ. 

(Ненастно и мрачно въ темницъ* моей) 

(Гляжу я въ окошко темницы сырой) 
И тихо и грустно въ темнице (глухой) 
(Орелъ обезкрыленный узникъ) 

ПлЗшенъ, обезкрыленъ, орелъ молодой 
(Мой верный) 

(Единый) товарищъ въ изгнаньи моемъ 
Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ 
Клюетъ и бросаетъ и смотритъ въ окно, 
(Онъ) 

И вымолвить (хочетъ) мн£ слово одно — 
Мой в и р н ы й . . . . . . .давай улетимъ! 
Зоветъ меня взоромъ и крикомъ своимъ — 
Давай, встрепенемся! пора намъ, пора! 
(Острогъ намъ не ближнш тюрьма не сестра) 

синъ-етъ и 

Туда, гд^ (за тучами) блещетъ гора 
Мы вольныя птицы — ты, братъ мой, и я — 
Гд6 соколъ летаетъ, тамъ наша семья — 
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По свидетельству П. А. Ефремова (Сочинешя П у ш 
кина, издаше Суворина, томъ V H I (Спб. 1906), стр. 179), 
у В. П. Гаевскаго была тетрадь, процензурованная 
20 января 1832 г., в ъ которой почти в с е стихотворешя 
были исправлены, а мног1я целикомъ написаны рукою 
Пушкина, причемъ подъ каждымъ стихотворешемъ са-
мимъ поэтомъ выставлены годы, — что, к ъ сожалЬшю, не 
попало в ъ печать. Листокъ съ Узнжомъ писанъ весь ру
кою Пушкина, съ пятью помарками и пометою внизу: 
„Кишиневъ 1822." Стихъ 1-й сначала былъ написанъ: 

Гляжу я въ окошко темницы сырой 
Стихъ 8-й : Онъ вымолвить хочетъ. . . 

„ 1 0 - й : Туда, гд'Ь сингьетъ и блещетъ гора, 
(исправлено) Туда, гд'Ь за тучами блещетъ гора 

„ 1 2 - й : Туда, гд'Ь гуляютъ 

В ъ издавай 1880 г. стихотвореше напечатано по этому 
автографу, в ъ которомъ стихъ 2-й безъ всякихъ пома-
рокъ читался: 

Вскормленный на волгъ орелъ молодой, 

между темъ какъ в ъ печатномъ тексте 1832 г. читается: 
„Вскормленный въ неволгъ". . . 

Стихотвореше, несомненно, имеетъ автобюграфи-
ческое значеше: в ъ письмахъ Пушкина 1822 г. постоянно 
выражается страстное желаше свободы и надежда на 
скорое возвращеяге в ъ Петербургъ. См., напр., письма 
к ъ брату отъ 24 января, 21 ш л я , 6 октября; къ Кате
н и н у — 1 9 ш л я ; к ъ Толстому—26 сентября, и др. Любо
пытный примеръ простонародной переделки Узника при-
веденъ в ъ ст. г. Дурново, в ъ Пушкинскомъ Сборникгъ 
Московскаго университета (М. 1899), стр. 237 — 264. 
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X X I V . 

Я. Н. Т О Л С Т О М У . 

(Стр. 132). 

Это послаше вошло въ письмо къ Якову Николаевичу 
Толстому изъ Кишинева, отъ 2 6 сентября 1 8 2 2 г. (Пере
писка, томъ I , стр. 6 2 — 6 4 ) . Впервые напечатано в ъ не-
полномъ виде в ъ изданш Анненкова, томъ I , стр. 1 8 7 
(„Матер1алы", изд. 2-е, стр. 179 ) ; дополнешя сообщены 
М. Н. Лонгиновымъ в ъ Современника 1 8 6 7 , № 4, Смесь, 
стр. 2 6 6 , и оттуда повторены в ъ издавай Анненкова, 
томъ Vn, стр. 6 8 — 6 9 . Въ полномъ виде послаше напе
чатано в ъ издавай 1 8 7 0 г., томъ I , стр. 2 6 0 — 2 6 1 . 

Черновой отрывокъ этого стихотворешя находится в ъ 
рукописи Румянцовскаго Музея № 2 3 6 6 , лл. 4 8 об. и 4 9 ; 

другой отрывокъ, также черновой,—въ записной книжке 
1 8 2 0 — 1 8 2 1 гг. в ъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библю-
теке , лл. 60 , 60 об. и 66 . Наброски изъ музейной руко
писи напечатаны В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской Старингъ 
1 8 8 4 , томъ 4 2 , стр. 101 — 102 , а изъ библютечной — 
П. О. Морозовымъ в ъ изданш Литературнаго Фонда 
( 1 8 8 7 ) томъ I , стр. 4 0 — 4 1 . 

Приводимъ транскрипщю музейной рукописи. 

л. 4 8 об. до меня доходятъ — 
и мнъ* 

И (милый) звук(ъ) знакомыхъ струнъ 
Печаль на душу мнй навод(и)ятъ 

(Нрзб.) (Молвой покинутый) 

(А я) (Потерян) (изгнанникъ) 
(Въ степяхъ Молдавш забыть) 
(Давно съ) 
(Непримиримою) судьбою 
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Швцы давно разлучены. . . 
(Ихъ Музы сладости) 
(давно) 

(Дни наши) 
(Не 6j дятъ чувства) 
(Окр^сть) (угрюмой тишины) 
(Не радостной игрою) 

ветреной 

Ихъ лиры (щастливой) игрою 
(Пировъ) (Любви) 
Не славятъ щастья чередою, 

Умы 
(Сердца) тоской устрашены! 

(Молчатъ пиры) тихли 
л. 49. (Младыхъ пировъ) у(молкли) смйхи 

ья 
Утихъ безум(ства) вольный гласъ 

Любовницы 

(Цирцеи по)забыли насъ 
И разлетелися утЬхи— 
Въ изгн. . . 
Горя. . . 
Я къ вамъ. . . 
Воображ. . . 
Горишь ли ты. . . 
• • • • 
Гд* ты. . . 

И з ъ библиотечной рукописи можно извлечь следующая 
строки: 

И разгорались наши споры 
Отъ брашнъ, и шутокъ, и вина. . . 
Я вижу васъ, друзья-обжоры! 
Примите брата-шалуна. . . 
Услышу ль я, мои поэты, 
Боговъ торжественный языкъ? 
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Налейте мне вина кометы! 
Желай мнй здрав1я, Колмыкъ! 
Разлуки долгой и тяжелой 
Забыта хладная печаль; 
Ты здесь, амФитршнъ веселый, 
Щастливецъ, добрый, умный враль! 

Благословите мой возвратъ! 
Но где же онъ, твой милый братъ, 
Недавнш рекрутъ Гименея? 
Где ты, прелестный Адонисъ, 
Жилецъ Пафоса и Киееры, 
Любнмецъ ветренныхъ Лаисъ, 
Щастливый баловень Венеры? 
Приди, (щастливый царь) кулисъ, 
Театра злой летописатель, 

Очаровательныхъ 

(Младыхъ трагическихъ) актрисъ 
Непостоянный обожатель! 
Вы оба въ прежни времена 
Любимой лестью баловали 
Швца свободы и вина 

Забывъ и лиру, и покой, 
Бегу за милою мечтой. . . 

любовь 
И сердца пылъ неосторожный, 
Забуду посохъ мой дорожный 
И равнодушенъ буду вновь. 
А вы, товарищи младые, 
Друзья, — готовьте шумный пиръ, 
Готовьте чаши круговыя, 
Венки пировъ и гимны лиръ. 
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Объ Якове Николаевиче Толстомъ и его отношешяхъ 
к ъ Пушкину см. настоящаго издашя томъ I I , стр. 94—95, 
и бюграфическш очеркъ Толстого, составленный В . Л. 
Модзалевскимъ, в ъ Русской Старинть 1899, томъ 99, 
стр. 687 — 614 и томъ 100, стр. 176 —199, а также при-
мечашя к ъ Переписке Пушкина. В ъ настоящемъ посла-
нш поэтъ вспоминаетъ объ обществе „Зеленой Лампы", 
к ъ которому онъ принадлежалъ вместе съ Толстымъ и о 
которомъ см. статью П. Е . Щеголева в ъ сборнике: 
„ Пушкинъ и его современники", выпускъ V I I , стр. 19—39. 
„Вино кометы" упоминается Пушкинымъ также и в ъ 
X V I - й строфе 1-й главы Онтина: „Вина кометы брызнулъ 
токъ" . Есть поверье, что лучшее шампанское получается 
изъ винограда, уродившагося в ъ годъ появлевая кометы, 
отчего и на внутренней стороне пробки изображается 
комета (см. Сочиневая А. И. Герцена, Спб. 1906, томъ I , 
стр. 454). „Калмыкъ" былъ мальчикъ, слуга Всеволож-
скаго, прислуживавшш на заседашяхъ Зеленой Лампы. 
Последнш стихъ послашя намекаетъ на обычай „лам-
пистовъ", о которомъ М. Н. Лонгиновъ сообщаетъ со 
словъ Я. Н. Толстого (Современнжъ 1857, № 4, Смесь, 
стр. 226): „какъ скоро кто-нибудь отпускалъ пошлое 
красное словцо, калмыкъ нашъ улыбался насмешливо, 
и наконецъ мы решили, что этотъ мальчикъ всякш разъ, 
какъ услышитъ пошлое словцо, долженъ подойти к ъ 
тому, кто его отпуститъ, и сказать: „Здрав1я желаю!" Съ 
удивительной сметливостью калмыкъ исполнялъ свою 
обязанность. Впрочемъ, Пушкинъ ни разу не подвергался 
калмыцкому желанно здрав1я. Онъ иногда говорилъ: 
„Калмыкъ меня балуетъ, —Аз1я протежируетъ Африку". 
Вспоминая в ъ письме к ъ брату, 27 ионя 1821 г., о Зеленой 
Лампе (Переписка, томъ I , стр. 33), Пушкинъ писалъ: 
„пожелай здрав1я калмыку" (Н. О. Лернеръ, вь Соч. 
Пушкина, изд. Брокгаузъ-Ефронъ, томъ I I , стр. 699). Въ 
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библютечныхъ вар1антахъ упоминаются: „амфитрюнъ ве
с е л ы й " — Никита Всеволодовичъ Всеволожской, в ъ доме 
котораго присходили собрания „лампистовъ"; его братъ 
Александръ; „любимецъ ветреныхъ Л а и с ъ " — бедоръ 
Филипповичъ Юрьевъ, послаше к ъ которому 1819 г. 
было начато именно этимъ стихомъ (см. томъ I I , приме-
чашя, стр. 33 — 34). 

Толстой отв^чалъ на письмо Пушкина и, между 
прочимъ, писалъ ему: 

Ахъ! Лампа погасла: 
Не стало въ ней масла! 

„Масломъ" Зеленой Лампы Пушкинъ, какъ видно 
изъ письма его к ъ П. Б . Мансурову (Переписка, томъ I , 
стр. 11), называлъ „шампанское нашего д р у г а " — В с е в о -
ложскаго. 

X X V . 

[ВОИСТИНУ Е В Р Е Й К И МОЛОДОЙ]. 

(Стр. 134—141). 

Печатается по старинной коши, принадлежащей В. Е . 
Якушкину. 

„Пушкинъ прислалъ мне одну свою прекрасную 
шалость", писалъ кн. П. А. Вяземскш А. И. Тургеневу 
10 декабря 1822 г., сопровождая это сообщеше выпискою 
19-ти стиховъ (Остафьевскгй Архивъ, томъ I I , стр. 287). 
Этою ,,шалостью" была небольшая поэма, которая в ъ 
рукописяхъ называется Гаврилгадою, хотя самъ авторъ на
зывалъ ее также Благовгьщетемъ (см. письмо к ъ А. А. Бес 
тужеву отъ 13 ионя 1823 г., Переписка, томъ I , стр. 70, 72). 
Точно определить время ея сочинешя невозможно, такъ 
какъ въ подлинной рукописи она неизвестна; есть, однако, 
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основаше думать, что эта рукопись существуетъ: на 
экземпляре берлинскаго издашя стихотворенш Пушкина 
1870 г. княземъ Вяземскимъ было написано: „ У меня 
долженъ быть в ъ старыхъ бумагахъ полный собственно
ручный Пушкина списокъ Гавршпады, имъ мнЬ при
сланный. Должно сжечь его, что и завещаю сдЬлать сыну 
моему" („Старина и Новизна", кн. V I I I , стр. 9). В ъ 
тетради Румянцовскаго Музея № 2366, л. 28, среди 
черновыхъ стиховъ послашя к ъ Чаадаеву, помеченнаго 
6 апреля 1821 г., имеется набросокъ програмы: „С. Д . 
призываетъ Г. , открываетъ ему свою любовь и произво
дить в ъ сводники. (Г. влюбленъ) С. и Мар1я" {Русская 
Старина 1884, томъ 42, стр. 91). В ъ той же тетради, 
л. 39, в ъ связи съ четверостипиемъ: „Вотъ Муза, резвая 
болтунья", находятся стихи: „Прими в ъ залогъ вос
поминанья", вероятно, представляюшде посвящеше Гаври-
лгады одному и з ъ друзей поэта (см. выше, стр. 71 — 72). 
Наконецъ, тамъ же, на л. 23, записаны следуюпце стихи: 

Примите новую тетрадь 
(Друзья стиховъ) Вы, юноши и вы, ДЕВИЦЫ 

(Красавицы, мои Царицы — ) 
весел-Ье ль 

Не (правда ль легче) вамъ читать 
(Моей) Игривой Музы 

(Мои простыя) небылицы 
Чемъ пиндарическихъ похвалъ 

Высокопарныя 
(Непостижимыя) страницы — 

(ежемесячный) 
Иль усыпительный * журналъ 

вв^къ не зная ц^ли 
Который (былъ когда то въ модй) 

Усердно 
(А нынче) такъ тяжелъ и грубъ 
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И ровно каждыхъ дв£ недели 

(Который вопреки природе) 
Быть хочетъ золъ и только глупъ 

О вы которыя любили 
Парнаса тайные 

(Мои парнасюе) пдЬты 
(Мой) (Музы ветреной) 

(И грешной) (И грешной) младости мечты 
слабымъ 

Ввиманьемъ (тай) (обратили) наградили 
Спасите трудъ небрежный мой 

мой 

И своевольный подвигъ [?] слова 
Отъ рукъ Невежества слЪпова 
Отъ взоровъ Зависти косой 

картины 

(разсказы) (думы) вымыслы (и были) разсказы 
я вновь 

Для васъ (опять) перем'Ьшалъ — 
(мои проказы) 

СлгЬшное съ важнымъ состечаталъ 1 

бешеной 

И (ветреной) (нЬж) любви проказы — 
ея а 

Въ Архивахъ ад(скихъ) отыскалъ 

Эти наброски написаны всл^дъ за эпилогомъ Еавказскаго 
Плгъннжа] потому Анненковъ, впервые (невполне и не
точно) ихъ напечатавши в ъ V I I - м ъ томе своего издавая 
(стр. 86), озаглавилъ и х ъ : „Приписки к ъ Кавказскому 
Пленнику". Съ т е х ъ поръ эти „приписки" такъ и печата
лись во в с е х ъ издашяхъ, между темъ какъ по своему 
содержашю о н е вовсе не подходятъ к ъ названной поэме 

1 Описка вместо: «сочеталъ». 
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и скорее Бсего должны быть отнесены к ъ Гаврилгадгъ (см. 
настоящаго издашя томъ I I , примйчатя , стр. 488, и 
заметку Н. О. Лернера: „Нечто новое о Пушкине в ъ 
Кишиневе" — в ъ Бессарабских* Губернских* Вгьдомосшях* 
1902, № 88). 

Т а к ъ какъ приведенные наброски несомненно отно
сятся к ъ 1821 году, то, по всей вероятности, и Гаврилгада 
была начата в ъ этомъ же году, а окончена осенью 1822 г., 
когда авторъ и отослалъ ее кн. Вяземскому и, вероятно, 
Бестужеву. 

Шесть л е т ъ спустя, въ половине 1828 г., по поводу 
распространешя списковъ поэмы возникло дело, грозившее 
Пушкину серьезными непргятностями. Крепостные люди 
отставного штабсъ - капитана Митькова „принесли к ъ 
высокопреосвященнейшему митрополиту Новгородскому 
и С.-Петербургскому Серафиму прогнете, что господинъ 
и х ъ развращаетъ и х ъ в ъ п о н я ^ я х ъ православной, ими 
исповедуемой, христ1анской веры, прочитывая имъ изъ 
книги его рукописи некое развратное сочинеше, подъ 
заглав1емъ Гаврилгада, и представили митрополиту и ту 
самую рукопись". Сообщая объ этомъ оберъ-прокурору 
Святейшаго Синода графу П. А. Толстому, статсъ- секре
тарь Его Величества Ник. Наз . Муравьевъ уведомилъ 
его, 29 ионя 1828 г., что для производства по этому делу 
следств1я Государю Императору угодно было образовать 
особую KOMMHciio, в ъ составъ которой вошли: гр. В . П. 
Кочубей, гр. П. А. Толстой и кн. А. Н . Голицынъ. В ъ 
заседаши 26 ш л я 1828 г. коммис1я определила поручить 
С.-Петербургскому военному генералъ-губернатору при
звать к ъ себе Пушкина и спросить: а) имъ ли написана 
поэма Гаврилгада^ б) в ъ которомъ году? в) имеетъ ли онъ 
у себя оную, и если имеетъ, то потребовать, чтобы онъ 
вручилъ ему свой экземпляръ; г) обязать Пушкина под
пискою впредь подобныхъ богохульныхъ сочинешй не 
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писать, подъ опасешемъ строгаго н а к а з а т я . В ъ августе 
того же года С - Петербургски военный генералъ-губер-
наторъ донесъ коммисш, что Пушкинъ на допросе р е ш и 
тельно отвечалъ, что с!я поэма писана не имъ, что онъ в ъ 
первый разъ ВИДЁЛЬ ее в ъ Лицее в ъ 1816 или 1816 году 
и переписалъ ее, но не помнитъ, куда д е в а л ъ сей спи-
сокъ, и что съ того времени онъ не видалъ его. Объ 
этомъ доложено было Государю, который приказалъ 
снова призвать Пушкина и спросить, отъ кого получилъ 
онъ въ 1816 или 1816 году упомянутую поэму, изъяснивъ, 
что о т к р ь т е автора уничтожить всякое с о м н е т е по 
поводу обращающихся экземпляровъ сего сочинения подъ 
именемъ Пушкина. Рапортомъ отъ 20 августа 1828 г. 
военный генералъ-губернаторъ донесъ: „Известный сти-
хотворецъ Пушкинъ былъ призванъ ко мне и вопро-
шаемъ, отъ кого получилъ известную поэму? Я поставилъ 
ему притомъ на видъ, что о т к р ь т е сочинителя поэмы сей 
уничтожить всякое о немъ сомнете . Пушкинъ вслед-
ств1е этого изложилъ собственноручно следующее по-
казаше: 

„1828 года августа 19 дня, нижеподписавшиеся 10-го 
класса Александръ Пушкинъ, вследств1е Высочайшаго 
повелешя, объявленнаго г. главнокомандующимъ въ 
С.-Петербурге и Кронштадте, бывъ призванъ к ъ С.-Петер
бургскому военному генералъ-губернатору и опрашивать, 
отъ кого именно получилъ поэму подъ заглав1емъ Гаври-
л1ады} показалъ: 

„Рукопись ходила между офицерами гусарскаго полку, 
но отъ кого изъ нихъ именно я досталъ оную, я никакъ 
не упомню. Мой же списокъ сжегъ я , вероятно, в ъ 
1820 году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в ъ одномъ 
изъ моихъ сочинешй, даже в ъ тЪхъ, в ъ коихъ я особенно 
разкаиваюсь, н е т ъ следовъ духа безвер1я или кощунства 
надъ релшчею. Т е м ъ прискорбнее для меня м н е т е , 
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приписывающее мне произведете столь жалкое и по
стыдное. — 10-го класса Александръ Пушкинъ" 

Н а всеиодданн-Ьйшемъ докладе о семъ временной 
коммисш последовала, 28 августа 1828 г., Высочайшая 
резолющя: „Г . Толстому призвать Пушкина к ъ себе и 
сказать ему Моимъ именемъ, что, зная лично Пушкина, 
Я его слову вгьрю. Но желаю, чтобъ онъ помогъ Правитель
ству открыть, кто могъ сочинить подобную мерзость и 
обидеть Пушкина, выпуская оную подъ его имевГемъ?" 

Вследств1е этой резолющи гр. Толстой опять призвалъ 
Пушкина и потребовалъ отъ него, „чтобы онъ, видя такое 
к ъ себе благоснисхождеше Его Величества, не отговари
вался отъ о б ъ я в л е т я истины". Пушкинъ, „по довольномъ 
молчаши и размышлеши", спрашивалъ: позволено ли 
будетъ написать прямо Государю Императору? И, полу-
чивъ на cie удовлетворительный ответъ, тутъ же написалъ 
Его Величеству письмо и, запечатавъ оное, вручилъ 
графу Толстому. Коммис1я определила: „Не раскрывая 
письма сего, представить оное Его Величеству" (7 ок
тября 1828). 

Содержаше этого письма остается неизвестнымъ, но 
есть основате предполагать, что Пушкинъ призналъ свое 
авторство. В ъ программе записокъ, продиктованной кн. 
А. Н. Голицынымъ в ъ 1837 году, подъ 30 декабря от
мечено следующее: 

„Гавр^тпада" Пушкина. Отпирательство Пушкина. 
Признанге. Обращеше съ нимъ Государя. Важный отзывъ 
самого князя, что не надобно осуждать умершихъ" 
(Русскт Архивъ 1886, книга I I , стр. 327). 

Какъ бы то ни было, после письма Пушкина к ъ Госу
дарю дальнейшее разследоваше о Гаврилгадгь было пре
кращено. Дело это очень тревожило Пушкина, и в ъ 
письме к ъ кн. Вяземскому отъ 1 сентября, которое, к а к ъ 
онъ предполагалъ, будетъ прочитано на почте, онъ писалъ: 
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„Ты зовешь меня в ъ Пензу, а того и гляди что я поеду 
далее, прямо, прямо на востокъ. Мне навязалась на шею 
преглупая шутка. До Правительства дошла наконецъ 
Гавршпада; приписываютъ ее мнЬ; донесли на меня, и я 
вероятно отвечу за чуяая проказы, если Кн. Дм. Горча-
ковъ не явится съ того света отстаивать права на свою соб
ственность. Это да будетъ между нами". Кн. Вяземскш 
понялъ намекъ и в ъ письме, посланномъ уже не по ПОЧТЕ, 

а „съ оказ1ей", отв^чаль: „Сердечно жалею о твоихъ 
хлопотахъ по поводу Гавршла; но надеюсь, что по
след ствш худыхъ не будетъ и что фонъ-Фокъ [начальникъ 
IIIОтд-^лешл С. Е . И . В . Канцелярш] скажетъ Музе твоей: 
Стихородица д^во, радуйся, благословенна ты в ъ женахъ 
и прочее" (Переписка, томъ I I , стр. 74, 77). Тревоги 
Пушкина, вызванныя этой непр1ятной HCTopieft, отрази
лись, между прочимъ, в ъ стихотворенш 1828 г. „Пред-
чувствге". 

Подлинные документы по делу о Гаврилгадгьнапечатаны 
в ъ сборнике „Старина и Новизна", книга V-я, Спб. 1902, 
стр. 3 — 6 и книга XI I I -я , стр. 1 — 3. Основываясь на 
отреченш Пушкина отъ своей поэмы и на его ссылке на 
кн. Д.П.Горчакова, Н. П. Варсуковъ („Старина и Новизна", 
книга VIII-я) и В. В. Каллашъ („ЛитературныйВестникъ" 
1902, книга I I , стр. 101 —103) желали, вопреки оче
видности, доказать, что Гаврилгада написана не Пушки
нымъ, а кЬмъ-то другимъ,—можетъ быть, и кн. Горчако
в ы м ^ в ъ числе произведенш котораго было НЕСКОЛЬКО 

фривольныхъ сказочекъ, переведенныхъ изъ Лафонтена 
и др. (напр. „Соловей"), а также — по свидетельству 
весьма вообще недостоверныхъ записокъ Селивановскаго 
(„Библюграфичесюя Записки" 1868, стр. 618 — 519) — 
„переведенная съ французскаго поэма Гаврилгада". 

По мнешю П. В. Анненкова („Пушкинъ в ъ александ
ровскую эпоху", стр. 146 — 146), поэма Пушкина была 
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написана „въ виде ответа на корыстное торжество клери
кальной п а р т ш " , — к а к ъ известно, особенно усилившейся 
въ начале 20-хъ годовъ. Кажется, однако, не следуетъ 
в ъ данномъ случае приписывать Пушкину какую-нибудь 
предвзятую полемическую цель, точно такъ же, какъ 
трудно согласиться и съ мпЬшемъ П. И. Бартенева 
(Русскш Архивъ 1866, ст. 1179), будто Пушкинъ „позво-
лилъ себе сочинить поэму просто изъ молодого литера-
турнаго щегольства: ему захотелось показать своимъ 
пр1ятелямъ, что онъ можетъ в ъ этомъ роде написать что-
нибудь лучше стиховъ Вольтера и Парни" . В ъ пору 
сочинешя этой поэмы Пушкинъ переживалъ полосу 
„демонизма" и крайняго отрицашя в с е х ъ „предразсуд-
ковъ" , которая и оставила свой следъ в ъ его произ-
ведешяхъ (ср., напримеръ, послаше к ъ В. Л. Давыдову 
1821 г . ) ; что касается Вольтера и Парни, давно и хорошо 
ему знакомыхъ, то они, конечно, служили только литера-
турнымъ образцомъ. Въ частности, Гаврил1ада несомненно 
навеяна двумя произведешями Парни: „Les galanteries de 
la Bible" и „La guerre des dieux", изъ которыхъ к ъ ней 
можно было бы привести немало параллельныхъ стиховъ. 
Едва ли Пушкинъ придавалъ своей поэме какое-нибудь 
особое значеше: мы знаемъ, что люди гораздо более 
умеренные в ъ своемъ либерализме, каковы были кн. 
Вяземскш и А. Тургеневъ, усмотрели в ъ его поэме не 
больше, какъ „шалость",—да еще „прекрасную", потому 
что поэтъ, действительно, довелъ ея отделку до высокаго 
художественнаго совершенства. 

Некоторые стихи поэмы близко подходятъ к ъ более 
раннимъ произведешямъ Пушкина. Такъ, напримеръ, 
стт. 113 — 116 являются почти повторешемъ стт. 6-—8 
изъ стихотворешя 1816 г.: „Любовь одна—веселье жизни 
хладной" (см. томъ I , стр. 198): 

гл. 17 
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Стократъ блаженъ, кто въ юности прелестной 
Сей быстрый мигъ поймаешь на лету. 
Кто къ радостямъ и fffcrfe неизвестной 
Стыдливую преклонить красоту. 

Стихъ 111-й: „Съ нимъ тайный гласъ мучитель-
ныхъ страстей" повторяется в ъ Бахчисарайскомъ Фонтангъ 
(ст. 426): „Языкъ мучительныхъ страстей"; стихи 329— 
36б своимъ содержашемъ напоминаютъ стихотвореше 
1819 г. „Платоническая любовь" (см. томъ I I , стр. 68), 
а также указанные П. А. Ефремовымъ (Сочинешя Пуш
кина, изд. Суворина, томъ V I I I , стр. 394) стихи Парни: 

Toi dont le nom est encor dans mon coeur, 
Premier objet dont j ' a i tente les charmes, 
Pardonne-moi mon crime et mon bonheur, и пр. 

Полный текстъ Гаврилгады напечатанъ в ъ сборнике 
Н. П. Огарева: „Русская потаенная литература X I X 
столйпя" , Лондонъ 1861, часть I , стр. 40—69. В ъ Россш 
впервые явился в ъ печати небольшой отрывокъ, стт. 101— 
120, в ъ журнале „Время" 1861, № 7, подъ заглав!емъ: 
„Неизданное стихотвореше Пушкина" (сообщено Н. В. 
Гербелемъ); друг1е отрывки были напечатаны П. А. 
Ефремовымъ в ъ Библюграфическихъ Запискахъ 1861 г. и в ъ 
изданш 1880 г.; наконецъ, несколько дополнительныхъ 
стиховъ помещено въ Русскомъ Архивы 1881, книга Ш - я , 
стр. 476. Въ Новомъ Времени 1903, №№ 9874 и 9877, было 
указано, что полный списокъ поэмы имеется в ъ Соб
ственной Его Величества библ1отекЗз. 
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X X V I . 

Я ГОВОРИЛЪ П Р Е Д Ъ Х Л А Д Н О Ю толпой. 
(Стр. 142). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2364, 
л. 68. См. выше, стр. 102—107, прим^чашл к ъ стихотво-
решю: „ Т ы правъ, мой другъ" . 

x x v n — X X V I I I . 

В А Д И М Ъ . 

(Стр. 143). 

Отрывокъ изъ драмы явился в ъ печати только в ъ 
изданш Анненкова, томъ V I I , стр. 66, а отрывокъ изъ 
поэмы былъ напечатанъ частью, отъ стиха 71-го до 108-го 
включительно и съ добавлешемъ стиховъ, приведенныхъ 
внизу стр. 148—149, в ъ альманахе Бориса Оедорова: 
„Памятникъ Отечественныхъ Музъ" 1827 г., стр. 263, 
и перепечатанъ в ъ Посмертномъ изданш, томъ I X , 
стр. 386 — 388, подъ заглав1емъ: „Сонъ (Отрывокъ изъ 
Новгородской повести: Вадимъ)". Весь отрывокъ, в ъ 
томъ виде, какъ онъ напечатанъ нами в ъ тексте, былъ 
данъ в ъ Московскомъ Бгьстникгь 1827, № 17, стр. 3 — 7, 
подъ заглав1емъ: „Отрывокъ изъ неоконченной поэмы 
(Писано в ъ 1822 году)", съ полною подписью Пушкина 
и съ примечашемъ: „Несколько стиховъ изъ сего отрывка 
напечатано было в ъ Памятнике Отечественныхъ Музъ 

Л827 года". Наконецъ, стихи 1-й — 7 0 - й явились в ъ 
Посмертномъ изданш подъ заглав1емъ: „Два путника". 

Отрывокъ изъ поэмы в ъ рукописи неизвестенъ, а 
отрывокъ изъ драмы находится в ъ рукописи Румянцов-

17* 
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скаго Музея № 2365, лл. 59 об. и 60, г д е можно прочесть 
следуюпце первоначальные вар1анты: 

Стихъ 4 - й : Жива ль въ ихъ памяти славянская свобода? 
„ 6 -й : Решились оправдать проклятге судьбы 

ПослФ стиха 16-го следовало: 

Явись — и перемгьнъ ударить грозный часъ! 

В а д и м ъ . 

Безумные! Давно ль въ восторггь звалъ я васъ} 

Когда судьбу свою варягамъ поручили 
И вольныя главы подъ иго преклонили? 

Затемъ Пушкинъ зачеркнулъ эти стихи и написалъ 
ответь Вадима, какъ напечатано. При этомъ стихи 17-й и 
18-й первоначально читались: 

Давно ль (невгьрныё) несчастные они въ глазахъ моихъ 
Встречали съ торжествомъ Властителей чужйхъ 

Въ той же рукописи, на л. 59-мъ об., находится сле
дующая программа поэмы (и трагедш): 

рыбакъ — 

„(Ночь)Вечеръ, руской берегъ—ладья (рыбакъ спитъ) 
Вадимъ — не спитъ — но утромъ засыпаетъ — рыбакъ 
хочетъ его убить — Вадимъ (его) видитъ во сне Новго-
родъ набеги Гостомысла Рюрика Рогнеду — вновь идетъ 
к ъ Новгороду (Нева) 

„(Старикъ) (Другъ его) Могила Гостомысла — онъ 
находить тамъ друга: (изъ) 1 сцена трагедш — заговор
щики собираются — клянутся умереть за свободу Новго
рода. Тризна. Обряды. Вадимъ назначаетъ свидаше* 
Рогнеде . 

„(Рюрикъ) Свадебный пиръ. Рюрикъ выдаетъ свою 
дочь за Стемида—искуснаго полководца—гости садятся 
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за столы, скатерти — женихъ видитъ Вадима в ъ числе 
гостей. 

„Пьютъ здоровье Рюрика, братьевъ, жениха и невесты, 
Варяговъ. Вадимъ пьетъ здоровье гражданъ и Новгород-
цевъ — почему?" 

В ъ записной книжке 1820 — 1821 г., хранящейся в ъ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библютеке , находятся еще 
друНя программы: 

„Вадимъ влюбленъ. Рогнеда, дочь Гостомысла. Она 
невеста Громвала, славянина Рюрика. Вадимъ и его шайка 
таятся близь могилы Гостомысла. Вадимъ былъ во дворце 
и в ъ городе и назначилъ свиданье Рогвй&де. 

„Рюрикъ и Громвалъ — презреше к ъ народу само-
власт1я. Громвалъ его защищаетъ. Рогнеда, различныя 
ея воспоминашя. Является Вадимъ. Рогнеда, Рюрикъ и 
Громвалъ. 

„Вадимъ въ Новгороде на вече. Вестникъ — толпа— 
Рюрикъ. Рогнеда открываетъ заговоръ — бунтъ — бой— 
Вадимъ передъ Рюрикомъ. 

„ Вадимъ и Громвалъ — свиданье — друзья детства. 
„Предатя: Славенъ оснуетъ городъ Славянскъ. Ван-

далъ, сынъ его. Гардоринъ и Гунигаръ, завоеватели. 
Изборъ, Столпосвятъ и Влад., женатый на Адвинде. 
Сыновья его. Буривой, сынъ Влад., отецъ Гостомысла. 

„Вадимъ въ мрачную ночь сокрытый у гробницы 
Гостомысла. 

„Карамзинъ, т. I I , стр. 168. Путеш. Даншла в ъ Iepy-
салимъ при царств. Святополка. (Мономахъ, Половцы)". 

На указанной странице „Исторш Государства Poccift-
скаго" говорится объ основаши Ладоги. Последшя строки 
программы идутъ уже гораздо дальше эпохи Вадима и, 
повидимому, относятся къ какому-нибудь другому замыслу. 
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Въ одномъ изъ нашихъ летописныхъ сборниковъ 
(„Никоновская Летопись") сохранилось темное предаше 
о томъ, что вскоре после призвашя славянами варяж-
скихъ князей новогородцы, недовольные правлешемъ 
Рюрика, возстали противъ него подъ предводительствомъ 
Вадима: „Въ лФто 863 уби Рюрикъ Вадима Храбраго и 
иныхъ многихъ изби новгородцевъ, советниковъ его" . 
Разбирая это сказаше, В. Н. Татищевъ (Истор1я Poccifi-
ская, 1768, I , 36 и I I , 13) высказалъ догадку, что Вадимъ, 
какъ и Рюрикъ, былъ внукомъ Гостомысла, но, происходя 
отъ одной изъ старшихъ дочерей ПОСЛЕДНЕГО, ИМ^ЛЪ 

больше правъ на власть, въ борьбе за которую и погибъ 
вместе съ своими приверженцами. Сказавпе о Вадиме в ъ 
свое время привлекало многихъ нашихъ писателей. 
Екатерина П воспользовалась имъ в ъ своемъ „Истори-
ческомъ представлении изъ жизни Рюрика" (1786), где 
Вадимъ представленъ честолюбивымъ бунтовщикомъ 
противъ законной „самодержавной" власти перваго рус
скаго князя. Княжнинъ сделалъ Вадима героемъ своей 
знаменитой трагедш,, Вадимъ Новгородски" , напечатанной 
уже только по смерти автора, в ъ 39-й части „Россшскаго 
беатра" 1793 г. и затемъ, по распоряжешю генералъ-
прокурора гр . Самойлова, вырванной изъ в с е х ъ экземпля-
ровъ этой части за обнаруженные в ъ ней „нелепыя 
выражевая" (Русская Старина 1871, томъ V I , стр. 91 — 
92). Десять л е т ъ спустя, в ъ Вжтникгь Европы 1803 
(части 23-я и 24-я) появилось начало исторической по
вести Жуковскаго „Вадимъ Новгородскш", оставшейся, 
однако, неоконченною. Въ романтическую пору нашей 
поэзш Вадимъ представлялся героемъ народнаго освобо-
ждешя отъ иноплеменнаго ига. Такимъ является онъ въ 
„думе" Рылеева, впервые напечатанной только въ 1871 г., 
въ Русской Стариигъ, томъ I I I , стр. 74: 

lib.pushkinskijdom.ru



Не смотря на хладъ убШственный 
Согражданъ къ правамъ своимъ, 
Ихъ отъ бъдъ спасти насильственно 
Хочетъ пламенный Вадимъ. 
«До какого насъ безслав!Я 
«Довели вражды гражданъ! 
«Насылаетъ Скандинав1я 
«Властелиновъ для славянъ! 
«Грозенъ князь самовластительный! 
«Но наступить мракъ ночной, 
«И настанетъ часъ решительный, 
«Часъ для гражданъ роковой!» 

Д л я Рылеева и его товарищей Вадимъ являлся желан-
нымъ героемъ, русскимъ Врутомъ,—своего рода паролемъ 
для радикаловъ александровской эпохи, подобно тому, 
какъ Псковъ и Новгородъ были синонимами „древне-
славянской" свободы (Щеголевъ, „Первый декабристъ 
Владим1ръ Раевскш", Спб. 1905, стр. 60). 

Мы не знаемъ, известна ли была Пушкину дума 
Рылеева, но трагед1ю Княжнина онъ хорошо зналъ 
и в ъ одной изъ своихъ историческихъ замЪтокъ вспо-
миналъ о томъ, какъ ея авторъ, будто бы, „умеръ 
подъ розгами Шешковскаго". Эта-то трагед!я, по всей 
вероятности, и внушила ему мысль обработать ту же тему 
в ъ новомъ стиле. „Пушкинъ замышлялъ написать картину 
заговора и возставоя славянскихъ племенъ противъ ино-
племевшаго ига, напомнить именемъ Вадима трагедпо 
Княжнина и, наконецъ, открыть в ъ русской литературе 

- эру мужественвыхъ альс|яер1евскихъ трагедш на место 
любовныхъ классическихъ. При этомъ „славянсюя пле
мена" и „иноплеменники" составляли только весьма про
зрачную аллегорпо, въ которой легко было разобрать 
настоящихъ деятелей и настоящихъ враговъ, подразу-
меваемыхъ трагед1ей. Пушкинъ такъ ясно хотелъ вы
разить свою истинную цель, что стихъ, вложенный нмъ 
в ъ уста Рогдая, одного изъ заговорщиковъ, описываю-
щихъ всеобщш ропотъ новогородцевъ, былъ написанъ 
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такъ, какъ будто дЬло шло о событш очень близкомъ 
и современномъ: 

Вражду къ правительству я зр^лъ на каждой встреч*. . . 
(Анненковъ, Пушкинъ въ алекс. эпоху, стр. 164). 

Но трагед1я не пошла дальше маленькаго отрывка. 
Пушкинъ оставилъ ее и обратился к ъ форме, в ъ ту пору 
более для него привычной, — к ъ поэме. Вскоре, однако, 
и поэма была заброшена, хотя Пушкинъ, видимо, много 
о ней думалъ и не разъ принимался за составлеше ея 
плана. ЗДЕСЬ ОНЪ ДОХОДИЛЪ ДО древнЬйшихъ представ-
ленш язычниковъ варяговъ и славянъ, съ и х ъ морской 
жизнью, употреблешемъ кремней, съ обстановкой, какть 
будто взятой изъ Калевалы, нам^чалъ бытовыя картины 
съ обрядами тризны, свадебнаго пира и пр. 

При появленш отрывка изъ поэмы в ъ печати Б е л и н -
скш обратилъ на него внимаше, зам^тивь, что стихъ его 
„хорошъ, но прозаиченъ" и что изображаемые Пуш
кинымъ славяне—„очевидно, не тЬ славяне, которые 
втихомолку отъ исторш и украдкой отъ человечества 
жили да поживали-себе в ъ степяхъ, болотахъ и дебряхъ 
нынешней Россш, но славяне карамзинсше, которыхъ 
существовало и образъ жизни не подвержены ни малей
шему сомнешю. только въ Исторш Государства Poccift-
скаго. И з ъ такихъ славянъ нельзя было сделать поэмы, 
потому что для поэмы нужно действительное содержавае, 
и ея героями могутъ быть только действительные люди, 
а не у ч е н и я фантазш и не историчестя гипотезы. Кто 
видалъ славянсше мечи? Дреколья и теперь можно ви
деть . . . Кто видалъ славянскую боввую одежду временъ 
баснословнаго Вадима или баснословнаго Гостомысла? 
Лапти и сермяги можно и теперь в и д е т ь . . . " (Сочинешя 
Белинскаго, томъ У Ш , стр. 329 — 330). Тутъ же критикъ 
отметилъ съ похвалою стихъ: „Но тынъ обросъ крапивой 
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дикой": „слово тынъ, взятое прямо изъ Mipa славянской и 
новгородской жизни, поражаетъ сколько своей сме
лостью, столько и поэтическимъ инстинктомъ поэта. И з ъ 
прежнихъ поэтовъ едва ли бы кто не испугался пошло
сти и прозаичности этого слова. . . Теперь странно вид£ть 
какую-то смелость въ употреблеши слова тынъ; но . . . что 
легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякш 
риемачъ смело употребляетъ въ стихахъ всякое русское 
слово; но тогда слова, какъ и слогъ, разделялись на вы-
сок1я и низк1я, и фальшивый вкусъ строго запрещалъ 
употреблевае последнихъ. Нуженъ былъ талантъ могучш 
и смелый, чтобъ уничтожить эти австралшсшя табу в ъ 
русской литературе. Теперь смешно читать нападки тог-
дашнихъ аристарховъ на Пушкина, — такъ они мелки, 
ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя 
хранителями чистоты русскаго языка и здраваго вкуса, а 
Пушкина — исказителемъ русскаго языка и вводителемъ 
всяческаго литературнаго и поэтическаго б е з в к у с 1 я . . . " 

X X I X . 

А Д Е Л И. 

(Стр. 150). 

Напечатано въ Полярной Звгъздкъ на 1824 годъ, стр. 60, 
подъ заглав1емъ: „Въ альбомъ малютке" и съ полною 
подписью; в ъ издашяхъ 1826 (стр. 70) и 1829 (часть I , 
стр. 161 — 162) — подъ заглав1емъ: „Адели". 

Находится въ рукописи Румянцовскаго Музея № 2367, 
л. 8 об. В ъ рукописи графа П. И. Капниста, л. 9 об., 
упомянуто в ъ такомъ виде: „Аделе (а не В ъ альбомъ 
малютке)". 
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Въ рукописи вместо стиховъ 9—11-го сперва читалось: 

Для наслаждешй, 
Для упоенш 
Ты рождена, 
Живую радость, 
Минуты сладость 

Кром-Ь того, стихъ 11-й сперва былъ исправленъ 
такъ : 

Магъ упоенья, 

а въ последнемъ стихе начальное И поправлено на Но. 
Отношешя Пушкина к ъ Аглае Антоновне Давыдовой 

(о которой см. выше, стр. 102) отразились и на ея дочери, 
Адели, девочке л е т ъ 12-ти. По разсказу И. Д. Якуш-
кина, Пушкинъ „вообразилъ себе или, вернее , напустилъ 
на себя видъ, что онъ в ъ нее влюбленъ, безпрестанно на 
нее заглядывался и, подходя к ъ ней, шутилъ съ ней 
очень неловко. Однажды за обедомъ онъ сиделъ возле 
меня и, раскрасневшись, смотрелъ такъ ужасно на хоро
шенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, 
и готова была плакать. Мне стало ее жалко, и я сказалъ 
Пушкину вполголоса: „Посмотрите, что вы делаете; 
вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили 
бедное дитя". — „Я хочу наказать кокетку", отвечалъ 
онъ: „прежде она со мною любезничала, а теперь при
кидывается жестокой и не хочетъ взглянуть на меня". Съ 
большимъ трудомъ удалось мне обратить все это въ 
шутку и заставить его у л ы б н у т ь с я . . . " (Записки И. Д. 
Якушкина, Лейпцигъ 1874, стр. 70). Дальнейшая судьба 
девочки не оправдала пожелашй поэта, высказанныхъ въ 
стихотворномъ к ъ ней обращенш: Аглая Антоновна после 
смерти мужа переселилась в ъ Парижъ, г д е вышла замужъ 
за генерала Себастьяни и обратила двухъ своихъ дочерей 
въ католичество, и Адели, вместо наслаждешй большого 
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свита, выпало на долю уединеше монастыря (А. М. 
Лобода, „Пушкинъ в ъ Каменке", в ъ сборнике профес-
соровъ университета Св. Владимдра „Памяти Пушкина", 
Шевъ 1899, стр. 98). 

X X X . 

к ъ е . н . г л и н к ъ . 
(Стр. 151). 

Печатается по тексту, сообщенному Пушкинымъ в ъ 
письме к ъ брату, въ начале января 1823 г. (Переписка, 
томъ I , стр. 63 — 64). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2367, 
л. 16 об., подъ заглав1емъ: „ 0 . Н: Г — к 4 " , и л. 47, подъ 
заглав1емъ: „Гл . " Впервые напечатанъ былъ отрывокъ 
изъ этой пьесы въ Московскихъ Вгьдомостяхъ 1865, № 146, 
в ъ статье П. И . Бартенева, а вся пьеса появилась в ъ 
Современникгь 1866, № 7, в ъ „Библюграфическихъ Запис-
к а х ъ " М. Н. Лонгинова, стр. 9 — 10, затемъ въ издашй 
Анненкова, томъ V I I , стр. 29. Везде в ъ основу издашя 
положенъ текстъ письма к ъ брату. Л. Н. Майковъ („Ма-
тер1алы", стр. 169 — 170), сравнивая между собою со
хранившиеся автографы, заметилъ, что пьеса подвергалась 
неоднократнымъ переделкамъ. Въ рукописи № 2367, на 
л. 16-мъ, наполовину оборванномъ, сохранилось только 
восемь начальныхъ стиховъ пославая, и изъ нихъ пять 
первыхъ перечеркнуты вдоль, да кроме того въ двухъ 
изъ нихъ сделаны поправки: первоначальныя чтешя были 
следуюпця: 

Стихъ 1-й: Когда въ весельяхь жизни шумной 
„ б -й : Вздохну въ оставилъ я съ досадой 

Н а листе же 47-мъ той же рукописи пославае является 
уже переработаннымъ: изъ зачеркнутыхъ стиховъ первой 
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редакцш первые четыре совсЬмъ отброшены, а в ъ 5-мъ, 
который сталъ теперь 1-мъ, вместо зачеркнутаго Вздохну въ 
читается: Давно; въ стихе 7-мъ начальное Но зачеркнуто 
и заменено словомъ Гдть; далее, стихи 11-й и 12-й по
ставлены раньше 9-го и 10-го, причемъ в ъ стихе 11-мъ 
сделана поправка: 

Пускай мнй слава изменила 

наконецъ, стихъ 13-й читается: 

хладный 

Какъ (гордый) киникъ, я забуду 

Въ виду этихъ поправокъ Л. Н. Майковъ заключилъ, 
что текстъ пославая на л. 47 сл^дуотъ считать окончатель
ными 

Это послаше написано в ъ ответь на поэтическое при-
B i T C T B i e 0, Н . Глинки, напечатанное вскоре после вы
сылки Пушкина изъ Петербурга, въ Сынгь Отечества 
1820, часть 64, стр. 231: 

О Пушкинъ, Пушкинъ! Кто тебя 
Училъ пленять въ стихахъ чудесныхъ? 

Судьбы и времени СЕДОГО 
Не бойся, молодой пЪвецъ! 
СЛ-БДЫ исчезнуть поколыши, 
Но живъ талантъ, безсмертенъ гешй! 

Пушкинъ добродушно подтрунивалъ надъ Глинкой, какъ 
стихотворцемъ, но любилъ и уважалъ его какъ человека 
за прекрасныя качества его души. Известно, что Глинка, 
познакомившшся съ Пушкинымъ вскоре после выпуска 
поэта изъ Лицея, оказалъ ему услугу въ дни, предшество-
вавппе его высылке (см. объ этомъ его разсказъ в ъ 
томе I I , примечавпя, стр. 306—308). „Если ты его (Глинку) 
увидишь", писалъ Пушкинъ брату 27 поня 1821 г., — 
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„обними его братски, скажи ему, что онъ славная душа 
и что я люблю его какъ должно". Сообщая брату свое 
пославпе к ъ Глинке, онъ приписываетъ: „Покажи Глинке, 
обними его за меня и скажи ему, что онъ — все-таки 
почтешгЬйшш челов^къ здЬшняго Mipa", а получивъ 
извЕсйе о томъ, что послаше понравилось, пишетъ: „Я 
радъ, что Глинке полюбились мои стихи — это была моя 
цель. В ъ отношеньи его я не Оемистоклъ; мы съ нимъ 
п р и я т е л и . . . " И впоследствии, сообщая кн. Вяземскому 
26 января 1826 г. свою эпиграмму на „виту Глинку", 
онъ прибавляетъ: „Не выдавай меня, милый, не пока
зывай этого никому: вита бо другъ сердца моего, мужъ 
благъ, незлобивъ, удаляяйся отъ всяшя скверны" (Пере
писка, томъ I , стр. 32 — 33; 64, 65, 170—171). 

Эедоръ Николаевичъ Глинка (1788 — 1880) в ъ моло
дости служилъ в ъ военной службе, участвовалъ въ загра-
ничныхъ походахъ 1806 — 1806 гг. и въ сраженш при 
Аустерлице и былъ адъютантомъ графа М. А. Милора-
довича; затЕмъ, выйдя в ъ отставку, поселился в ъ Смолен
ской губерши и сталъ помещать свои стихотворения и 
прозаичесшя статьи въ Русскомъ Вгъетшкгъ, издателемъ 
котораго былъ его братъ Сергей. Въ 1808 г. онъ издалъ 
„Письма Русскаго Офицера о Польше, Австршскихъ 
в л а д е ш я х ъ и Венгрш, съ подробнымъ описаваемъ похода 
Росс1янъ противъ французовъ въ 1805—1806 годахъ" , 
в ъ двухъ частяхъ. Въ начале Отечественной войны 
Глинка снова поступилъ въ действующую армпо, участ
вовалъ въ Бородинскомъ сраженш и въ походе черезъ 
всю Европу и, по возвращеши в ъ Петербургъ, издалъ 
(1816 —1816) вновь свои Письма, съ прибавлешемъ 
подробнаго описавая военныхъ действш 1812 —1814 
годовъ. Въ эту пору онъ былъ членомъ Вольнаго Обще
ства Любителей Россшской Словесности, а съ 1819 г . — 
председателемъ этого общества, въ которомъ часто 
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встречался съ Пушкинымъ, Дельвигомъ, Николаемъ и 
Александромъ Бестужевыми, Рыл^евымь и др. Онъ при-
нималъ та!сже участье въ кружке Зеленой Лампы и былъ 
дЬятельнымь членомъ Союза Благоденств1я, что впослед
ствии отразилось на его судьбе: вскоре после окончавпя 
суда надъ декабристами Глинка, занимавпий должность 
правителя канцелярш С.-Петербургскаго генералъ-губер-
натора, былъ исключенъ изъ военной службы и переве-
денъ въ Петрозаводскъ, на должность советника Олонец-
каго губернскаго правлешя. В ъ 1830 г. онъ перевелся 
на такую же должность в ъ Тверь, г д е и прожилъ всю 
остальную свою жизнь. Въ 1837 г. Глинка напечаталъ 
„Воспоминавие о шитической жизни Пушкина", в ъ сти-
х а х ъ (В. Каллашъ, „Руссше поэты о Пушкине" , М. 1899, 
стр. 6, 94). 

О Глинке и его литературной деятельности см. 
статьи: Н. В. Путяты и А. А. Котляревскаго въ Беаъдахъ 
Общества любителей россшской словесности 1867, томъ I , 
стр. 33 и слл.; А. П. Милюкова—въ Историческом** Вгъст-
никгъ 1880, №№ 3 и 7; А. К. Жизневскаго — „ 9 . Н. 
Глинка", Тверь 1890. 

X X X I . 

Н Ъ Т Ъ Н И В Ъ Ч Е М Ъ ВАМЪ БЛАГ0ДАТР1 . 

(Стр. 152). 

Сообщено Пушкинымъ князю П. А. Вяземскому въ 
письме изъ Михайловскаго, в ъ начале декабря 1826 г.: 
,,Вотъ тебе несколько эпиграммъ, у меня и х ъ пропасть, 
избираю невиннейшихъ". Здесь стихотвореше носить 
заглав1е: „Мадригалъ" (Переписка, томъ I , стр. 310 — 
311). Съ этимъ заглав1емъ стихотвореше и было на-
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печатано въ альманахе М. П. Погодина „ У р а ш я " на 
1826 годъ, стр. 109; затЬмъ вошло безъ изм^нвшй, но 
уже безъ ааглав1я, въ издаше 1829 г., часть I I , стр. 169. 

X X X I I . 

РУССКОМУ Г Е С Н Е Р У . 

(Стр. 153). 

Впервые напечатано въ Опыпггь русской анвологт М. Л. 
Яковлева, Спб. 1828, стр. 181; затЬмъ перепечатано Н. М. 
Лонгиновымъ въ Московские Вгьдомостяхъ 1856, № 163, 
стр. 663 и в ъ изданш Анненкова, томъ V I I , стр. 101. В ъ 
рукописи неизвестно, а к ъ 1822 году отнесено Анненко-
вымъ — можетъ быть, потому, что около этого времени 
въ письмахъ Пушкина упоминается имя „знаменитаго" 
Панаева, „Идиллш" котораго изданы в ъ Спб. 1820. 

Владим1ръ Ивановичъ Панаевъ (1792 —1869), то-
варищъ по Казанской гимназш С. Т. Аксакова, которому 
посвятилъ первое свое стихотворевае, по окончания курса 
въ Казанскомъ университете поступилъ на службу в ъ 
Петербурге и сталъ помещать свои идиллш в ъ Сынгъ 
Отечества и Благонамгъренномъ, начиная съ 1817 года. В ъ 
1818 г. въ последнемъ изъ названныхъ журналовъ (№ 10) 
было напечатано его „Разсуждеше о пастушеской поэзш", 
въ которомъ Панаевъ превозносилъ идиллш г - ж и Де-
зульеръ и немецкаго поэта Соломона Геснера (1730 — 
1787). Российская Академ1я удостоила Панаева, за его 
литературные труды, малой золотой медали, но уже в ъ 
конце 20-хъ годовъ его имя почти совсемъ исчезло изъ 
печати. Его „Воспоминанья" напечатаны въ Вгьстпикгь 
Европы 1867, №№ 9 и 12. См. о немъ въ Русской Старипгъ 
1892, №№ 11 и 12, и 1893, №№ 2 и 6; Б . М. Оедоровъ, 
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„В. И. Панаевъ. Воспоминаше, съ обозр-Ьшемь его 
идиллш", Спб. 1860. 

X X X I I I . 

в ъ ГОЛУБОМЪ эеиРА п о л и 
(Стр. 154). 

Напечатано въ издавай Анненкова, томъ V I I , стр. 99, 
причемъ первые два стиха читаются иначе: 

Ночь свгьтла; въ небесиомъ поле 
Ходитъ Весперъ золотой. 

Тотъ же текстъ дань М. Н. Лонгиновымъ въ Современ-
никть 1866, № 7, Библюгра$ическ1я записки, стр. 11, и в ъ 
разсказе Б. М. Маркевича, въ книге Л. Н. Майкова 
„Пушкинъ" , стр. 29. Автографъ, ныне утраченный, былъ 
у редактора Библшрафическихъ Записокъ 1868, № 1, ко
торый прочелъ и напечаталъ: 

Догорала молодая. 
Въ голубомъ эеире 
Блещетъ месяцъ золотой. 
Старый Дожъ плыветъ въ гондоле 
Съ догарессой молодой. 

Далее было еще около десяти или двенадцати из-
черканныхъ стиховъ, оставшихся неразобранными. Оши
бочное чтевпе бросается въ глаза, но изъ него легко 
возстановляется текстъ четырехъ стиховъ, нами напе-
чатанныхъ. Что касается первой строчки, то она, оче
видно, должна относиться к ъ второму куплету и читаться 
не „Догорала", а „Догаресса" молодая. 

Основашя, по которымъ этотъ отрывокъ относится к ъ 
1822 году, намъ неизвестны. Мотивъ „стараго дожа и 
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молодой догарессы" могъ быть навалив и чтешемъ „ве-
нещанскихъ" произведешй Байрона (ср. Соч. Пушкина, 
изд. Брокгаузъ-Ефронъ, томъ I I , стр. 613). А. Н. Май
ковъ вдохновился пушкинскимъ отрывкомъ и написалъ 
къ нему ,., про до л ж е т е " . См. Полное собравае сочинешй 
А. Н. Майкова, изд. Маркса, Спб. 1903, томъ I I , 
стр. 126 — 128. 

ш. 18 
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1822—1823. 

Б А Х Ч И С А Р А И С К Ш Ф О Н Т А Н Ъ . 

(Стр. 155—180). 

Черновыя этой поэмы, начатой, по всей вероятности, 
еще въ 1821 году, находятся в ъ тетради Румянцовскаго 
Музея № 2366, лл. 20 — 29, где , однако, многое вы
рвано,—повидимому, самимъ Пушкинымъ. Полная транс-
крипщя этихъ набросковъ будетъ дана въ дополни-
телъномъ томе, здесь же приводится точное и х ъ описаше, 
сделанное П. Е . Щеголевымъ в ъ сборнике: , ,Пушкинъ и 
его современники", выпускъ X I V , стр. 162— 167, съ 
транскрипщей лишь т е х ъ стиховъ, которыми уясняется 
вопросъ о происхождеши поэмы. 

На листахъ 20 и 21 находятся черновыя к ъ стихамъ: 
31 — 42; 43 — 68; 59 — 65; 80 — 86; 68 — 79. Т у г ь листы 
вырваны, и дальше идутъ стихи 166 — 180, и опять 
листы вырваны. На листахъ 23 и 23 об. находимъ 
развипе темы: ,,положеше Марш в ъ гареме хана"— 
приблизительно въ рамкахъ стиховъ 211 — 232; точнаго 
соответств1я печатному тексту нетъ . Затемъ вновь про-
пускъ, и съ оборота листа 24-го идутъ черновики к ъ 
последней части поэмы: ханъ, возратясь съ набега, 
воздвигнулъ фонтанъ и т. д., стт. 482 и слл. Н а обороте 
24-го листа—перечеркнутые наброски к ъ стихамъ 485— 
494, на листе 25-мъ — продолжевае, стт. 495 — 600. 
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Стиховъ 499 — 500, содержащихъ сравнеше слезъ фон
тана со слезами матери, — н4тъ . После стиха 504-го: 

И мрачный памятникъ овгб 
Фонтаномъ слезъ (уже) (его) его назвали 

пушкинскш заключительный знакъ, после котораго за
писаны отдельные стихи к ъ предыдущему, между про-
чимъ, 468 — 4 69, 486 — 487. Тутъ, въ этой перво
начальной редакгци, очевидно, оканчивалась чисто-повест
вовательная, историческая часть поэмы. Что же следовало 
дальше? 

На обороте 25-го листа находимъ новую редакщю 
стиховъ 482 — 492, уже записанныхъ раньше на обороте 
листа 24-го, а на листе 26-мъ Пушкинъ продолжалъ 
поэму. Сообщивъ на листе 25-мъ о томъ, что младыя 
д е в ы узнали преданье старины, поэтъ в ъ последующемъ 
хотелъ сказать, какъ это преданье дошло до него. Н а 
листе 26-мъ читаемъ: 

(Когда) (они) (повидали) 
(Я видалъ памятникъ печальной) 
(давно минувшее преданье) (Ког) (разказали мнй) 
(давно) (Когда мп£) (поведали) 

(плачевное) 
(Мнй стало грустно умъ) 

сердцемъ 

(Я тогда) я приунылъ 
И на минуту позабылъ 
Безумныхъ (пировъ и дружбы) orpin {такъ!) ликованье—* 

Среди этихъ вар!антовъ обращаетъ на себя внимание: 
,,о«тъ (т. е. младыя девы) поведали преданье". Но тутъ же 

* Наше чтеше приводимыхъ отрывковъ не вездъ* сходится съ чтешемъ 
г. Щеголева, вообще очень точнымъ. 

lib.pushkinskijdom.ru



Пушкинъ даетъ набросокъ в ъ исправленной версш: и 
отчасти съ новымъ содержашемъ: 

(Мой другъ я кончилъ свой разказъ) 
Онъ конченъ верный мой разказъ 

друзей 

Исполнилъ я (твое) желанье 
Давно я слышалъ 

(Ты мнЗ> пов'бдалъ) въ 1 разъ 
Cie печальное преданье 

Первоначальная, черновая редакщя этой версш, 
имеющая характеръ не эпилога, а вступлешя к ъ поэм^, 
находится в ъ тетради № 2369, л. 1 об., и читается сл^-
дующимъ образомъ: 

(Н. Н. Р.) 

Исполню я твое желанье, 
Начну обещанный разказъ. 
(Давно печальное преданье) 
(Ты инь* ъ) Давно, когда инь-

Пов^дал^ мнй) въ первый разъ 
Поведали cie преданье 

(Тогда я въ) думы углубился; 
Въ унылы 

юный 

(Но не надолго (резвый) умъ 
^Забывъ веселыхъ оргш шумъ 

Тогда я 

(Невольной) грустью омрачился. — 
(О возрастъ легкой и живой) 

Какою быстрой чередой 
ю игрой 

Тогда сменялись впечатленья: 
Восторги 

(Веселье) — тихою тоской, 
порывомъ упоенья 

Печаль — (восторгомъ наслажденья!) 

2 

1 
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Ниже в ъ безпорядкЬ набросаны еще нФкоторыя 
поправки к ъ этому тексту: 

(былъ увлеченъ) (СТЕСНИЛСЯ) (былъ омра) 

былъ омраченъ невольной 
пылюй 

Мн£ стало грустно (резвый) умъ 
Минутной * (нрзб.) (минутной думой) 

(Мгновенной) думой омрачился 
(Но вскоре юныхъ) пылкихъ 

Но скоро (юныхъ) oprift шумъ 
(Развъялъ прахъ унылыхъ думъ) 

(Развеселилъ мой сонъ) угрюмой — 
(И кубокъ) (душъ) 

Мн'Ь стало грустно; на мгновенье 
Забылъ я оргш шумъ — 
(Но) Но (въ) нрзб. (наслажденья) 
(разсЬялъ) (опять разеЪялъ) 

Тутъ же, сбоку, намечена в ъ шести строчкахъ и 
программа поэмы: 

Гаремъ 
Мар1я 
Гирей нрзб. 
Монахъ. Зарема и Мар1я 
Ревность. Смерть М. и 3. 
Бахчисарай Ф. 

Последняя буква написана такъ, что ее можно принять 
и за Ф, и эа Р . Первыя пять строкъ программы зачер
кнуты. 

Приведенный выше отрывокъ, но уже въ перебелен-
номъ видЬ, находится въ майковскомъ собраши И М П Е 

РАТОРСКОЙ Академш Наукъ и въ свое время / былъ 
напечатанъ Анненковымъ („Матер1алы", изд. 2-е, стр. 99)* 
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Здесь въ заглавш сначала было поставлено: „Эпилогъ", 
но потомъ зачеркнуто и написано: „встулленье" и соот
ветственно исправленъ первый стихъ: 

будетъ 
Печаленъ (верный) мой разказъ — 

МН"Б 

Давно, когда (я) въ первый разъ 
Любви 

Поведали (cie) преданье — 
Я въ шуми радостномъ унылъ 
И на минуту позабылъ 
Роскошныхъ оргш ликованье. 
(И возрастъ легкой и живой) 

Но быстрой 

(Какою) быстрой чередой 
Тогда сменялись впечатленья! 
Веселье—тихою тоской 
Печаль — восторгомъ упоенья! 

На обороте этого листка написаны стихи 50б — 525 
(съ первоначальнымъ вар1антомъ в ъ ст. 518-мъ: „На 
изукрашенным стенахъ") , составляющее непосредственное 
его продолжеше по первоначальной мысли автора, т. е. 
какъ эпилога. И в ъ тетради № 2366, на л. 26 об., за 
приведеннымъ выше наброскомъ „эпилога" следуютъ 
стихи, отвечающее стихамъ б Об — 610 окончательной 
редакщи: 

(оставя край) 

Но бросивъ наконецъ 
Надолго сЬверъ покидая 
Я посЬтилъ Бахчисарая 
(Забытый славою) (забвенно преданный) 

дремлюшдй 

Въ забвеньи (тл6ющш) дворецъ 

Буквы: „Н. Н. Р . " , поставленные в ъ заголовке 
„эпилога" въ тетради № 2369, указываютъ, несомненно, 
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на Николая Николаевича Раевскаго, отъ котораго, такимъ 
образомъ, Пушкинъ и узналъ впервые легенду о Бахчи-
сарайскомъ фонтане,— будучи еще в ъ Петербурге. 

Содержанье дальнейшихъ черновыхъ набросковъ 
тетради № 2366 следующее: 

Листъ 26 об. захватываетъ стихи 506 — 516 оконча
тельной редакцш; листъ 27 соответствуем стихамъ 616— 
526, а листъ 27 об.—стихамъ 627 — 630. Стихи 631 — 
632 набросаны дважды. Сначала было написано: 

Но (занять) — не темъ 
въ то время сердце полно было. . . 
Я (вкругъ себя смотр^лъ) (бродилъ уныло) 

а з а т е м ъ — в ъ такомъ виде: 

(Все изменилось) (Но н) но не темъ 
(Въ то) 

я думалъ (о другомъ) 
Иныя волновали 

(Друпя) думы (занимали) 
(Лишь мне известныя) мечты 
(Меня глубоко занимали —) 

Такимъ образомъ стихи 531—632 получали развитее, 
следовъ котораго печатный текстъ не сохранилъ. К ъ 
сожалешю, черновая рукопись не сохранила продолжешя, 
такъ какъ следующш за 27-мъ листъ вырванъ. Далее , 
начиная съ нынешняго 28-го листа, идутъ следующее 
стихи: 

(л. 28). (нрзб.)Иш — но кто поиметь меня 
страданья 

(Надеж) Печали (Мятежныя) желанья 
И безнадежный страданья 

(пл-Ьнительной) 

(Или томительной) предметъ 
(Или) (Но полно) ихъ ужъ нетъ 
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Во глубине души остылой 
(Иль страданья) 

(любви унылой) 
Иль только сладостный предмета 
Любви таинственной унылой — 

(нрзб). Тогда. . . но полно! васъ ужъ [нить] 
(То) Мечты (любви безумной) 
(Мечты безумн) (юныхъ) [лить] 

невозвратимыхъ 
Во глубине души остылой 
(Не тлйетъ вашъ безумный сл-Ьдъ) 

(л. 28 об.) Мечтатель! полно! перестань 
(Забудь) (Пора забыть) (звукъ) 
(Тебя никто не понимаетъ) 
(Забудь) Не пробуждай тоски напрасной 
(Иль мало ты) 
(Слепой любви) (т) нещастной 

(Мечтамъ) (тоски) 

(Принесъ) (любви) (пр) (о) 
(Платилъ безумства дань) 
(безумныхъ слезъ) (мечте безумной) любви 
Заплачена тобою дань 
слепой 
(Тебя никто не понимаетъ) 

(доволенъ будь) 
рабъ послушн. . . 

(осл'Ьпл) поэту 
(малодушной) 

Опомнись! Долголь (въ упоен) 
(въ уныньи) (неволи) 

Тебе ц^пь лобзать 
(И въ Mipii) (И) (лирой) (послушной) 
(въ унынье робкомъ) 

(по св4) (въ св^те) по свету 
(Свой стыдъ) 
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И (праздной лирою) (нрзб). 
Свое безумство разглашать 
(Тебя никто) не понимаетъ — 
два сердца въ Mipu можетъ быть 

ы у 

л. 29. (тво) Кому понятней) буд(е)тъ 
Забудь 

(Тос) мучительный предм^тъ 
(Любви отверженной и вечной) 
(Невозвратимыхъ заблужденш 
(Забудь) (Чего ты жаждешь — ) (наела жденш) 
(Забудь) (нрзб.) 
(Чего ты) (Забудь — ) 

раннихъ 

(И слабость отроческихъ) лить 
Ты возмужалъ средь испытанш 
(Забудь) Загладь проступки раннихъ л^тъ 

2 Забудь мучительный предм-Ьтъ 
воспоминашй 

1 Постыдныхъ слезъ, (нЬмыхъ желанш) 
(Уединен) 

(Уединенныхъ) И безотрадныхъ ожиданш. 

На 29-мъ лиейб кончаются черновики поэмы; на 
обороте этого листа написано только одно слово: „Теперь"; 
на листе 30-мъ набросано французское письмо к ъ неиз
вестной намъ женщине, любовнаго содержашя, напе
чатанное въ 1-мъ томе Переписки подъ № 43 (стр. 59—60). 
Въ другой тетради — № 2369, л. 3 об., находится конецъ 
поэмы, отъ стиха 547-го. Здесь стихи 649 — 668-й, 
откинутые Пушкинымъ при печаташи поэмы, читаются 
такъ: 

Вей думы сердца къ ней летятъ 
(Она нрзб.) (Ее зову) 
Объ ней въ изгнанш тоскую. . . 
(Ужели) (Мятеж) 
(Безумецъ) (Ужели) полно! перестань 

lib.pushkinskijdom.ru



Не ОЖИВЛЯЙ 

(Не разтравляй) тоски напрасной 
Мятежнымъ снамъ 

(Любви ел-Ьпой) (пустой) любви нещастной 
Заплачена твбою дань и проч. 

Эти стихи впервые напечатаны, не вполне точно, 
Анненковымъ въ VII-мъ ТОМЕ его издашя, стр. 68. 

Кроме приведенныхъ выше набросковъ, в ъ рукописи 
Румянцевскаго Музея № 2366 находимъ еще несколько 
стиховъ, относящихся к ъ первоначальному замыслу поэмы 
и написанныхъ, по всей вероятности, еще в ъ 1821 году: 

въ (мечтаньяхъ упоенный) 

(л. 39) Тамъ некогда, (задумчивый въ уныньи) 
(Бахчи-Сараи!) (обитель гордыхъ Хановъ) 

дворецъ (Бахчи-Сарая) уединенный 

Я посЬтилъ (пустынный твой дворецъ) 

Девлетъ-Гирей 

(л. 48 об.) (Безмолвный Ханъ) задумчиво сидитъ 
(устахъ) 

(Въ его рукахъ) драгой янтарь въ устахъ его 
дымится 

(Въ) (Его) (чубукъ) (янтарь) 
Угрюмый молчитъ 

(Безмолвный) дворъ кругомъ его (стоить) 

(л. 49 об.) (Сошлися) 
(разсЬянно взглянулъ) 

(Нахмуривъ) (брови подъ чалмою) 
(Онъ) (махнулъ рукою) 

(И вс£ послушною толпою) 
(Толпой) (И вс-fe) Склонившись идутъ вонъ 
(рабами) (окруженъ) 
(И) Онъ долго, въ думы погружонъ 
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(Ояъ поднялъ взоръ) 
(Съ досадою встр-Ьчалъ) 

(Съ досадою встречаете онъ) 
(взоры) 

(Онъ въ) (Толпы внимательные взгляды) 
(Опомнясь) 
(Ихъ взоръ встречая) (встречаете) 

(онъ со всехъ сторонъ) 
Съ досадой онъ махнулъ рук 

видитъ 

Съ досадой (замечаете) онъ 
(Ханъ) 

Опомнясь, онъ * махнулъ рукою 
(склони(лись)вшись головою 

И все (послушною толпою) 
(л. 50) Одинъ въ своихъ чертогахъ онъ — 

Свободней грудь его вздыхаете — 
гордое 

Живее (мрачное) чело 
сердца 

Волненье (страсти) выражаете 
зыбкое 

Такъ моря (тихое) (темное) стекло 
(Отражаете) (тучи) (бури) (отражаете) 
Рога луны (луну и л-Ьсъ дремучш) 

ночью бурны 

Рисуете (тучи) (темны) тучи (громовыя) 
(И берегъ темный и дремучш). 

И з ъ приведенныхъ черновыхъ набросковъ оказы
вается, что легенда о „фонтане слезъ", послужившая 
внешнею основою для поэмы, была разсказана Пушкину 
еще въ Петербурге, Н. Н. Раевскимъ. Поэтъ „на минуту" 
задумался надъ этимъ грустнымъ сказашемъ, но въ ту 
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пору быстрой смены разнообразныхъ впечатл^шй раз-
сеянной жизни не могъ на немъ сосредоточиться. Впосл-Ьд-
ствш, когда судьба привела его на южный берегъ Крыма, 
„младыя девы"— сестры его пр1ятеля—снова напомнили 
ему о Вахчисарайскомъ фонтане. Вспоминаше объ этомъ 
разсказе, в ъ связи съ глубокимъ, затаеннымъ в ъ д у ш е 
чувствомъ к ъ той девушке, которая такъ „поэтически 
описывала" ему фонтанъ слезъ, и вызвало Пушкина на 
создаше поэмы, в ъ которой онъ, во-первыхъ, желалъ 
„суеверно переложить в ъ стихи" слышанный имъ раз
с к а з ъ , — „aux douces lois des vers plier les accents de sa 
bouche aimable et naive" (Переписка, томъ I , стр. 99), a 
во-вторыхъ, лирически передалъ свое душевное состояте 
— в ъ виде того „любовнаго бреда", который былъ имъ 
писанъ „единственно для себя" и съ сожалеваемъ отбро-
шенъ, когда поэтъ решился напечатать свое произведете . 
Точныхъ данныхъ о томъ, когда именно Пушкинъ за-
думалъ поэму и когда началъ ее писать, у насъ н^тъ . Мы 
знаемъ, что Еавказскгй Плгънникъ былъ законченъ вчерне в ъ 
начале 1821 года, а 23 марта этого года Пушкинъ, извещая 
Дельвига объ окончанш Плгъннжа, писалъ: „Еще скажу 
тебе, что у меня в ъ голове бродятъ еще поэмы — но что 
теперь ничего не пишу — я перевариваю воспоминатя и 
надеюсь набрать вскоре новыя" (тамъ же, стр. 28); на 
другой день, в ъ письме к ъ Гнедичу, поэтъ „молить Феба 
и Казанскую Богоматерь" дать ему возвратиться в ъ Пе-
тербургъ „съ молодостью, воспоминаньями и еще новой 
поэмой" (стр. 31). Весьма правдоподобно предположеше 
П. Е . Щеголева, что в ъ приведенныхъ словахъ Пушкинъ 
имелъ в ъ виду именно Бахчисарайскгй Фонтанг. Вероятно,, 
для подготовительныхъ работъ понадобились ему и книги: 
„Таврида" Боброва, которую онъ требовалъ отъ брата 
27 ш н я 1821 г. и которою онъ действительно и вос
пользовался, и „Histoire de Crimee", о возвращенш ко-
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торой онъ просилъ В. 0. Раевскаго в ъ записке, да
тируемой концомъ того же года (тамъ же, стр. 33, 36). 
Повидимому, поэма была начата в ъ 1821 году, а писалась, 
главнымъ образомъ, в ъ 1822 и в ъ начале 1823 года. 
Первоначально Пушкинъ хотЬлъ назвать свою поэму 
Гаремомг, но, какъ самъ онъ говорить въ одной изъ 
позднМшихъ своихъ заметокъ, его соблазнилъ „мелан-
холическш эпиграфъ" изъ Саади: „Мноше, такъ же, какъ 
и я , посещали сей фонтанъ; но иныхъ уже нЬтъ, друше 
странствуютъ далече". Это изречеше персидскаго поэта 
запомнилось Пушкину и было ваоследствщ повторено в ъ 
Онтингь (строфа LI -я главы VIII-й): 

Иныхъ ужъ нгЬтъ, а тЬ далече, 
Какъ Сади никогда сказалъ. 

Кн. Вяземскш писалъ А. И . Тургеневу 30 апреля 
1823 г.: „На дняхъ получилъ я письмо отъ Беса-Араб-
скаго Пушкина. Онъ скучаетъ своимъ безнадежнымъ 
положешемъ, но, по словамъ пргЬзжаго, пишетъ новую 
поэму Гаремъ о Потоцкой, похищенной которымъ-то 
ханомъ, с о б ь т е и с т о р и ч е с к о е . . . " („Пушкинъ и его 
современники", выпускъ X I V , стр. 126). Четыре месяца 
спустя, 26 августа, уже самъ Пушкинъ писалъ брату, 
что онъ прочелъ отрывки изъ Бахчисарайскаго Фонтана 
В. И . Туманскому, который не удержался, чтобы не 
сообщить объ этой новости, съ разными прикрасами, в ъ 
Петербургъ. Надо думать, что Вяземскш, уже ранее 
знавшш о поэме, просилъ Пушкина прислать ее: „Такъ 
и быть, я Вяземскому пришлю Фонтанъ, выпустивъ лю
бовный бредъ,— а жаль!" приписалъ поэтъ в ъ конце того 
же письма. Затемъ, 14 октября того же года, онъ писалъ 
и Вяземскому: „Бахчисарайскш Фонтанъ, между нами, 
дрянь, но эпиграфъ его прелесть (въ черновике письма 
прибавлено: „не говори этого однако никому, я скоро 
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пришлю тебе соч."). Действительно, 4 ноября онъ ото-
слалъ Вяземскому поэму, называя ее „безсвязными от
рывками" и сообщая, что выбросилъ изъ нея то, что 
цензура выбросила бы и безъ него, а также и то, чего не 
хотелъ „выставить передъ публикою". Выражеше: „без-
связные отрывки" повторяется также и в ъ письме к ъ 
Дельвигу отъ 16 ноября: „Ты просишь Бахчисарайскаго 
фонтана — онъ на дняхъ отосланъ к ъ Вяземскому. Это 
безсвязные отрывки, за которые ты меня пожуришь, а 
все-таки похвалишь" (Переписка, томъ I , стр. 75, 76, 78, 
79, 82, 87). Между темъ, отрывки изъ новой поэмы Пуш
кина какимъ-то путемъ попали в ъ Петербургъ еще 
раньше отсылки Вяземскому (въ Москву) полнаго ея 
текста. Тургеневъ еще 26 сентября писалъ Вяземскому, 
что досталъ два отрывка, „стиховъ тридцать" (Остафьев-
скгй Архив*, томъ I I , стр. 362), а 1 ноября Р ы л е е в ъ 
прочелъ одинъ отрывокъ въ заседанш С.-Петербургскаго 
Вольнаго Общества любителей словесности, наукъ и ху-
дожествъ (Русская Отаргта 1899, томъ 98, стр. 473). 
Наконецъ, в ъ статье А. А. Бестужева: „Взглядъ на 
Русскую словесность в ъ течеше 1823 г о д а " — в ъ вы
шедшей в ъ самомъ конце декабря этого года книжке 
Полярной Звгъзды на 1824 (стр. 18) было сообщено изве-
crie о томъ, что Бахчисарайские Фонтанъ уже печатается 
в ъ Москве. Въ феврале следующаго года Булгаринъ 
распечаталъ письмо Пушкина к ъ Бестужеву и напе-
чаталъ в ъ своихъ Литературных* Листках* (№ 4) т е 
строки этого письма, г д е поэтъ проговорился о вдох
новительнице Фонтана (Переписка, томъ I , стр. 121). 
Пушкинъ былъ крайне огорченъ этимъ неожиданнымъ 
разглашешемъ происхождешя поэмы и в ъ письме к ъ 
Дельвигу, написанномъ уже изъ Михайловскаго, в ъ де
кабре 1824 г., отрывокъ изъ котораго былъ помещенъ 
в ъ Огьверных* Цвгьтах* на 1826 годъ (стр. 101—106) и 
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загЬмъ приложенъ к ъ отдельному изданш поэмы 1830 г. 
(см. в ъ тексте настоящаго тома стр. 179 — 180), далъ 
другое объяснение своего замысла, именно, — что онъ 
слышалъ о фонтане еще прежде поездки на югъ и что 
какая-то К*** (надо понимать—въ Петербурге) „поэти
чески описывала" ему этотъ памятникъ Гирея . В ъ этой 
К*** комментаторы видели Ек. Ник. Раевскую-Орлову 
(см. настоящаго издашя томъ I I , стр. 346); но П. Е . 
Щеголевъ, в ъ статье, уже цитированной в ъ настоящемъ 
примечанш, вполне убедительно доказалъ, что Пушкинъ 
нарочно поставилъ „неожиданную букву" для того, чтобы 
„отвести любопытствующихъ съ того пути, по которому 
можно было бы добраться до его вдохновительницы". В ъ 
той же статье П. Е . Щеголева съ исчерпывающею во-
просъ подробностью объяснено, что действительною 
вдохновительницею поэмы, внушившей Пушкину и его 
„любовный бредъ", была Маргя Николаевна Раевская. 
Поэтъ, по собственному его сознашю, былъ „влюб'ленъ 
безъ памяти", „очень долго и очень глупо" (Переписка, 
томъ I , стр. 75, 121), и это чувство нашло себе выражеше 
в ъ целомъ р я д е лирическихъ изл!яшй, начиная съ элегш: 
„ Р е д е е т ъ облаковъ воздушная гряда" и продолжая сти
хотворными набросками, которыхъ поэтъ, ревниво обе-
регавшш свою тайну отъ посторонняго взора, не отде-
лывалъ и не назначалъ для печати, „любовнымъ бредомъ" 
Бахчисарайскаго Фонтана, также исключеннымъ изъ поэмы 
при отсылке ея Вяземскому, лирическими отступлешями 
в ъ Онгыингъ и в ъ предпосланномъ ему Разговоргь и т. д. 

Посылая Фонтанъ Вяземскому, Пушкинъ просилъ его 
не уступать цензуре, „отгрызываться за каясдый стихъ" 
и, кроме того, приписать предислов1е или послеслов1е, 
и для этого, в ъ качестве матер!ала, приложилъ какое-то 
„полицейское послаше", изъ котораго можно было по
черпнуть с в е д е ш я о Бахчисарае . Вяземскш сообщилъ 
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Пушкину некоторый замечанья касательно отд&пьныхъ 
выражешй, ему не понравившихся,—и поэтъ согласился 
на исправлешя: „язвительныя" лобзашя в ъ ст. 152-мъ 
были заменены „пронзительными"; „это будетъ ново", 
писалъ Пушкинъ: „ДЕЛО ВЪ ТОМЪ, ЧТО моя Грузинка 
кусается, и это непременно должно быть известно пуб
л и к е " . Далее , поэтъ соглашался уничтожить „хладнаго 
скопца" и предложилъ к ъ стихамъ 471—474 следующих 
вар1антъ: 

Не зрить лица его гаремъ; 
Тамъ, обреченныя мученью 
И не утишены никемъ, 
Стареютъ жены. 

Вяземскш, однако, оставилъ в ъ неприкосновенности 
первоначальный текстъ. „Меня ввелъ во искушеше 
Бобровъ" , писалъ по поводу этого места Пушкинъ ,—„онъ 
говоритъ в ъ своей Тавридгь: „Подъ стражею скопцовъ 
Гарема". Мне хотелось что-нибудь у него украсть, а к ъ 
тому же я желалъ бы оставить русскому языку некоторую 
библейскую похабность. . 

„Таврида, или мой летшй день в ъ Таврическомъ 
Херсонисе, лирико-эпическое песнотвореше, сочиненное 
капитаномъ Семеномъ Бобровымъ" (Николаевъ, 1798) 
было хорошо известно Пушкину, действительно вос
пользовавшемуся некоторыми его мотивами. Место, на 
которое онъ сослался в ъ письме к ъ Вяземскому, чи
тается у Боброва такъ: 

Иль заключенный сидятъ, 
Какъ бы Данаи въ м^дныхъ башняхъ, 
Подъ стражею скопцовъ въ Тарамахъ. 
Имъ неизвестны тъ* бесЬды, 
Гдъ* съ недостаткомъ совершенство 
Открыто въ просвъ-щенномъ Mipt; 
Лишь мыльня въ вкуси Аз1атскомъ 
Роскошнымъ служить имъ гульбищемъ, 
Свиданья ВГБСТОМЪ, и бесвдъ. — 
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Кроме того, имя Заремы, по всей вероятности, заим
ствовано у Боброва же, который свои лиричесшя отсту-
плешя посвящаетъ прекрасной Заренгъ. Отметимъ, кстати, 
любопытное совцадеше, которое, между прочимъ, по-
казываетъ, во что могли обращаться у Пушкина „допо
топные-" стихи Боброва: 

О миловидная Зарена! 
ВсЬ звезды въ съверъ* блестящи, 
Всв дщери севера прекрасны; 
Но ты одна средь ихъ луна, 
Твои небесны очи влажны 
Блестятъ — какъ утреншя звезды; 
Въ твоихъ живутъ ланитахъ алыхъ 
Улыбки нъ'жныя весны; 
А розовые поцелуи 
Въ устахъ любезныхъ разцв"Бтаютъ; 
Но грудь о Скромность, — помоги I 

Съ этимъ описатемъ красавицы интересно сравнить 
не только пушкинское изображеше Заремы, но и написан
ную гораздо позже, пять-шесть л е т ъ спустя, строфу 
LI I -ю УП-й главы Омыта: 

У ночи много звездъ прелестныхъ, 
Красавицъ много на Москве, 
Но ярче всехъ подругъ небесныхъ 
Луна въ воздушной синеве. 
Но та, которую не смЬю 
Тревожить лирою моею, 
Какъ величавая луна 
Средь женъ и девъ блеститъ одна. 
Съ какою гордостью небесной 
Земли касается она! 
Какъ негой грудь ея полна! 
Какъ томенъ взоръ ея чудесной! 
Но полно, полно, перестань, 
Ты заплатилъ безумству дань. 
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Два п о с л ^ д т е стиха, впервые — в ъ несколько иной 
форме—встречающеесявъ черновомънаброске: „Вечерня 
отошла давно" (стр. 66 — 66), повторены также и в ъ 
„любовномъ бреде" (стихи 663 и 654-й). 

Пушкинъ остановился также на стихахъ 417 — 418: 

Но вгърой матери моей 
Была твоя. . . 

„Если найдешь удачную перемену", писалъ онъ, — 
„то подари меня ею; если же нетъ , оставь такъ, оно 
довольно понятно." Впоследствщ самъ поэтъ изменилъ 
стихъ 417-й, поставивъ вместо „ в е р о й " — „ в е р а " . По-
видимому, его несколько смущало и согласовате в ъ стихе 
144-мъ: „Кто . . . равенъ красотою", и онъдумалъ поста
вить: „Равна, Грузинка, красотою", но остановился передъ 
некрасивымъ сочеташемъ согласныхъ: „инка кр". Нако-
нецъ, вероятно, Вяземскш находилъ недостаточно ясными 
стихи 491 — 4 9 2 - й : 

Омволъ конечно дерзновенный, 
Незнанья жалкая вина. 

Пушкинъ пояснилъ и х ъ : „Вина, culpa, faute. Symbole 
temeraire, faute deplorable de l'ignorance. У насъ слово 
вина имеетъ два значенья; одно изъ нихъ здесь не имело 
бы смысла. Оставь эти стихи, пускай они aux Saumaise 
futurs preparent des tortures." 

Вяземскш хотелъ также приложить к ъ издандо поэмы 
рисунокъ фонтана, но Пушкинъ уговаривалъ его печа
тать скорее, — „не ради славы, а ради Мамона", а такзке 
не пускаться в ъ заочное описаше Бахчисарая, темъ более 
ненужное, что в ъ эпилоге поэмы „описаше дворца в ъ 
нынешнемъ его положеши подробно и в е р н о " (Пере
писка, томъ I , стр. 84 — 85, 92 — 93). 

Съ просьбой о предисловш Пушкинъ обращался к ъ 
Вяземскому еще раньше, для предполагавшагося второго 
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издашя Руслана и Кавказскаго Плпнника, причемъ далъ и 
программу статьи: „Не хвали меня, но побрани Русь и 
русскую публику, стань заиЬмцевъиангличанъ , уничтожь 
этихъ маркизовъ классической поэзш" (тамъ же, стр. 
74). Эта программа и была выполнена Вяземскимъ в ъ 
статье подъ заглав!емь: „Вместо пpeдиcлoвiя. — Разго-
воръ между Издателемъ и Классикомъ съ Выборгской 
стороны, или съ Васильевскаго острова", приложенной 
к ъ Бахчисарайскому Фонтану, первое издаше котораго, с ъ 
цензурного пометою А. 0. Мерзлякова 10 декабря 1823 г., 
вышло в ъ Москве, в ъ типографш Августа Семена, 1824 
(82, X X и 48 стр.). Кроме этой статьи Вяземскаго, к ъ 
поэме была приложена выписка изъ Путешествгя по 

Тавридгь И . М. Муравьева-Апостола, а в ъ конце книжки, 
на особой странице, помещено две заметки: ,, Стр. 3: 
Гяуру сердце отдала — те ошибаются, которые пишутъ 
джяуръ. Стр. 20: Кивотъ печалью озаренный. Должно чи
тать: Кивотъ печально озаренный". 

В ъ Разговоргь Классикъ с&гуетъ на то, что , ,ныне 
завелась какая-то школа новая, никемъ не признанная, 
кроме себя самой, не следующая никакимъ правиламъ, 
кроме своей прихоти, искажающая языкъ Ломоносова, 
пишущая наобумъ, щеголяющая новыми выражешями, 
новыми с л о в а м и . . . " Издатель возражаетъ ему указа-
шемъ на необходимость и неизбежность литературнаго 
развитая и на несостоятельность рабскаго п о д р а ж а т я 
старымъ образцамъ. Далее , излагая кратко содержаше 
поэмы Пушкина, онъ обращаетъ внимавпе на то, что 
, ,цветъ местности сохраненъ в ъ повествованш со всею 
возможною свежестью и яркостью, есть отпечатокъ 
восточный въ картинахъ, въ самыхъ чувствахъ, в ъ 
слоге . . . Разсказъ Пушкина живъ и занимателенъ. В ъ 
произведены! его движешя много. Въ раму довольно 
тесную вложилъ онъ д1зйств1е полное, не отъ множества 

19* 

lib.pushkinskijdom.ru



лицъ и с ц ^ п л е т я различныхъ приключенш, но отъ искус
ства, съ какимъ поэтъ умЬлъ выставить и оттЬнить 
главныя лица своего повествовашя", и т. д. 

Статья кн. Вяземскаго вызвала обширную полемику, 
въ которую счелъ себя вынужденнымъ вмешаться и самъ 
Пушкинъ (Переписка, томъ I , стр. 107, 122), писавший 
Вяземскому по получевЛи книжки: , ,Не знаю к а к ъ тебя 
благодарить; разговоръ прелесть, какъ мысли такъ и 
блистательный образъ и х ъ выражешя. Суждешя неоспо
римы. Слогъ твой чудесно шагнулъ впередъ" . М. А. 
Дмитр1евъ напечаталъ в ъ Втъстниктъ Европы 1824, № б, 
„Второй разговоръ между Классикомъ и Издателемъ 
Бахчисарайскаго Фонтана", по своимъ выводамъ противо
положный первому; впрочемъ, о поэме Пушкина было 
сказано, что это — „стихотвореше прекрасное, исполнен
ное чувствъ живыхъ, картинъ верныхъиплЗшительныхъ, 
и все это облачено в ъ слогъ цв^тупцй, невольно привле
кающей свежестью и разнообраз1емъ." Кн. Вяземскш 
отвЗзчалъ статьею ,,0 литературныхъ мистификащяхъ"— 
в ъ Дамскомъ Журналгь 1824, № 7, и отдельной брошюрой; 
Дмитр1евъ пом-Ьстилъ в ъ № 7 Вгъстника Европы свой 
„Отв^тъ на статью о литературныхъ мистификащяхъ"; 
Вяземскш напечаталъ в ъ № 8 Дамскаго Журнала , ,Разборъ 
второго Разговора", вызвавпий новыя возражешя Дми-
тр1ева в ъ № 8 Вгъстника Европы, на которыя Вяземскш 
опять отвечалъ в ъ № 9 Дамскаго Журнала статьею: „Мое 
последнее слово". ЗагЬмъ, в ъ № 10 Вгъстника Европы 
явились: „Мое первое и последнее слово" Юста Ферулина 
и ,, Коротки отв^тъ издателю Дамскаго Ж у р н а л а " 
М. Дмитр1ева, а в ъ Дамскомъ Журналгь, № 13,—„Отгадочное 
слово перваго, посл^дняго и пустого слова" кщтзя П. И . 
Шаликова. Н. И . Надеждинъ впоследствии в ъ статье по 
поводу Онтина (Вгьстникъ Европы 1830, № 7), иронически 
вспоминая эту журнальную войну, писалъ: „Явлеше 
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Бахчиеарайскаго Фонтана, снабженное лихимъ Предисловгемъ 
отъ изв^стнаго Автора Предисловгй к ъ прштельскимъ 
сочинен1ямъ, произвело такую тревогу в ъ нашемъ литте-
ратурномъ муравейнике, какой не производила в ъ Герма-
нш Клопштокова Mecciada. Загорелась жестокая война 
на перьяхъ: и Предисловщикъ, изувеченный смертельно 
стрелами Логики, изнесенъ былъ съ поля сражевая подъ 
щитомъ Дамскаго Журнала, купивъ однако своей неудачей 
Пушкину—почетное имя Романтическаго Поэта. Вскоре 
выстроился Телеграфу зажуясясала Пчела. И тотъ и другая 
наперерывъ старались расхваливать Пушкина, дабы 
прикрыть его романтическою славою антиклассическое неве
жество. . . " Вся эта полемика имела своимъ предметомъ 
не Бахчисарайскгй Фонтанъ, а общш вопросъ о литератур-
ныхъ направлешяхъ, — о „классицизме" и, ,романтизме". 
Это былъ первый у насъ принцишальный споръ между 
защитниками старинныхъ французскихъ „правилъ стихо
творства" и поборниками свободы поэтическаго творче
ства. Что касается собственно поэмы Пушкина, то отзывы 
о ней, по замечанш Анненкова (Матер1алы, изд. 2-е, стр. 
97), „слились в ъ одну похвалу неслыханной еще дотоле 
гармонш языка, небывалой у насъ роскоши стиховъ и 
о п и с а ш й . . . " Въ поэме „видели торжество русскаго 
языка . . . Критика ограничилась робкой заметкой о 
недостатке движешя, хода в ъ новомъ созданш"*). Кн. 
Шаликовъ писалъ, между прочимъ, что „это — фон
танъ, бьющш розовой водою, которая разливаетъ благо
уханье в ъ чистейшей атмосфере прелестнаго Востока и 
утоляетъ пламенную жажду чувства и воображешя"; 
В. Олинъ, в ъ Литературныхъ Жисткахъ, 1824, № 7, указывая 

*) Большая часть критическихъ отзывовъ о Бахчисарайекомъ Фонтамъ 
перепечатана въ книги В. А. Зелинскаго: «Русская критическая литература о 
произведешяхъ А. С. Пушкина», ч. I . М. 1897, а статьи кн. Вяземскаго — въ 
Остафъевскомъ Архивгь, томъ Ш, стр. 392, 399, 405, 416. 
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на недостатки „плана" поэмы, зам^тилъ, что изображеше 
евнуха „слишкомъ сильно выставлено" и что „стихо-
творецъ довольно часто вдругъ прерываетъ окончанте и 
смыслъ начатыхъ идей и переходитъ к ъ новымъ, оста
вляя читателя в ъ совершенномъ незнанш того, что хотелъ 
сказать о н ъ . . . Это дЬлаетъ то, что ВСЁ СШ места, креме 
того, что оныя совершенно неудовлетворительны, 
кажутся, такъ сказать, разноцветными и вшитыми лоскут
ками". Критика обратила также внимаше на некоторое 
сходство пушкинскаго Гирея съ героями Байрона: 
разочарованность, неудовлетворенность окружающимъ, 
сила страсти, непреклонность передъ внешними врагами, 
мщеше людямъ за личныя несчаст1я, — в с е эти черты 
напомнили Гяура и Корсара, точно такъ же, какъ в ъ лицахъ 
Марш и Заремы мелькнули уже знакомые почитателямъ 
Байрона образы Гюльнары („Корсаръ") и Зюлейки 
(„Абидосская Невеста") . Карамзинъ, въ письме к ъ 
Дмитр1еву, высказалъ, что в ъ поэме „слогъ живъ, черты 
прекрасныя, но въ целомъ не довольно силы и связи; о 
евнухе слишкомъ много; речь Заремы слаба, кроме пяти 
или шести стиховъ; окончаше хорошо" (Письма Карам
зина к ъ Дмитр1еву, Спб. 1866, стр. 370). О Г н е д и ч е 
Анненковъ (Матер1алы, изд. 2-е, стр. 76) передаетъ 
анекдотъ, что по прочтенш стиховъ: 

Твои шгёнительныя очи 
Ясн-Ье дня, чернее ночи, 

будущш переводчикъ Илгады, одинъ глазъ котораго, какъ 
известно, былъ пораженъ давнею болезнью, говорилъ, 
шутя, что готовь за нихъ отдать и последнее свое око. 

Самъ Пушкинъ считалъ Бахчысарайскт Фонтанъ слабее 
другихъ своихъ произведенш. Въ своихъ позднейшихъ 
критическихъ заметкахъ онъ говорить объ этой поэме 
следующее: 
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„27. Ф. слабее Длтьнника и, какъ онъ, отзывается 
чтешемъ Байрона, отъ котораго я съ ума сходилъ. 
Сцена Заремы съ Mapiefi имеетъ драматическое до
стоинство. Его, кажется, не критиковали. Ал. Раевскш 
хохоталъ надъ следующими стихами: 

Онъ часто въ сЬчахъ роковыхъ 
Подъемлетъ саблю — и съ размаха 
Недвижимъ остается вдругъ, 
Бл'Ьдн'бетъ etc. 

„Молодые писатели вообще не ум-Ьютъ изображать 
физичесшя д в и ж е т я страстей. И х ъ герои всегда содро
гаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами и проч. 
Все это смешно, какъ мелодрама". 

Кроме критическихъ отзывовъ о поэме Пушкина, в ъ 
журналахъ 1824 г. появилось также несколько заметокъ 
о Бахчисарайскомъ Фонтангь „не в ъ литературномъ отно-
шенш" . Подъ такимъ заглав1емъ была напечатана в ъ 8-й 
книжке Новостей Литературы Воейкова статья кн. Вязем-
скаго (Остафьевскт Архивъ, I I I , 392 — 393), в ъ которой 
говорилось, что „появлете Бахчисарайскаго Фонтана до
стойно вниман1я не однихъ любителей поэзш, но и на
блюдателей успеховъ нашихъ в ъ умственной промышлен
ности. . . Рукопись маленькой поэмы Пушкина была 
заплачена три тысячи рублей; въ ней н е т ъ шестисотъ 
стиховъ; итакъ, стихъ (и еще какой же! заметимъ для 
биржевыхъ оценщиковъ — мелкш четырестопный стихъ) 
обошелся въ пять рублей съ излишкомъ. Стихъ Бейрона, 
Казимира Лавиня, строчка Бальтеръ Скотта приносить 
процентъ еще значительнейшш: это правда! Но вспомнимъ 
и то, что иноземные капиталисты взыскиваютъ проценты 
со в с е х ъ образованныхъ потребителей на земномъ шаре, 
я наши капиталы обращаются в ъ тесномъ и домашнемъ 
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кругу . . . Прим^ръ, данный книгопродавцемъ Понома
ревыми, купившимъ манускриптъ поэмы, заслуживаешь, 
чтобы имя его . . . сделалось изв*Ьстнымъ: онъ обратилъ 
на себя признательное уваженье друзей просвещешя г 

опфнивъ трудъ ума не на меру и не на в ^ с ъ . К ъ удо-
вольствш нашему можемъ также прибавить, что онъ не 
ошибся в ъ расчетахъ и уже вознагражденъ прибылью 
за смелое п о к у ш е т е торговли". 

По поводу этой статьи в ъ Влагонамгьренномъ (частьХХУ1, 
№ 9, стр. 176—178) и в ъ Дамскомъ Журналгь (часть V I , 
№ 9, стр. 119 —123) появилась заметка съ подписью: 
И. П-ъ, гд'Ь к ъ сообщешю кн. Вяземскаго сделаны были 
поправки: Вахчисарайскгй Фонтанъ былъ купленъ не Поно
маревым^ а книгопродавцемъ А. С. Ширяевымг; Поно-
маревъ же былъ только посредникомъ между нимъ и 
кн. Вяземскимъ, за что и получилъ 600 р . Ш и р я е в ъ 
купилъ рукопись за 3000 р., принявъ на свой счетъ 
печаташе (600 р.) и плату Пономареву за посредничество. 
Такимъ образомъ, каждый стихъ поэмы обошелся ему не 
в ъ пять, а почти в ъ восемь рублей. См. еще примЬчашя 
к ъ Переписке. 

Второе издаше поэмы вышло в ъ Спб. 1827 (16°, X I X 
и стр. 62), съ 4-мя гравюрами Галактюнова, помещенными, 
также и в ъ Невскомъ Альманахгь на 1827 годъ: Гирей, 
И г р ы женъ, Переходъ Заремы к ъ Марш и Сцена между 
ними. Зд^сь были уничтожены строки точекъ, нахо-
дивппяся в ъ первомъ изданш, и внесены исправления в ъ 
стихахъ 66-мъ, 162-мъ, 306-мъ и 417-мъ. Третье издаше 
вышло также в ъ Спб., 1830 (8°, 46 стр.); здесь н е т ъ ни 
гравюръ, ни „Разговора" Вяземскаго, но к ъ выписке и з ъ 
книги Муравьева прибавленъ отрывокъ изъ письма к ъ 
Дельвигу. Это издаше Пушкинъ х о т е л ъ посвятить кн. 
Вяземскому, какъ свидетельствуетъ сохранившийся в ъ его 
бумагахъ и находящейся ныне в ъ майковскомъ собраши 
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И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академш Наукъ черновой набросокъ 
посвященш: 

«(Е. С.) К . П. А. В. (сш) въ знакъ уважен1я къ его 
и 

характеру любви * (къ его) (прекр) таланту и (благодарности за) 
Посвящаю тебъ* стихотвор 

«(Позволь мне по) (поэму) некогда явившуюся подъ твоимъ 
теб-в большею частою 

покровительствомъ и * которое * обязано было своимъ успехомъ. 
залогомъ моей неизменной дружбы и моего 

(шуму) Да будетъ она скромнымъ памятникомъ (нрзб.) уважешя 
къ ному 

(моего) (твердости и) благород(ству) характеру любви къ твоему 
(неизменной) 

прекрасному таланта, (и нашей дружбы независящей отъ обсто
ятельства). 

J А. П. 

сего ознаменов 
«Появлеше (сего мал) стихотворешя (произвело) (замечательно) 

(въ Ист. Руск. первымъ)» 
В ъ последнш разъ при жизни Пушкина Бахчисарайскгй 

Фонтанъ былъ напечатанъ в ъ собраши его „Поэмъ и 
повестей", Спб. 1836, часть 1-я. 

О второмъ издавай появились неболышя рецензш в ъ 
Московском* Телеграфгь 1827, часть X V I I I , стр. 234 — 236, 
Скверной Пчелгь 1827, № 162 (письмо Порфир1я Фалале-
евича Вайскаго—Ор. Сомова) и Славянингь 1828, часть V , 
№ 13, стр. 610—611 (ответъ на это письмо). О третьемъ 
изданш напечатана заметка въ Литературной Газетгь 
1830, томъ I , № 22, стр. 177—178. 

В ъ 1826 году вышло три перевода поэмы на ино
странные языки: 

„ L a Fontaine des pleurs, р о е т е de M . A . Pouchkine, 
traduit librement du russe par S. M . Chopin", Paris 1826 
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(съ нотами татарскойпЬсни); „Der Trauerquel l .—Бахчиса-
райскш Фонтанъ. Verfasst von A . Puschkin, tibersetzt von 
A. Wtdffert", St. Petersburg 1826; „Fon tana w Bakczyse-
raju, poema Alex. Puszkina", Wilno 1826. 

Князь А. А. Шаховской заимствовалъ изъ поэмы 
Пушкина „романтическую трилогио" в ъ пяти д*Ьйств!яхъ, 
подъ заглав1емъ: , ,Керимъ-Гирей, Крымскш х а н ъ " , съ 
пЬшемъ, хорами и танцами. Эта пьеса, представленная 
в ъ первый разъ в ъ Петербурге 28 сентября 1826 г., 
им^ла большой успехъ , особенно благодаря Семеновой, 
игравшей Зарему (Араповъ, Летопись русскаго театра, 
Спб. 1861, стр. 373 — 376). 

„Татарская песня" съ музыкой князя В. 0. Одоев-
скаго напечатана в ъ приложенш к ъ 1П-й книге Мнемо-
зины 1824 г. Первоначальный текстъ этой песни в ъ 
рукописи Румянцовскаго Музея № 2366, л. 69, читается 
такъ: 

(Съ турецкаго). 

Даруетъ небо человеку 
Часы отрадъ въ замену бедъ; 
Блаженъ Факиръ, узревшш Мекку 
На старости суровыхъ л^тъ — 
Блаженъ, кто Рускихъ поражая 
Собой умножитъ мертвыхъ рядъ: 
Къ нему навстречу девы рая 
Толпою страстной полетятъ — 
Но всехъ блаженней, о Зарема, 
Кто миръ и негу возлюбя 
Въ прохладе тайнаго Гарема 
Обниметъ радостно тебя. 

Восточный характеръ последней строки в ъ стихотво
решй „Мне бой знакомъ" 1820 г., — ч т о трусъ „милыхъ 
женъ лобзашй недостоинъ", — даетъ проф. Н. 0. Сумцову 
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поводъ думать, что мотивъ Татарской ибсни въ д у ш е 
Пушкина былъ нам^чень задолго до 1822 года и что въ 
основе этого мотива лежитъ какое-то литературное 
вл1яше, несомненно— восточное и, вероятно, вл1яше 
Корана (,,А. С. Пушкинъ, и з с л е д о в а т я " , Харьковъ 1900, 
стр. 180). 

По поводу стиховъ 147 — 148 княгиня М. Н. Вол
конская (Раевская) говорить в ъ своихъ Запискахъ (Спб. 
1904, стр. 24), что Пушкинъ относилъ и х ъ к ъ ней. Очень 
в^роятнымь представляется также, что нЬкоторыя черты 
Марш Николаевны запечатлелись и въ изображеши Марш 
Потоцкой, любимой дочери седого отца: 

Все въ ней пленяло: тихш нравъ, 
Движенья стройныя, живыя. . . 
Природы милые дары 
Она искусствомъ украшала; 
Она домашше пиры 
Волшебной арФОЙ оживляла. . . 

Известно, что Мар1я Николаевна очень любила музыку 
и была хорошей музыкантшей; вероятно, она играла 
также и на арфе, которая въ т е времена была вообще 
моднымъ инструментомъ. 

Следу юнце затемъ стихи 149 —162, въ первоначаль
ной редакцш, находятся еще въ записной книжке Пуш
к и н а 1820— 1821 гг.: 

Чей голосъ выразить яснгьй 
И нгьжностъ, и тоску желанш? 
Чей страстный поцелуй живМ 
Твоихъ язвительныхъ лобзанш? 

Известно, что и въ поэме первоначально было написано 
также „язвительныхъ", и что Пушкинъ только по на-
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стоянда Вяземскаго поставилъ „пронзительныхъ", но 
загЬмъ, во второмъ из дат 'и поэмы, опять возстановилъ 
прежнш эпитетъ. П о с л ^ д т й , однако, былъ отмеченъ А. А. 
Перовскимъ в ъ статье о поэме, в ъ Сынгь Отечества 1824, 
часть 92, № 13 (подписанной буквами: гьй— ъ — гй): „Не 
знаю", говорить онъ, — "почему здесь встречается из
вестная читателю перемена? Между поцЬлуемъ стра-
стнымъ и язвою Поэтъ у смотре л ь соотношеше смелое, 
новое, но справедливое. Язва и пламень удобнее срав
ниваются, нежели пронзительность и пламень. Если 
словомъ пронзительный л о б з а т я хотя не близко пере-
ведемъ baisers penetrants, то словомъ язвительный лобза
т я неподражаемо выразимъ другой эпитетъ изобретешя 
Руссо. Что я говорю? baisers ucres холодны предъ огнен-
нымъ в ы р а ж е т е м ъ Пушкина. Быть можетъ, что замечен
ная перемена сделана в ъ угождеше принятому слово-
употреблетю. Ахъ , сей тирань и такою жертвою не 
будетъ доволенъ!" 

Стихъ 608-й напоминаетъ стихъ изъ оды „Вольность": 

Забвенью брошенный дворецъ. 

Стихи 569 — 678 повторяютъ мотивъ стихотворешя 
1821 г.: „Кто знаетъ край . . . " (см. выше, стр. 28 — 29). 

Позднейшая критика, в ъ лице Белинскаго, отнеслась 
к ъ Бахчисарайскому Фонтану съ такими же похвалами, 
какъ и первые его ценители. Б е л и н с к ш не согласился 
съ мнешемъ Пушкина, будто Фонтанъ слабее Плпнника, 
и нашелъ, напротивъ, что здесь „заметенъ значительный 
шагъ впередъ со стороны формы: стихъ лучше, поэз1я 
роскошнее, благоуханнее. В ъ основе этой поэмы лежитъ 
мысль дотого огромная, что она могла бы быть подъ силу 
только вполне развившемуся и возмужавшему таланту; 
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очень естественно, что Пушкинъ не сов лада лъ съ нею— 
и, можетъ быть, оттого-то и былъ к ъ ней уже слишкомъ 
строгъ. . . Мысль поэмы—перерождеше (если не просв-Ь-
тлЬше) дикой души черезъ высокое чувство любви. 
Мысль великая и глубокая! Но молодой поэтъ не спра
вился съ нею, и характеръ его поэмы в ъ ея самыхъ 
патетическихъ' мЬстахъ является мелодраматическимъ. . . 
В ъ монологе Заремы есть эта аффектащя, это театральное 
наступлеше страсти, въ которыя всегда впадаютъ молодые 
поэты и которыя всегда восхищаютъ молодыхъ людей. 
Если хотите, эта сцена обнаружила тогда сильные дра-
матичесше элементы в ъ таланте молодого поэта, но не 
более, какъ элементы, развипя которыхъ следовало ожи
дать в ъ б у д у щ е м ъ . . . . Не смотря на то, в ъ поэме много 
частностей, обаятельно прекрасныхъ. Портреты Заремы и 
Марш (особенно Марш) прелестны, хотя в ъ нихъ и про-
глядываетъ наивность НЕСКОЛЬКО юношескаго одуше-
влешя. Но лучшая сторона поэмы — это описашя или, 
лучше сказать, живыя картины магометанскаго Крыма: 
он^ и теперь чрезвычайно увлекательны. В ъ нихъ н е т ъ 
этого элемента высокости, который такъ проглядываетъ 
в ъ Еавказскомъ Плгъннжгъ в ъ картинахъ дикаго и гран-
дюзнаго Кавказа; но онЬ непобедимо очаровываютъ этой 
кроткой и роскошной поэз1ей, которыми запечатлена 
соблазнительно - прекрасная природа Тавриды; краски 
нашего поэта всегда верны местности. Картина гарема, 
ДЁТСКШ шаловливыя забавы ленивой и уныло-одно
образной жизни одалискъ, татарская песня — все это и 
теперь еще такъ живо, такъ свежо, такъ обаятельно. . . 
Музыкальность стиховъ, сладостраспе созвучш нежатъ 
и лелеютъ очарованное ухо читателя. . . . При этой 
роскоши и невыразимой сладости поэзш, которыми такъ 
полонъ Бахчисарайскт Фоншанъ, в ъ немъ пленяетъ еще 
эта легкая, светлая грусть, эта поэтическая задумчивость, 
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навеянная на поэта чудно-прозрачными и благоуханными 
ночами Востока и поэтической мечтой, которую возбудило 
въ немъ предаше о таинственномъ фонтане во дворце 
Гиреевъ. OnncaBie этого фонтана дытттитъ глубокимъ 
чувствомъ. Следуюпце стихи, до конца, составляютъ 
превосходкМшш музыкальный финалъ поэмы; словно 
resume, они сосредоточиваютъ в ъ с е б е всю силу впеча-
тл^шя, которое должно оставить в ъ д у ш е читателя 
чтеше целой поэмы: в ъ нихъ и роскошь поэтическихъ 
красокъ, и легкая, светлая, отрадно сладостная грусть, 
какъ бы навеянная немолчнымъ журчашемъ „Фонтана 
Слезъ" и представляющая разгоряченной фантазш поэта 
таинственный образъ мелькавшей летучею тенью жен
щины. . . Гармошя последнихъ двадцати стиховъ упои
тельна. Вообше, Бахчисарайскт Фоитанъ — роскошно поэ
тическая мечта юноши, и отпечатокъ юности лежитъ 
равно и на недостаткахъ его, и на достоинствахъ. Во 
всякомъ случае, это — прекрасный, благоухающш ц в е -
токъ, которымъ можно любоваться безотчетно и безтребо-
вательно, какъ всеми юношескими произведешями, в ъ 
которыхъ полнота силъ заменяетъ строгую обдуманность 
концепщи и роскошь щедрой рукой разбросанныхъ кра
сокъ—строгую отчетливость выполнешя" (Сочинешя Бе-
линскаго, часть V I I I , М. 1860, стр. 444—450). Е щ е ранее 
этой оценки, писанной в ъ 1844 году, Белинскш: писалъ 
В. П. Боткину (27 ф е в р а л я — 1 марта 1840): „Въ по
следнее время мне открылся Бахчисарайскт Фоитанъ; м н е 
кажется, я в ъ состояши написать объ этой крошечной 
пьеске целую книгу — великое MipoBoe создаше!" (А. Н. 
Пыпинъ, Белинскш, его жизнь и переписка, изд. 2-е, 
Спб. 1908 ; стр. 293). 

Академикъ Н. А. Котляревскш („Литературный на-
правлешя александровской эпохи", Спб. 1907, стр. 100— 
101) видитъ в ъ Бахчисарайскомъ Фонтангь „песнь любви, 
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песнь личныхъ, интимныхъ воспоминанш, — своего рода 
перлъ любовной лирики, вставленный в ъ оправу художе-
ственныхъ описашй природы. Поэма ценна какъ очень 
колоритная картина Востока, списанная съ натуры, а не 
съ иностранной гравюры. Но что касается самого драма-
тическаго положешя, то для той эпохи жизни Пушкина . . . 
в ъ немъ мало характернаго. Если не считать вообще 
мрачнаго колорита всей поэмы, то душевная тревога 
дЬйствующихъ лицъ не таитъ в ъ себе ничего особеннаго: 
обычная женская ревность, обычное мрачное настроеше 
человека, любовь котораго отвергнута, и сентиментальный 
силуэтъ угнетенной невинности. Субъективность худож
ника сказывается въ глубокомъ понимаши психологш 
любви, любви то страстной, то примиренной съ отказомъ, 
то нежной и воздушной, неуловимо тонкой. Характерно 
лишь то, что среди всЬхъ до сихъ поръ пропетыхъ Пуш
кинымъ любовныхъ песенъ это—первая съ глубоко тра
гической развязкой. Въ этомъ только и сказалась та тре
вога духа, какою художникъ былъ временно охваченъ." 

К ъ этому можно было бы еще прибавить, что „тревога 
духа" поэта, сказавшаяся въ Бахчисарайскомъ Фонтангъ, в ъ 
значительной мере обусловливалась тою глубоко за
таенною, „глухою и немою" его любовью, которая на
долго оставила свой жгучш следъ в ъ его д у ш е и не 
могла не отразиться в ъ его лирике . . . 

К ъ 1822—1823 гг. относятся еще следуюпце черновые 
наброски, находящееся въ рукописяхъ Румянцовскаго 
Музея: 
Рук. № 2366, л. 33 об.: 

Народъ (котор) гремятъ народа клики 
Народъ (веселый) предъ теремомъ 

Грознаго владыки 
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(Въ Арменш, въ палаты Зензевея) 
ются 

Съ-6зжа(лися) могуч1е цари 
Царевичи, Князья, Богатыри 
(Царь Зензевей) 

(Грузинстй) 

(Армянскш) (Царь) ихъ ласково встрйчаеть 
(За пышные столы свои сажаетъ) 
Готовить пиръ! и ровно 40 дней 

(пиръ горой!) 

И (шумъ и крикъ) и * ровно * сорокъ * дней * 
(Три дня поитъ) 
(Царь поитъ своихъ гостей) 
И съ ними добрый Зензевей 
Пируетъ ровно 40 дней. 

тамъ же, л. 18 об.: 
раздался громъ войны 

(войны раздался) 
(оруяие звучитъ) 

За чемъ (война гремитъ) 
Во славномъ царстве Зензевея? 

(ретивой) 

(За чемъ Армянской конь свирепая) 
(Храп) (Армянской конь хранить) 
Поля и селы зажжены — 

Рук. № 2365, л. 58 об.: 
(Кого) 

(Кого) Себ-в ты выбралъ 

(Кого избралъ себЬ ты другомъ) 
(Скажи могучш) Зензевей 
Кого союзникомъ и другомъ 
Кто будетъ щастливымъ супругомъ 
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Царевны 

(Прелестной) дочери твоей — 
(скромна) 

Она мила * какъ (ландышъ) мая 
(Р-взва^Ъзва 

(ЕИжна) какъ лань Кавказкихъ горъ 
(Она) 

(Невинна такъ) 

Эти наброски впервые были напечатаны В. Е . Якуш-
кинымъ въ Русской Старингь 1884, томъ 42, стр. 106, 333 
и 336. 

Ф 

т . 
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18 2 3. 

I . 

В. П. Г О Р Ч А К О В У . 

(Стр. 183). 

Рукопись этого стихотворешя неизвестна. Напечатано 
оно В. П. Горчаковымъ в ъ статье: „Воспоминаше о 
Пушкине" , в ъ Московскихъ Вгъдомостяхъ 1868, № 19, 
литературный отделъ, стр. 81 . По словамъ Горчакова, в ъ 
конце января 1823 г., в ъ четвергъ, Пушкинъ былъ на 
вечере у Е . К. Вареоломея, где находился и отставной 
полковникъ А. П. Алексеевъ, хорошш знакомый поэта. 
„По связямъ съ хозяиномъ, Алексеевъ проведалъ, что в ъ 
первый понедельникъ Вареоломей намеренъ дать балъ на 
славу. . . На другой день мы виделись съ Пушкинымъ, 
потолковали объ импровизированномъ вечере и обещан-
номъ Алексеевымъ бале; но состоится ли самый балъ, 
мы нисколько не были уверены. Встречаясь съ Пуш
кинымъ всякш день и по нескольку разъ, мы в ъ остальную 
часть этого дня почему-то не видались, а на другой день 
я получилъ его записку следующаго содержашя (приве
дены стихи). Продолжеше этой записки принадлежитъ 
собственно к ъ дневнику нашему." Дневникъ Горчакова 
не изданъ и неизвестно где находится. 

Владим1ръ Петровичъ Горчаковъ, питомецъ основан-
нагоН. Н . Муравьевымъ Училища Колонновожатыхъ, былъ 
прапорщикомъ генеральнаго штаба и служилъ в ъ Киши-
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невгЬ подъ начальствомъ М. 0. Орлова, у котораго и 
познакомился съ Пушкинымъ. По словамъ Липранди, 
„онъ вместе съ Н. С. Алексеевымъ были неразлучны съ 
Пушкинымъ, оба были поклонниками поэтическихъ 
дарованш и прекрасной душевной натуры, и онъ не 
оставался к ъ нимъ равно душнымъ." 

ВпослЬдствш Горчаковъ, оставивъ службу, жилъ в ъ 
Москве, где и умеръ 18 февраля 1867 г в Его воспоми-
нашя о жизни Пушкина в ъ Кишиневе напечатаны в ъ 
Москвитянингь I860, январь, книга 2-я, стр. 146 — 182, 
февраль, книга 1-я, стр. 233 — 264, и апрель, книга 1-я, 
169 —198. О немъ см. Русскгй Архив* 1866, стл. 1132— 
1134, 1140, 1177 — 1178, 1211, 1226, 1238, 1249, 1261, 
1266; 1899, книга I I , стр. 340 и i900, книга I , стр. 403; 
Московскгя Вгъдомости 1867, № 42; графъ С. Д. Ш е р е -
метевъ: „В. П. Горчаковъ", Спб. 1891. 

Егоръ Кирилловичъ Варооломей, богатый молдован-
скш бояринъ, членъ областного совета, давалъ балы и 
вечера, на которыхъ бывалъ и Пушкинъ, одно время 
ухаживавшш за хорошенькою дочкою Вареоломея, Пуль-
херицей. См. въ Русском* Архивгъ 1866 статьи П. И. 
Бартенева и И. П. Липранди о пребываши Пушкина в ъ 
Южной Россш; Записки Ф. Ф. Вигеля, часть V I ; бесса-
рабсшя воспоминашя А. 6. Вельтмана — в ъ книге Л . Н. 
Майкова: „Пушкинъ". 

Объ отставновъ гусарскомъ полковнике А. П. Алек
с е е в е , съ которымъ у Пушкина вышло однажды столкно-
веше, см. РуссктАрхив* 1866, стл. 1413 —1416; Липранди, 
Замечашя на воспоминашя Вигеля, стр. 143; Сборникъ 
ИМПЕРАТОРОКАГО Русскаго Историческаго Общества, 
томъ 78, стр. 86. Братъ его жены, Н. И. Павлищевъ, 
впоследствш женился на сестре Пушкина, Ольге Сер
г е е в н е . 
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П. 

ПРОСТИШЬ Л И М Н Ъ Р Е В Н И В Ы Я М Е Ч Т Ы . 

(Стр. 184). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2369, 
лл . 16 об. и 16, загЬмъ — в ъ автографе, принадле-
жавшемъ Е. А. Масальской-Суриной и переданномъ ею 
в ъ библютеку ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ („Пуш
кинъ и его современники", выпускъ I V , стр. 41 — 42) и, 
наконецъ, в ъ тетради гр. П. И. Капниста (Л. Н . Майковы 
„Автографы Пушкина, принадлежащее графу П. И . 
Капнисту", Спб. 1896, стр. 3). В ъ двухъ посл-Ьднихъ 
рукописяхъ имЗютъ заглав1е: „ЭлеНя" , а в ъ последней, 
кром-b того, помету: „ 1 8 2 3 " . 

Напечатано в ъ Полярной Звгъздт на 1824 годъ, стр. 
314 — 316, также подъ заглав1емъ: „Элег1я" и съ одною 
звездочкой вместо подписи; затемъ — в ъ Лгтерашурныхъ 
Листкахъ Вулгарина, 1824, февраль, № I V , стр. 134—136, 
с ъ следующимъ примечашемъ издателя: „Авторъ сихъ 
стиховъ прислалъ оные ко мне для помещешя в ъ Лите-
ратурныхъ Листкахъ по той причине, что они были напе
чатаны в ъ другомъ изданш съ некоторыми ошибками." 
Съ новыми исправлешями, и уже безъ заглав1я, повторено 
в ъ издашяхъ 1826 (стр. 19 — 20) и 1829 (часть I , стр. 
173 —176), где отнесено к ъ 1823 году. 

Въ музейной рукописи мы имеемъ первоначальную, 
черновую редакцш пьесы; здесь она написана такъ, что 
на листе 16-мъ находится ея начало, а на листе 16 об.— 
окончаше; въ середине пьесы некоторые стихи еще не 
имеютъ полнаго счета стопъ, и риемы не приведены в ъ 
порядокъ. Приводимъ изъ этого наброска стихи, впо-
следствш отброшенные или измененные в ъ окончательной 
редакцш: 
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Стихъ 2 - й : Моей души нещастное волненье 
„ 7 - й : За чемъ дарить. . . 

Стт, 9 — 12-й : Плтшвъ меня, мой разумъ омрачивъ, 
Увйрена въ любви моей безумной, 
Не видишь ты, когда въ толп-fe ихъ 

шумной 
Бе&ъдгь чуждъ, угрюмъ и молчаливъ 

„ 1 8 - 1 9 - й : Когда со мной красавица другая 
Двусмысленный заводитъ разговоръ 

(лукавый) 
„ 2 1 - 2 2 - й : А между тЬмъ Соперникъ мой надменный 

Предательски тобою ободренный 
(тебя) 

Вездгь, всегда преслгьдуетъ меня 
Онъ вшно тутъ, колтьна преклоня. 
Являюсь я—(за чгьмъ) блгьднеетъ* онъ* 

(А ты меня приветствуешь лукаво) 
Иль иногда, предупреоюденный мной 

Стихъ 2 9 - 3 0 - й : Но ты вкърна,—тебя я понимаю 
(Мою любовь ты хочешь искушать) 
Не искушай, не мучь меня, молю 

В ъ академическомъ автографе стихотвореше является 
в ъ томъ виде, какъ оно напечатано в ъ Литературныхъ 
Листкахъ; въ тетрадь гр . Капниста оно внесено уже в ъ 
окончательной редакщи. 

Въ Полярной Звгьздгь стихотвореше было напечатано 
в ъ редакщи академическаго автографа, причемъ стихи 
26 — 28-й не были исключены и, кром-Ь того, допущены 
слфдующгя искажешя: 

Стихъ 6 - 9 - й: Зачбмъ для всЬхъ казаться хочешь милой 
И всЬхъ даришь надеждою пустой? 
Твой чудный взоръ, то нужный, то 

унылой, 
Мной овладгьлъ, метЬ чувства омрачивъ. 

Стихъ 1б-й : Хочу ль уйти: съ болгьзнью и мольбой 
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Посылая элегш в ъ исправленномъ виде Булгарину, Пуш
кинъ исключилъ изъ нея три стиха, 26-28-й. Относи
тельно той женщины, к ъ которой могутъ быть применены 
эти стихи, среди комментаторовъ установилось м н е т е , 
впервые высказанное К. П. Зеленецкимъ („Г-жа Ризничъ 
и Пушкинъ" — Одессит Вгъстнжъ 1866; By сект Вгъспьнжъ 
1856, томъ I I I , № 11, нонь, книга 1-я, современная лето
пись, стр. 203 — 209; „Отзывы о Пушкине съ Юга 
Россш", сборникъ В. А. Яковлева, Од. 1887, стр. 137 — 
148), что поэтъ обращается здесь к ъ Амалш Ризничъ, 
въ которую онъ страстно былъ влюбленъ в ъ одесскш 
перюдъ своей жизни (новый пересмотръ вопроса объ 
этихъ отношешяхъ см. в ъ статье П. Е . Щеголева: 
„Амал1я Ризничъ в ъ поэзш Пушкина" , Вгьстникъ Европы 
1904, январь). Только П. О. Морозовымъ (вь изданш 1903 г., 
томъ I , стр. 651 — 662) высказано было с о м н е т е в ъ 
возможности ОТНОСИТЬ это стихотвореше к ъ Ризничъ, в ъ 
виду того, что „здесь говорится о матери той особы, к ъ 
которой обращена элепя , а Ризничъ жила в ъ Одессе не 
съ матерью, а съ мужемъ". На это Н. О. Лернеръ (въ 
изданш Врокгаузъ-Ефронъ, томъ I I , стр. 624) возражалъ, 
что, по словамъ все того же Зеленецкаго, „мать г-жи 
Ризничъ в ъ первые шесть месяце въ жила съ нею", такъ 
какъ Ризничъ привезъ в ъ Одессу свою молодую жену 
вместе съ ея матерью. Но это возраженье ничего не опро
в е р г а е т е потому что г-жа Ризничъ, все-таки, находилась 
подъ непосредственнымъ наблюдешемъ не матери своей, 
а именно мужа, который, по показанию знавшаго его 
профессора Сречковича, „внимательно следилъ за пове-
дешемъ своей жены, заботливо оберегая ее отъ падешя" 
и приставилъ к ъ ней „вернаго слугу, который зналъ 
каждый шагъ жены своего господина" (статья М. Г . 
Халанскаго вь/ Харьковскомъ университетскомъ сборнике 
в ъ память Пушкина, Харьк. 1900, стр. 426). В с л е д ъ за 
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Морозовымъ в ъ справедливости показанш Зеленецкаго 
усомнился и П. А. Ефремовъ (издаше Суворина, томъ 
V I I I , Спб. 1906, стр. 193 —194) , назвавшш всю статью 
одесскаго автора „сплошнымъ вымысломъ какъ отно
сительно общей обстановки, такъ и относительно самой 
Ризничъ, начиная отъ изображешя ея личности до пове-
дешя и до поклонниковъ, между которыми счастливцемъ 
былъ будто бы Пушкинъ, имея, однако, соперникомъ 
Собанскаго", богатаго поляка, „на стороне котораго 
было золото". Оказывается, однако, что Собанскш тутъ 
решительно ни при чемъ: когда г-жа Ризничъ заболела 
чахоткой и уехала к ъ себе на родину, во Флоренщю (а не 
въ Вену, какъ говоритъ Зеленецкш), то за нею туда 
последовалъ одинъ изъ ея поклонниковъ, князь Ябло-
новскш, и тамъ добился ея взаимности. „О связи ея съ 
кн. Яблоновскимъ Пушкинъ не могъ знать, и потому 
образъ ея оставался в ъ его памяти светлымъ и чистымъ, 
если только впоследствш не помутилъ его Туманскш, 
сообщивъ городсше слухи после ея смерти, отчего, 
можетъ быть, и явился стихъ в ъ известной элегш „Подъ 
небомъ г о л у б ы м ъ . . . " о бедной, легковгърной тени. 
Такимъ образомъ, разсказъ Зеленецкаго, считавшшся 
долгое время, почему-то, во в с е х ъ своихъ подробностяхъ 
совершенно непререкаемымъ, является источникомъ 
далеко не безусловнымъ. Если же отрешиться отъ этого 
разсказа и читать элегио Пушкина безъ всякаго пред-
взятаго мнешя, просто какъ она написана, то что мы в ъ 
ней увидимъ? Поэтъ обращается, несомвенно, к ъ своей 
любовнице, которая наедине съ нимъ очень нежна и 
награждаетъ его „пламенными лобзашями", а при другихъ 
обнаруживаетъ полное равнодутше, возбуждая муки 
ревности. У поэта есть „надменный" соперникъ, котораго 
любимая женщина почему-то должна принимать в ъ отсут-
ствш своей матери (можетъ быть, по ея приказанш ?) в ъ 
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легкомъ костюме, — соперникъ, который „вйчно" преслй-
дуетъ поэта, бл^длЬеть при встр^ч^ съ нимъ или „лу
каво" его приветствуем и гЪмъ еще болФе раздражаегь 
его ревнивое чувство. О м у ж е — ни слова, потому что 
его, очевидно, и н'Ьтъ: красавица живетъ съ матерью, 
которая ищетъ для нея подходящей партш и, видимо,, 
предпочитаетъ поэту его соперника. Что же тутъ общаго 
съ Амал1ей Ризничъ, кроме разве того, что особа, к ъ 
которой обращена элег1я, „окружена поклонниковъ 
толаой" и со ВСЕМИ любезничаетъ? Но на этомъ одномъ г 

слишкомъ общемъ, указаши едва ли можно строить 
р'Ьшительныя заключен1я. Вообще, искать в ъ поэтиче-
скомъ произведеши отраженш действительности можно 
лишь при условш крайней осторожности; в ъ частности ж е 
вокрутъ имени Пушкина сложилось столько легендъ, 
усердно подхватываемыхъ и раздуваемыхъ легко верными 
искателями „фактовъ", что осмотрительность в ъ 6iorpa-
фическихъ применешяхъ никогда не можетъ быть 
излишней. Лучше вовсе отказаться отъ надежды проник
нуть в ъ личную, интимную жизнь поэта, чЬмъ, руко
водствуясь какими-то „городскими слухами" или, по
просту, сплетнями, принимать на веру всяюя выдумки. 
Поэтому мы не им-Ьемъ возможности в ъ настоящее время 
сказать съ уверенностью, к ъ кому именно обращено 
Пушкинымъ настоящее стихотвореше. 

Эту пьесу, вместе съ стихотворешями: „Ненастный 
день потухъ" и „Ночь", Анненковъ относилъ к ъ лири-
ческимъ пЬснямъ, выражающимъ сильно возбужденноо 
состоявде души поэта. Эти стихотворешя „исполнены 
бурь сердца, сомн^шй страсти и сильнаго драматическаго 
движевоя. Они вылились изъ-подъ пера того человека, 
который в ъ м у ч е т я х ъ ревности и досады могъ пробежать, 
пять верстъ безъ шляпы, по палящему жару в ъ 35°,. 
какъ это разъ случилось съ Пушкинымъ в ъ Одессе-
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Н о . . . . какъ ни великолЗшенъ еще этотъ ураганъ 
уязвленнаго сердца в ъ поэтическомъ своемъ напра
влении,— здесь, какъ и всегда у Пушкина, порывы его 
умиряются требовашями искусства, и выражеше его столь 
же изящно, какъ и выражеше задумчивости и г р а щ о з н ы х ъ 
образовъ в ъ другихъ произведешяхъ поэта. Вообще, 
поэтическое творчество было у Пушкина какъ будто 
поправкой волненш жизни. Оно сглаживало р*Ьзк1я ея 
проявлешя, смягчало и облагороживало все, что было в ъ 
нихъ случайно грубаго, неправильна™ и жесткаго. По 
неизменному закону отражен!я творческаго произведешя 
на самомъ художнике, умерялся и в ъ последнемъ п ы л ъ 
увлечешя, и замолкали струны, которыя безъ того звучали 
бы тревожно и несогласно, можетъ быть, еще долгое 
время. Вотъ почему Пушкинъ могъ выходить изъ ВСЁХЪ 

иорывовъ еще свежее прежняго, и вотъ почему в ъ 
т е ч е т е всей его жизни мы не видимъ, чтобы Онъ оста
новился на какомъ-нибудь исключительномъ направлеши 
и окаменЬлъ въ какомъ-нибудь любимомъ представлеши" 
(„Матер1алы", изд. 2-е, стр. 88). Белинскш (Сочиневая, 
изд. Венгерова, томъ V I , стр. 101 —102) виделъ в ъ 
этомъ стихотворенш „одно изъ лучшихъ, задушевней-
шихъ создашй лирической музы" Пушкина: „большая 
часть ихъ безъ назвашя и означается первымъ стихомъ: 
это свойство лирическихъ произведенш, содержаше кото-
р ы х ъ неуловимо для определешя, какъ музыкальное ощу-
щеше" . 

I I I . 

Н Е Н А С Т Н Ы Й Д Е Н Ь П О Т У Х Ъ . 
(Стр. 186). 

Въ рукописи неизвестно. Напечатано въ изданш 
1826 г., стр. 26 — 26, г д е отнесено к ъ элепямъ и в ъ 
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оглавленш прибавлено: „Отрывокъ". ЗатЬмъ вошло в ъ 
издаше 1829 г., часть I , стр. 176 —177. В ъ этомъ 
последнемъ изданш пьеса помечена 1823 г. Такая же 
помета сделана и въ составленномъ Плетневымъ списке 
стихотворешй, предназначенныхъ для сборника 1826 г. 
(Переписка, томъ I , стр. 293). Нельзя, однако, не обратить 
внимашя на то, что в ъ первыхъ четырехъ стихахъ 
изображается мрачный вечеръ ПОСЛЕ ненастнаго дня, съ 
восходомъ туманной луны за сосновой рощей, — пейзажъ, 
наводящш на душу поэта „мрачную тоску", которому 
противопоставляется в ъ следующихъ стихахъ д а л е к и 
край, где луна восходитъ в ъ яркомъ с1янш, где воз д у х ъ 
напоенъ вечерней теплотой и где, наконецъ, движется 
море. Всего этого поэтъ былъ лишенъ въ то время, когда 
писалъ свое стихотвореше; все это осталось „далеко, 
тамъ", на миломъ юге, который ему пришлось покинуть 
для неприветливаго, сумрачнаго севера съ его непре
рывными осенними дождями и туманами. . . „Все, что 
напоминаетъ мне море, печалитъ меня", писалъ онъ 
княгине В. 0. Вяземской в ъ первой половине октября 
1824 г . ,—„шумъ фонтана буквально причиняетъ мне 
боль; мне кажется, что прекрасное небо заставило бы 
меня заплакать отъ бешенства, но слава Богу: небо у 
насъ сивое, а луна — точно репа" (Переписка, томъ I , 
стр. 137). Очевидно, что и стихотвореше не могло быть 
написано на юге, а создалось тамъ же, где написаны и 
приведенныя строки письма, т. е. въ Михайловскомъ, а 
следовательно—не в ъ 1823, а осенью 1824 г., в ъ не
настный вечеръ, когда съ особенною горечью в ъ душе 
поэта пробудились воспоминавая о далекихъ голубыхъ 
небесахъ и о роскошной пелене моря с ъ его шумящими 
волнами, и о той любимой женщине, которая осталась 
тамъ „печальна и одна" . . . 

О томъ, кто была эта женщина, изследователями, 
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желавшими непременно пр1урочивать лирическш на-
строешя поэта к ъ фактамъ личной его жизни, были 
высказаны различныя догадки. П. А. Ефремовъ (издаше 
1880, томъ I , стр. 666), В. П. Гаевскш („Перстень П у ш 
кина", Вгъстнжъ Европы 1888, февраль, стр. 622) и С. Н. 
Южаковъ („Любовь и счастье в ъ произведевдяхъ А. С. 
Пушкина", Одесса 1896, стр. 63 — 64) указывали на 
Ризничъ, не приводя для такого указашя никакихъ осно-
вашй; Н. О. Сумцовъ („А. О. Пушкинъ" , Харьк. 1900, 
стр. 212 — 213) склоненъ относить стихотвореше к ъ 
Марш Николаевне Раевской, обращая внимаше, какъ и 
М. О. Гершензонъ („Пушкинъ и графиня Е. К. Ворон
цова", Вгъстнжъ Европы 1909, февраль, стр. 639), на 
„крымскш" характеръ изображеннаго здесь южнаго пей-
заяса« П. Е . Щеголевъ („Амал1я Ризничъ в ъ поэзш А. С. 
Пушкина", Вгъстжкъ Европы 1904, январь, стр. 312—313, 
316) связываетъ „Ненастный день" съ именемъ графини 
Воронцовой; наконецъ, Н. О. Лернеръ (изд. Брокгаузъ-
Ефронъ, томъ П1, стр. 626), усматривая некоторое вну
треннее сродство между даннымъ стихотворешемъ и 
отрывкомъ: „Все кончено,—межъ нами связи н е т ъ . . . ", 
на вопросъ о томъ, какъ произошли оба стихотворешя, 
личныя ли переживашя Пушкина отразились въ вдо-
хновенныхъ творческихъ переживашяхъ поэта, отве
чаешь: „ignorabimus!" И этотъ ответь нельзя не признать 
наиболее основательнымъ. 

По вопросу о датировке стихотворешя (впервые из
мененной в ъ изданш „Просвещешя", томъ I , Спб. 1903, 
стр. 673) изъ названныхъ изследователей приняли наше 
мнеше только П. Е . Щеголевъ и М. О. Гершензонъ; П. А. 
Ефремовъ и Н. О. Лернеръ, приводя наши же доказа
тельства, все-таки, не видятъ основанш изменять дату, 
установленную самимъ Пушкинымъ. Но, ведь, известно, 
что Пупгкинъ далеко не всегда точно указывалъ даты 

lib.pushkinskijdom.ru



своихъ произведенш, а иногда и намеренно относилъ и х ъ 
не к ъ т^мъ годамъ, когда они были написаны. В ъ дан-
номъ случае самое содержавае стихотворешя служить, 
думается намъ, вполне достаточнымъ доказательствомъ 
того, что оно не могло быть написано ранее осени 
1824 года. 

Белинскш, поместивши! настоящее стихотвореше в ъ 
число „чисто-пушкинскихъ" пьесъ, в ъ которыхъ „виденъ 
уже зрелый талантъ, истинный художникъ" , говоритъ: 
„Вглядитесь и вслушайтесь в ъ этотъ стихъ, в ъ этотъ 
оборотъ мысли, в ъ эту игру чувства: во всемъ найдете 
чистую поэзш, полное художество, безъ малейшей при
меси прозы, какъ старое крепкое вино безъ малейшей 
примеси воды. . . В ъ паеосе стихотворешя сколько жизни, 
страсти, истины! . . . Не ревность, а страсть, трепещущая 
за свое блаженство, заставляетъ его успокоивать себя 
мыслью, что она одна, и что ему должно быть спо-
к о й н ы м ъ . . . И сколько жизни, какой энергическш порывъ 
страсти высказывается въ слове: „но если", отрывисто 
заключающемъ пьесу! Все это такъ просто, такъ есте
ственно, во всемъ этомъ столько глубокой страсти, столько 
истины ч у в с т в а . . . А форма? Какая легкость, какая про
зрачность! На каждомъ стихе, даже отдельно взятомъ, 
такъ и виденъ следъ художническаго резца, оживляв-
шаго мраморъ!" (Сочинешя Белинскаго, изд. Венгерова, 
томъ V I , стр. 101—102; изд. 1892 г., томъ V I I I , стр. 332— 
333, 377 — 381, 383 — 384). 
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I V . 

Д Е М О Н Ъ . 

(Стр. 187). 

Печатается по изданпо 1829 г., часть I , стр. 178—179. 
Впервые было напечатано въ Мнемозинть В. К. Кюхель
бекера и кн. В. 0. Одоевскаго, книга Ш - я , стр. 11 — 1 2 , 
подъ заглав1емъ: „Мой Демонъ" и съ ошибками, на 
которыя Пушкинъ сердился: „Не стыдно ли Кюхле 
напечатать ошибочно моего Демона! моего Демона!" 
писалъ онъ брату 4 декабря 1824 г.: „После этого онъ 
и В^рую напечатаетъ ошибочно. Не давать ему за то ни 
Моря, ни капли стиховъ отъ меня!"(Переписка, томъ I , 
стр. 164—156). В ъ исправленной и несколько изме
ненной редакщи, и уже подъ заглав1емъ: „Демонъ", 
стихотвореше было перепечатано в ъ Огьверныхъ Цвуьтахъ 
на 1826 годъ, стр. 276, и затемъ вошло в ъ издашя 1826 
и 1829 гг. 

В ъ Мнемозинть были следуюпця отступлешя отъ позд-
нейшаго печатнаго текста: 

Стт. 1, 2: Когда еще мнЬ были новы 
Bet наслажденья б ь т я 

„ 8, 9: Мнть сильно волновали кровь, 
Въ часы надеждъ и упоенгй 

СТ . 12: Сталъ вшайнгь навещать меня 
„ 22: На жизнь съ наемгьшкою глядилъ 

Въ беловомъ автографе „Демонъ" неизвестенъ, 
черновые же наброски находятся въ тетрадяхъ Румян
цовскаго Музея № 2366, лл. 41 об. и 42, и № 2369, 
лл. 29 об. и 40 об. Первый изъ этихъ набросковъ напи-
санъ такъ, что Пушкинъ, повернувъ тетрадь верхомъ 
направо, воспользовался обеими ея страницами, какъ 
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одной продольной, вследств1в чего на л. 42 пришлось 
начало наброска, а на л. 41 об. — его конецъ. Начало 
писано карандашемъ и читается такъ : 

Таковъ онъ былъ 
спокойное 

(М) Мое (безпечное) незнанье 
Строптивый (лукавый) демонъ 

(Онъ размышленьемъ) возмущалъ 
демонъ 

И я (съ своимъ) его существованье 
Съ (своимъ) невиннымъ сочеталъ 

Я вид^лъ м1ръ его глазами 
Не при. . . (нрзб.) 

— онъ об^щаль 
волненье 

(Непостижимое стремленье) 
(къ лукавому) 

(Меня) (невольно) (увлекло) — 
(объщалъ) 

(Онъ) (Онъ) (Меня) (нрзб.) (Какъ) (Хо) 
МНЕ все 

(Ж) Желанье изтолкать1 творенье 
И разгадать добро и зло 
И (нзрб.) стремленье 

На л. 41 об. сначала написаны карандашемъ д в ^ 
строчки, зачеркнутыя чернилами: 

(Мое спокойное незнанье) 
(Страстями демонъ возмущалъ) 

тутъ же, сбоку, и опять карандашенъ, приписано: 

Непостижимое (вол) стремленье 
Меня къ лукавому влекло 

Описка вместо: «изтолковать». 
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(И я люб) (желалъ) 
И разгадать добро и зло 

далее опять две строки написаны карандашемъ, но уже 
съ чернильными поправками: 

онъ мое 

И (я) (съ) существованнье 
своимъ (невольно) навыки соединилъ 

Съ (моимъ) (навыки сочеталъ) 

затЬмъ чернилами: 

(Природы вольной) 
(моей) сть и 

Души* безпечно(е) незпанье 
нрзб. 

(Строптивый) демонъ возмутилъ 
Мою 

(Мою) (задумчивую младость) 
Я сталь взирать его глазами 

(Невольно все къ нему влекло) 
М Н Е жизни дался бедный кладъ 

(Мн-Ь) (бЪдн) (открылась) 
(Онъ мн* прочелъ) (дался) кладъ 

неясными 

Съ его словами 
я душа а 

Мо (и) (слова) звучал (и) въ ладъ 
(увидввъ) въ зеркалъ* (я взоромъ ясяымъ) 

(Взглянувъ на) (м1ръ) (уже я в^риль) 
(Я понялъ) м1ръ—я (нрзб.) въ тишине 

(и изъяснить) 
(Я) 
(И усмехнулся) (изумился) — 
(И) (И молвилъ) (въ тишине) 
(Ужели) (какъ онъ) (ужель) 
(Ужели мне казался онъ (мне казаться могь) 
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Ужели онъ казался мне 
Столь величавымъ и пре[краснымъ] 

Посл-Ьдте два стиха взяты, в ъ несколько изменен-
номъ виде, изъ наброска 1821 г.: „Ты правъ, мой 
д р у г ъ . . . " (см. выше, стр. 104). См. также прим-Ьчатя 
к ъ стихотворенш: „Свободы сеятель пустынный". 

В ъ тетради № 2369, л. 29 об., находится другой 
черновой набросокъ, повидимому, также им-Ьюпцй отно
шение к ъ Демону: 

Мн-Ь было грустно, тяжко больно, 
меня* 

Но одол^въ (мой умъ) въ борьбе 
Онъ сочеталъ меня невольно 
Своей таинственной судьбе — 
Я сталъ взирать его очами, 
Съ его печальными речами 
Мои слова звучали въ ладъ . . . 

Наконецъ, въ той же тетради, л. 40 об., записаны 
еще стихи: 

Мою (бунтующую) (доверчивую) за,думчивую * 
младость 

(Онъ усыпилъ) 

Онъ для мечтанш охладилъ — 
Я неописанную сладость 
Въ его беседахъ находилъ — 
Я сталъ ззирать его очами, 
Съ его печальными р-Ьчами 
Мои слова звучали въ ладъ, 

нрзб. 

(Открылъ) я жизни бедной кладъ 
(При немъ) (мне было тяжко, больно) 
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(Къ себе какъ будто) (Какъ о себе) 
прежнихъ 

Въ замену (прошлыхъ) заблужденш 
Въ замену виры и надеждъ 
(Бедъ ропота, безъ сожаленш) 
(Имъ обреченныхъ для нев'Ьждъ) 
Для легкомысленныхъ нев'Ьждъ. 

Последше два наброска находятся среди черновыхъ 
1-й главы Онгыина и по своему содержанпо тесно связаны 
съ строфами X L V и X L V I - й этой главы, где поэтъ 
разсказываетъ о своемъ знакомстве съ героемъ романа 
и, между прочимъ, говорить: 

Мн-в нравились его черты — 
Мечтамъ невольная преданность, 
Неподражательная странность 
И р*БзкШ, охлажденный умъ. 
Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ; 
Страстей игру мы знали оба, 
Томила жизнь обоихъ насъ, 
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ 

Сперва Онътина языкъ 
Меня смущалъ, но я привыкъ 
Къ его язвительному спору 
И къ шуткъ* съ желчью пополамъ, 
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ. 

Такимъ образомъ, Демонъ какъ бы объединяется съ 
Онегинымъ. Съ другой стороны, начальные стихи пе
чатной редакцш: Демона находятъ себе параллельныя 
строки въ черновыхъ наброскахъ Кавказскаго Плгънника, 
не попавшихъ въ свое время въ печать: 

Я наслаждался—блескъ и шумъ 
ШГБНЯЛИ мой безпечный умъ,* 
Но сердце тайно тосковало.. . (томъ П, прим., стр. 426). 
Въ тЪ дни, когда луга, дубравы, 
Морей и бури вольный шумъ, 
ДБВИЧШ голосъ, гимны славы 
Еще пл'вняли жадный у м ъ . . . (тамъ же, стр. "461). 
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А этими набросками Пушкинъ воспользовался для 
характеристики Ленскаго в ъ V I I - й строфе I I - й главы 
Омыина: 

Его лелеяла надежда, 
И Mipa новый блескъ и шумъ 
Еще ПЛ-БНЯЛИ юный умъ. 

Итакъ, если Демонъ является съ некоторыми чертами 
Онегина, то самъ поэтъ, въ виде контраста, изобразилъ 
себя, до известной степени, чертами Ленскаго. Анненковъ 
(„Матер1алы", изд. 2-е , стр. 223) виделъ в ъ черновыхъ 
наброскахъ к ъ Демону „сознаше Пушкина, что пред
ставляемый имъ идеалъ действовалъ болезненно на него 
самого", и заметилъ, что „въ жизни поэта вл1яше по
добной личности могло быть только минутнымъ, скоро-
преходящимъ случаемъ". Для людей, близко знаршихъ 
Пушкина, имя этой личности не составляло загадки: в ъ 
лице Демона они узнавали Александра Николаевича 
Раевскаго, старшаго сына знаменитаго генерала. Из 
вестно, что Пушкинъ, встретившшся съ Раевскими в ъ 
Екатеринославе и отправившийся вместе съ ними на 
Кавказъ, во время этой поездки особенно близко сошелся 
съ своимъ тезкой, и „съ самаго начала возымелъ весьма 
высокое поняйе о качествахъ своего друга. Онъ прямо 
писалъ брату, что старпий сынъ Раевскаго будетъ более, 
нежели известенъ; а на словахъ. . . выражался еще 
решительнее. При тогдашнемъ всеобщемъ ожидаши 
политическихъ переменъ во в с е х ъ углахъ Европы, 
Пушкинъ говорилъ объ Александре Николаевиче, какъ 
о человеке, которому предназначено, можетъ быть, 
управлять ходомъ весьма важныхъ событш. Друзья часто 
сиживали, какъ вспоминаетъ самъ поэтъ в ъ другой, 
позднейшей своей поездке на югъ (Путешеств1е в ъ Арз-
румъ, 1829) на берегахъ Подкумка, в ъ виду величаваго 
Бешту, и долго б е с е д о в а л и . . . " (Анненковъ, „Пушкинъ 
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в ъ Александровскую эпоху", стр. 151 —162) . Между 
прочимъ, за А. Раевскимъ в ъ близкомъ его кругу ус
тановилось прозвище: „Мельмотъ",—можетъ быть, данное 
ему и Пушкинымъ, — по воображаемому сходству его съ 
героемъ изв^стнаго в ъ свое время романомъ Матюрэна: 
„Мельмотъ -Скиталецъ", который Пушкинъ признавалъ 
гетальнымъ произведетемъ (см. прим-Ьчаше его к ъ Х П - й 
строфе Ш - й главы Омыта). В ъ черновыхъ отрывкахъ 
Странсмьвгя Онгыина поэтъ говоритъ, что его герой на-
скучилъ „слыть Мельмотомъ" и замечаетъ, что „неловко 

Среди людей благоразумныхъ 
Прослыть притворнымъ чудакомъ, 
Мельмотомъ, квакеромъ, масономъ, 
Иль доморощеннымъ Байрономъ, 
Иль даже Демономъ моимъ. 

Въ этихъ стихахъ, написанныхъ несколькими годами 
позднее Демона, слышится уже ироническое указаше на то, 
что Онегинъ-Раевскш притворялся, „щеголялъ маской" 
того или иного „интереснаго" героя. На то же притвор
ство указывается и въ разсказе Я. К. Грота („Пушкинъ, 
его лицеисте товарищи и наставники", Спб. 1901, 
стр. 62), записанномъ со словъ Екатерины Николаевны 
Раевской-Орловой: „А. Раевскш, заметивъ свое вл1яше 
на Пушкина, вздумалъ подтрунить надъ нимъ и сталъ 
представлять изъ себя ничемъ не довольнаго, разочаро-
ваннаго, надъ всемъ глумящагося человека. Поэтъ под
дался искусной мистификащи и написалъ своего Демона. 
Раевскш долго оставлялъ его въ заблужденш, но, на-
конецъ, признался в ъ своей шутке, и после они часто и 
много смеялись, перечитывая вместе это стихотворевпв, 
объ источникахъ и значенш котораго такъ много было 
писано и истощено догадокъ". Въ натуре А. Раевскаго 
действительно была наклонность к ъ мистификащи и 
„шутке съ желчью пополамъ", но вместе съ темъ были 
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и черты непритворной душевной сухости. „Какъ онъ 
холоденъ", говорилъ о немъ отецъ: ,,я ишу в ъ немъ про
явлений любви, чувствительности, — и не нахожу и х ъ . . . 
Я думаю, что онъ не верить в ъ любовь, т а к ^ какъ самъ 
ея не испытываетъ и не старается ее внушить, Я делаю 
для него все, когда только есть случай, но я скрываю 
чувство, которое побуждаетъ меня к ъ этому, потому что 
онъ равнодушно принимаетъ все, что бы я ни дЬпалъ для 
него. . . У него умъ наизнанку: онъ философствуетъ 
о вещахъ, которыхъ не понимаетъ, и такъ мудрить, что 
всякш смыслъ испаряется. . . Онъ не разсуждаетъ, а 
спорить, и р-Ьчь его полна сарказмовъ" (М. О. Гершензонъ, 
„Семья декабристовъ", Былое 1906, № X I , стр. 162 и 
слл.). Съ другой стороны, женихъ его сестры Марш 
Николаевны, князь С. Г . Волконскш, писалъ Пушкину, 
18 октября 1824 г.: „Неправильно вы сказали о Мельмоте, 
что онъ в ъ природе ничего не благословлялъ; прежде я былъ 
съ вами согласенъ, но по опыту знаю, что онъ им^еть чув
ства дружбы благородной и неизменной обстоятель
ствами" (Переписка, томъ I , стр. 138). В ъ немъ, однако, 
преобладали настроешя холоднаго, разсудочнаго скеп
тицизма, который не могъ не действовать резко охлая^-
дающимъ образомъ на пылкую, воспршмчивую душу 
юнаго поэта, подобно тому, какъ действовали на Ленскаго 
споры о всевозможныхъ предметахъ во время его уеди-
ненныхъ прогулокъ съ Онегинымъ. По словамъ Вигеля 
(„Записки", часть V I , стр. 171), для Раевскаго „поэз!я 
было дело вовсе чуждое, равномерно и нежныя чувства, 
въ которыхъ виделъ онъ одно смешное сумасбродство"; 
въ этомъ отношеши онъ пред став ляль , следовательно, 
полную противоположность Пушкину; но, можетъ быть, 
именно этою чертою ума Раевскаго и обусловливалось то 
„непостижимое стремленье", которое влекло поэта к ъ 
„лукавому" другу. . . Мы знаемъ, напримеръ, о на-
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смешкахъ Раевскаго надъ романтическимъ изображешемъ 
преувеличенныхъ страстей, надъ тЬми героями, которые 
„всегда содрогаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами 
и проч.", — знаемъ, что эти насмЬшки касались иногда и 
самого Пушкина, такъ какъ Раевскш „хохоталъ" надъ 
некоторыми стихами Бахчисарайскаго Фонтана, и поэтъ 
впоследствш соглашался съ нимъ, говоря: „все это 
смешно, какъ мелодрама". ЕН&тъ сомнешя, что в ъ поэти-
ческомъ зеркале Демона отразилось и лично пережитое 
Пушкинымъ настроеше, и некоторыя особенности харак
тера его друга; но, ведь, не этимъ однимъ исчерпывается 
содержаше стихотворешя, гораздо более глубокое. Между 
темь, Дельвигъ былъ совершенно правъ, когда писалъ 
поэту, что „толпа" не пойметъ всей красоты Демона (Пе
реписка, томъ I , стр. 131): тогдашняя публика прежде 
всего старалась отыскивать в ъ поэтическихъ произведе-
ш я х ъ личныя черты, и Пушкину уже не р а з ъ приходи
лось слышать и даже читать в ъ печати свое отожде-
ствлеше, напримеръ, съ Кавказским* Плгьнникомъ. М н е т е 
о томъ, что и Демонъ также списанъ съ живого и суще
ствующего оригинала, было высказано не только в ъ 
близкой поэту среде, но и в ъ тогдашней к р и т и к е , — и 
Пушкинъ, недовольный такимъ узкимъ истолковашемъ 
его мысли, собирался послать в ъ журналы, безъ подписи 
своего имени и какъ бы отъ посторонняго лица, заметку, 
которая, однако же, не попала въ печать и находится 
в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, лл. 68 об. и 
69, в ъ следующемъ виде : 

(л. 68 об.) 
(Мнс-rie) (Мнопе) 

(Думаю что критикъ ошибся.) (Демонъ П) 
(видвли) мнопе того же МН-БЕДЯ даже 

(известный) (въ демоне и лице истинное) иные (называ) указывали 
лицо ое т ь 

на (того) котор(аго) (поэ) Пушкинъ будто бы хогЬлъ изобрази(лъ) 
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(этомъ) своемъ 
въ странномъ (свое) стихотворенш (но) кажется они неправы 

вижу въ демонъ-

по крайний M i p t (толкую) я цЬль иную, более нравственную. 
(Ничто такъ не убиваетъ) 
(Поэтъ) (Не хогблъ ли поэтъ олицетворить Сомнгьнге? или 

(Если) 
Разладь можетъ быть обоихъ вмйстЪ) 

Въ лучшее время жизни, (нужное) сердце (юноши) еще не 
для (нъжнаго) 

охлажденное опытомъ, доступно (ко) (всему высокому и) прекра-
аго Оно легковърно и н*вжно 

се(ому). (Ему нужно верить), 

(л. 69). 
(Но) мало по малу в^чныл противурепя существенности, 

рождаютъ въ немъ сомн^шя чувство мучительное, но непро
должительное. Оно изчезаетъ (и оно) уничтоживъ навсегда (все) 
(утъшительныя заблуждешя) надежды и поэтичесте 

лучппе предразсудки души, (оно уничтожается) Недаромъ великш 
Гете называетъ в^чнаго врага человечества духомъ огприца-
ющимъ. И Пушкинъ не хогблъ ли въ своемъ демоне олицетворить 

(имъющгё) 

сей духъ отрицангя или сомнгьнгя? (духъ) (коего пагубное 
вл1я1пе) и въ (приятной) нрзб. картине (представить) (печальное 
вл1яше онаго на) на нравственность нашего в^ка? 1 

Л. И. Поливановъ, посвятившш разбору Демона особую 
статью „Демонъ Пушкина, на основании новаго пере
смотра рукописей поэта" (Русскгй Вгьстникъ 1886, № 8, 
стр. 827—860), приходитъ к ъ заключешю, что это стихо-
творен1е примыкаетъ к ъ целому циклу неоконченныхъ 
набросковъ, которые служатъ нитью, связующею Кавказ-
скаго Плгьнника съ Евгенгемъ Онгыинымъ, и занимаетъ на 
этомъ пути центральное место. Чувство разочаровашя, 

1 Эта заметка напечатана, неточно, Анненковымъ, въ КНИГЕ: «Пушкинъ 
въ александровскую эпоху», стр. 152—153. 
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такъ сильно подчеркнутое в ъ 1-й песни Чайльдъ-Гаролъда, 
отразилось в ъ Еавказскомъ Плгьнннкгъ, в ъ которомъ поэтъ, 
по его собственнымъ словамъ, „хогЬлъ изобразить это 
равно дупле к ъ жизни и к ъ ея наслаждешямъ, эту прежде
временную старость души, которыя сделались отличи
тельными чертами молодежи 19-го в е к а " (Переписка, 
томъ I , стр. 36). Почти то же писалъ и Вайронъ в ъ 1813 г., 
в ъ прибавленш к ъ введешю Чайлъдъ-Гарольда: „ Я хогЬлъ 
показать, что ранняя испорченность характера и нрав
ственности ведетъ к ъ пресыщенно прошедшими насла-
ясдешями и к ъ разочарованно в ъ новыхъ" . Поливановъ 
старается проследить „все т е ч е т е скептическихъ идей, 
волновавшихъ въ т е ч е т е двухъ л & ъ слишкомъ душу 
поэта, следы коихъ засвидетельствованы его тетрадями 
съ февраля 1821 по нонь 1823 г., — моментъ важный в ъ 
исторш творчества Пушкина, не дающш права объяснять 
стихотвореше „Демонъ" следств1емъ одного случая изъ 
его жизни". Отмечая однородность настроешя, которымъ 
продиктованы Пушкину стихотворешя: „Ты правъ, мой 
д р у г ъ . . . ", „Сеятель", „Ты, сердцу непонятный мракъ" 
и др., и указывая на связь набросковъ Демона съ 
соответствующими строфами 1-й главы Онгыина, Полива
новъ приходить к ъ заключенно, что Демонъ „есть прекрас
ный эскизъ великаго художника, набросанный имъ при 
создаши одной изъ знаменательныхъ картинъ своего ро
мана, и именно в ъ тотъ моментъ его создашя, когда онъ 
окончательно определялъ фигуру героя . . . Наступилъ 
моментъ, когда Пушкину нужно было всмотреться в ъ лицо 
своего героя, в ъ его чудный взглядъ, презрительную на
смешку, холодную неприступность . . . Поэтъ решилъ , что, 
дабы не нарушить правды, его герой не долженъ быть ли-
цомъ комическимъ. И на вотъ, отдельномъ полотне онъна-
писалъ какое-то лицо; онъ довелъ искусительныя чары 
этого лица со всею последовательностью до крайнихъ пре-
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дфловъ, искренно холодея въ непонятной тоске передъ 
этимъ порождешемъ своего артистическаго каприза, — и 
вышелъ Демонъ. Потомъ онъ внесъ эту фигуру в ъ бытовую 
обстановку своего романа, ГДЕ рисовалъ русскую д е й 
ствительность, и когда переодЬлъ ее в ъ соответствующей 
костюмъ, когда обточилъ ея красивые ногти и спрыснулъ 
ее духами, то увиделъ, что и черты лица того какъ будто 
преобразились; но чувство правдоподоб1я побудило руку 
его еще провести едва приметную черту ограниченности; 
онъ провелъ ее, — и вышелъ Онтинъ". 

Профессоръ Н. П. Дашкевичъ („А. С. Пушкинъ в ъ 
ряду великихъ поэтовъ" — въ научно-литературномъ 
сборнике: „Памяти Пушкина", составленномъ профессо
рами и преподавателями ИМПЕРАТОРОКАГО университета 
св. Владим1ра, Шевъ 1899, стр. 242) не соглашается съ 
этимъ выводомъ Поливанова, в ъ виду того, что „первыя 
появлешя Демона", какъ видно изъ начальныхъ строкъ 
стихотворения, восходили еще к ъ поре петербургскаго 
житья поэта, до перехода на югъ, — къ той поре, когда 
Пушкина еще не постигало разочароваше в ъ грезахъ о 
свободе и славе. „Ясно, что въ образе Демона мы имеемъ 
олицетворение мрачнаго раздумья, начавшаго посещать 
поэта уже съ последнихъ л е т ъ пребывашя в ъ Лицее" . 
Что касается литературныхъ воплощенш этого Демона, 
то ихъ можно искать и въ Вольтере, и въ Байроне, — и, 
пожалуй, в ъ гетевскомъ Мефистофеле, съ которымъ 
Пушкинъ могъ быть знакомъ черезъ Кюхельбекера. . , 
Такимъ образомъ, мотивы, вызвавшие появлеше Демона и 
въ немъ отразившееся, оказываются весьма сложными, и 
стихотвореше является следств1емъ душевнаго процесса, 
отразившаго в ъ себе очень разнообразныя впечатлешя 
мысли и жизни. 

При своемъ появлеши в ъ печати, Демонъ, по сви
детельству Белинскаго (Сочинешя, томъ V I I I , стр. 396), 
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„поразилъ всЬхъ изумлешемъ по глубокости высказанной 
в ъ немъ мысли и по совершенству художнической формы". 
В ъ I V - й книжке Мнемозины (стр. 36 и слл.) была напеча
тана статья кн. В. 0. Одоевскаго: „Новый демонъ", в ъ 
которой, между прочимъ, говорится: „Съ какимъ су-
мрачнымъ наслаждешемъ читалъ я произведете , ГДЕ 
ПОЭТЪ Россш такъ живо олицетворилъ ТЕ непонятный 
чувствовашя, которыя холодятъ нашу душу посреди 
восторговъ самыхъ пламенныхъ! Глубоко проникнулъ 
онъ в ъ сокровищницу сердца челов^ческаго, изъ нея 
похитилъ ткани, неприкосновенный для простолюдина, 
которыми облекъ онъ своего таинственнаго Демона. Но 
не только внутри, существуетъ сей злобный генш: онъ 
находится и ВНЕ насъ; посл^дшй не такъ опасенъ, какъ 
первый, но не менее м у ч и т е л е н ъ . . . " 

Жуковскш писалъ Пушкину 1 ионя 1824 г.: „Обнимаю 
тебя за твоего Демона. К ъ черту черта! Вотъ пока твой 
девизъ. Ты созданъ попасть в ъ Боги — впередъ. Крылья 
у души есть! вышины она не побоится, тамъ настоящш 
ея элементъ. Дай свободу этимъ крыльямъ—и небо твое. 
Когда подумаю, какое можешь состряпать для себя 
будущее, то сердце разогреется надеждою на тебя. . 
Прости, чертикъ, будь Ангеломъ" (Переписка, томъ I , 
стр. 113). 

И з ъ журналовъ того времени одинъ, московских, 
хогЬлъ посвятить Демону особую статью, но не сдержалъ 
обещашя; другой, петербургскгй, называя стихотвореше 
гешальнымъ, искалъ его объяснешя в ъ действительномъ 
существоваши подобнаго характера (Анненковъ, Ма-
тер1алы, изд. 2-е, стр. 88). Белинскш, подыскивая Демону 
место въ последовательной цепи литературныхъ явлешй, 
виделъ в ъ немъ отражеше того момента, когда „литература 
в ъ первый разъ еще начала быть в ы р а ж е т е м ъ общества". 
„Это новое направлете литературы", писалъ онъ в ъ 
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Отечественных* Записках* 1841 года, — „вполне отразилось 
в ъ дивномъ созданш Пушкина. Это — демонъ сомн^шя, 
это—духъ размышлешя, рефлексш, разрушающий всякую 
полноту жизни, отравляющш всякую радость. Странное 
ДЕЛО: пробудилась жизнь, и съ нею объ руку пошло со
м н е т е — врагъ жизни! Демонъ Пушкина съ тЬхъ поръ 
остался у насъ вечнымъ гостемъ и съ злою, насмешливою 
улыбкою показывается то тутъ, то тамъ . . . Мало этого: 
онъ привелъ другого демона, еще более страшнаго, более 
неразгаданнаго, высказывавшагося в ъ стихотворенш Лер
монтова: И скучно, и грустно. . . " (Сочинешя Белинскаго, 
томъ I V , стр. 309). Три года спустя, в ъ своихъ статьяхъ 
1844 г. о Пушкине, Белинскш находилъ Демона уже 
устаревшимъ. „Сказать ли? эта пьеса теперь пережила 
свою славу, и время изрекло надъ ней свой судъ. Есть 
что-то простодушно-юношеское в ъ ея выраженш, и теперь 
нельзя безъ улыбки читать этихъ некогда столь дивныхъ 
стиховъ. Самъ этотъ демонъ, который прекрасное звалъ 
мечтою, презиралъ вдохновенье, не в е р и л ъ любви и 
свободе, насмешливо смотрелъ на жизнь, — самъ онъ 
теперь давно уже поступилъ въ разрядъ демоновъ сред
ней руки; теперь совсемъ не нужно быть демономъ, 
чтобъ отъ души смеяться надъ тою любовью, тою сво
бодой, надъ которыми онъ смеялся. Словомъ, этотъ 
страшный тогда демонъ теперь страшенъ разве только 
для слишкомъ юнаго чувства и неопытнаго ума; сердца 
возмужалыя и умы опытные теперь уже не страшатся и 
другого демона, пострашнее п у ш к и н с к а г о . . . " В ъ позд
нейшей, X I - й , статье о Пушкине Б е л и н с к ш опять 
возвращается к ъ Демону для того, чтобы еще строже 
осудить его; „Этотъ демонъ былъ довольно мелкш изъ 
самыхъ нечиновныхъ. Онъ соблазнялъ однихъ юношей 
в ъ те дни, когда имъ были новы все впечатленья бьгпя; 
поэтому ему легко было подшучивать надъ ними, и они 
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со страхомъ смотрели на него . . . Знакомое съ демономъ 
другого поэта, наше время съ улыбкою смотритъ на 
пушкинскаго чертенка. . . Это—просто-на-просто острякъ 
прошлаго стол-Ьня, котораго скептицизмъ наводитъ теперь 
не разочароваше, а зевоту и хорошш сонъ". В ъ этомъ 
отзыве критикъ воспользовался пушкинскимъ Демономъ 
только для того, чтобы развить свой взглядъ на роль и 
значевае „отрицашя", какъ могучаго двигателя прогресса, 
„в^чнаго обновлешя, в^чнаго возрождешя", — и мимохо-
домъ упрекнулъ Пушкина в ъ излишней заботливости о 
„родословныхъ", т. е. в ъ историческомъ консерватизме. 
Очевидно, в ъ словахъ критики дело идетъ не о литера
турной оценке поэтическаго произведешя, а объ явлеваяхъ 
совсемъ иного порядка. 

Анненковъ (Матер1алы, изд. 2-е, стр. 88—89)находилъ 
особенно замечательнымъ то обстоятельство, что Пушкинъ 
„истощилъ всю идею в ъ одномъ произведенш и более к ъ 
ней уже не возвращался, не смотря на обпця похвалы. 
Т а к ъ изъ произведешя относительно превосходнаго вы
ше л ъ онъ не в ъ подчиненности к ъ нему, а напротивъ — 
съ другимъ и более обширнымъ взглядомъ на м1ръ; про-
цессъ, безпрестанно повторяющшся и оправдывающш 
м н е т е т е х ъ людей, которые поэзш Пушкина считаютъ 
по преимуществу существенною, реальною, приносящею 
съ собою бодрость для духа и свежесть для мысли". 
Последшй отголосокъ идеи, породившей Демона, Аннен
ковъ виделъ в ъ стихотворенш 1827 г. Ангелъ; „но здесь 
уже представлеше смягчается подъ действ!емъ жизни и, 
можетъ быть, личнаго опыта". 
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V . 

Т Е Л Е Г А Ж И З Н И , 

(Стр. 189). 

Печатается по изданш 1829 г., часть I , стр. 180—181. 
Сообщено Пушкинымъ кн. Вяземскому в ъ письме отъ 

29 ноября 1824 г., съ пометой: „ 1 8 2 3 " и съ вар!антомъ 
в ъ поогЬднемъ СТИХЕ 2-Й строфы: „Кричимъ: валяй, 
. . . . ! " Выписавъ стихотвореше, Пушкинъ прибавилъ: 
„Можно напечатать, пропустивъ руссю.й титулъ" (Пере
писка, томъ I , стр. 161 — 162). Вяземскш, действительно, 
напечаталъ стихотвореше в ъ Московскомъ Телеграфы 1826, 
часть V , № 1, стр. 49, исправивъ 2-ю строфу, какъ показано 
в ъ подстрочныхъ выноскахъ на стр. 189. 

В ъ журнале стихотвореше озаглавлено: „Теля>га 
жизни", в ъ изданш 1826 г. — „Ттьлега жизни", а в ъ 
изданш 1829 г. — „Телега жизни". 

Образъ Времени-возницы встречаемъ у Пушкина еще 
в ъ лицейскомъ посланш к ъ Пущину (см. томъ I , изд. 2-е, 
стр. 122): 

Пускай старикъ крылатый 
Летитъ на почтовыхъ! 

Телеггь подражалъ Баратынскш в ъ своемъ стихо
творении: „Прогоны жизни" : 

Въ дорогу жизни снаряжая 
Своихъ сыновъ, безумцевъ, насъ, 
Сновъ золотыхъ судьба благая 
Даетъ известный намъ запасъ. 
Насъ быстро годы почтовые 
Съ корчмы довозять до корчмы, 
И снами тЬми роковые 
Прогоны жизни платимъ мы. 

Велинскш относилъ Телегу к ъ „переходнымъ" пьесамъ 
Пушкина, считая лучшими изъ нихъ те, в ъ которыхъ 
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„более или менее проглядываетъ чувство грусти" . 
Л . И. Поливановъ (Сочинен^ Пушкина, М. 1887, т. I ) 
обращаетъ внимаше на „простоту избранной поэтомъ 
аллегорш и народнаго я зыка" пьесы. „Избранная П у ш 
кинымъ форма какъ нельзя лучше соответствуем без-
страстному взгляду, брошенному здесь поэтомъ на пред
мета, служащш темою стихотворешя. Намеренная грубость 
аллегорш сообщаетъ стихотворешю характеръ глубокой 
иронш, обнажающей жизнь отъ всякой иллюзш; такая 
ирошя не чужда русскому народному воззрешю". 

V I . 

Н А Д Г Р О Б Н А Я Н А Д П И С Ь . 

(Стр. 190). 

Печатается по издашю 1869 г., томъ I , стр. 282, г д е 
воспроизведенъ текстъ, вырезанный на памятнике в ъ 
Александроневской Лавре . 

Впервые напечатано в ъ Библгографическихъ Запискахъ 
1858, томъ I , № 16, стр. 496, по сообщешю брата умер-
шаго младенца, князя Н. Н. Голицына, съ отлич1ями отъ 
текста памятника, которыя здесь не приводятся, какъ не 
имеюпця документальнаго основашя. 

Князь Александръ Голицынъ, сынъ князя Николая 
Борисовича и княгини Елены Александровны, рожденной 
княэкн ы Салтыковой, родился 16 марта 1822 г., а скон
чался 24 ш л я 1823 г. (по показашю кн. Н. Н. Голицына— 
род. 22 апреля 1822, ум. 18 мая 1823). Принадлежность 
настоящей надписи Пушкину утверждается только свиде-
тельствомъ князя Н. Н. Голицына., который, однако, вовсе 
не внесъ имени младенца Александра Николаевича в ъ 
свои „Матер1алы для полной родословной росписи князей 
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Голицыныхъ" (корректурное издаше, Шевъ 1880). Н&гъ 
этого имени также и в ъ „Родословной к н и г в " КНЯЗЯ 

Долгорукова. 

V I I . 

Ж А Л О Б А . 

(Стр. 191). 

Печатается но рукописи Румянцовскаго Музея № 2369, 
л. 22 об .—Впервые напечатано в ъ Посмертномъ изданш, 
томъ I X , стр. 161, съ искажешемъ стиховъ 4 и б-го: 

не вы одинъ 
Потомокъ предковъ благородныхъ. 

В ъ рукописи эпиграмма им^отъ следующей видъ: 

Вашъ д^дъ портной, вашъ дядя поваръ 
модный 

А вы вы (знатный) господинъ 
Таковъ объ васъ народный говоръ 
И дива н^тъ — не вы одинъ — 

ку 

Потом(окъ) предковъ благородныхъ 
Увы (за то) никто 

(Я бЬденъ и) въ моей родни 
даромъ 

(Никто) не шьетъ мпЬ Фраковъ модныхъ 
И не варить об^да мне. 

Прежними издателями эпиграмма относилась к ъ 
1822 году; но она написана вслЗщъ за окончатемъ 1-й 
главы Онгыина, помеченной: „Octobre 22 1823 Одесса", и 
потому должна быть пр1урочена к ъ 1823 г. Что касается 
лица, к ъ которому она относится, то в ъ берлинскомъ 
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изданш запрещенныхъ стихотворенш Пушкина (Н. В. 
Гербеля), по неизвестнымъ намъ основашямъ, она напе
чатана съ заглав1емъ: „ К ъ Северину" и съ вар1антами: 

Стихъ 2 - й : А вы, вы — знатный господиеъ 
„ 4 - й : Высокородный Скъверинъ. 

Дмитрш Петровичъ Северинъ (1791 —1865), то-
варищъ князя П. А. Вяземскаго по 1езуитскому пансюну 
(Сочинешя кн. Вяземскаго, томъ I , стр. X V I — X V I I I ) и 
Пушкина — по Арзамасу (где онъ носилъ прозвище 
Ргьзваго Кома), — сынъ воспитанницы баронессы А. С. 
Строгоновой, Анны Григорьевны Брагиной, близкой зна
комой И. И. Дмитр1ева, вышедшей за сослуживца посл^д-
няго, гвардейскаго капитана П. И. Северина (ВПОСЛЁД-
ствш — витебскаго губернатора и зат^мъ сенатора). В ъ 
1807 г. Северинъ поступилъ на службу в ъ Московскш 
архивъ коллегш иностранныхъ д£лъ, а в ъ 1809 г. пере-
шелъ подъ начальство Дмитриева в ъ министерство юстищи; 
потомъ опять служилъ в ъ ведомстве иностранныхъ дблъ , 
былъ повереннымъ в ъ д ^ л а х ъ в ъ Швейцарш и послан-
никомъ в ъ Баварш. Пушкинъ встретился съ нимъ в ъ 
Одессе, но между ними произошло какое-то недоразумеше: 
„Здесь Северинъ, но я съ нимъ поссорился и не кланяюсь", 
писалъ поэтъ Вяземскому 14 октября 1823 г. (Переписка, 
томъ I , стр. 78). Около того же времени (25 сентября 1823) 
А. И. Тургеневъ писалъ кн. Вяземскому, что Пушкинъ 
,,былъ въ Одессе у Северина, который сказалъ, чтобы 
онъ не ходилъ к ъ нему, обошелся съ нимъ мерзко, и 
африканецъ едва не иоколотилъ его" (Осшафьевскш Архивъ, 
томъ I I , стр. 362). Эти факты даютъ основаше предпола
гать, что эпиграмма действительно относится к ъ Севе 
рину, причемъ первый ея стихъ, можетъ быть, заклю-
чаетъ въ себе намекъ на далеко не знатное происхождеше 
матери ,,моднаго господина". Забытая Пушкинымъ в ъ 
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черновыхъ тетрадяхъ, эта эпиграмма любопытна в ъ осо
бенности потому, что въ ней какъ бы сказалась первая 
мысль Моей Родословной. 

V I I I . 

Н О Ч Ь . 

(Стр. 192). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея №2367 , 
л. 26, безъ заглав1я и съ пометой: „Одесса 26 октября 
1823 года", и въ рукописи графа П. И. Капниста, съ 
заглав1емъ: „Ночь" .—Напечатано в ъ издашяхъ 1826 
(стр. 131) и 1829 (часть I , стр. 182). Текстъ везде оди-
наковъ. 

В ъ изданш 1826 г. стихотворевпе было помещено в ъ 
ОТДЕЛЕ: „Подражашя древнимъ". Б^линскш (Сочинетя, 
издаше Венгерова, томъ V I , стр. 266) упоминаетъ его в ъ 
числе антологическихъ стихотворений, отличительными 
признаками которыхъ являются „простота и единство 
мысли, способной выразиться в ъ неболыпомъ объеме, 
простота и возвышенность в ъ тоне, пластичность и гращя 
въ форме. Тутъ обыкновенно, в ъ краткой речи, молшенос-
номъ и неожиданномъ обороте, в ъ простыхъ и немного-
сложныхъ образахъ, схватывается одно изъ т е х ъ ощу-
щенш сердца, одна изъ т е х ъ картинъ жизни, для кото
р ы х ъ нетъ слова на вседневномъ языке человеческомъ 
и которыя находятъ себе выражеше только на я з ы к е 
боговъ, — в ъ поэзш". 

С. Н. Южаковъ („Любовь и счастье в ъ произведе-
ш я х ъ Пушкина", Одесса 1895, стр. 64) безъ всякихъ 
основатй связываетъ эту пьесу съ именемъ Амалш 
Ризничъ. 
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I X . 

В И Г Е Л Ю. 

(Стр. 193). 

Этими стихами начиналось письмо Пушкина к ъ Ф. Ф. 
Вигелю, писанное изъ Одессы, вероятно, в ъ ноябре 
1823 г. В ъ настоящемъ том^ стихи печатаются по к о т и 
П. В. Анненкова, находящейся в ъ майковскомъ собраши 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ [Пушкинъ и его современ
ники, выпускъ I V , стр. 37, № б), а черновикъ письма, ГДЕ 
стихи имЬютъ несколько иную редакщю, находится в ъ 
рукописи Румянцовскаго Музея № 2369, лл. 23 — 24, и 
пом^щень в ъ I-мъ том^ Переписки, стр. 80 — 8 2 . — 
Впервые в ъ печати стихи явились в ъ Русскомъ Архивгъ 
1863, ст. 384, съ зам^чашемъ, что были записаны неео-
всЗзмъ в-Ьрно, „по предашямъ" кишиневскихъ жителей; 
дополнеше к ъ нимъ было дано в ъ Русскомъ Архивгъ 1876, 
книга I I I , стр. 234; загЬмъ они были напечатаны, по 
музейной рукописи, но несовсЗшъ точно, В. Е . Якушки-
нымъ въ Русской Старить 1884, томъ 42, стр. 668 — 669. 

О Вигел^ и его о т н о ш е т я х ъ к ъ Пушкину см. примЬ-
ч а т я к ъ Переписке. 

X . 

СВОБОДЫ С Е Я Т Е Л Ь П У С Т Ы Н Н Ы Й . 

(Стр. 195). 

Печатается по тексту, сообщенному Пушкинымъ в ъ 
письме к ъ А. И . Тургеневу отъ 1 декабря 1823 г. (Пере
писка, томъ I , стр. 91). Находится в ъ рукописяхъ Ру 
мянцовскаго Музея №№ 2366, л. 41 , 2367, л. 26 об., и 
2369, л . 25; в ъ п о с л е д н е й — ч е р н о в и к ъ упомянутаго 
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письма, съ тЬмъ же текстомъ стихотворешя; в ъ № 2 3 6 7 — 
тотъ же текстъ, перебеленный, съ вар1антами: 

Стихъ 2 - й : Я вышелъ утромъ, до звезды 
„ 6 -й : Но погубила я только время 
„ 1 0 - й : Васъ должно резать или стричь 

но и зд^сь три указанныя слова исправлены, какъ в ъ 
печатномъ. Еще одинъ автографъ стихотворешя, пожер
твованный И. 0. Золотаревымъ в ъ Пушкинскш Музей 
ИМПЕРАТОРСКАГО Александровскаго Лицея, отличается отъ 
прочихъ лишнимъ стихомъ после ст. 8-го: 

Васъ не пробудитъ чести кличь. 

Первоначальный текстъ последнихъ строкъ стихо
творешя, набросанный на л. 41 рукописи № 2366, нахо
дится в ъ тесной связи съ отрывкомъ, отчасти повторен-
нымъ изъ более ранняго стихотворешя: „Ты правъ, мой 
д р у г ъ . . . " (см. выше стр. 104— 106). Вотъ по возмож
ности точная транскрипщя этой страницы: 

мудрые 

(Паситесь) Вы правы—(конечно) 
(Что жъ) (къ) 

Наследство ихъ изъ рода (Чего жъ) Чего мечтатель молодой 
въ роды Ты въ немъ искалъ, къ чему стремился 

Ярмо съ гремушками да КОГО ВОСТОря^ 

бичь бОГОТВОрИТЬ Не УСТЫДИЛСЯ (Къ чему) 
(Ужель стадамъ) (Къ чему) стадамъ 

(Ихъ) наслйдст (Къ чему) (людямъ) 
(Стадамъ не надобно свободы) 

Ярмо съ гремошк (такъ!) (И ВЗОрЪ Я бросилъ) на ЛЮДеЙ 
(ревнивыхъ) надменныхъ 

(Какое средство) (кличь) УввдЬлЪ ИХЪ (ХОЛОДНЫХЪ) НИЗКИХЪ 
(Ихъ должно резать или стричь) 

в'Ьтреныхъ судей 

(стричь) Жестокихъ (подкупныхъ) (судей) 
(Ихъ на) (Ужели н . . . ) Глупцовъ всегда злодейству близкихъ 
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мирные 
боязливой Паситесь, народы 

(стадо) Спасенье, (зач-вмъ) ПрвДЪ ИХЪ (НИЧТОЖНОЮ) ТОЛПОЙ 
Стадамъ не нуженъ даръ свободы 

истины 
(резать или) (любовь) (См'Ьшонъ гласъ правды) благой 

строптивой 

(трезвый) (Жестокой, ветреной, холодной) 
(Ничто) (глухой) 

(Спасенью) средство (на) (ТОЛП'Ь подкупленной, тупой) 
(Ничтоженъ) 

(ихъ) (нрзб.) (къ чему и) (Слгбшопъ) (напрасенъ) опытъ вековой 
(На) (къ чему имъ Напрасенъ 

вольный) кличь свободы 
(Что) (къ чему) 

Начальные стихи этого наброска сближаютъ его съ 
черновиками Демона: и здесь, какъ тамъ, звучитъ мотивъ 
разочаровашя, сначала в ъ личности „отрицателя" („чего 
ты в ъ немъ и с к а л ъ . . . " ) , потомъ — в ъ человеческомъ 
„стаде" вообще. В ъ наброскахъ 1821 г. „Ты правъ, мой 
д р у г ъ . . . " то же разочарованье относится не к ъ „толпЬ", 
а к ъ ея избранникамъ („что ж ъ я в ъ избранныхъ уви-
дЪлъ?". . . ) Этотъ после днш мотивъ повторяется также 
в ъ строкахъ, набросанныхъ карандашемъ в ъ непосред-
ственномъ соседстве съ приведеннымъ отрывкомъ, на 
обороте листа 40-го рукописи № 2366: 

Бывало въ сладкомъ осибпленьи 
Я вйрилъ избр[аннымъ] душамъ 
(Я думалъ) (нрзб.) рожденье 

(Я мнилъ) ихъ тай[ное] (явленье) 
нрзб. 

(Угодно) Угодно (нрзб.) небесамъ 
(Я мнилъ) (Я думалъ) (ихъ укажетъ намъ) 
(Я слушалъ) мненье 
(Народ) (ихъ укажетъ намъ) 
(Самовластительное мненье) 
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(Народ(а) ное святое мненье) 
На нихъ указывало мненье 
(И я) 
И я* приближился* (тогда) 
(И) Едва приближился я къ нимъ 

Такъ точно и Ленскш в^риль 
из бранны мъ судьбами 

Мужамъ, которыхъ тайный даръ — 
И сердца неподдельный жаръ, 
И генШ власти надъ умами 
Добру людей посвящены 
И славь- доблестью равны (Рум. Муз. № 2369, л. 26), 

и думалъ, 
Что ихъ безсмертная семья 
Неотразимыми лучами 
Когда-нибудь насъ озарить 
И м1ръ блаженствомъ одарить (Онтипъ, гл. I I , строфа УШ). 

Но Ленскш не успЬлъ присмотреться ближе к ъ лю-
дямъ вообще и к ъ „избраннымъ" в ъ частности, между 
тЬмъ какъ на долю нашего поэта выпала большая горечь 
житейскаго опыта, отравившая его св&глыя ю н о ш е с т я 
мечты. В ъ личныхъ отношешяхъ онъ им-Ьлъ причины 
жаловаться на измены въ любви и дружбе ; въ отноше
ш я х ъ общественныхъ ему не разъ приходилось быть 
свидЬтелемъ того, какъ минутныя горячзя вспышки смЬ-
нялись апат1ей, застоемъ и мрачной реакщей — повсюду 
въ Европе, а особенно у насъ, в ъ послгбдше годы але-
ксандровскаго царствовашя. . . Все это не могло не поко
лебать его в^ры и в ъ людей, и в ъ собственное призваше 
трибуна. Это угнетенное состояше духа и отразилось в ъ 
Сгьягпелт: „Это—мой послЗщшй либеральный бредъ" , пи
салъ поэтъ А. И. Тургеневу, сообщая ему лучппя строфы 
своего Наполеона и замечая, что заключительныя строки 
оды 1821 г. „нын^ не имйютъ смысла": „на дняхъ я за-
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каялся и, смотря и на западъ Эвропы, и вокругъ себя, 
обратился к ъ евангельскому источнику, произнесъ ciio 
притчу в ъ подражаше басне 1исусовой" (Переписка, 
томъ I , стр. 91). „Было бы, однако, крайне ошибочно, 
какъ MHorie, видЬть в ъ этой пьесе отречеше отъ сво
боды", замЬчаетъ Б . В. Никольстй („Поэтъ и читатель 
в ъ лирике Пушкина", Спб. 1899, стр. 44). „Ничуть не 
бывало. Ни отъ свободы закрЗшощеннаго народа, ни отъ 
своей личной свободы Пушкинъ никогда, до ПОСЛЕДНЕГО 

своего дыхашя, не отрекался; но мысль о трибунстве 
онъ действительно оставилъ, глубоко проникнувъ в ъ 
природу т р и б у н с т в а . . . и убедясь во всеобщей незыбле
мости европейской реакцш." Ср. дальше, набросокъ: 
„Недвижный стражъ д р е м а л ъ . . . " 

Академикъ Н. А. Котляревскш („Литературный на
правления александровской эпохи", Спб. 1907, стр. 88) 
находитъ, что смыслъ стихотворешя „несовсЬмъ ясень: 
раздраженъ ли поэтъ противъ народа или противъ вла
сти, которая держитъ народъ в ъ такомъ звериномъ 
состояши? Придавалъ ли художникъ своимъ словамъ 
Т Е С Н Ы Й политически смыслъ или вообще писалъ скорб
ное стихотвореше, в ъ которомъ оплакивалъ падеше чело
века? Себя ли онъ разумЗэлъ подъ словами „сеятель сво
боды", да и вообще — о какихъ народахъ идетъ речь , о 
народе в ъ собирательномъ смысле, или о народе рус-
скомъ? Вероятнее всего, что это стихотвореше есть 
ответь на начинавшую тревожить поэта мысль о томъ, 
что всякш народъ заслуживаетъ то правительство, которое 
имъ править, — мысль, которая в ъ двадцатыхъ годахъ, 
в ъ эпоху реакцш, часто повторялась публицистами на 
Западе". 

„Сеятель" впервые былъ напечатанъ в ъ Полярной 
Звгъздгъ Герцена, Лондонъ 1866, книга I I , стр. 116; затемъ 
явился в ъ лондонской же Русской Библготекгь 1868, часть I , 
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стр. 33 и в ъ изданномъ Н. В. Гербелемъ („Руссшй") в ъ 
Берлине в ъ Д 8 6 1 г. собранш запрещенныхъ стихотво
рение Пушкина (стр. 61 и 224). Въ Россш стихотвореше 
в ъ первый разъ появилось в ъ Русскомъ Архивгь 1866, 
стт. 666 — 666, в ъ письме Пушкина к ъ Тургеневу, за-
т^мъ вошло в ъ издаше 1880 г., томъ I , стр. 441 —442 и 
(съ исправлешемъ по Золотаревскому автографу) в ъ 
издаше 1882 г., томъ I , стр. 408. 

X I . 

В Е Н Е Р Ъ , 0 Е Б У И б Е М И Д ' В . 

(Стр. 196). 

Впервые напечатано В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской 
Старить 1884, томъ 42, стр. 666, по рукописи Румянцов
скаго Музея № 2369, л. 36 об. Первое слово четверо
стишия исправлено, но поправка не поддается прочтенпо. 
Стихи эти находятся среди черновыхъ строфъ I I - й главы 
Онгыина, но, повидимому,ничего общаго съ ними не имЗштъ. 

X I I . 

Н Е Д В И Ж Н Ы Й С Т Р А Ж Ъ Д Р Е М А Л Ъ . 

(Стр. 197). 

Печатается по беловому съ поправками автографу, на
ходящемуся в ъ майковскомъ собраши ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Академш Наукъ („Пушкинъ и его современники", 
выпускъ I V , стр. 6, № 14). 

Черновой набросокъ первыхъ двухъ строфъ находится 
в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2369, л. 41 об., на 
одномъ листЬ в ъ черновикомъ письма к ъ кн. П. А. Вязем-
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скому, написаннаго между 4 - м ъ и 11 -мъ ноября 1823 г. 
Н а л. 42-мъ той же рукописи написанъ одинъ стихъ изъ 
4 - й строфы: 

Но вновь свободою Гишпашя кипела 

В ъ печати явился сперва только отрывокъ, начиная 
со словъ: „И н ^ к ш д у х ъ . . . " и д о конца, но съ пропу
сками, — в ъ Современника 1867, № 11 („Библюграфичесшя 
записки" М. Н. Лонгинова, стр. 16 —16) и в ъ дополни
тельному VI I -мъ , том?Ь издашя Анненкова 1867, стр. 
108 — 109, а зат^мъ в ъ изданш 1859 г., томъ I , стр. 
265 — 266. В ъ полномъ виде стихотвореше напечатано 
в ъ Полярной Звтдгь на 1869 годъ, книга б-я , стр. 21 — 22 
и в ъ берлинскомъ изданш Н. В. Гербеля, 1861 г., стр. 
22 — 26 и 149 —160, а затемъ — в ъ Русскомъ Лрхиегь 
1876, книга Ш - я , стр. 232 — 234 и в ъ изданш 1880 г., 
томъ I , стр. 442 — 444. 

Музейная рукопись № 2369 представляетъ следующее 
вар1анты: 

Строфа 1-я, стихъ 1-й: 
Какъ (вгьрный) стражъ. . . 

„ „ стихъ 3 -й : 
Во мракгь бодрствовалъ... 

„ „ стихъ 4 - й : 
(сокрытые) лежали 

„ „ стихъ б-й : 
(И ожидали) 

„ „ стихъ 6 - й : 
И свгьту жесткую неволю... 

Строфа 2 -я , стихъ 1-й: 
И делу своему Властитель улыбался 
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Строфа 2-я , стихи 3 и 4 - й : 
Отъ Вислы отъ Тибра до Невы 
Отъ замка Грузина до башенъ Гибралтара 

Въ академической рукописи находятся сл-Ьдуюпце 
первоначальные вар1анты: 

Строфа б-я, стихъ 4 - й : . . . 
О, робкхе витш 

Строфа 6-я, стт. 3 — б -й : 
Владыку сивера холодный страхъ объялъ, 
Онъ въ оживленный тронъ вперилъ недвижно 

очи — 
Раздался гласъ полночи 

Строфа 7-я, стихъ 1-й: 
То былъ сей чудный мужъ, сей витязь провиденья 

„ „ стихъ 3-й: 
Сей всадникъ, передъ кЬмъ унизились цари 

Строфа 8-я, стт. 3 — 6-й: 
Ни пламень гаснущш нахмуренныхъ очей 
Не обличали въ немъ изгнаннаго тирана, 

Въ темницуь Океана 
Судьбой казненнаго, во мщенге царей. 

Строфа 10-я, стихъ 6-й: 
Предъ юношей Царемъ. . . 

Стихотвореше, оставшееся совершенно неотделан-
нымъ и неконченнымъ, является плодомъ того же на-
строевня, какимъ былъ вызванъ „ С е я т е л ь " , — т о й же 
„оглядки" на западъ Европы и вокругъ себя, о которой 
говордтъ Пушкинъ в ъ письме к ъ Тургеневу. По размеру 
оно подходить к ъ Воспоминангямъ въ Царскомъ Селгь 1814 г. 
(см. томъ I , стр. 77 — 82), а стихъ: „Сей Царь, исчезнувшш 
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какъ сонъ, какъ т"3шь зари" представляетъ перифразъ 
стиховъ изъ названной пьесы: 

Въ гордыне возмечтавъ мечемъ низвергнуть троны, 
Исчезъ, какъ утромъ страшный сонъ! 

Тотъ же образъ, в ъ измененной форме, повторенъ 
впоследствш въ стихотворенш 1830 г. „Герой" и в ъ 
сохранившемся отрывке изъ Х - й главы Евгенгя Онтыина 
(„Пушкинъ и его современники", выпускъ X I H , стр. 4) : 

Сей всадникъ, Папою венчанный, 
Изчезнувшгй какъ шгьнь зари, 
Сей муоюъ судьбы, сей странникъ бранный, 
Предъ кгьмъ унизились Цари. 

Въ томъ же отрывке находятся строки, близшя по 
содержашю к ъ настоящему наброску: 

Тряслися грозно Шринеи, 
Волканъ Неаполя пылалъ.. . 

,,Я всбхъ уйму съ моимъ народомъ", 
Нашъ Царь въ покое говорилъ 

Измученъ казино покоя. 

Последвай стихъ повторенъ также и в ъ Героть. 
Мысль о Наполеоне в ъ эту пору часто занимала 

Пушкина. В ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, 
лл. 6 об. и 7, среди записей 1824 г., находится неразбор
чивый набросокъ, рисующш револющю 1789 г. и появлеше 
Наполеона. Набросокъ этотъ начинается на л. 7-мъ, а на 
левой стороне рукописи, т. е. на обороте л. 6-го, на
ходятся дополнительные къ нему стихи. Мы читаемъ его 
такъ (ср. Русскую Старину 1884, томъ 43, стр. 3 и „Ма-
тер!алы" Л. Н. Майкова, стр. 119): 
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послалъ 

(л. 7). За чемъ ты посланъ былъ и кто тебя (послалъ) 
Чего добра иль зла ты (чудный былъ) свершитель 

(Земли чудесный посетитель) 
(И к) (Куда) (явился ты) (рождая иль губя) 
(Неизъяснимый) (Такъ былъ ты) 
(Чего ты былъ таинственный свершитель) 

За чемъ потухъ (умъ) 

За чемъ (куда) (привелъ) 
(Склонялись) Склонялись дряхлые прест[олы] 
(Дряхлели) Дрожали (троны,) алтари 
Надъ ними (Свободы) (буря) (туча подымалась) 

собиралась 
тревожились 

Вещали (мудрецы) книжники, (смирялися) Пари 
Толпа свободой волналась — (такъ!) 

(Родился ты) 
(л. 6 об). в-Ьщали книжн. тревожились 

(Семья народовъ) 

Толпа* предъ ними волнов[алась] 
Разоблаченные пустили алтари 
Свободы буря подымалась] 
И вдругъ нагрянула. . . 
Свободы ТЕНЬ а 

(Столпы) упал(и) въ прахъ и въ кровь 
(Народовъ) разбились ветх1я скрижали 

мужъ (меча) рабы земныхъ судебъ 

Явился (челов-Ькъ) (и все) рабы воспряли вновь 
Мечи (оковы) зазвучали 
И г о р д о . . . . прошелъ 
И пор(?) сердца застыли 

развратъ — 
За злато продалъ брата брать 
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въ отчаяше 
Отечество (рабы) забыли 
Рекли безумно 
(Цари сказали) нетъ свободы 

имъ поварили 

И (поклонились имъ) народы 
(И безгранично, въ ихъ) 
Добро и зло все стало тЬнью 
(Созданье) 
(Они лгали просв^щенью) 
(И кроме власти) 
(Все было предано презренью) 

(сбоку): Все было предано презренью 
И всемогущимъ пал[ачамъ?] 

дольшй 

Все было предано какъ ветру (преданъ) прахъ 
(И царствовалъ разврата) 
Казалось изм-Ьнилъ 

Н а листе 8-мъ той же тетради Пушкинъ записалъ по 
памяти ЕГЬСКОЛЬКО строфъ о Наполеоне изъ пьесы Жуков-
скаго: „Стихи, петые на празднестве англшскаго посла" 
(см. выше, примечания къ Наполеону, стр. 131 —132). Изъ 
письма поэта къ брату отъ февраля 1826 г. видно, что 
онъ в ъ то время съ болыпимъ интересомъ читалъ записки 
Наполеона и сочинешя о немъ (Переписка, томъ I , стр. 
178 — 179). Еще раньше, въ 1824 г., онъ познакомился 
съ стихотворешемъ Ламартина „ К ъ Наполеону", которое 
ему понравилось (тамъ же, стр. 123) и, можетъ быть, от
части отразилось в ъ настоящемъ наброске (ср. отрывокъ^ 
приведенный выше, на стр. 137 —138) . 

Впоследствш, в ъ 1830 году, Пушкинъ еще разъ 
вернулся к ъ той же теме, попытавшись дать, в ъ уничто
женной имъ Х - й главе Онгыина, характеристику общаго 
политическаго положен1я в ъ последше годы царствовашя 
Александра I , в ъ связи съ развипемъ въ русскомъ обще-
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стве т 4 х ъ идей, которыя привели к ъ 14-му декабря 
1825 г. („Пушкинъ и его современники", выпускъ X I I I , 
стр. 1 —12) . Настроеше, отразившееся в ъ отрывке: 
„Недвижный стражъ. . . " , было в ъ ту пору общимъ для 
того либеральнаго круга, в ъ которомъ вращался Пушкинъ 
и к ъ которому принадлежали, какъ известно, и некоторые 
будупце декабристы. Впоследствш яркимъ истолкова-
телемъ этого рода мыслей явился П. Г . Каховскш в ъ 
своемъ обращенш к ъ новому Императору (Былое 1906, 
январь, стр. 148 —152) : „Владычество Наполеона, война 
1 8 1 3 и 1 8 1 4 годовъ, в ъ которую соединились вс-Ь народы 
Европы, призванные монархами, воспламененные воз-
звашемъ к ъ свободе и гражданскому бытио. . . Свободу 
проповЗздывали намъ и манифесты, и воззвашя, и приказы! 
Насъ манили — и мы, добрые сердцемъ, поверили, не 
щадили ни крови своей, ни имуществъ. Наполеонъ низ-
ринутъ! Бурбоны, призванные на престолъ Францш, 
покоряясь обстоятельствамъ, дали конституцию народу 
храброму, великодушному, и присягнули ему забыть все 
прошлое. Монархи соединились в ъ Священный Союзъ; 
составились конгрессы, возвестили народамъ, что они 
съезжаются для совещашя о уравновешенш классовъ и 
водворевая политической свободы. Но скоро цель кон-
грессовъ открылась; скоро увидели народы, сколь много 
они обмануты. Монархи лишь думали о удержанш власти 
неограниченной, о поддержаши расшатавшихся троновъ 
своихъ, о погублеши и последней искры свободы и про-
свещешя. Оскорбленные народы потребовали обещаннаго, 
имъ принадлежащаго, — и цепи и темницы стали и х ъ 
достояшемъ!. . . Тюрьмы Пьемонта, Сардинш, Неаполя, 
вообще всей Италш, Германш наполнились окованными 
гражданами. И судьба народовъ стала столь тягостной, 
что они пожалели время прошлое и благословляютъ па
мять завоевателя Наполеона! Вотъ случаи, в ъ которыхъ 

lib.pushkinskijdom.ru



образовались умы и познали, что съ царями народамъ 
делать договоръ невозможно. . . Мы, pyccicie, внутри 
своего государства кичимся, величая себя спасителями 
Европы: иноземцы не такъ видятъ насъ ; они видятъ, что 
силы наши есть резервъ деспотизма Священнаго Союза . . . 
Г д е же, кого спасли мы, кому принесли пользу? За что 
кровь наша упитала поля Европы? Можетъ быть, мы при
несли пользу самовластш, но не благу народному. . . Не
которое время Императоръ Александръ казался народамъ 
Европы и х ъ миротворцемъ и благодетелемъ; но действ1я 
открыли намерешя, и очароваше исчезло! Сняты золотыя 
цепи, увитыя лаврами, и т я ж т я , ржавыя, железныя 
давятъ человечество. . . Н е к а я тишина лежитъ теперь 
на пространстве твердой земли просвещенной Европы; 
но кто знаетъ, чему она предвозвестница? Не гремитъ 
оруж1е, но умы д е й с т в у ю т ъ ! . . . " 

Стихотвореше Пушкина осталось далеко незакончен-
нымъ отрывкомъ, и мы не знаемъ, какую речь вложилъ 
бы поэтъ въ уста грозной тени Наполеона; но, во всякомъ 
случае, смыслъ этой речи едва ли могъ быть особенно 
далекъ отъ приведенныхъ разсужденш пылкаго наблюда
теля современныхъ событш. 

X I I I . 

К Н Я Г И Н Ъ Г О Л И Ц Ы Н О Й . 

(Стр. 200). 

Подъ заглав!емъ: „К. М. А. Г . " находится в ъ руко
писи Румянцовскаго Музея № 2369, л. 44 об. — Напеча
тано в ъ альманахе Вал. Олина: „Карманная книжка для 
любителей русской старины и словесности на 1830 годъ" , 
стр. 30 — 31, подъ заглав1емъ: „Княгине Голицыной 
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урожденной Суворовой". При жизни Пушкина не пере-
печатывалось, а затЬмъ вошло в ъ Посмертное издаше 
томъ I X , стр. 156, подъ заглав1емъ: „М. А. Г . " 

Музейная рукопись представляетъ перебеленный 
текстъ, съ немногими поправками. Приводимъ замЗшенныя 
ими первоначальныя чтешя: 

Стихъ б-й: 
Твержу я стихъ. , . 

Стихъ 9-й: 
Но 

Вновь лир'Ь слезъ и хладной* (мертвой) скуки 

Стт. 13, 14-й: 
Умолкну въ гордости моей, 
Но мыслить буду. . . 

Въ Посмертномъ изданш ст. 9-й читается, какъ в ъ 
рукописи: 

Вновь лирй слезъ и хладной скуки. 

Княгиня Маргя Аркадьевна Голицына, урожденная 
светлейшая княжна Суворова (род. 26 февраля 1802, ум. 
16 февраля 1870) . экона (съ 9 мая 1820) деятеля 1812 года 
и военнаго писателя князя Михаила Михайловича Голи
цына (1793 —1856), до замужества была фрейлиной и 
познакомилась съ Жуковскимъ, а черезъ него — съ И. И . 
Козловымъ и, вероятно, съ Пушкинымъ. Между прочимъ, 
она, по свидетельству многихъ современниковъ, была 
замечательной певицей и утешала своимъ пешемъ боль
ного Козлова, который съ благодарностью упомянулъ о 
ней в ъ своемъ послаши к ъ Жуковскому и ей самой по-
святилъ особое послаше, напечатанное в ъ Скъверныхъ Цвгъ-

тахъ на 1825 г. Подробныя с в е д е ш я о ней приведены в ъ 
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статье П. Е . Щеголева: „ И з ъ разыскашй в ъ области 
бюграфш и текста Пушкина" , в ъ сборнике „Пушкинъ и 
его современники", выпускъ X I V (Спб. 1911), стр. 63—74 
и 212 — 216; в ъ той же статье (стр. 96 —102) данъ и 
разборъ настоящей пьесы, в ъ связи съ опровержеваемъ 
мнешя М. О. Гершензона, будто кн. Голицына была 
предметомъ „северной любви" Пушкина на ю г е и будто 
именно к ъ ней относятся элегш 1821 г. : „Умолкну скоро 
я . . . " и „Мой другъ, забыты м н о й . . . " (см. выше, при-
мечашя к ъ этимъ стихотворешямъ). Мысль о „северной 
любви" Пушкина была высказана еще проф. А. И . Не -
зеленовымъ („Пушкинъ в ъ его поэзш", Спб. 1882, стр. 
161 —162) ; по его мнению, именно чувство Пушкина к ъ 
Голицыной и было тою „могучею страстью", очарованный 
которою поэтъ не решился бежать изъ Россш. При этомъ 
проф. Незеленовъ былъ склоненъ относить къ Голицыной, 
уже совершенно безъ всякаго основашя, и стихотворешя 
„Ночь" и „Ненастный день п о т у х ъ . . . " Что касается 
настоящей пьесы, то ея содержаше казалось ему н е 
сколько „загадочнымъ". Приведя последшя ея строки, 
онъ говорить: „сердечность тона всего произведешя, 
сдержаннаго, но далеко не холоднаго, показываетъ, что 
слова эти сказаны не на ветеръ, не в ъ виде простой 
любезности, мадригала. Но они несовсемъ понятны, 
потому что темно (и, должно быть, Пушкинъ сделалъ 
это съ намерешемъ) темно выражевае: „ И ныне ей пере
дала свои пленительные звуки". М. О. Гершензонъ также 
нашелъ эти слова неясными и в ъ пояснеше и х ъ предполо
ж и л а что княгиня Голицына прислала Пушкину свои 
стихи, — „вероятно, французсше". По указанно П. Е . 
Щеголева, д е л о объясняется гораздо проще: известно, 
что княгиня была прекрасной певицей. „Когда-то, давно, 
задолго до написашя пославая, она оказала минутное вни-
маше поэту, мило повторивъ или по-просту спевъ его 
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стихи. Стихъ поэта былъ зачарованъ, былъ обвороженъ 
для него звуками ея голоса. Теперь, в ъ 1823 году, она 
снова подарила внимашемъ его лиру и передала ей свои 
пленительные звуки, т. е. опять спела его стихи. И в ъ 
первый разъ минутное внимаше княгини было долгой 
отрадой поэту, и онъ повторялъ свой стихъ, услышанный 
изъ ея устъ. А теперь онъ будетъ гордъ и станетъ считать 
себя обязаннымъ ей за свою славу, а быть можетъ — и за 
вдохновенье, если оно придетъ" (указ. статья, стр. 97). 
Г . Щеголевъ, кстати, сближаетъ приведенное выше 
двустиппе съ стихами изъ пьесы 1817 г.: „ К ъ н е й " : 

И гулъ дубравъ горамъ передавалъ 
Мои задумчивые звуки, 

а эти стихи сопоставляетъ съ в ы р а ж е т я м и Парни: 
„Ь 'ЕсЬо solitaire de т а voix douloureuse a prolonge le son" 
и Лебрена: „Une sauvage Echo. . . prolongeait mes accens". 

Такимъ образомъ, послаше становится совершенно 
яснымъ. „Въ немъ нЬтъ решительно ни одного слова, 
которое свидетельствовало бы о какомъ-либо, даже самомъ 
легкомъ, увлечеши поэта певицей . . . Правда, это не 
обычный мадригалъ. . . Поэтъ действительно сердечно 
тронутъ такимъ внимашемъ художницы голоса и искренно 
благодаритъ певицу. Послаше, быть можетъ, выросло не 
только изъ чисто внешняго желашя отдарить княгиню 
Голицыну, а возможно и изъ внутреннихъ побуждений: 
поэта могла заинтересовать связь двухъ искусствъ в ъ 
одной т е м е . . . наблюдете , какъ его звуки оживаютъ 
новой жизнью в ъ музыке голоса. . . " (Щеголевъ, тамъ же) . 

Пушкинъ хотелъ включить это послаше в ъ издаше 
своихъ стихотворенш 1826 г., но, не имея у себя беловой 
рукописи и наскоро отдавая распоряжевпя относительно 
состава подготовляемой книги, приписалъ в ъ письме к ъ 
брату отъ 27 марта 1825 г.: „Тиснуть еще стихи К. Голиц.-
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Суворовой; возьми и х ъ отъ н е я " (Переписка, томъ I , 
стр. 199). Стихи, однако, не попали в ъ книгу, — можетъ 
быть, потому, что Л. С. Пушкинъ не могъ и х ъ достать, 
за отсутств1емъ княгини в ъ Петербурге. В ъ составлен-
номъ довольно безпорядочно в ъ хронологическомъ отно
шеши списке 52-хъ стихотворешй, обнимающемъ произ-
ведешя 1817 —1828 гг. и находящемся ныне в ъ майков-
скомъ собранш ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ („Пуш
кинъ и его современники" выпускъ IV , стр. 7, № 26; ср. 
Анненкова, Матер1алы, изд. 2-е, стр. 146), подъ № 17-мъ 
стоитъ: „К. Сув. Гол." — очевидно, настоящее пославте. 
Точно такъ же и на находящейся в ъ Пушкинскомъ Музее 
А. 0. Онегина тетрадке съ первоначальнымъ текстомъ 
Графа Нулина есть карандашная пометка: „ К ъ Гал. Сув." 
Видимо, Пушкинъ самъ себе напоминалъ объ этомъ сти
хотворешй, чтобы, при удобномъ случае, его напечатать. 

Въ рукописи Румянцовскаго Музея № 2369, на лл. 29 
и 30, среди черновиковъ второй главы Евгетя Онгыина, 
находятся наброски следующихъ двухъ стихотворешй: 

I . 

(л. 29). 

Ужель (мой другъ) 
(Пройдетъ) (Когда твои) (Мой другъ, когда) 
Придетъ ужасный мигъ — твои небесны очи 
(Когда) (Покроются), мой другъ, туманомъ вечной 

ночи — 
(недвижно) 

Мблчанье вечное твои сомкнетъ уста — 
(Но) (И навсегда сойдешь) 
Ты навсегда сойдешь въ гЬ мрачныя места, 
Где прадедовъ твоихъ почштъ мощи хладны; 

(твой) 
Но я, дотоле твой поклонникъ безотрадный 
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(жадный) 

Въ обитель скорбную сойду я за тобой 
(недвижный) (живой) 

(Я) И сяду близъ тебя (печальный) и н£мой. . . 
(гробъ) 

Лампада бледная твой бледный труиъ осветить — 
(И ноги хладныя сложу) 
(Улыбка) (Недвижимъ) (Мой будетъ) 
Мой (нрзб.) взоръ движенья не заметить, 
(Ни чувства н^жпаго, ни гн^ва на лицЬ) 

(ни чувства на лицъ1) 
(напрасно робшй умъ) 

Не поразить меня судьбы моей. . . 
(я хладныхъ) (обнявъ) 

Коснусь ногъ, къ себ£ ихъ на колени 
(Сложу) (твое лицо) 
Сложу И буду Ждать . . . (чего?) (но чего) (чтобъ н а . . . ) 

Чтобъ силою мечтанья моего 
(МнЬ) У ногъ твоихъ (къ). . . 
Сложу — 

П. 

(л. 30). 
(ою небесъ и в-Ьрою) 

Надеждой сладостной младенчески дыша, 
Когда бы в^рилъ я, что никогда душа 

уносить (разумъ вечный) мысли въчны 

(Земное) (Могилу переживъ) (хранить) (въ природе 
безконечной) 

И память и любовь въ пучины безконечны 

Кляаусь! давно бы я (покинулъ мертвый) м!ръ 
(оставилъ этотъ) 

Я сокрушилъ 

(И самъ разбилъ) бы жизнь—уродливый кумиръ 
И улетвлъ въ страну свободы (восторговъ) 

(Узр-Ьдъ) (Узналъ бы я пред^лъ свободныхъ) наслажденш, 
Въ страну (Н"БТЪ оковъ) 

(Предблъ), где смерти пЬтъ, где нбтъ предразсуявденш 
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живетъ (свободна) (въ свободе) 
ГдгЬ мысль одна (горитъ) въ небесной чистогЬ 

тщетно предаюсь 
Но (верить не могу) пленительной мечгб! 

надежду презираетъ 
Мой умъ упорствуетъ, (не верить, негодуетъ) 

(Но сердце) (Но тщетно) (гордый умъ) (и жить желаетъ) 
(Ничтожество зоветъ — невольникомъ мечты) — 

Ничтожество за гробомъ ожидаетъ 
Меня (ничтожествомъ могила ужасаетъ). . . 

первая 

Какъ! Ничего — ни мысль, ни (новая) любовь. . . 
Mwb страшно.. . И на жизнь гляжу печально вновь, 
И долго жить хочу, чтобъ долго образъ милой 
Таился и пылалъ въ душЪ моей унылой! 
(Такъ!) (даже) (неотразимый часъ) 
(Ты безъ) (переживу) (разлучить) 
(Мой другъ, мой нужный) насъ твой смертный 

Анненковъ, впервые напечатавши! эти два наброска 
(Матер1алы, изд. 2-е, стр. 319—320), основываясь на месте, 
занимаемомъ ими среди черновиковъ Онтина, и замечая, 
что в ъ строфе X V I - й второй главы романа говорится 
о томъ, что Ленскш читалъ Онегину „отрывки северныхъ 
поэмъ", решилъ , что здесь Пушкинъ „вздумалъ прило
жить и образчики самыхъ поэмъ, в ъ двухъ отрывкахъ, 
которые уже покидали стихотворный размеръ, принятый 
для Онтина, и выходили изъ рамы, такъ сказать, самаго 
р о м а н а . . . " Оба отрывка представлялись Анненкову не 
чемъ инымъ, какъ „шуточнымъ подражашемъ" Макфер-
сону, — роду поэзш, к ъ какому особенно склонна была 
муза Ленскаго; в ъ частности, о второмъ отрывке онъ за-
метилъ (можетъ быть, впрочемъ, и ради цензуры), что 
онъ „есть карикатура на макферсоновскаго OcciaHa и ви
димо написанъ въ целью осмеять все подобныя философ-
ствовавдя". Не вдаваясь в ъ катя -либо доказательства, 
бюграфъ Пушкина категорически заявилъ, что "оба 
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отрывка содержать, какъ видно (!), народно на тяжелыя 
шестистопныя элегш, бывпия никогда въ моде, и вместе— 
лукавую насмешку надъ туманными произведешями Лен-
скаго." Тутъ же, однако, онъ не могъ не заметить, что 
„точно в ъ такомъ же д у х е есть несколько лицейскихь 
стихотворенш самого Пушкина, такъ что онъ могъ на
бросать свои отрывки по одному воспоминашю", и что 
Пушкинъ „сообщилъ отрывкамъ Ленскаго, — полагаемъ, 
не безъ намерешя, — искру чувства и души и тЬмъ отли-
чилъ ихъ отъ подражанш другого рода, столь же тяже-
лыхъ и притомъ лишенныхъ уже всякой теплоты, отъ 
подражанш анакреонтическихъ, к а т я являлись у насъ 
вместе съ оссьановскими элег1ями и какими также обна
ружилась впервые авторская деятельность самого Пуш
кина". При этомъ Анненковъ „не безъ удивлешя" у ви
далъ , что Пушкинъ гораздо позднее „возвратился к ъ 
стихамъ Ленскаго и взялъ отъ нихъ отчасти мысль, ко
торая является в ъ знаменитой пьесе: Безумныхъ лгыпъ 
угасшее веселье..." 

Приведенное заключеше Анненкова, однако, не нахо
дить с е б е никакого подтверждешя ни в ъ содержаши 
обоихъ отрывковъ, ни в ъ и х ъ положеши в ъ рукописи. 

Лицевая сторона листа 29-го, на которой набросанъ 
первый изъ этихъ отрывковъ, начинается черновыми 
стихами, относящимися к ъ X V I - й строфе П-й главы 
Онтина: 

Въ прогулке ихъ уединенной 
О чемъ не заводили споръ! 
Судьба души, судьба вселенной — 
На что не обращали взоръ! 
И предразсудки вековые, 
И тайны гроба роковыя, 
Судьба и жизнь — въ свою чреду 
Все подвергалось ихъ суду — 
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Дал^е посреди безпорядочно разбросанныхъ и пере-
черкнутыхъ словъ, между которыми можно прочесть: 
„нить" , „что", „ Н е в-Ьчнаго", „что", „Неотразимый", 
проведена тонкая черта, которою Пушкинъ обыкновенно 
отдгБлялъ посторонне стихи, вторгавппеся, по прихоти 
его творческой фантазш, в ъ черновики другихъ стихо
творешй,— и подъ этою чертою начать отрывокъ 1-й, 
занявшш всю страницу до конца. На обороте того же 
листа 29-го начинается X V 1-я строфа 11-й главы: 

Межъ ими все рождало споры, и пр. 

и вообще вся эта страница занята Онкыинымъ. Первая 
страница сл^дующаго, 30-го листа начинается двумя 
зачеркнутыми стихами, напоминающими начало одного 
изъ набросковъ 1821 г., — см. выше, стр. 65: 

Вечерня отошла. Монахъ 
(Идетъ) (Сидитъ) Идетъ одинъ (въ) по кель-fe — 

и непосредственно за этими стихами идетъ отрывокъ: 
„Надеждой сладостной младенчески дыша", занимающей 
всю эту страницу. Наконецъ, на обороте листа 30-го 
опять идутъ черновыя строфы 11-й главы Оптика: 

Любилъ ли онъ? средь испытанш и т. д. 

ЗДЕСЬ же, сбоку страницы, находится пометка: „3 по v. 
1823. Un Ъ. d. М. В . , " обыкновенно объясняемая: „Un 
billet de M-me Eiznitch". 

И з ъ этого описашя видно, во-первыхъ, что оба отрывка 
написаны въ 1823 году, ранЬе 3 ноября; во-вторыхъ,— 
что они совершенно случайно оказались между черно
выми строфами I I -й главы Онтина, съ которыми не 
им-Ьютъ ничего общаго ни по формй, ни по содер-
жанно. Совершенно непонятно, какимъ образомъ на 
основанш разсматриваемой рукописи Анненковъ могъ 
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придти къ мысли, будто Пушкинъ хогЬлъ представить 
„образцы стиховъ Ленскаго", да еще в ъ виде карика
турной пародш на элегичесшя подражашя OcciaHy. Ни
чего спещально „occiaHOBCKaro" в ъ этихъ отрывкахъ 
нбтъ, какъ нЬтъ в ъ нихъ и ничего карикатурнаго. Але-
ксандршскш стихъ, которымъ они написаны, действи
тельно тяжелъ, и в ъ пору расцвета Пушкина сталъ уже 
выходить изъ моды, — хотя Пушкинъ пользовался имъ 
не только в ъ лицейскихъ своихъ стихотворешяхъ, но и 
позже, наприм^ръ — в ъ обоихъ послашяхъ к ъ цензору, 
въ Ответе Анониму, в ъ посланш к ъ кн. Юсупову и пр. 
Говоря о сходстве отрывковъ, по и х ъ содержашю, съ 
лицейскими стихотворешями Пушкина, Анненковъ, ко
нечно, имелъ в ъ виду „Безвер1е" 1817 г.; но онъ не 
обратилъ в н и м а т я на произведетя , гораздо более близшя 
и по времени, и по мысли. „Тайны гроба" действительно 
занимали умъ и воображеше нашего поэта в ъ кишинев
скую пору его жизни. Какъ на в ы р а ж е т е этихъ мыслей 
достаточно указать на отрывокъ: „Ты, сердцу непонятный 
мракъ" (см. выше, стр. 220), содержате котораго почти 
повторяется в ъ наброске: „Надеждой сладостной младен
чески дыша", хотя и отличается отъ него своимъ тономъ: 
въ более раннемъ отрывке поэтъ отрицаетъ загробное 
„ничтожество" и скорее готовъ верить „поэтамъ" с ъ 
и х ъ мечташями объ Элизш; в ъ позднейгаемъ наброске 
онъ уже отказывался быть „невольникомъ мечты": если 
бы эта мечта в ъ самомъ д е л е могла осуществиться, то 
онъ давно самъ бы разбилъ „уродливый кумиръ" своей 
жизни; но онъ хочетъ жить, хотя бы и этою уродливою 
жизнью, лишь бы только возможно дольше избежать ужа-
сающаго его неотвратимаго ничтожества. Такимъ обра-
зомъ, нашъ поэтъ решаетъ гамлетовскш вопросъ совер
шенно обратно тому решешю, к ъ какому пришелъ д а т с т й 
принцъ, отвергппй самоубШство изъ страха не передъ 
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„ничтожествомъ", а передъ загробными „сновиденьями". . . 
Серьезное настроеше отрывка не допускаетъ и мысли о 
пародш, о насмешке, и даже Анненковъ, исходя изъ 
своей предвзятой идеи, все-таки долженъ былъ признать, 
что Пушкинъ сообщилъ „стихамъ Ленскаго" — „искру 
чувства и души". 

Что касается перваго отрывка, оставшагося уже со
вершенно необработаннымъ, то и в ъ немъ н е т ъ никакихъ 
признаковъ пародш. Здесь выражена мысль о вечности 
любви, не побеждаемой смертью,—мысль, которую „на
прасно робкш умъ" хотелъ бы опровергнуть самымъ 
фактомъ обращешя любимой женщины в ъ „хладный 
трупъ", не сохраняющих „ни чувства нежнаго, ни гнева 
на лице". Поэтъ говоритъ о возможности „силою мечтанья" 
вызвать этотъ трупъ к ъ жизни и любви. Конечно, это 
безумно, но вовсе не смешно; это — не более, какъ 
приподнятое, поэтическое выражение сильнаго чувства. 
Притомъ, мы не знаемъ, в ъ какую форму могло бы вы
литься окончательно это лирическое „мечташе", если бы 
поэтъ захотелъ его продолжать и предать ему художе
ственную отделку. Во всякомъ случае, о карикатуре 
здесь не можетъ быть и речи . Гораздо позже, в ъ V I - й 
главе своего романа, Пушкинъ д а л ь намъ действительный 
„образецъ стиховъ Ленскаго",—но и тамъ мы не видимъ 
„пародш", хотя поэтъ и относится к ъ своему юному герою 
съ некоторой ирошей. Но те, настояпце, стихи Ленскаго 
не имеютъ ничего общаго съ разсматриваемыми отрыв
ками, приписанными ему Анненковымъ просто по недораз-
уменно или потому, что они не отвечали требован1ямъ 
его эстетическаго вкуса. Эти два отрывка — конечно, 
стихи не „Ленскаго", а самого Пушкина, вовсе не кари
катуры на подражателей Макферсона и не стихотворныя 
„примечашя" къ второй главе Онтыина, а совершенно 
самостоятельныя произведешя, отражающая в ъ себе то 
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настроеше, которое въ ту пору нередко овладевало на-
шимъ поэтомъ. Они были брошены в ъ черновомъ виде и 
не получили обработки — вероятно, потому, что выражен-
ныя в ъ нихъ мысли и чувства уступили место другимъ, 
и поэтъ уже не в ъ состоянш былъ, да и не находилъ 
нужнымъ, настроить себя на п р е ж т й ладъ. Следовательно, 
этимъ отрывкамъ нужно отвести и самостоятельное место 
среди Пушкинскихъ стихотворенш 1823 года и исключить 
эти мнимые „образцы" изъ примечашй к ъ Онгышу, куда 
они попали только по ошибке перваго и х ъ издателя и по 
излишней доверчивости последующихъ. 

К ъ 1823 году долженъ быть отнесенъ также следующш 
черновой набросокъ, находящейся въ рукописи Румянцов
скаго Музея № 2366, лл. 37 и 3 8 , — т а м ъ же, г д е чер
новикъ письма к ъ А. А. Бестужеву отъ 13 хюия 1823 г.,— 
и напечатанный впервые (не вполне точно) П. О. Моро-
зовымъ въ издаши 1903 г., томъ I , стр. 339: 

(Боже Клароскш) (Аполлонъ) 

0 Гелюсъ, внемли, серебрянымъ лукомъ звенящш, 
Внемли, о боже клароскш, молетю старца,—погибнетъ 

(Бедный сл-Бпецъ, если ты да ему) 

Ньнгб (онъ) ежели ты слепому вождемъ не предъ-
идешь — 

(садится) 

Рекъ, и с£лънакамнЬ сл'бпецъутомленный. Но сл^домъ 
(Шли три пастыря) 

Шли пастухи за нимъ, д^ти страны той пустынной 
(Лаемъ собакъ привлеченный народъ) 
(Шли, сбежавшись) 

Скоро сбЬжались на лай (ихъ) собакъ, ихъ стада 
стерегущихъ, 

Ярость унявъ ихъ, они защитили безешие старца 
(молвили) 

Издали внемля ему, приближались и думали: кто же 
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(ецъ) 

Сей б^логлавый старикъ, одинокш слепой — ужъ не 
богъ ли? 

(Старецъ видомъ) 

Гордъ * и * высокъ; виситъ на поясЬ бйдномъ простая 
гласа 

Лира, и голосъ его чудесные звуки 
возмущаютъ (движетъ) волны . . . (движутъ) 

(Небо и волны) 

Вотъ (ихъ) шаги онъ услышалъ — ухо клонить 
въ смущеньи 

(въ надежде) 
Руки простеръ для моленья, страшась нещастья — 

Не бойся, 
(Если жъ однако) 

Если только не скрыть въ земномъ и старгЬющемъ тйл^ 
(НЫй) богъ покровитель. Жизни столь величавая 

прелесть 
Старость твою украшаетъ — вещали они незнакомцу; 
Если жъ ты смертный, то знай, что всегда тебя 

примутъ зд'Ьсь люди 
Къ людямъ боговъ (дружелюбныхъ) 

Этотъ отрывокъ — опытъ перевода гекзаметромь 
идиллш Андрея Шенье: „Сл^педъ" . Вотъ стихи, пере
веденные Пушкинымъ: 

„Dieu dont Гаге est d'argent, dieu de Claros, ecoute, 
„ 0 Sminthee-Apollon! Je perirai sans doute, 
„Si t i i ue sers de guide a cet aveugle errant". 
C'est ainsi qu'achevait l'aveugle en soupirant, 
Et pres des bois marcliait, faible, et sur une pierre 
S'asseyait. Trois pasteurs, enfants de cette terre, 
Le suivaient, accourus aux abois turbulents 

lib.pushkinskijdom.ru



Des molosses, gardiens de leurs troupeaux belants. 
lis avaient, retenant leur fureur indiscrete, 
Protege du vieillard la faiblesse inquiete; 
lis l'ecoutaient de loin, et s'approchant de lui: 
„Quel est ce vieillard blanc, aveugle et sans appui? 
„Serait-се un habitant de 1'empire celeste? 
„Ses traits sont grands et fiers; de sa ceinture agreste 
„Pend une lyre informe, etiles tons de sa voix 
„Emeuvent Fair et l'onde, et le ciel, et les bois". 
Mais i l entend leurs pas, prete l'oreille, espere, 
Se trouble, et tend deja les mains a la priere. 
„Ne crains point, disent-ils, malheureux etranger, 
„(Si plutot, sous un corps terrestre et passager, 
„Tu n'es point quelque dieu protecteur de la Grece, 
„Tant une grace auguste ennoblit ta vieillessel) 
„Si tu n'es qu'un mortel, yieillard infortune,— 
„Les Immains pres de qui les flots font amene 
„Aux mortels malheureux n'apportent point d'mjures". 

Въ рукописи Румянцовскаго Музея № 2369, л. 6 об., 
среди набросковъ 1-й главы Онгыина, находятся следующая 
исчерканныя и трудно разбираемыя строки: 

(Умомъ и нужною красой) 
валясь 

(Ты развилась передо мной) 
(Я первый) 

раншя 

(Твой) (умъ и н4жныя красы) 
не я ль тебя 

(Не я ль) (скажи) (тебя) зам-Ьтилъ 
Въ * толпЬ * застенчивыхъ подругь 
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(Твой первый взоръ не я ли) встретилъ 
былъ 

Не я ли первый другъ — 

Набросокъ относится, по всей вероятности, к ъ Марш 
НиколаевнЬ Раевской, воспоминашямъ о которой по
священы строфы X X X I I I и X X X I V первой главы Оне
гина, находящаяся, въ первоначальной редакцш, в ъ той 
же тетради, черезъ две -три страницы. Ср. набросокъ в ъ 
тетради № 2364, л. 43 об., отнесенный В. Е . Якушкинымъ, 
к ъ 1819 году, — въ томе I I , примечашя, стр. 141 — 1 4 2 : 

Она при мне 
Красою нежной расцветала 
Въ уединенной тишине. . . 
Въ тени пл-Ьнительныхъ дубравъ 
Я былъ свидетель умиленный 
Ея младенческихъ забавъ. . . 
Она цвела передо мною, 
Ея чудесной красоты 
Уже отгадывалъ мечтою 
Еще неясныя черты. . . 

Этимъ наброскомъ Пушкинъ воспользовался для 
X X I - й и Х Х П - й строфъ второй главы Онгыипа, — какъ 
вообще нередко пользовался старыми черновыми стихами 
для новыхъ своихъ произведенш; но та же самая мысль, 
только въ иной форме и другомъ применеши, нашла себе 
выражеше и в ъ отрывке, наскоро записанномъ в ъ тетради 
№ 2369. Г р а ф ъ Олизаръ въ своихъ Боспоминангяхь гово
рить, что въ начале его знакомства съ Раевскими Мар1я 
Николаевна представлялась ему „мало интереснымъ 
смуглымъ подросткомъ", но затемъ на его глазахъ изъ 
ребенка съ неразвитыми формами она превратилась в ъ 
„стройную красавицу, смуглый цветъ лица которой 
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находилъ оправдаше в ъ черныхъ кудряхъ густыхъ волосъ 
и пронизывающихъ, полныхъ огня очахъ" (Русскгй 
Вгьстникъ 1893, № 9, стр. 102). То же самое, конечно, 
видЬлъ и Пушкинъ. 

Въ той же рукописи, на обороте листа 40-го, находятся 
следуюпця строки: 

Жуковскш святой 
Парнаса чудотворецъ — 

царедворецъ— 
Крыловъ разбитъ параличемъ — 

Въ майковскомъ собраши автографовъ Пушкина, 
находящемся въ библютекЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш 
Наукъ („Пушкинъ и его современники", выпускъ I V , 
стр. 20, № 81) имеется лоскутъ грубой серой бумаги съ 
следующими строками: 

Мой плЬннпкъ вовсЬ не любезенъ — 
Онъ хладенъ (скученъ) безполезенъ — 
Все такъ — но пленникъ мой не я 
Напрасно * славилъ 
Дидло плясать его заставилъ 
Мой пл сл'Ьдст. не я 

На обороте этого листка — списокъ лицъ, к ъ кото-
рымъ Пушкинъ, вероятно, послалъ письма: 

Стам. 
Сундул. 
Карп. 
Кал. 
Плон. 
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Папад. 
Комевд. 
Евст. 
Губ. 
В. Губ. 

Валетъ Дидло: „Кавказскш Пленникъ, или тЬнь 
невесты", в ъ которомъ роль черкешенки исполняла 
А. И. Истомина, былъ представленъ въ Петербурге 
16 января 1823 г. „Пиши мнЬ о Дидло, объ Черкешенке-
Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно 
Кавказскому Пленнику", писалъ Пушкинъ брату, 30 ян
варя (Переписка, томъ I , стр. 66). Набросокъ вызванъ, 
конечно, доходившими до Пушкина толками, в ъ которыхъ 
герой его поэмы отождествлялся съ нимъ самимъ, а также 
и упреками В. П. Горчакова и кн. Вяземскаго за равно-
дуппе Пленника къ погибели черкешенки-избавительницы 
(см. томъ I I , примечашя, стр. 484—486). По соображенпо 
съ перепиской Пушкина, набросокъ этотъ можетъ быть 
пр1уроченъ к ъ февралю 1823 г. 

Что касается списка, то в ъ немъ, повидимому, упо
минаются кишиневсще знакомые: Сгпамо (одинъ изъ 
чиновниковъ канцелярш Инзова), Сайдулаки, о замужестве 
которой сообщилъ Пушкину Алексеевъ в ъ письме отъ 
30 октября 1826 г. (Переписка, томъ I , стр. 378). Калипсо 
(см. тамъ же), Дападопуло (въ письме к ъ Вяземскому изъ 
Кишинева отъ 2 января 1822 г. Пушкинъ назвалъ его: 
„Попандуполо"), комендантъ, губернаторъ и вице-губер-
наторъ. Кого означаютъ сокращенныя наименовашя: 
Карп., Плои, и Евст., — мы не могли определить. 
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1824. 

I . 

ВОСПИТАННЫЙ П О Д Ъ Б А Р А Б А Н О М Ъ . 

(Стр. 203). 

Списокъ этой программы найденъ М. И. Семевскимъ 
въ одномъ изъ альбомовъ, хранившихся в ъ селЬ Тригор-
скомъ. Напечатана в ъ статье Семевскаго: „ К ъ бюграфш 
Пушкина", Русские Вгьстникъ 1869, томъ 84, стр. 71 , и 
загЬмъ вошла в ъ издавав 1870 г., томъ I , стр. 340 и 
слЗзд. Въ журнале стихъ 4 - й читается: „Въ дв'Ьнадца-
томъ году дремалъ" — очевидно ошибочно. 

Г р а ф ъ М. А. Корфъ, в ъ своей записке о Пушкине , 
говоря объ его эпиграммахъ на Александра I , приводитъ, 
со ссылкой на Treumund Welp (Pelz), Petersburger Skiz-
zen, Berl. 1842, I I I , 70, будто бы пушкинское двустшше: 

Хог£лъ издать Ликурговы законы — 
И что же издалъ онъ? Лишь кантъ на панталоны. 

См. Русскую Старину 1899, томъ 99, стр. 306 (въ стать-Ь 
Л. Н. Майкова: „Пушкинъ в ъ изображеши графа 
М. А. Корфа") . Однако, по указаюю П. А. Ефремова, эта 
эпиграмма вовсе не принадлежитъ Пушкину и относится 
не к ъ 1824, а къ 1826 году („Мнимый Пушкинъ" , Новое 

Время 1903, № 9861). 
Впоол'Ьдствш, уже посл'Ь смерти Императора Але

ксандра I , Пушкинъ писалъ Жуковскому: „ В ъ теченьи 

lib.pushkinskijdom.ru



десяти лЬтъ его Царствовашя, лира твоя молчала. Это 
лучппй упрекъ ему — Никто болЬе тебя не им-Ьлъ право 
сказать: гласъ лиры гласъ народа. Следственно я не со-
всЬмъ былъ виноватъ подсвистывая ему до самаго гроба" 
(Переписка, томъ I , стр. 319). К ъ этимъ словамъ мы 
теперь можемъ прибавить, что наиболее р-Ьзюе отзывы 
даны были не „до гроба", а спустя четыре-пять л^тъ , — 
в ъ надписи 1829 г. „ К ъ бюсту Завоевателя" и в ъ сохра
нившемся отрывке изъ Х - й главы Онгыгта: 

Властитель слабый и лукавый, 
Плешивый щеголь, врагъ труда, 
Нечаянно пригретый славой. . . 

См. „Шифрованное стихотвореше Пушкина", Пушкииъ и 
его современники, выпускъ X I I I , стр. 1 — 12. 

I I . 

ВСЕ КОНЧЕНО! М Е Ж Ъ НАМИ СВЯЗИ № В Т Ъ . 

(Стр. 204). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2369, 
л. 43 об. Первые четыре стиха напечатаны Анненковымъ, 
в ъ Матер1алахъ для бюграфш Пушкина (изд. 2-е, стр. 
338); полнее, но съ ошибками, напечаталъ и х ъ П. И . 
Бартеневъ в ъ Русскомъ Архивгь 1881 и в ъ сборнике: 
„Пушкинъ", М. 1881, стр. 144. Наконецъ, ВПОЛНЕ со
гласно съ подлинникомъ стихи были напечатаны В . Е . 
Якушкинымъ в ъ Русской Старить 1884, томъ 42, стр. 569. 

За приведеннымъ в ъ тексгЬ четверостипиемъ слЬдуютъ 
в ъ рукописи еще несколько строкъ, большею частью 
зачеркнутыхъ: 
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Обманывать себя (слезами досаждать теб-fe) не стану 
Тебя ропташемъ преследовать (умолять) 

(Теб^ скучать ропташемъ) не буду 
(невозвратное) 

(И можетъ быть) быть можетъ позабуду 
Я зналъ: не для меня блаженство * (любовь) 
Не для меня сотворена любовь 

(восторговъ, упоенья) 

(Не для меня сотворено блаженство) 
Ты молода, душа твоя прекрасна 
И многими любима будешь ты 

КромЗ} того, в ъ ст. 3-мъ сначала было написано: „Произ
ношу", но затЗшъ исправлено какъ в ъ печатномъ. 

По МЕГБШЮ Анненкова, этотъ отрывокъ, „можетъ быть 
принадлежитъ к ъ т-бмъ лирическимъ иЬснямъ, в ъ числи 
которыхъ считается Заклитте". — П. Е . Щеголевъ 
(„Амал1я Ризничъ к ъ поэзш Пушкина", Вгьстшкъ Европы 
1904, январь, стр. 313 — 314) связываетъ набросокъ съ 
стихотворешемъ 1826 г. „Желаше славы", относя по
следнее к ъ графине Е . К. Воронцовой. Связь эту г. Щего
левъ усматриваетъ в ъ томъ, что в ъ обоихъ стихотворешяхъ 
говорится о разлук-Ь съ любимой женщиной; но харак-
теръ и услов1я разлуки въ позднЬйшемъ стихотворенш 
представлены совершенно иначе, и это различ1е в ъ со
держали , повидимому, не оправдываетъ мнЗзтя г. Щего-
лева. Зам&гимъ еще, что отрывокъ написанъ на одной 
странице съ черновикомъ письма к ъ Бестужеву отъ 
8 февраля 1824 г. (Переписка, томъ I , стр. 100) и при-
томъ — раньше этого письма. 
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I I I . 

А. Л . Д А В Ы Д О В У . 
(Стр. 205). 

Беловой автографъ, съ датой: „1824" , находится в ъ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библютеке (витрина). — 
Напечатано в ъ Московскомъ Вгьстникт 1829, часть I , 
стр. 107, подъ заглав1емъ: „ Д . . . .у . На приглашеше 
ехать съ нимъ моремъ на полуденный берегъ Крыма". 
Вышло в ъ издаше 1829 г., часть I , стр. 198 — 199, подъ 
заглав1емъ: „ Д * * * у " и съ приведенной выше припиской 
въ оглавлешй, стр. 223. 

Александръ Львовичъ Давыдовъ (1773 —1833), съ 
1816 г. генералъ-маюръ в ъ отставке, единоутробный 
брать генерала Н. Н. Раевскаго, одинъ изъ владельцевъ 
Каменки и мужъ „Аглаи" (см. выше, стр. 99 —102) , 
былъ очень толстый и очень добродушный человекъ, 
любившш хорошо покушать и пр1ятно провести время. 
Пушкинъ называлъ не только толстымъ Аристиппомъ, но 
и величавымъ рогоносцемъ (Переписка, томъ I , стр. 139; 
Евгенгй Отыипъ, глава I , строфа X I I ) . У доминаемая в ъ 
стихотворенш ода Горащя—3-я ода 1-й книги, в ъ которой 
поэтъ обращается к ъ кораблю, везущему в ъ Аеины 
Виргшпя: 

Богиня Кипра твой да охраняетъ путь, 
Елены брат1я, блестянця сверяла, 
И самъ отецъ вЬтровъ, не позволяя дуть 
ВсЬмъ прочимъ, одному ЯпигЬ давши крыла. 
Тебя, которому Виргилш ввйренъ самъ, 
Молю тебя, корабль, снеси черезъ пучину 
Его мне бережно къ аттическимъ брегамъ 
И сохрани души другую половину. . . 

(Переводъ Фета). 

ш. 24 
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I V . 

П Р Ш Т Ъ ЛЮБВИ, О Н Ъ в ъ ч н о п о л н ъ . . . 
(Стр. 206). 

По рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, л. 6, 
впервые напечатано В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской Ста
рить 1884, томъ 42, стр. 2. Въ рукописи читается т а к ъ : 

(Пещера дикая видна) 
Прштъ любви онъ ВЕЧНО полнъ 

сумрачной и 

(Она полна) прохлады влажной 
Тамъ никогда стъхненныхъ волнъ 

(Въ ней плещутъ волны — и всегда) 
Не умолкаетъ гулъ протяяшой 

На листЬ 3-мъ той же тетради находится отрывокъ, 
повидимому, имЗзюпцй непосредственную связь съ этими 
стихами: 

Подъ (между скалъ) 

(Есть у моря подъ скалой) 
Пещера дикая таится 

(Уединенная пещера) 
Обитель н-Ьги, въ лЗший зной 
Она прохладной темнотой 
(Полна) 

V . 

И Н О С Т Р А Н К А . 
(Стр. 207). 

Находится въ рукописяхъ Румянцовскаго Музея 
№ 2367, л. 26 и 2369, л. I , в ъ первой—подъ заглав1емъ: 
,,Въ альбомъ" и съ заметкой: ,,Veux t u m'aimer? 18/19 mai 
1824. PL d. D . " , а во второй — подъ заглав1емъ: , ,Къ 
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иностранки 4 ' .—Напечатано в ъ издашяхъ 1826 (стр. 116) 
и 1829 (часть I I , стр. 148) и в ъ посл'Ьдующихъ. 

Въ рукописи № 2369 пьеса представляете слйдуюпце 
вар1анты: 

Стихи б и 6-й: Мой другъ, покамгъсть не увяну, 
Въ разлукб сердце погубя 

(только) 

„ 10, 11-й: В^рь (вгъчно) Ангелъ сердцу моему, 
Какъ ныньче вгьришь ты ему 

Въ рукописи № 2367 текстъ отличается отъ печатнаго 
только однимъ вар1антомъ в ъ стихе б-мъ: „покамгъстъ 
не увяну". 

Первоначальный очеркъ этого стихотворешя нахо
дится еще въ записной книжке 1820 — 21 гг., л. 63 об., 
ГДЕ оно оканчивается стихами: 

Я не забуду, другъ любимый, 
Во тьмЬ плЬнительныхъ [?] ночей 
Твой поцелуй неутолимый 
И жаръ томительныхъ очей. 

Посылая свои указашя брату и Плетневу относительно 
п е ч а т а т я издашя 1826 г., Пушкинъ озаглавилъ эту пьесу: 
,,Въ альбомъ иностранке" (Л. Н. Майковъ, Автографы 
Пушкина, принадлежащее графу П. И. Капнисту, Спб. 
1896, стр. 7). 

К ъ кому именно относится это стихотвореше, — не
известно. Зеленещий („Госпожа Ризничъ и Пушкинъ" 
в ъ Одесском* Вгъстниш 1856, томъ I I I , №11, и в ъ сборнике 
В. А. Яковлева: „Отзывы о Пушкине съ юга Россш", 
Одесса 1887, стр. 142—143) и некоторые друтче коммен
таторы безъ достаточнаго основашя относили его к ъ 
г -же Ризничъ, которая, однако, уехала за границу раньше, 
чемъ записано стихотвореше в ъ тетради № 2367 и в ъ 
которою Пушкинъ вовсе еще не былъ знакомъ, набрасы-

24* 
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вая те же стихи въ кишиневской тетради 1822 г. и в ъ 
еще бол^е ранней записной книжке. По разсказу Льва 
Сергеевича Пушкина, „одна иностранка, оставляя Россш, 
просила Пушкина написать ей что-нибудь в ъ память са-
мыхъ близкихъ двухлетнихъ и х ъ отношешй. Онъ напи-
салъ ей эту пьесу. Она очень удивилась, угнавши, что 
стихи собственнаго его сочинешя, просила перевода, но 
Пушкинъ предоставилъ ей обращаться для сего к ъ пер
вому русскому, котораго она встретитъ за границею" 
(Л. Н. Майковъ. Пушкинъ. Спб. 1899, стр. 9 — 1 0 ) . И з ъ 
этого разсказа очевидно, что „иностранка" была знакома 
съ Пушкинымъ в ъ Кишиневе, — чтб соответствуете и 
местонахождешю пьесы в ъ тетрадяхъ поэта. Что касается 
заметки в ъ тетради № 2367, то она, по всей вероятности, 
къ настоящему стихотворенш и не относится, а имеете 
самостоятельное значеше, котораго мы теперь отгадать не 
можемъ. Следуетъ еще заметить, что въ записной книжке 
надъ первою строкою стихотворешя стоятъ буквы: „ Г и " 
(или, можетъ быть, „Гл") , которыя можно принять за за-
глав1е; в ъ такомъ случае оне должны означать имя 
„иностранки". 

V I . 

О Х О Т Н И К Ъ ДО Ж У Р Н А Л Ь Н О Й Д Р А К И . 
(Стр. 208). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2367, 
л. 28.—Напечатано въ издашяхъ 1826 (стр. 100) и 1829 
(часть П-я, стр. 164). 

Въ рукописи стихи 2-й и 3-й читаются: 

Сей утомительный зоилъ 
Разводить ядъ своихъ чернилъ 

но последнш стихъ уже содержитъ в ъ себе и поправку, 
согласную съ печатнымъ текстомъ. 

lib.pushkinskijdom.ru



Въ рукописи гр. П. И. Капниста, л. 11, эпиграмма 
отмечена Пушкинымъ, какъ предназначавшаяся к ъ вклю
чение в ъ издаше 1826 г., съ обозначешемъ: „Другая" ; а 
непосредственно передъ нею написана ,,Надпись к ъ пор
т р е т у " — ,,Клеветникъ безъ дарованья", относящаяся, 
какъ известно, к ъ Каченовскому. Такимъ образомъ, и 
„другая" эпиграмма им'Ьетъ в ъ виду то же лицо. 

V I I . 

Л И Х О Й Т О В А Р И Щ Ъ Н А Ш И Х Ъ Д Ъ Д О В Ъ . 
(Стр. 209). 

Находится в ъ той же музейной рукописи и на томъ 
же ЛИСТЕ, какъ и предыдущая эпиграмма, причемъ вместо 
заглав1я поставлена цифра: „VI".—Напечатано въ Русской 
Сшарингь 1884, томъ 42, стр. 343, и в ъ изданш Литера-
турнаго фонда, томъ I , стр. 332. 

Неизвестно, к ъ кому относится. 

V I I I . 

[ С А Р А Н Ч А ] . 
(Стр. 210). 

Впервые напечатано в ъ статье К. П. Зеленецкаго: 
„Св^д-^шя о пребываши А. С. Пушкина в ъ Кишиневе и 
въ ОдессЬ и примЬчашя к ъ описашю Одессы, помещенному 
в ъ ЕвгенгЬ Он^гинЬ", Москвитянинъ 1864, томъ I I I , № 9, 
отдЬлъ V, стр. 11. Зат^мъ вошло в ъ издаше 1869— 1860 гг., 
„Приложешя", стр. 69. 

Принадлежность Пушкину этихъ стиховъ утверждается 
только предашемъ. И з ъ дЁла архива бывшаго Новорос-
сшскаго генералъ-губернаторства 1824 г. №163/76 из-
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вФстно, что 22 мая этого года состоялось п р е д п и с а т е 
гр. М. С. Воронцова о командирован^ коллежскаго секре
таря Пушкина, вместе съ другими чиновниками, для 
истреблешя саранчи в ъ Херсонской губернш, съ выдачею 
ему на путевыя издержки 400 р . ассигнащями. Пушкинъ 
былъ обиженъ этой командировкой и 25 мая написалъ пра
вителю канцелярш генералъ-губернатора А. И . Казна-
чееву письмо, въ которомъ говоритъ, что служба никогда 
не была для него целью, что онъ смотритъ на свое жало
ванье, какъ на паекъ ссылочнаго невольника и готовъ 
отъ него отказаться, лишь бы сохранить свободу распоря-
жешя своимъ временемъ и занят!ями (Переписка, томъ I , 
стр. 108—111). И впоследствии уже в ъ Михайловскомъ, 
въ письме к ъ одному изъ своихъ одесскихъ пр1ятелей, 
онъ вспоминалъ объ этомъ случае, утишая себя тЬмъ, 
что хотя въ „далекомъ сЬверномъ у е з д е " н*Ьтъ „ни моря, 
ни голубова неба полудня, ни Итал1анской оперы, ни 
васъ, друзья мои", — но за то нЬтъ „ни саранчи, ни ми-
лордовъ Уоронцовыхъ" (тамъ же, стр. 154). К. П. Зеле-
нецкш, въ упомянутой выше статье, уверяетъ , что Пуш
кинъ написалъ стихи о саранче вместо оффищальнаго 
отчета о результатахъ своей командировки; однако, в ъ 
„д&пЬ", гд-Ь отчетные рапорты военныхъ начальствъ и 
командированныхъ чиновниковъ находятся въ большомъ 
числе, н е т ъ донесешя Пушкина ни въ стихахъ, ни в ъ 
прозе. Быть можетъ, Пушкинымъ и была сказана эта 
эпиграмма, подхваченная затемъ одесской молвой и ею 
,,разукрашенная" разными вар1антами,—но документаль-
ныхъ свидетельствъ объ этомъ у насъ н е т ъ , и если стихи 
все-таки здесь помещаются, то только для того, чтобы 
отметить фактъ изъ бюграфш поэта. Подробности см. в ъ 
сборнике „Пушкинъ и его современники", выпускъ Ш , 
стр. 98 — 104. 
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I X . 

[ П О Л У - М И Л О Р Д Ъ ] . 

(Стр. 211). 

Впервые напечатано въ берлинскомъ изданш 1861 г., 
стр. 100, подъ заглав!емъ: „Графу В — ву" . Зат-Ьмъ 
вошло в ъ издаше 1880 г., томъ I , стр. 462, подъ загла-
в1емъ: „На В — ва". 

Сообщено Пушкинымъ князю П. А. Вяземскому, въ 
письме изъ Михайловскаго, отъ 10 октября 1824 г., в ъ 
иной редакцш: „Каковъ Г р . Воронцовъ? 

Полу-Герой, полу-невежда, 
Къ тому-жъ еще полу-подлецъ!. . . 
Но тутъ однакожъ есть надежда 
Что полный будетъ наконецъ". 

(Переписка, томъ I , стр. 136). Эта редакщя, вероятно, 
является вар1антомъ более ранней, сохранившейся только 
въ спискахъ и здесь помещаемой. „Полу-милордъ", 
видимо, было прозвище, данное Пушкинымъ гр. Воронцову 
в ъ своемъ пр1ятельскомъ кругу: в ъ письме к ъ Княжевичу 
поэтъ называетъ его „милордомъ Уоронцовымъ", намекая 
на его англомашю, а Н. С. Алексеевъ, в ъ своихъ пись-
махъ часто повторяющш пушкинсшя „словечки" и стихи, 
сообщаетъ, в ъ письме к ъ Пушкину отъ 30 октября 
1826 г., что „полу-милордъ" благодарилъ его за непол
н о т е одного служебнаго поручешя. Е ще раньше, 29 ноя
бря 1824 г., самъ Пушкинъ, в ъ письме к ъ Жуковскому, 
повторилъ то же прозвище: „Полу-милордъ Воронцовъ 
даже не полу-герой" (тамъ же, стр. 153, 154, 378). 

Эпиграмма была в ъ свое время весьма известна. 
Н. О. Лернеръ (въ Соч. Пушкина, изд. Брокгаузъ-Ефронъ, 
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томъ I I I , стр. 512) указалъ на п о д р а ж а т е ей в ъ Литера-
турныхъ Прибавлетяхъ къ Русскому Инвалиду 1831, № 20, 
стр. 159, — стихотвореше Загорскаго: „Надпись к ъ дому, 
въ которомъ жилъ поэтъ Баратынскш в ъ ГельзенфорсЬ": 

Случайный гость пустыни ФИНСКОЙ, 
Полу-шалунъ, нолу-мудрецъ, 
Полу-солдатъ, полу-п'Ьвецъ, 

Зд'Ьсь жилъ когда-то Баратынской. 

X . 

ТИМКОВСКШ Ц А Р С Т В О В А Л Ъ . . . 

(Стр. 212). 

Въ рукописи неизвестно. — Впервые напечатано в ъ 
берлинскомъ изданш 1861 г., стр. 117, и затЬмъ вошло 
в ъ издаше 1880 г., томъ I , стр. 461. 

Цензоръ Иванъ Осиповичъ Тимковскш, между про-
чимъ, разр^шилъ в ъ печати, в ъ 1820 г., Руслана и Людмилу. 
О немъ Пушкинъ упоминаетъ и в ъ послаши 1821 г. к ъ 
Дельвигу: 

О чемъ цензуру ни прошу, 
Ото всего Тимковскш ахпеть. . . 

Александръ Степановичъ Бируковъ (род. 2 даня 
1772, ум. 31 мая 1844) — „на скользкомъ поприще Тим-
ковскаго наследникъ" — занималъ должность цензора 
С.-Петербургскаго цензурнаго комитета съ 1821 по 1826 г.; 
Александръ Ивановичъ Красовскш (род. 1776, ум. 19 ноя
бря 1857) былъ цензоромъ съ 26 ноября 1821 г., а затЬмъ 
съ 11 марта 1833 г. по смерть былъ предсЬдателемъ 
комитета цензуры иностранной. См. Остафъевскгй Архивъ, 
томъ I I , стр. 520 — 521, и Русскую Старину 1871, томъ I V , 
1872, томъ V I и 1874, томъ I X . 
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Въ томъ же 1824 году, к ъ которому относится и на
стоящая эпиграмма Пушкина, Дельвигъ посвятилъ „Пе-
тербургскимъ цензорамъ" сатирически куплеты, похож1е 
на нее по своему содержанию: 

Передъ вамп — нуль Тимковсюн! 
Въ вашей славе онъ погасъ; 

Вы, по сов̂ стп поповской 
Цензируя, жмете насъ. 

Славьтесь, Бируковъ, Красовскш! 

(Сочинешя барона А. А. Дельвига, Спб. 1895, стр. 62—63). 

X I . 

К Ъ М О Р Ю . 

(Стр. 213). 

Черновые наброски этого стихотворешя находятся в ъ 
рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, лл. 12, 12 об., 
13 и 18, а перебеленный автографъ, на отдельномъ листе, 
принадлежитъ В. Е . Якушкину. 

Семь строкъ изъ этой пьесы, начиная со стиха: „Реви, 
волнуйся непогодой", появились въ Московскомъ Телеграфы 
1825, часть I , стр. 39, в ъ „Прибавлеши" къ статье Валь-
теръ-Скотта: „Характеръ лорда Бейрона" ; затемъ в ъ 
Мнемозишъ 1825 г., часть I V , стр. 102 —104, было на
печатано, съ полною подписью Пушкина, все стихо
твореше, но безъ разделешя на строфы и съ исключешемъ 
строфы 13-й, изъ которой дано было только начало 1-го 
стиха, и къ этому месту было сделано следующее при-
мечаше издателей: „Въ семъ месте авторъ поставилъ 
три съ половиной строки точекъ. Издателямъ cie стихо
твореше доставлено княземъ П. А. Вяземскимъ в ъ под-
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линнике, и ЗДЕСЬ отпечатано точно въ томъ видЬ, в ъ ка-
комъ оно вышло изъ-подъ пера самого Пушкина. Не
которые списки онаго, ходяпце по городу, искажены 
нелепыми прибавлешями". Последнее выражеше от
носится, по всей вероятности, к ъ вар!антамъ последняго 
стиха 1 3 - й строфы, встречающимся в ъ рукописныхъ 
кошяхъ и принятыхъ некоторыми издателями сочинешй 
Пушкина. Поэтъ говоритъ здесь о „просвещенш" в ъ 
томъ же отрицательномъ смысле, какъ и в ъ написанной 
одновременно съ этимъ стихотворешемъ поэме „Цыгане" : 
условная ложь городской „цивилизащи" разрушаетъ 
счастье людей такъ же, какъ и стеснеше свободы произ-
воломъ „тирановъ". Это не было понято переписчиками 
стихотворешя, которые по собственному усмотрению 
старались заменять „просвещенье" другими словами, 
напр.: 

Непросв)ьщенье иль тирань (Библгографичестя Записки 
1858 г.) 

Коварство, злоба иль тираиъ (Издаше 1870 г.) 
Стоить неистовый тирань (рукописная котя). 

Иль самовластье, иль тирань (Издашя П. А. 
Ефремова) и т. д. 

Стихотвореше было затемъ напечатано в ъ издашяхъ 
1826 (стр. 83 — 86) и 1829 (часть I , стр. 190 — 196). До-
полнешя к ъ строфе 13-й были сообщаемы въ Библшрафи-
ческихъ Записках* 1868, № Ц ? стр. 343 и въ другихъ 
издашяхъ сочинешй Пушкина, но по музейной рукописи 
даны только в ъ Русской Старингь 1884, томъ 43, стр. 6 и 
затемъ — въ издаши Литературнаго фонда 1887 г. 

Что касается упомянутой рукописи, то в ъ ней на 
листе 12-мъ записаны карандашемъ только три первые 
стиха строфы 4-й , и то не вполне; затемъ на обороте 
листа 12-го и на л. 13-мъ находится все стихотвореше, 
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подъ заглав]емъ: „Морю. 1824", уже перебеленное, но 
еще въ первоначальной редакщи, состоявшей всего изъ 
девяти строфъ, и съ несколькими новыми поправками. 
Строфы этой редакщи соответствуютъ 1-й — 7-й, 14 -й 
и 1б-й строфамъ редакщи окончательной. Приводимъ 
отлич1я первой, отмечая скобками слова, въ ней уже 
зачеркнутыя. 

Строфа I I , стихъ 2-й : Въ прощальный разлученья часъ 
„ 4 - й: (Подъемлешь ты) въ последит разъ 

„ I I I , „ 2-й: (Напрасно) по брегамъ твоимъ 
„ 4-й: (Тоской привычною) томимъ 

Отважнымъ замысломъ томимъ 
„ I V , 2-й: Глух1е звуки (мощный) гласъ 
„ V, Ты тихъ какъ сельская ртга 

И бгьдный парусъ рыбака 
Твоею прихотью хранимый 
Скользить поверхъ твоихъ зыбей 
Но ты взыгралъ неодолимый 
И (гибнуть) стаи кораблей. 

„ V I , „ 2-й: (Земли) недвижный, скучныйбрегъ 
„ 4-й : И но зыбямъ твоимъ направить 

„ V I I , „ 1-й: Ты ждалъ (меня) — я былъ окованъ 
„ X I V , „ 1-й: (Не удалось. . . Но) не забуду 

(И мть не жаль.. . Но) не забуду 
Прощай, о море — не забуду 

3-й: Но долго, долго слышать буду 
„ X V , „ 2-й : Перенесу, (тоскою) (печали) 

любовью полнъ 

Кроме того, на листе 13-мъ находится и строфа Х Ш - я 
въ следующемъ виде: 

И что жъ? О чемъ жалгьть? Куда же 
Меня бы вынесъ океанъ — 
Судьба людей повсюду та же: 
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о уже 

ГдЬ (капля) благ(а) тамъ на страже 
Иль 

(Ужъ) просв-бщенье иль тиранъ 

Вся строфа, однако, перечеркнута дгагонально, какъ 
не подлежащая печати. 

На листе 18-мъ находится крайне исчерканный и 
неразборчивый набросокъ дополнителъныхъ строфъ 
V I I I - й — Х П - й . Зд^сь можно прочесть следуюпця строки: 

(Чтобъ далъ) (Куда) 

Что бъ далъ ты мнй, къ чему бы нынй 
Я (путь свой) бЬгъ безпечный устремилъ? 
Одинъ предм^тъ въ твоей пустыне 
(Меня привлекъ) 

смутно 

Меня бы (живо) поразилъ 
(Одна) скала — (одна гробница) гробница славы 
Тамъ погружались (долго) (в^чно) сквозь тяжелый 

(сонь) 
Воспоминанья величавы 
(Тамъ опочилъ Наполеонъ) 
(Одна среди) 

(Изгнан) 

Тамъ (угасалъ) Наполеонъ 
(Священный) (Померкипй) 

впечатленья 
(И въ дерзкомъ) (заточенья) 

вдохновенья 

И (стихъ) слово примиренья 
На (гроб£) (грозномъ) начертитъ 
(Безъ злобы руской посетить) 
(Нещастпый узникъ) 
(Уединенныя страданья) 
(И средь безоблачныхъ небесъ) 
(Онъ искупилъ завоеванья) 
И (зло воинственныхъ) чудесъ — 
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Подъ сЬнью душной гбхъ небесъ 
Тамъ устремивъ на волны очи (въ пустынь) 

Забывъ потомство, славный тронь 
полуночи 

О ЮНОМЪ СЫН'Ь 

(Съ улыбкой горькой) думалъ онъ 

Эти строфы были впослйдствш перенесены в ъ окон
чательную редакцш оды „Наполеонъ" (см. выше, стр. 
129). ДалЬе сл^дуготъ НЕСКОЛЬКО ПОЧТИ не поддающихся 
разбору строкъ о БайронЬ: 

(Ужъ нътъ его) 

Шуми о море взволнуйся непогодой 
Байронъ былъ твой п^вецъ 
Передъ воскресшею свободой 
(Онъ встр-Ьтилъ) (гордо свой) конецъ 

нашелъ онъ 

еще 

М1ръ опусгблъ. . . куда бы 

Текстъ автографа, принадлежащего В. Е . Якушкину, 
представляетъ слЗщуюпця отличхя: 

Строфа I V , стихъ 1-й: Какъ я люблю твои отзывы 
„ V, „ 2 -й : Твоею прелестью хранимый 
„ X I I , „ 3-й: Какъ ты могучь 

Въ строфе Х Ш - й п о с л е д ш й стихъ зам^нень точками. 

СтрофаXV, стихъ 4 -й : И блескъ, и шумъ, и говоръ волнъ. 

Текстъ Мнемозины даетъ вар1аиты: 

Строфа V I , стихъ 4 -й : Мой поэтическш набгьгъ 
„ X I , „ 3-й: Реви, волнуйся непогодой 
„ X I V , „ 3-й: И долго, долго помнить буду 
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Текстъ издашя 1826 г. также имеетъ свои отлич!я: 

Строфа V , стихъ 3-й: Скользить безпечно средь зыбей 
„ V I I I , „ 2-й: Я путь отважный устремилъ 

Такимъ образомъ, текстъ установленъ окончательно 
только издашемъ 1829 г., за исключешемъ, впрочемъ, 
строфы X I I I - й , которая въ этомъ издаши была дана в ъ 
томъ же видЬ, какъ въ Мнемозингъ, тогда к а к ъ еще въ 
издаши 1826 г. были напечатаны два первые ея стиха. 
Единственная полная редакщя этой строфы, написанная 
рукою Пушкина, находится в ъ музейной рукописи, от
куда и взята в ъ издаваемый текстъ. 

Стихотвореше представляетъ поэтическое „прощавие 
съ моремъ" (такъ оно первоначально и было озаглавлено, 
см. Остафьевскгй Лрхивъ томъ I I I , стр. 87) и вместе съ 
тЗшъ, воспоминавае о двухъ „властителяхъ думъ" поэта 
современнаго ему поколЬшя, — Наполеоне и Байроне . 
ПЬвецъ Чайльдъ-Гарольда скончался в ъ гор. Мисолонги 
19(7) апреля 1824 г.; эта дата отмечена Пушкинымъ на 
внутренней стороне переплета той тетради, в ъ которой 
написано настоящее стихотвореше. Неожиданная смерть 
англшскаго поэта, явившагося борцомъ за освобождеше 
Грещи, произвела очень сильное впечатлите . Князь 
П. А. Вяземскш, получивъ извест1е объ этомъ событш, 
писалъ А. И. Тургеневу, 26 мая: „Какая поэтическая 
смерть—смерть Бейрона! Онъ предчувствовалъ, что прахъ 
его приметь земля возрождающаяся к ъ свободе, и у б е -
жалъ отъ темницы европейской. Завидую певцамъ, ко
торые достойно воспоютъ его кончину! Вотъ случай Ж у 
ковскому! Если онъ имъ не воспользуется, то дело кон
чено: знать, пламенникъ его погасъ. Г р е щ я древняя, 
Грещя нашихъ дней и Вейронъ мертвый — это океанъ 
поэзш! Надеюсь и на Пушкина." Тургеневъ отвечалъ, 
что „Пушкинъ, верно, схватить моментъ сей и восполь-
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зуется случаемъ". Въ то ж© время Вяземскш писалъ и 
женЬ своей, жившей в ъ Одессе, неоднократно повторяя, 
чтобы она требовала отъ Пушкина стиховъ на смерть 
Байрона (Остафьевскгй Архивъ, томъ I I I , стр. 49, 51 и 
томъ V, стр. 11, 15, 17, 26). Писалъ онъ и самому Пуш
кину, между прочимъ, предлагая ему продолжать Чайльдъ-
Гарольда и въ V-й ПЕСНИ ПОЭМЫ изобразить смерть Бай
рона. „По твоимъ письмамъ к ъ кн. Вере вижу, что и 
тебе и кюхельбекерно, и тошно", отв^чалъ ему Пушкинъ: 
„тебе грустно но Байроне, а я такъ радъ его смерти, 
какъ высокому предмету для поэзш. . . Твоя мысль вос
петь его смерть в ъ 5-й песни его Героя прелестна, но 
мне не по силамъ. Г р е щ я мне огадила. . . Обещаю тебе 
однакоже вирши на смерть Его Превосходительства" 
(Переписка, томъ I , стр. 118—119). Въ сентябре кн. Вя 
земскш писалъ также и Жуковскому: „Я не могу про
стить тебе твое молчаше о Байроне . . . У насъ одинъ 
Кюхельбекеръ провылъ на его могиле. А отъ тебя и 
Пушкина не могъ добиться. Странные вы люди! Д а будь 
я поэтъ, а не стихотворецъ, я почти обрадовался бы 
смерти Байрона, какъ поэтическому кладу, брошенному 
съ неба въ прозаическую лощину нашего сухого века. 
Байронъ владЬлъ не только умозрительною поэз1ею, но 
онъ осуществилъ и практическую поэзш. Наполеонъ на 
скале святой Елены и Байроаъ в ъ Миссолунги! Вотъ два 
поэтичесше фароса, которые освещаютъ нашу глубокую 
ночь. Тутъ есть какая-то религиозная таинственность, т. е. 
религш не поповской, а той, которая была составлена 
изъ философш и поэзш. В ъ ихъ смерти отзывается что-то 
такое смертно Эдипа. П р а х ъ сихъ двухъ великихъ людей 
долженъ былъ быть принятъ девственною землею, еще 
чистою отъ прикосновешя того, что можетъ назваться 
гнилью европейскою, в ъ виду натуры еще не упразд
ненной . . . " Можетъ быть, те же мысли высказывалъ 
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Вяземскш и въ недошедшемъ до насъ письме к ъ Пушкину, 
такъ какъ онЬ нашли себе отражеше в ъ его стихотвореши. 
Последнее, конечно, было написано еще в ъ Одессе, т. е. 
до 30 ш л я 1824 г., но окончательную обработку получило 
уже въ Михайловскомъ, откуда Пушкинъ и послалъ его 
Вяземскому 10 октября: „Посылаю тебе", писалъ поэтъ, 
„маленькое поминаньеце за упокой души раба Вож1я 
Байрона — Я было и целую панихиду затеялъ , да скучно 
писать про себя — или справляясь в ъ уме съ таблицей 
умножешя глупости Бирукова, разделеннаго на Красов-
скаго" (Переписка, томъ I , стр. 136). Вяземскш эко, какъ 
уже сказано выше, передалъ стихотвореше для напе-
чаташя въ Мнемозинть, одинъ изъ редакторовъ которой, В. 
К. Кюхельбекера въ I I I - й ея книжке (стр. 189 — 199) 
напечаталъ свое стихотвореше: „Смерть Байрона" . Здесь, 
между прочимъ, упоминается и о думахъ Пушкина надъ 
моремъ: 

И кто же въ сей священный часъ 
Одинъ не мыслитъ о покоЬ? 
Одинъ, въ безмолвие ночное, 
Въ прозрачный сумракъ погружась, 
Надъ моремъ и подъ зв'Ьзднымъ хоромъ 
Блуждаетъ вдохновеннымъ взоромъ ? 
П-ввецъ, любимецъ росс!янъ, 
Въ странъ1 Назонова изгнанья, 
Н'БМЫМЪ восторгомъ обуянъ, 
Съ очами, полными мечтанья, 
Сидить на крутизне одинъ; 
У ногъ его шумитъ Эвксннъ . . . 

Двенадцать л е т ъ спустя, откликаясь на лицейскую 
годовщину изъ далекой ссылки (1836), старый товарищъ 
Пушкина вспоминалъ о той минуте, когда в ъ Петербурге 
были получены его стихи: 

Твои живыя, въшдя мечты 
Меня не забывали въ ту годину, 
Какъ пилъ и ты, уединенъ, кручину. 
Тогда и ты, какъ некогда Назонъ, 
Къ родному граду простиралъ объятья, 
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И надъ Невой затрепетали братья, 
Услышавъ гармонически твой стонъ. 
Съ съдого Пейпуса, волшебный, онъ 
Раздался, прилетълъ и прервалъ сонъ, 
Дремоту нашихъ мелкихъ попечешй, 
И погрузилъ насъ въ волны вдохновенш . . . 

(„Избранный стихотворешя В. К. Кюхельбекера", 
Ш о - д е - ф о н ъ 1880, стр. 43 — 44). 

Оду на смерть Байрона написалъ также и К. О. 
Рылйевъ (напечатана, съ переделками, въ альманахе 
Ивановскаго: „Альбомъ сЬверныхъ музъ" 1828, съ под
писью*** и пометой: „1826") . ЗДЕСЬ , между прочимъ, о 
БайронЬ говорится: 

Онъ все подъ солнцемъ разгадалъ; 
Къ гоненьямъ рока равнодушенъ, 
Онъ генш лишь былъ послушенъ, 
Властей другихъ не признавалъ. 
Съ коварнымъ смъхомъ обнажила 
Судьба предъ нимъ людей сердца, 
Но пылкая душа пъвца 
Презрительныхъ не разлюбила. . . 
Друзья свободы и Эллады 
Вездъ въ слезахъ въ укоръ судьбы; 
Одни тираны и рабы 
Его внезапной смерти рады. 

(„Библютека декабристовъ". Полное с о б р а т е сочинешй 
К. 6. Рылеева, томъ первый, М. 1906, стр. 168— 169). 

В ъ Новостяхъ Литературы 1824, книга 12-я , стр. 
8 6 — 9 0 , напечатано стихотвореше И. И. Козлова „Бай-
ронъ" , посвященное Пушкину. Впосл'Ьдствш и кн. Вя-
вемскш также отозвался на эту тему, напечатавъ в ъ 
Московскомъ Телеграфы 1827 (часть 13-я , стр. 48 и слл.) 
свое стихотвореше „Байронъ" . Много лЗзтъ спустя, уже 
в ъ старости, вспоминая о вл1яши англшскаго поэта на 
его современниковъ, кн. Вяземскш писалъ: 

. . . Что за шумъ былъ, что за праздникъ, 
Когда раздастся пъснь пъвца! 
Ея заслушивались страстно, 
Съ ума сводилъ онъ цълый м1ръ, 

ш. 25 
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Толпой игралъ онъ самовластно, 
Ея и деспотъ, и кумиръ. 
Нашъ в"Ькъ, два поколенья наши 
Имъ бредили. И старъ, и младъ 
Пилъ изъ его волшебной чаши 
Струею сладкш медъ и я д ъ . . . 
И Пушкинъ, въ юности греховной 
Къ нему подделавшись, хромалъ, 
Пока не, сбросивъ гнетъ условной, 
Самъ твердымъ шагомъ зашагалъ . . . 

(Сочинешя кн. П. А. Вяземскаго, томъ X I I , стр. 60—61). 
Въ Московскомъ Телеграфы 1825, томъ I , № 1, стр. 31 , 

помещена была статья: „Характеръ лорда Бейрона" , а 
на стр. 39 — следующее „Прибавлеше к ъ предыдущей 
статьи": 

„Великш Бейронъ, необыкновенное явлеше в ъ нрав-
ственномъ M i p i нашего времени, не долженъ быть судимъ 
какъ челов^къ обыкновенный: в ъ немъ все превышало 
посредственность ума и чувствъ, столь обыкновенную в ъ 
нашемъ в^кЬ. Никто изъ поэтовъ, принесшихъ дань па
мяти Бейрона, не изобразилъ его такъ правдиво и сильно, 
какъ нашъ Пушкинъ (въ стихахъ: „Прощаше съморемъ" , 
которые будутъ напечатаны в ъ 4 - й части Мнемозины, 
говоря: „Реви, волнуйся непогодой!" и пр. (приведены 
два п о с л ^ д т е стиха строфы X I - й и вся строфа Х П - я ) . 
Вероятно, это „прибавлеше" написано кн. Вяземскимъ, 
принимавшимъ, какъ известно, близкое учаспе в ъ пер-
выхъ годахъ Телеграфа. 

Черезъ годъ, в ъ годовщину смерти Байрона, Пушкинъ 
и А. Н. Вульфъ заказали по немъ заупокойныя обедни 
в ъ церквахъ Воронича и Тригорскаго. „Это немножко 
напоминаетъ la messe de Frederic I I pour le repos d'&me de 
M . de Voltaire", писалъ поэтъ брату. „Мой попъ удивился 
моей набожности и вручилъ мпЬ просвиру, вынутую за 
упокой раба Бoжiя боярина Т е о р и я " . Эту просвиру Пуш
кинъ отослалъ Вяземскому (Переписка, томъ I , стр. 202,. 
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204). „Въ этой идеализацш Байрона", говоритъ В. Я . 
Стоюнинъ („Историческая сочинетя . Часть П . Пушкинъ" , 
Спб. 1881, стр. 161 — 152), „отчасти выразился и самъ 
Пушкинъ, в ъ тЬ бурные годы своей жизни, когда в ъ немъ 
по временамъ какъ бы господствовала какая-то стихшная 
сила, съ которою онъ самъ не могъ справиться. Его соб
ственное стремлеше к ъ безграничной личной свободе, чего 
бы она ни касалась,—свобода ли ума, чувства, страсти,— 
в ъ столкновеши съ услов1ями общей жизни производила 
в ъ дупгЬ тотъ разладъ, который видится и в ъ байронов-
скихъ герояхь. Отсюда и творческая мысль Пушкина 
настраивается на байроновскш ладъ" . 

Некоторые изъ позднМшихъ комментаторовъ Пуш
кина ВИДЕЛИ въ этихъ двухъ панихидахъ по Б а й р о н е — 
стихотворной и действительной—заключительный аккордъ 
пушкинскаго байронизма, его отказъ отъ дальиМшаго 
подражашя Байрону (В. Я. Стоюнинъ, А. И. Незеленовъ). 
Действительно, съ этихъ поръ байроновск1е мотивы 
перестаютъ уже слышаться в ъ поэзш Пушкина. По-
следнимъ ихъ отголоскомъ являются Цыганы. К ъ другому 
„властителю" своихъ думъ, — Наполеону, поэтъ еще не 
разъ возвращался в ъ поздЕгМпне годы. 

Но кроме прощашя съ Байрономъ, и на первомъ 
месте, в ъ стихотворенш стоитъ прощаше поэта съ 
моремъ, которое онъ успЬлъ такъ полюбить еще со 
времени своего пребывавая на южномъ берегу Крыма и 
к ъ которому часто обращался, какъ к ъ источнику вдох-
новешя. Накануне своего вынужденнаго путешеств1я 
„въ далекш северный уездъ" онъ вспоминаетъ о за-
мыслахъ, не разъ мелькавшихъ в ъ его уме и отразив
шихся также и въ интимной его переписке, — „взять ти
хонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Констан
тинополь", — и в ъ строфахъ X L I X - й и L - й первой главы 
Онтина, изъ которыхъ последняя даетъ несколько вы-

25* 
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ражешй, почти тождественныхъ съ обращешемъ „ К ъ 
Морю": 

По вольному распутью моря 
Когда жъ начну я вольный б^гъ? 
Пора покинуть скучный б р е г ъ . . . 

Но поэтъ былъ „окованъ" любовью, которая и удер
жала его „средь непр1язненнои с т и х ш " . . . „Не удалось"— 
и осталось только грустное угЬшеше, что бежать некуда: 
„судьба людей повсюду та ж е " . . . 

Н. О. Лернеръ (Сочинешя Пушкина, изд. Б р о к г а у з ъ -
Ефронъ, томъ I I I , стр. 616) сближаетъ настоящее стихо
твореше съ пьесой Ламартина „Adieux h la т е г " , напи
санной в ъ 1820 — 22 гг., в ъ которой, между прочимъ, 
есть т а т е стихи: 

Murmure autour de ma nacelle, 
Douce mer dont les flots cheris, 
Ainsi qu'une amante fidele, 
Jettent une plainte eternelle. . . 
Aussi ИЪге que la pensee, 
Tu brises le vaisseau des rois, 
Et dans ta colere insensee 
Fidele au Dieu qui t'a lancee, 
Tu ne t'arretes qu'a sa v o i x . . . 
Flotte au hasard: sur quelque plage 
Que tu me fusses deriver, 
Chaque flot m'apporte une image, 
Chaque rocher de ton rivage 
Me fait souvenir ou reverl 
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X I I . 

ПУСКАЙ У В Е Н Ч А Н Н Ы Й ЛЮБОВЬЮ К Р А С О Т Ы . . . 
(Стр. 216). 

Печатается по автографу, находящемуся в ъ майков-
скомъ собраши И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академш Н а у к ъ (см. 
„Пушкинъ и его современники", выпускъ I V , стр. 20, 
№ 87). Здесь в ъ стихе 6-мъ, после словъ: „ И ни единый 
д а р ъ " зачеркнуто: „любви", а в ъ стихе 7 -мъ вместо 
„утеха" первоначально было: „отрада". 

Отнесено к ъ 1824 году потому, что именно в ъ эту 
пору поэтъ, внезапно перенесенный съ юга на северъ, 
долженъ былъ особенно чувствовать тяжесть „часовъ 
томительной разлуки" съ милыми сердцу. 

X I I I . 

П Р О З Е Р П И Н А . 
(Стр. 217). 

Находится въ рукописяхъ Румянцовскаго Музея 
№ 2366, лл. 29 об. и 30, безъ заглав1я, и № 2367, л. 27, 
подъ заглав1емъ: „Прозерпина. Подражаше Парни" и съ 
пометой: „26 августа 1824". — Напечатано в ъ Сгъверныхь 
Цвкътахъ на 1826 годъ, стр. 293 — 296, подъ заглав1емъ: 
„Прозерпина" и съ полною подписью Пушкина; затемъ 
вошло в ъ издашя 1826 (стр. 76 — 77) и 1829 (часть I , 
стр. 187—189). 

Въ рукописи № 2365 находится первоначальная 
редакщя пьесы, в ъ следующемъ виде: 

л. 29 об. Плещутъ волны Флегетона 
И брега 

(Берега) его дрожать . . . 
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Кони блЗдааго Плутона 
Оставляютъ мрачный Адъ. 

туманнаго 

Вдоль (пустыннаго) (печальнаго) залива 
(Ъхалъ онъ путемъ глухимъ) 
Прозерпина всл'Ьдъ за нимъ 
Равнодушна и ревнива 

Потекла 

(Въ тайнЬ шла) путемъ однимъ — 
суровой (вдали) 

Предъ богинею (печальной) 
Со слезами 

(Вдругъ) (прелестный) (пастухъ) 
(И въ богинб) пламень (новый) 
(Разгорался) потухъ 
Въ ней пылаетъ пламень новый 

Предъ бог 
Но предъ ней склон 

робко юноша 
(Преклонилъ предъ ней) 

амъ мила 

И бог(ин£ льститъ) измена 
Прозерпине смертный 

(И пастухъ богине) милъ 
(блъдная) 

сбоку: Ада мрачная * Царица 
Тихо юношу зоветъ 

обоихъ 

(Мчится) (быстро) колесница 
ихъ несетъ 

(И) въ Элизш (ихъ) (везетъ) 

Льются (молча) Летск1я струи 
Молча страст 
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Льются молча 
(Тихо плещутъ волны Леты) 

Мчатся 

(Видятъ) облакомъ од^ты 
Видятъ вечные 

(Элизейсше) луга 
И туманной бледной Леты 
Усыпленные брега 
Тамъ нрзб. дышутъ 
Тамъ (вечное) волшебное с1янье 
Тамъ угЬха 
Т^ни миртъ 
Тамъ волшебный вечный 

ожидаетъ ихъ 
Леты сонное теченье 
миртовъ 

безъ кадилъ 
л. 30 Повинуется желаньямъ 

(Пре) Отдаетъ его лобзаньямъ 
Обнаженныя красы 

желаньямъ 
Повинуясь отдаетъ 
Въ сладострастья н^жно тонетъ 

тихо 

То молчитъ, то (нйжно) стонетъ 
прошли 

Но (б'Ьгутъ) любви часы 
Но (богиня) она уходитъ 
И щастливца за собой 
Изъ Элиз1я выводить 
Потаенною тропой 
И щаст отп 
Остор 
Дверь отк 
Снов 
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В ъ рукописи № 2367 пьеса уже перебелена, но с ъ 
поправками, и начинается такъ: 

Шещутъ волны Флегетона, 
Своды тартара дрожать, — 
Кони бл^днаго Плутона 
(Оставляютъ мрачный адъ) 
тайно 

Къ (яЬжнымъ) НимФамъ Пелюна 
Отъ Аида 

Бога (смерти тайно) мчатъ. 

Дал гЬе находимъ лишь немноше вар1анты: 
Стихъ 6-й : Вдоль туманнаго залива 

„ 1 2 - й : И богамъ мила измЬна 
„ 1 4 - й : Ада (мрачная) (грозная) Царица 
„ 1б-й : (Тихо) юношу зоветъ 
„ 1 7 - й : Ужъ (въ Элизш) нхъ несетъ 
„ 2 2 - й : Тамъ (упггьхи) тамъ забвенье 
„ 2 3 - й : (Ожидаюпгъ ихъ сердца) 
„ 3 1 - й : Но (любви прошли) часы 
„ 4 0 - й : И вздохну въ онъ отпираетъ 

Настоящее стихотвореше представляетъ вольный 
переводъ X X V I I I - й картины изъ поэмы Парни: „Les 
deguisements de Venus", Пушкинъ опустилъ тяжелыя 
миеологичестя подробности и, наоборотъ, распространилъ 
изображение сладострастныхъ восторговъ адской богини. 
„Прозерпина66, писалъ Пушкину Дельвигъ, получивъ 
стихи для напечаташя в ъ Сгьверныхъ Цвгътахъ,—„не стихи, 
а музыка: это пйнье райской птички, которое слушая, не 
увидишь, какъ пройдетъ тысяча л^тъ . Эти двери давно 
мнй знакомы. Сквозь нихъ еще в ъ Лицей меня часто 
выталкивали изъ Элизея. Какая искусная щеголиха у 
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тебя Истина! Подобныхъ ЦВ^ТОБЪ морозъ не т р о н е т ъ . . . " 
Далее , въ томъ же письме, Дельвигъ замечаетъ, что 
„толпа" не поиметь всей красоты Прозерпины (Переписка, 
томъ I , стр. 130—131). 

X I V . 

А К В И Л О Н Ъ . 
(Стр. 219). 

Автографъ этого стихотворешя находится в ъ майков-
скомъ собранш ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. Онъ 
написанъ на ЛИСТКЕ в ъ 8-ю долю, на обороте котораго 
написано стихотвореше: „Делибашъ", и представляетъ 
перебеленный текстъ съ поправками и двумя пометами: 
„1824 [цифра 2 переделана изъ 3] Мих[айловское]" и 
,,Болд[ино] 7 сент." (См. „Пушкинъ и его современники", 
выпускъ I V , стр. 11, № 41). Такимъ образомъ, стихотво-
ревае написано въ 1824 году, на окончательную обработку 
получило только 7 сентября 1830 г. Оно напечатано в ъ 
Литературныхъ Прибавленгяхъ къ Русскому Инвалиду 1837, 
№ 1, и затемъ вошло въ Посмертное издаше, томъ I X , 
стр. 162. 

Текстъ автографа представляетъ следующее первона
чальные вар1анты, тутъ же исправленные: 

Строфа 1-я, стихъ 3 -й : ЗачЪмъ на чуждой небосклонъ 
„ „ 4 - й : Ты облако такъ бурно гонишь? 
„ П - я , „ 1-й: Недавно бурныхъ тучь грядой 
„ „ 2 - й : Сводъ неба мрачно облегался 
„ Ш - я , „ 3 -й : Ты черны тучи разогналъ 
„ „ 4 - й : Ты дубъ низвергнулъ величавой 

„Основной мотивъ Аквилона", говоритъ Л . Н. Майковъ 
(„Историко-литературные очерки", Спб. 1895, стр. 263), 
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„ следуетъ искать в ъ обстоятельствахъ личной жизни поэта. 
Известно, какъ сильно ропталъ онъ на свою ссылку в ъ 
деревню изъ Одессы, последовавшую по распоряжешю 
изъ Петербурга; стихотвореше составляетъ какъ бы обра-
щен1е к ъ Императору Александру, причемъ подъ тростни-
комъ, клонимымъ долу, поэтъ разум^отъ самого себя, а 
подъ дубомъ — Наполеона, побежденнаго русскимъ ца-
ремъ. Покоя, который призывается в ъ последней строфе, 
нетъ еще ни в ъ природе, ни в ъ душе поэта; оне еще 
полны тревоги. Таково именно было чувство, которое 
Пушкинъ переживалъ в ъ первое время по своемъ при
б ы л и в ъ Михайловское. 

Я еще 
Былъ молодъ, но уже судьба 
Меня борьбой неравной истомила; 
Я былъ ожесточенъ... 

„Такъ говорилъ поэтъ о той поре своей жизни впо-
следствш, а вотъ что писалъ онъ своему брату изъ де
ревни, в ъ октябре 1824 года: „ Я не прошу отъ прави
тельства полу-милостей; это было бы полу-мбра, и самая 
жалкая. Пусть оставятъ меня такъ, пока Царь не р е ш и т ь 
моей участи. Зная его твердость и, если угодно, упрямство, 
я бы не надеялся на перемену судьбы моей, но со мной 
онъ поступилъ не только строго, но и не справедливо. Не 
надеясь на его снисхождеше, надеюсь на справедливость 
его." Принимая во внимаше такой смыслъ Аквилона, можно 
объяснить себе, почему это стихотвореше такъ долго 
оставалось ненапечатаннымъ". Аллегор1я могла бы быть 
разгадана, а этого Пушкинъ, вероятно, опасался. Шесть 
л е т ъ пролежали стихи в ъ его бумагахъ, пока онъ вновь 
переписалъ и исправилъ и х ъ в ъ 1830 г. в ъ Болдине, вы-
ставивъ подъ ними дату: „1824" , указывающую не только 
время и х ъ создашя, но и настояпцй и х ъ смыслъ; и еще 
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более шести летъ прошло до той поры, когда они явились 
в ъ печати—уже накануне смерти поэта. Но и тогда по-
явлеше Аквилона на столбцахъ Литературные Прибавленгй 
не осталось незамеченнымъ недоброжелателями Пушкина. 
„Разве г. Краевсшй не знаетъ", говорилъ министръ на-
роднаго просвещешя графъ С. С. Уваровъ председателю 
цензурнаго комитета, „что Пушкинъ состоитъ подъ стро-
жайшимъ присмотромъ тайной полицш, какъ человекъ 
неблагонадежный? Служащему у меня в ъ министерстве 
не следуетъ иметь сношеше съ людьми столь вреднаго 
образа мыслей, какимъ отличается Пушкинъ" {Русская 
Старина 1880, томъ 28-й, стр. 638). 

В. Я . Стоюнинъ („Пушкинъ", стр. 219—220) при
даешь Аквилону более общш смыслъ: „Въ первую пору 
своего пребывашя въ Михайловскомъ поэтъ еще пере-
живалъ впечатлешя отъ прежняго времени. . . Полити-
ч е с т я бури последнихъ годовъ европейской жизни выра
зились въ его фантазш в ъ образе Аквилона . . . Здесь 
поэтическая фантаз1я удачно сблизила политичесшя по-
трясевоя съ бурными движешями в ъ природе, после ко-
торыхъ очищается атмосфера и настаютъ красные дни. 
Поэтъ и для политической жизни ждетъ того ж е . • . Та-
кихъ дней онъ могъ желать и для себя: и онъ много по
терне ль отъ налетевшаго аквилона, и онъ такъ же, вели
чавый русскш дубъ, былъ вполовину н и з в е р г н у т ь . . . " 

X V . 

А. Н. В У Л Ь Ф У . 
(Стр. 220). 

Этими стихами начинается письмо к ъ Алексею 
Николаевичу Вульфу изъ Михайловскаго, 20 сентября 
1824 г. (Переписка, томъ I , стр. 131 —132). Впервые 
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они напечатаны Анненковымъ в ъ дополнительному VII -мъ 
томе издашя сочинешй Пушкина, стр. 91 — 92, подъ 
заглав1емъ: „ И з ъ письма к ъ А. Н. В . " и съ примЬчанхемъ: 
„Стихи, полученные А. Н. Вульфомъ в ъ ДерптЬ, вскоре 
по прибытш Пушкина в ъ Михайловское в ъ 1824 г. 
Лайонъ—Левъ СергЬевичъ Пушкинъ—по прибытш брата 
переставалъ быть Михайловскимъ прикащикомъ, какъ 
назывался прежде". В ъ собрашя сочинешй Пушкина 
стихи стали входить, начиная съ перваго издашя Геннади, 
1869 г., а письмо пфликомъ появилось в ъ Русскомъ Архавгъ 
1867, стл. 164. 

Объ А. Н. Вульфе и его отношешяхъ к ъ Пушкину 
см. примечашя к ъ Переписке. 

X V I . 

К Ъ Я З Ы К О В У . 

(Стр. 221). 

Оригиналъ этого послашя неизвестенъ, но к о т я съ 
него в ъ полномъ виде находилась в ъ рукахъ графа 
М. А. Корфа. Впервые оно напечатано, безъ подписи 
Пушкина, в ъ Литературной Газетгь 1830, № 16, стр. 126— 
126, подъ заглав!емъ: „Отрывокъ изъ послашя к ъ Язы
кову" и съ пометой: „1824. Михайловское". Здесь было 
напечатано только ЗЗУ2 стиха, за которыми следовали 
две строки точекъ; при этомъ стихъ 19-й читался: 

Куда подуетъ непогода, 

чемъ было нарушено соответств1е риемъ со стихомъ 
17-мъ. В ъ томъ же виде пославйе вошло в ъ издаше 
1829 — 1832 гг., часть I I I , стр. 187 — 189. Стихъ 1 9 - й 
исправленъ только в ъ изданш 1859 г., а въ полномъ 
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виде послаше напечатано, по рукописи гр . Корфа, 
П. А. Ефремовымъ в ъ Современномъ Обозргьнги 1868, № б, 
стр. 223 — 224, и затЬмь в ъ издашяхъ 1870 и сле-
дующихъ годовъ. 

Рукопись гр. Корфа помечена: „Михайловское, 20 
сентября 1824". Такимъ образомъ, послаше к ъ Языкову 
написано в ъ одинъ день съ письмомъ к ъ Вульфу, в ъ 
которомъ также говорится о Языкове, а в ъ приписке 
Анны Николаевны Вульфъ сказано: „Пожалуйста,отдай 
тутъ вложенное письмо Языкову и, ежели можешь, упо
треби все старание уговорить его, чтобы онъ зимой сюда 
пр1ехалъ съ тобой. Пушкинъ этого очень желаетъ" . 

Рукопись гр. Корфа представляла следуюпце вар!анты: 

Стихъ 10-й : Я вышелъ раннею зарей 
„ 1 2 - й : Понесъ тяжелый посохъ мой 
„ 16-й : БеоЬдой вольной вдохновенный 
„ 18-й : Давно я бурями ношусь 
„ 33 -й : Объ милой Африке своей 

Въ Литературной Газетгь стихи 21-й и 22-й были 
переделаны такъ: 

Теперь одинЪ) въ глухомъ изгнанье 
Влачу томительные дни. 

Языковъ отвечалъ Пушкину благодарственнымъ по-
слашемъ: 

Я благосклоннаго приввта — 
Клянусь парнасскимъ божествомъ, 
Клянуся юности дарами: 
Наукой, честью и виномъ 
И вдохновенными стихами — 
Въ тиши безвестности не ждалъ 
Отъ сына музы своенравной, 
Равно торжественной и славной 
И высшей рока и п о х в а л ъ . . . 
Такъ я тебя благодарю. 
Богъ въхть, что въ Mip'fe ожидаетъ 
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Меня не зналъ въ то время свгьтъ, 
Но мнгь внимала вся природа; 
Во истину я былъ поэтъ, 
Но для себя — не для народа. 

За этими зачеркнутыми стихами сл-Ьдуютъ стихи 
57 — 63, съ вархантами: 

Стихъ 5 9 - й : (Поэты ждутъ себгь награды) 
Она за вами по слгьдамъ 

„ 6 2 - й : Напрасно ждутъ (покупщиковъ) 

Далйе идутъ стихи 19 — 27, причемъ первые 4 стиха 
первоначально были написаны т а к ъ : 

Отдайте мнгь мои дубравы, 
Мои холмы, приюты скалъ, 
Гдкъ я не понимая славы 
Одной поэзгей дышалъ 

но тутъ же зачеркнуты и поверхъ нихъ написана ны
нешняя печатная редакщя стиховъ 19 — 22. Дал-Ье 
встрг&чаемъ вар!антъ въ стихи 2б-мъ: 

(Разнооб) (Новорожденною толпой) 

Пьеса продолжается затймъ со стиха 64-го до конца 
уже безъ перестановокъ, съ следующими вар1антами: 

Стихъ 69 -й : И, славы терномъ не увитый 
„ 7 3 - й : Шопотъ ли (льстеца?) 
„ 7 4 - й : (Хвала ли хладнаго) невежды 

Презренье ль гордаго невежды 
„ 7 5 - й : (Гоненье ль знатнаго) глупца? 
„ 8 2 - й : Злодйевъ громомъ вгьрныхъ стр^лъ 
„ 8 3 - й : Въ потомстве дальномъ поражаетъ 
„ 8 4 - й : Геройство утбшаетъ онъ 
„ 8 7 - й : (Для васъ она кимвальный) звонъ 
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Стихъ 9 5 - й : И я средь (орггй) жизни шумной 
„ 100-й : Волненье (сладкаго) стыда 

Стихи 97 —104 зачеркнуты. 

Стихи 106 — 109-й : (Моя душа) не принесетъ; 
Пускай ихъ (ТП.) Б. поетъ 
(Роскошный) баловень природы 
Что мне до нихъ? (пускай) въ глуши 

Стихъ 111 -й : (Звукъ лирный чувства) не коснется 
„ 114 -и : (Восторговъ не поймешь) оно 
„ 115-й : И признакъ (силы). . . 
„ 123-й : Кого восторгомъ (юныхъ) (пылкихъ) думъ 

После стиха 128-го следовали еще два стиха: 

И память злобной (гордой) красоты 
Сокрыла бъ темная могила! 

но потомъ эти стихи, вместе съ предшествующими 125— 
128, были зачеркнуты. 

Стихъ 129-й : (Умгьрьте гордый гнгьвъ), поэтъ! 
„ 131-й : (Не знаю я), но изключетй 

После стиха 132-го следовало еще: 

Ужели нгьтъ изъ нихъ единой 
Которой посвят 
Назвали бъ сгьверной Кориной 
При плескахъ радостных* Молвы? 

Эти стихи зачеркнуты. 

Стихи 135 — 136-й : (VL вашей славы) не присвоить 
(Волшебной) красотЬ своей? 

„ 144— 146-й: (Тоской ли долгой вдохновенный), 
(Скрывалъ) я слезы въ тишине 
(Была ли та) (Была одна), которой очи 

ш. 26 
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Стихъ 148-й : Что жизнь? одна ли, двй ли ночи? 
„ 149-й: Къ чему безумныя мечтанья, 

(Докучный, слабый стонъ любви?) 
(Къ чему) докучный стонъ любви? 

„ 162-й : (Ахъ) сердце ихъ поиметь одно 
Стихи 156 — 157-й : Одна была — я ей одной 

Объятый (грустнымъ) (мрачнымъ) 
(дивнымъ) упоеньемъ 

Съ неизъяснимою тоской 

Все это зачеркнуто и исправлено, какъ в ъ печатномъ. 

Стихъ 159-й : Тамъ, тамъ, гд-fe тЬнь, гд6 (шумъ) чудесный 
„ 162-й : (Томимый сладостью) любви 
„ 163-й : Ахъ! мысль (объ ней въ душгь усталой) 
„ 164 -й : Могла бы (пламень воспалить) 
„ 166-й : (Тревогой) снова возмутить 
„ 171-й : (И что жъ?) иаирасныя желанья! 

СТИХИ 174 — 1 7 5 - й : (Нгътъ, наши бренныя созданья), 
Какъ божеству, пе нужны ей. 

Стихъ 179-й : Отъ (этой) лиры вдохновенной 
„ 184-й: (Совгътъ пристрастный, но) полезный 
„ 185-й : (Таковъ ужъ вгъкъ, нашъ) в^къ железный 

Стихи 191-й и 192-й им^ли первоначально по д в £ 

редакцш: 
Позвольте.. . знаю возраженье — или: 
Я знаю — будутъ возраженья, 
Но тутъ не вижу я стыда — или: 
Но право, въ этомъ н4тъ стыда 

Стихъ 198-й: Позвольте (искренно) сказать 
Стихи 203 — 2 0 4 - й : (И журналистъ у лавки бродитъ), 

И наши топце п^вцы 
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На обороте листа 2-го той же рукописи № 2370 
наскоро записаны следуюпця строки, соответствующая 
стихамъ 9 — 12-му: 

стихи питомца Гращй 
рублями замйнимъ 

И въ пукъ тяжелыхъ ассигнащй 
Его листочки превратимъ 

Наконецъ, сл-Ьдуетъ еще отметить, что въ издавай 
1835 г. стихъ 14-й читается: 

Гдй от ты была, которой очи 

Заключая в ъ себе характеристику поэтическаго 
творчества, настоящее стихотвореше имеетъ очень ценное 
автобюграфическое значеше и местами представляетъ 
отзвуки некоторыхъ более раннихъ произведешй Пуш
кина. Какъ можно видеть по черновой рукописи, поэтъ 
старательно его обработывалъ, переставлялъ стихи, за-
менялъ ихъ новыми, вносилъ много поправокъ; даже 
и после того, какъ оно было уже отослано к ъ Льву 
Сергеевичу для напечаташя вместе съ 1-й главой 
Онгыжа, Пушкинъ продолжалъ о немъ заботиться и 
посылалъ „въ догонку" новыя исправлешя. Такъ , в ъ 
конце октября 1824 г. онъ сообщалъ, что после стиха 
9 6 - г о : 

Искалъ вниманья красоты 

„нужно непременно" вставить стихи 101 — 1 0 4 : 

Глаза прелестные читали, и пр. 

а въ письме отъ 4 декабря того же года писалъ: „NB. Г . 
издатель Онегина! 

Стихи для васъ одна забава, 
Немножко стоить вамъ присесть. 
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„Понимаете? да нельзя ли еще подъ разговоромъ 
поставить число 1823 годъ? Стихъ: 

Вся жизнь одна-ли, две-ли ночи 

надобно бы выкинуть, да жаль — хорошъ. Жаль еще, что 
Поэтъ не побранилъ потомства в ъ присутствш своего 
Книгопродавца. Mes arriere-neveux me devraient cet om-
brage". 

Наконецъ, и въ начале 1826 г. Пушкинъ хотЬлъеще 
внести в ъ Разговоръ новыя исправлевая, но было уже 
поздно, такъ какъ Онтинъ былъ уже отпечатанъ (Пере
писка, томъ I , стр. 140, 166, 166, 176). Одно изъ этихъ 
исправленш отмечено в ъ отдЬльномъ изданш V I главы 
Онгыина (1828): стихъ 119-й долженъ читаться: „Ятакъ и 
вспыхну, сердцу больно". Однако, издаше 1836 г. со
хранило прежнюю редакцш этого стиха. 

И з ъ параллельныхъ местъ к ъ другимъ произведешямъ 
Пушкина в ъ Разговоргъ можно отметить следуюпця: 

Стихи 2 1 - й и 2 2 - й : 

Гд'Ь я на пиръ воображенья, 
Бывало, музу призывалъ 

являются повторешемъ стиховъ 16-го и 16-го изъ пьесы: 
„Къ чернильнице" (см. стр. 23): 

И Музу призывалъ 
На пиръ воображенья. 

Стихи 2 4 - й и 2 7 - й : 

Тамъ доле яртя виденья, 
Съ неизъяснимою красой, 
Вились, летали надо мной 
Въ часы ночнаго вдохновенья 

очень близки к ъ черновымъ стихамъ, не вошедшимъ в ъ 
окончательную редакщю строфъ L V I I I - й и L I X - й первой 
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главы Онтина (рукопись Рз^мянцовскаго Музея № 2369, 
л. 22): 

И снова милыя виденья 
Въ часы ночнаго вдохновенья 
Волнуясь, легкою толпой 
Несутся надъ моей [главой]. 

Выпущенные Пушкинымъ стихи 9 7 - й — 100-й : 

Мои слова, мои напевы 
Коварной силой иногда 
Смирять умили въ сердце девы 
Волненье страха и стыда 

почти дословно повторяются въ стихахъ 5-мъ — 8-мъ 
чернового наброска: „Не тЗшъ горжусь я, мой ш&вецъ" 
(см. стр. 64). 

Стихи 1 2 1 - й — 1 2 4 - й : 

Къ чему, несчастный, я стремился ? 
Предъ кбмъ унизилъ гордый умъ? 
Кого восторгомъ чистыхъ думъ 
Боготворить не устыдился? 

въ несколько иной редакщи находятся в ъ наброскахъ: 
„Ты правъ, мой д р у г ъ . . . " и в ъ черновыхъ Демона (см. 
примечашя к ъ этимъ стихотворешямъ). 

Стихи 1 2 6 - й — 1 2 8 - й , откинутые при печатанш Раз
говора: 

Ахъ, лира, лира! что же ты 
Мое безумство разгласила? 
Ахъ, если бъ Лета поглотила 
Мои летуч1я мечты! 

напоминаютъ стихи б б б - й — 5 5 8 - й (также откинутые) 
Баосчисарайскаго Фонтана: 
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Опомнись! долго ль, узникъ томной, 
Тебе оковы лобызать 
И въ свети лирою нескромной 
Свое безумство разглашать? 

Стихи 133-й и 134-й: 

Ужели ни одна не стоить 
Ни вдохновенья, ни страстей? 

въ утвердительной форме повторены в ъ X X X I V - й 
строфе 1-й главы Онгъгина: 

Оне не стоять ни страстей, 
Ни песенъ. ими вдохновенныхъ. 

Здесь кстати будетъ заметить, что эти два стиха записаны 
Пушкинымъ отдельно на обороте 34-го листа музейной 
рукописи № 2366. 

Наконецъ, стихи 1 6 9 - й и 160-й , не включенные въ 
печатный Разговоры 

Тамъ, тамъ, где тень, где листъ чудесный, 
Где льются вечныя струи 

почти дословно повторены въ Сценгъ изъ Фауста: 

Тамъ^ тамъ,—гдгь тгънъ, где шумъ древесный, 
Где сладко -звонтя струи. 

Стихъ 107-й, какъ указано выше, в ъ изданш 1826 г. 
читался: 

Пускай ихъ Шаликовъ поетъ. 

„Ты увидишь в ъ разговоре Поэта и Книгопродавца мад-
ригалъ кн. Шаликову" , писалъ Пушкинъ 19 февраля 
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1826 г. кн. Вяземскому. — „Онъ милый поэтъ, челов^къ 
достойный уважешя и надЪюсь, что искренняя и полная 
похвала съ моей стороны не будетъ ему непр1ятна. Онъ 
имянно поэтъ прекраснаго пола. I I a bien merite du sexe, 
et je suis bien aise de m'en etre explique publiquement". 
Шаликовъ отвечалъ на этотъ „мадригалъ" стихами, 
узнавъ о которыхъ, Пушкинъ сначала подумалъ, не оби
делся ли онъ. „Не у ж ъ то онъ обижается моими стихами?" 
спрашивалъ поэтъ Вяземскаго в ъ письме отъ 26 мая: 
„вотъ у ж ъ тутъ-то я невиненъ, какъ барашекъ! спросите 
у братца Леона: онъ скажетъ вамъ, что увидевъ у меня 
имя кн. Ш . онъ присоветовалъ мне заменить его Батюш-
ковымъ — я было послушался, да стало жаль, et j ' a i remis 
bravement Chalikof! Это могу доказать черновою бумагою" 
(Переписка, томъ I , стр. 181, 218). Действительно, в ъ 
черновой рукописи, какъ мы видели выше, было написано: 
„Пускай и х ъ Ш . поетъ", затемъ Ш . зачеркнуто и постав
лено : Б. — Стихотвореше кн. П. И . Шаликова напечатано 
в ъ издававшемся имъ Дамскомъ Журналгь 1826, часть Х-я , 
№ 8, стр. 68—69, подъ заглав1емъ: „ К ъ А. С. Пушкину, на 
его отречеше петь женщинъ" . Здесь, между прочимъ, 
говорится, что 

. . . нашъ любезный сибаритъ 
Талантомъ, чувствомъ, пъхноп'вньемъ, 
Лишь только женщинъ отбранитъ, 
Какъ вдругъ невольно, съ восхищеньемъ, 
О ножкахъ, лучшей красоте 
Роскошно-томнаго Востока, — 
Своей прелестнъйшей мечт-Ь, — 
Воспомянувъ, въ мгновенье ока 
У ножекъ съ лирою златой I 

Тебъ- одна изъ нихъ (быть можетъ) 
Неверной с т а л а . . . Горькш часъ! 
Но сколькихъ же (увы!) изъ насъ 
Неукротима зависть гложетъ, 
Шипящая на генШ твой ? 
И ты не имъ, а намъ отныне 
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Желаешь лирою златой 
(Подобно какъ средь змий въ пустыне!) 
И п'Ьть, и нравиться? . . . Ахъ, квтъ! 
И пой, и нравься лишь харитамъ, 
Тобой шгвняемымъ, поэтъ! 

Въ стихахъ 76-мъ и 77-мъ упоминается отрицательное 
м п Ь т е о славе Байрона и Жуковскаго. Байронъ говорить 
о славе в ъ CCXVIII -й строфе первой ш&сни Донъ-Жуана: 
„Въ чемъ конечный исходъ славы? В ъ томъ, что имя наше 
наполнить несколько столбцовъ лживой бумаги. Некото
рые сравниваютъ ее съ карабканьемъ на высокую гору, 
которой вершина, подобно всЪмъ горамъ, покрыта тума-
номъ. Для того ли люди пишутъ, говорятъ, пропов^дують, 
герои убиваютъ, поэты жгутъ то, что называютъ своей 
полуночной лампадой,—чтобъ заслужить имя, портретъ 
или бюстъ, когда самый оригиналъ обратится в ъ пыль?" 
В ъ строфе СХП-й третьей песни Чайльдъ-Гарольда читаемы 
„Слава — жажда юныхъ, а я не такъ ужь юнъ, чтобы 
обращать внимаше на гримасу или улыбку публики, чтобы 
заботиться объ утрате или прюбретенш славной доли; я 
стоялъ и стою одиноко, все равно, помнятъ ли обо мне 
или нетъ." Жуковскш в ъ Свгьшлангь говорить: 

Слава — насъ учили — дымъ, 
Свегь — судья лукавый! 

а в ъ посланш к ъ кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину предо-
стерегаетъ отъ увлечешя славой: 

Страшись къ той славе прикоснуться, 
Которою прелыцаетъ свить, — 
Обвитый розами скелетъ; 
Любуйся издали, поэтъ, 
Чтобы вблизи не ужаснуться! 
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Что предъ тобой ничтожный судъ 
Толпы, въ р-Ьшешяхъ пристрастной, 
И ветреной, и разногласной?. . . 

Въ стихахъ 156—175-мъ Пушкинъ вспоминаетъ о 
своей „единственной" любви, овладевшей имъ „тамъ, где 
листъ чудесный". Это указаше, вероятно, намеренно 
затемненное, находитъ себе объяснеше в ъ черновомъ ва-
pianre: „где шумъ чудесный", т. е., конечно, шумъ моря. 
Дело идетъ, следовательно, все о т е х ъ же крымскихъ 
впечатлеваяхъ, неизгладимо запавшихъ в ъ душу поэта и 
связанныхъ съ именемъ М. Н. Раевской. Здесь продол
жается все тотъ же „любовный бредъ", который разъ уже 
вылился в ъ Бахчисарайскомъ Фонтангъ; какъ тогда, такъ и 
теперь, поэтъ писалъ свои стихи „для себя, не для на
рода" и, ревниво охраняя и х ъ отъ посторонняго взора, 
вычеркивалъ в ъ своихъ тетрадяхъ . . . Анненковъ, 
впервые напечатавши отброшенные Пушкинымъ стихи, 
сближаетъ ихъ съ одной заметкой, найденной в ъ т е х ъ же 
бумагахъ: 

„Plus ou moins j ' a i ete amoureux de toutes les jolies 
femmes que j ' a i connues; toutes se sont passablement mo-
quees de moi, — toutes, a Vexception d'une seule, ont fait avec 
moi les coquettes. . ." 

„Разговоръ" служить свидетельствомъ того, какимъ 
жизненнымъ вопросомъ былъ для Пушкина вопросъ о 
поэзш и какъ настойчиво онъ старался разъяснять его, 
устраняя те кажупцяся противореч1я, которыя другихъ 
приводили в ъ недоумеше. Поэтъ исходить изъ той мысли, 
которую онъ такъ настойчиво поддерживалъ передъ 
своими друзьями и на которую еще недавно указывалъ 
своему бывшему начальству, — что онъ пишетъ стихи 
для денегъ. „Должно смотреть на поэз1ю, съ позволешя 
сказать, какъ на ремесло", писалъ онъ Вяземскому еще 
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въ концй 1822 или в ъ начале 1823 года. „Аристократи
чески предубеждешя пристали тебе, но не мне; на 
конченную свою поэму я смотрю какъ сапожникъ на 
пару своихъ сапогъ: продаю съ барышемъ. . . " — „Mais 
pourquoi chantais-tn?" читаемъ в ъ письме к ъ брату, в ъ 
начале 1824 года: „на сей вопросъ Ламартина отвечаю: 
я пелъ , какъ булочникъ печетъ, портной шьетъ, Козловъ 
пишетъ, лекарь морить, — за деньги, за деньги, за деньги. 
Таковъ я въ наготе моего цинизма!" — „Я уже поборолъ 
в ъ себе отвращеше писать и продавать свои стихи для 
того, чтобы иметь средства к ъ жизни", писалъ онъ 
А. И. Казначееву в ъ irone того же года: „самое главное 
уже сделано; правда, я пишу только подъ прихотливымъ 
влiянieмъ вдохновешя, но разъ стихи уже написаны, — я 
смотрю на нихъ уже только какъ на товаръ, по стольку-то 
за штуку. Я не понимаю негодовашя моихъ друзей (да и 
не знаю хорошенько, что такое, собственно, мои друзья). 
Мне надоело зависеть отъ хорошаго или дурного пище-
варешя того или иного н а ч а л ь с т в а . . . " (Переписка, 
томъ I , стр. 61, 94, 114—116). Друзья не хотели ему 
верить, считая эти идеи за одну изъ т е х ъ оригинальностей 
и странностей, которыми поэтъ любилъ отличать себя. 
Вдохновеше, всегда считавшееся основною силою поэзш, 
и матер1альные 'разсчеты и выгоды никакъ не могли 
соединиться в ъ и х ъ понятш. „Языкъ боговъ", какъ назы
вали они поэзш, и языкъ коммерщи — два языка, со
вершенно не сродные. Д а и самому Пушкину откровенное 
признаше в ъ томъ, что поэз1я можетъ и должна стать 
для него источникомъ дохода, представлялось „циниз-
момъ". Но онъ легко преодолелъ это предубеждеше, 
когда вэглянулъ на поэзш, какъ на свободный трудъ, 
который можетъ сделать трудомъ всей жизни, и отделилъ 
процессъ творчества отъ готовой работы, которая полу-
чаетъ уже матер1альную ценность. По его взгляду, поэз1я 
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есть чистое творчество, зависящее только отъ впечатлйшй 
жизни, в ъ чемъ бы она ни проявлялась; самый процессъ 
творчества — не в ъ воли поэта: онъ происходитъ в ъ дупгЬ 
его какъ бы безсознательно для него самого. . . Живой, 
вдохновенной рйчью представляетъ Пушкинъ этотъ 
процессъ творчества „въ часы ночного вдохновенья". 
При такомъ высокомъ настроеши творческаго духа не 
можетъ быть и мысли о плагЬ, о торговли. Ближайшее 
слЬдств1е творчества есть высшее духовное наслаждеше 
и желаше продлить его, а не денежная оценка; отъ нея 
оно вполне свободно. Далйе поэтъ освобождаетъ его и 
отъ другихъ цЬлей, которыя могли бы повредить его 
свободе. Обыкновенно говорили,что поэз!я не безкорыстна, 
потому что поэту нужна „слава", и что ни одинъ поэтъ 
не взялся бы за перо, если бы не надЬялся им&гь читате
лей, что в ъ этомъ случай наука безкорыстнйе поэзш: 
ученый будетъ заниматься и на необитаемомъ островй 
ради одной истины, а поэтъ, будто бы, откажется отъ 
своей поэзш. Такимъ образомъ, мысль о славй неотделима 
отъ поэзш, а эта мысль должна подчинить поэта требова-
шямъ читателей, т. е. „толпы", и сделать его ея угод-
никомъ. ГдЬ же тутъ свобода творчества? Но Пушкинъ, 
уже и з в е д а в ш и ]славу, приходитъ к ъ убйждешю, что не 
стоить дорожить ею, отрекается отъ нея, даже примЗшяетъ 
к ъ ней „русскш титулъ" (тамъ же, стр. 164) и ставить 
выше ея, какъ и выше всего, блаженство души в ъ сво-
бодномъ творчестве: „Блаженъ, кто молча былъ поэтъ, . . . 
презренной чернпо забытый". ЗагЪмъ, поэзш часто 
соединяли съ любовью, съ возлюбленной женщиной, ко
торую возводили в ъ идеалъ, которой поклонялись и под
чиняли свое творчество. Пушкинъ отъ ранней юности 
увлекался женской красотой и, какъ страстная натура, 
мучился и в ъ любви, и в ъ ревности; много хвалебныхъ 
стиховъ сложилъ онъ в ъ любовныхъ признавдяхъ; но не 
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хот-Ьлъ и за любовью признать власти надъ поэтическимъ 
творчествомъ. Любовь соединяется только съ юностью, и 
черезъ нее можетъ стать временно ЦЕЛЬЮ поэзш. Огляды
ваясь назадъ, на своихъ „идоловъ", поэтъ приходитъ к ъ 
самому печальному о нихъ заключенно. Правда, рядомъ 
съ ними онъ ставитъ и идеальное представлеше о един
ственной любимой женщине; но эта любовь его осталась 
безъ ответа, въ этой любви онъ былъ и самъ „глухъ и 
н е м ъ " . . . Такимъ образомъ, отказавшись отъ всЬхъ 
постороннихъ для поэзш целей, поэтъ избираетъ себе — 
одну свободу. СдЬлавъ такой выборъ, онъ тотчасъ же 
дЬлаетъ неизбежный поворотъ к ъ тому вопросу, съ кото
раго и начатъ „Разговоръ", — к ъ вопросу о плате за 
поэтическш трудъ. Забота о физическомъ существовали 
человека соединяется съ трудомъ, обезпечивающимъ его 
самостоятельность в ъ жизни и дающимъ твердую опору 
его свободе, ограждая ее отъ всякой посторонней зависи
мости и отъ всякихъ притязашй другихъ силъ. Полная 
свобода творчества возможна только при свободе неза
в и с и м а я человека; а независимость опирается на сво
бодный трудъ, который имеетъ право оценивать себя и 
требовать оплаты. Изъ всего этого следуетъ, что для 
свободы творчества нужно, чтобы оно считалось трудомъ 
жизни и, следовательно, имело бы одинаковый права со 
всякимъ трудомъ. Черезъ это не пострадаетъ достоинство 
творчества: 

Не продается вдохновенье, 
Но можно рукопись продать, 

потому что рукопись, какъ плодъ труда, становится уже 
„товаромъ". (Ср. Стоюнинъ, „Пушкинъ", стр. 220—226). 
Этого не понимали, или не хотели, какъ следуетъ, понять 
друзья Пушкина, безъ всякой церемоши раздававпие его 
стихи по альманахамъ или помогавпие распространенно 
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и х ъ в ъ рукописяхъ, в ъ ущербъ распространению пе-
чатныхъ изданш:. „Благодарю васъ, друзья мои, за ваше 
милостивое п о п е ч е т е о моей Славе!" писалъ поэтъ брату. 
„Благодарю в ъ особенности Тургенева, моего благо
детеля! Благодарю Воейкова, моего высокаго покровителя 
и знаменитаго друга! Остается узнать, раскупится ли хоть 
одинъ экземпляръ печатный теми, у которыхъ есть 
полныя рукописи; но это — безделица, поэтъ не долженъ 
думать о своемъ пропитанш, а долженъ. . . писать съ 
надеждою сорвать улыбку прекраснаго п о л а . . . Но мне 
скажутъ: а какое т е б е дело? Ведь ты взялъ свои 3000 р., 
а тамъ хоть трава не рости. Все такъ, но жаль, если 
книгопродавцы, в ъ первый разъ поступивпие по-евро
пейски, обдернутся и останутся въ накладе; да впередъ 
невозможно и мне будетъ продавать себя съ барышемъ. 
Такимъ образомъ, обязанъ я за все, про все — друзьямъ 
моей С л а в ы , — ч о р т ъ и х ъ возьми и съ нею! Тутъ смотри, 
какъ бы съ голоду не околеть, а они кричатъ: слава!. . . 
(Переписка, томъ I , стр. 94, 104). Впрочемъ, авторъ 
статьи о лирическихъ стихотворешяхъ Пушкина в ъ 
Галашет 1839, часть 1-я, № 29, утверждаетъ, что Пушкинъ 
ж а л е л ъ о томъ, что онъ вынужденъ былъ обстоятель
ствами продавать свои стихи: „Я всякш разъ чувствую 
жестокое у г р ы з е т е совести, сказалъ онъ мне однажды 
въ откровенномъ со мною разговоре, когда вспоминаю, 
что я , можетъ быть, первый изъ русскихъ началъ 
торговать поэз1ею. Я, конечно, выгодно продалъ свой 
Бахчисарайскт Фонтанъ и Евгетя Онтина; но к ъ чему это 
поведетъ нашу поэзш, а можетъ быть — и всю нашу 
литературу? У ж ъ , конечно, не к ъ добру. Признаюсь, я 
завидую Державину, Дмитр1еву, Карамзину: они безко-
рыстно и безукоризненно для совести подвизались на 
благородномъ своемъ поприще, на поприще словесности, 
а я ? . . . " Тутъ онъ тяжело вздохнулъ и замолчалъ. . . 
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Онъ прелестно выразилъ это тревожное состояше своей 
души въ Разговоры книгопродавца съ поэтомъ". 

Жуковскш, прочитавшш „Разговоръ" еще до по
явленья его въ печати, нашелъ его „несравненнымъ", а 
Плетневъ писалъ Пушкину, что эта п ь е с а — „ в е р х ъ ума, 
вкуса и вдохновешя. Я у ж ъ не говорю о стихахъ: меня 
убиваетъ твоя логика. Ни одинъ немецкш профессоръ не 
удержитъ в ъ пудовой диссертацш столько порядка, не 
поместить столько мыслей и не докажетъ такъ ясно 
своего предложенья. Между тЬмъ какая свобода в ъ ходЫ 
Увидимъ, раскусятъ ли это наши классики" (Переписка, 
томъ, I , стр. 148, 166 — 167). По зам4чашю Анненкова 
(Матер1алы, изд. 2 -е , стр. 118), о значеши Разговора, при 
его появлении, „весьма мало говорили: такъ затемненъ 
онъ былъ романомъ, поглотившимъ все внимаше публики 
и журналистовъ". Кажется, только одинъ А. Е . Измайловъ 
заметилъ в ъ своемъ Благонамгьрешомъ (1826, часть 29, 
№ 9, Книжныя И з в е о п я ) : „Желательно, чтобы всегда 
говорили у насъ такъ умно, какъ здесь, не только книго
продавцы, но и Поэты, даже в ъ преклонныя л е т ы " . 
Позднейшая критика отнеслась к ъ Разговору гораздо 
внимательнее. Велинскш (Сочиневая, издаше С. А. Вен-
герова, томъ I I , стр. 416; томъ V I , стр. 14—16; томъ V I I , 
стр. 163) очень высоко ценилъ „Разговоръ", какъ про
изведете „золотого времени поэзш Пушкина", какъ 
„превосходнейшш образецъ лирической поэзш в ъ драма
тической форме", и приводилъ стихи: „Все волновало 
нежный умъ" и пр. въ объяснеше своей мысли о томъ, 
что „поэтъ — благороднейший сосудъ духа, избранный 
любимецъ небесъ, тайникъ природы, эолова арфа чувствъ 
и ощущенш, органъ м1ровой жизни". Говоря о продаже 
„рукописи", критикъ заметилъ, что „торгуетъ своими 
трудами только посредственность; истинный талантъ не 
почтетъ для себя унизительнымъ взять деньги за свой 

lib.pushkinskijdom.ru



литературный трудъ, но почтетъ низостио писать для 
денегъ" . Аполлонъ Григорьевъ (Сочинешя, томъ I , 
стр. 282) о стихе : „Вся жизнь — одна ли, две ли ночи" 
высказалъ, что „ничего во всей лирической поэзш нельзя 
найти задушевнее этого стиха, к а к ъ будто случайно 
вырвавшагося изъ сердца поэта в ъ разговоре съ книго
продавцемъ". Н. А. Котляревскгй („Литературныя на-
правлешя александровской эпохи", стр. 117) видитъ в ъ 
Разговоргь „следы недавнихъ тревогъ: поэтъ разочарованъ, 
угрюмъ, отъ людей держится в ъ стороне и совсемъ безъ 
увлечешя смотритъ на свое собственное творчество. Н а 
вопросъ, в ъ чемъ кроется причина такого унылаго со-
стояшя д у х а , . . . отвечаетъ ссылкой на отвергнутую 
любовь. . . Но мы можемъ ему не поверить. Причина, 
конечно, лежитъ глубже. О н а — в ъ томъ, что онъ в ъ людяхъ 
не нашелъ того отклика, на который разсчитывалъ. . . 
На вопросъ: что же остается ему? онъ отвечаетъ однимъ 
словомъ: „свобода". Поэтъ произнесъ то многозначитель
ное слово, которое потомъ такъ часто повторялось при 
нескончаемыхъ спорахъ о „свободе искусства". Пушкинъ 
не пояснилъ, что онъ в ъ данномъ случае подъ этимъ 
словомъ разумеетъ, но несомненно, что это не была пу
стая отговорка. В ъ очень туманныхъ очертангяхъ возни
кала передъ поэтомъ необычайно сложная проблема. Над
лежало решить вопросъ о томъ, насколько поэтъ можетъ 
быть свободенъ в ъ своемъ творчестве, т. е. насколько 
для него обязательны т е услов1я гражданской жизни, 
среди которой ему жить приходится. Имеетъ ли онъ право 
остаться самимъ собой, не выходя изъ круга чувствъ и 
понятш, которыя ему, какъ художнику, милы, или, со
знавая свою исключительную роль в ъ обществе, онъ 
долженъ худо ли, хорошо ли, но откликаться на явлешя, 
которыя могутъ совсемъ не интересовать его, какъ ху
дожника? Вопросъ этотъ былъ долгое время больнымъ 
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вопросомъ, обиднымъ для художника, который никакъ не 
могъ допустить насил1я надъ собой, и также обиднымъ 
для читателя, который, любя поэта, не хот^лъ согла
ситься съ тЗшъ, что онъ не имеетъ права требовать отъ 
художника отвита на все вопросы, которые его, читателя, 
интересуютъ. Время этотъ споръ р е ш и л о " . . . 

X V I I I . 

Т — П Р А В Ъ . . . 

(Стр. 281). 

Находится въ рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, 
л. 17, по которой впервые напечатано Анненковымъ, въ 
его изданш сочинешй Пушкина, томъ I , стр. 337 (ср. 
?,Матер1алы", изд. 2-е, стр. 328) и неправильно отнесено 
къ „Альбому Онегина", о которомъ в ъ пору написашя 
этой пьесы Пушкинъ еще и не думалъ. Н а указанной 
странице рукописи это стихотвореше, следующее непо
средственно за черновикомъ Разговора, написано дважды: 
сначала начерно, потомъ, сейчасъ же, набело, но опять 
съ поправками. Черновая редакщя представляетъ сле
дующее Bap iaHTbr: 

Стихъ 1-й: Т — правь, (когда сравнгш тебя) онъ 
„ 4 - й : (Но такъ же какъ она) премЗшчивы душою 
„ б -й : И съ розой сходны в ы . . . 
„ 7 -й : Цветете какъ она средь нрзб. 
„ 9 -й : Но радуетъ меня сравнеше съ ключемъ 
„ 10-й : Да, чисты вы какъ онъ душою 

Въ беловой редакщи имеется только три первоначаль-
ныхъ вар1анта, тутъ же исправленные, какъ в ъ печатномъ: 
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Стихъ 5-й : И съ розой сходны вы, разцвгьтшею весной 
„ 6 -й : Сегодня какъ она. . . 
„ 9 - й : До радуешь меня. . . 

Анненковъ нредполагалъ, что стихотворевае вызвано 
пьесой В. И. Туманскаго „ К ъ Ней" , но в ъ этой пьесЬ, 
изъ которой у Анненкова тутъ же приведены начальные 
стихи, нить сравненш, указанныхъ Пушкинымъ, и вообще 
в ъ числи изв-Ьстныхъ в ъ печати произведешй обоихъ 
поэтовъ Туманскихъ — В. И . и 0. А. — н^тъ стихотво
решя, которое заключало бы в ъ себе уподоблешя краса
вицы радугЪ, розе, ключу и чему-то еще. Остается пред
положить, что или стихотвореше было написано действи
тельно Туманскимъ, но намъ остается неизв-Ьстнымъ, 
или — что авторомъ его былъ какой нибудь другой „ Т . " 
Можетъ быть, речь идетъ о мадригале, который Пушки
нымъ былъ прочитанъ в ъ альбоме какой нибудь барышни 
и к ъ которому поэтъ думалъ написать „дополнение", 
оставшееся, однако, только в ъ черновомъ виде . 

X I X . 

МИЪ Ж А Л Ь В Е Л И К Ш Ж Е Н Ы . 
(Стр. 232). 

По рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, л. 19, 
впервые цапечатано (неточно) в ъ изданш Литературнаго 
Фонда, томъ I , стр. 336. Рукопись представляетъ крайне 
исчерканный и почти неподдатощшся прочтенш набро
сокъ, в ъ которомъ, сверхъ напечатанныхъ в ъ тексте на
стоящаго издан1я, можно разобрать еще сл-Ьдуюпце ва-
piairrbi и дополнительные стихи: 

Стихъ б - й : Въ бесгъдкахь Сарскаго Села 
„ 6 -й : Она съ Потемкинымъ являлась (или:) 

Она съ Потемкинымъ, съ Орловымъ 
ш. 27 
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7 - й : Беседы тайныя вела 
9 -й : Съ Делилъемъ иногда. . . 

сбоку и сверху, можно прочесть: 

Мы ей одолжены Тавридой 
(И просвЬщеньемъ) 
(Прозвать) Минервой, Аонидой 
(Любовью) Душенькой, Кипридой 

То целовалась, то любила 
Бразды правлетя брала 
Чрезъ цветники она въ. . . 

Стихъ 18-й первоначально читался: 

На суднкъ съ нею умерла. 

Въ Колоколгъ Герцена, 1859, № 23 — 24, стр. 200, и 
загЬмъ въ изданш „Русскаго" (Н. В. Гербеля): „Стихо-
творен1я А. С. Пушкина, не вошедппя в ъ последнее 
собрате его сочиненш", Берлинъ 1861, стр. 52, напе
чатана эпиграмма въ 10 стиховъ, начинающаяся словами: 
„Насильно Зубову мила", в ъ которой отчасти повторяются 
стихи настоящаго наброска; но, за неимешемъ рукописи 
и даже указанш на то, откуда эта эпиграмма получена, 
нельзя утверждать, что она принадлежитъ Пушкину. 

Взглядъ свой на Екатерину I I и ея царствовате 
Пушкинъ высказалъ въ Историческихъ Замгьчангяхъ. 

X X . 

[П. А. П Л Е Т Н Е В У ] . 
(Стр. 233). 

Этими стихами начинается черновой набросокъ письма 
къ Плетневу изъ Михайловскаго, писаннаго в ъ сентябре-
октябре 1824 г. по поводу задуманнаго Пушкинымъ 

Стихъ 

Далее, 
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издавая своихъ стихотворенш, о которомъ поэтъ началъ 
заботиться тотчасъ же по прН&здЬ на сЬверъ. По рукописи 
Румянцовскаго Музея № 2370, л. 34, впервые напечатано 
В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской Старингь 1884, томъ 43, 
стр. 12. Плетневъ былъ издателемъ сочинешй Василья 
Львовича Пушкина, вышедшихъ в ъ 1822 г. См. Пере
писку, томъ I , стр. 134. 

X X I . 

ВТОРОЕ П О С Л А Ш Е К Ъ Ц Е Н З О Р У . 

(Стр. 234). 

Сохранилось в ъ трехъ автографахъ, изъ которыхъ 
одинъ находится въ рукописи Румянцовскаго Музея 
№ 2370, лл. 21 и 22, д р у г о й — в ъ рукописи того же Музея 
№ 2367, лл. 31 и 32 об., т р е т и — на отдЬльномъ листе, 
съ подписью: „А. Пушкинъ" , в ъ собранш П. Я . Дашкова. 
Напечатано въ издавай Анненкова, томъ V I I , стр. 33—36, 
съ значительными пропусками и подъ непринадлежащимъ 
Пушкину заглав1емъ: „Второе послаше к ъ Аристарху". 
Пропуски пополнены отчасти в ъ Виблгографическихъ За-
пискахъ 1868, № 11, ст. 348, и более значительно, но не 
везде точно, в ъ изданш 1870 г., томъ I , стр. 302 — 304. 
В ъ совершенно полномъ виде пославпе явилось въ изданш 
1880 г., томъ1 , стр. 468 — 470, по автографу, находяще
муся въ собранш П. Я. Дашкова. По этому же автографу 
послаше напечатано и Л. Н. Майковымъ в ъ Матергалахъ 
для академическаго издангя сочинешй А. С. Пушкина, Спб. 
1902, стр. 216 — 217. Д л я настоящаго издашя принятъ 
текстъ музейной рукописи № 2367. % 7 . 7 ) 

Отрывокъ изъ послашя, именно стихи 3 0 - й — 3 8 - й , 
впервые былъ напечатанъ, по неточному списку, в ъ 

27* 
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Сборникть, издаваемомь студентами Императорскаго С-Петер
бургская) университета, выпускъ 1-й, Спб. 1857, стр. 360, 
а стихи 33-й и 34-й находятся на бюст^ А. С. Шишкова 
въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ и были напечатаны 
въ Маяш 1844, томъ X V I , книга 31-я, глава 1-я, стр. 19, 
в ъ статьи Б . М. ведорова: „ПятидесятилЗте литературной 
жизни С. Н. Глинки". 

Текстъ музейной рукописи № 2367, принятый в ъ 
основу для настоящаго издашя, представляетъ слЗздуюпце 
первоначальные вар1анты: 

Стихъ 2 - й : Позволь обнять себя, мой давнгй собесЬдникъ. 
„ 2 6 - й : Хоть этимъ я гороюусь, но переменой сею 
„ 27-и: (Я подразнилъ тебя) Я правду говорилъ по 

долгу моему 
„ 2 8 - й : Но мн'Ь ли гшравлять?. . . 
„ 2 9 - й : (Разправой) Цензурой новою обязана Poccifl 
„ 3 1 - й : Министра новаго. . . 
„ 3 2 - й : Шишковъ правленге науки возпр1ялъ 
„ 3 3 - й : онъ славенъ для народа 

Стихи З З - й - 3 4 - й : 

Сей старецъ дорогъ намъ — другъ чести, другъ 
народа 

Онъ славенъ славою Двйнадцатаго года. 
Стихъ 3 6 - й : Ихъ, незам4ченныхъ, призвалъ, соединилъ 

„ 4 6 - й : Мужъ твердый разумомъ и сердцемъ 
превосходный 

„ 4 7 - й : А я гь бгьднинькой Кавелииъ дурачекъ 
„ 4 9 - й : И вотъ, о Боже мой. .. 
„ 6 0 - й : Ввкьрялись бгьдныя, нещастныя науки! 
„ 6 2 - й : Но полно! горькая. . . 
„ 6 4 - й : Я съ переменою (высокаю) обширнаго 

правленья 
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Стихъ 6 8 - й : для памяти оставить 
„ 69 -й : Когда не видно въ нихъ намгьренш разврата 
„ 7 2 - й : Махни (ему) себкъ рукой. . . 

Текстъ музейной рукописи № 2370 представляетъ 
первоначальный черновикъ послашя, весь испещренный 
помарками и исправлешями. Полная его транскрипщя 
будетъ дана въ дополнительномъ томе, здг&сь ж е приво
дятся только важнЗшппе вар1анты, устраненные в ъ окон
чательной редакцш. 

Стихи 1-й — 2 - й : 

На трудномъ попршцб Т—насхЬдникъ, 
Позволь себя обнять, мой старый собесЬдникъ 

Стихъ 9 - й : Теперь3 въ моей степи. ы . 

„ 3 5 - й : Безсмертной славою Дв^надцатаго года 
„ 3 7 - й : Ихъ, незам-Ьченныхъ, призвалъ и осгьнилъ 
„ 4 4 - й : Гнала стыдливыхъ музъ. . . 
„ 5 0 - й : Вверялись бкьдпыя, безвинныя науки 
„ 57 -й : Итакъ, стьшу тебя, пргятель мой, поздравить 

Автографъ изъ собрашя П. Я. Дашкова заключаешь 
в ъ себе следуюпця отлич1я: 

Стихъ 3 -й : Недавно, тяжкою цензурой угнетет 
„ 7 -й : Погбшилъ языка бранчивую свербежъ 
„ 10 -й : (А благо мнгь читать теперь большой досугъ) 
„ 3 2 - й : Шишковъ уже наукъ. . . 
„ 3 6 - й : Одинъ среди вельможъ. . . 

Стихи 3 7 - й и 3 8 - й переставлены одинъ на место 
другого. 

Стихъ 4 6 - й : Мужъ честный въ правилахъ. . . 
„ 6 9 - й : не просятъ отъ тебя 
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Въ письме къ князю Вяземскому отъ 25 января 1825 г. 
Пушкинъ сообщилъ стихи 30 -й—38-й . Здесь стихъ 32-й 
читается: 

Шишковъ уэюе тукъ нравленье восприялъ, 

а стихи 37-й и 38-й: 
Отъ хлада нашихъ дней спасалъ онъ лавръ единый 
Осиропмълаю в4нца Екатерины. 

(Переписка, томъ I , стр. 169-170). 

Настоящее послаше обращено к ъ тому же цензору 
Бирукову, к ъ которому было адресовано и первое посла
ше 1822 года. Въ пору хлопотъ по первому издашю 
сборника своихъ стихотворенш: и первой главы Онтина, 
которую Пушкинъ не надеялся провести черезъ цензуру 
во время управлешя министерствомъ народнаго просве-
щешя князя А. Н. Голицына, неожиданная отставка 
посл^дняго и назначение на его место знаменитаго адми
рала А. С. Шишкова возбудили в ъ поэте новыя надежды. 
„Какъ еще ни относился враждебно суровый старецъ к ъ 
современной ему литературе, называя ее сплошь легко
мысленной, . . . все же онъ былъ самъ литераторъ, не 
могъ ужасаться выраженш в ъ роде „небесный глазъ" и 
т. п. и понялъ бы жалобу на безграмотное и безцельное 
извращеше смысла и стиха в ъ произведеши, что такъ 
часто и развязно делали люди прежней администрации. 
Притомъ же известно было, что онъ публично выражалъ 
негодовавпе на тупость и чудовищность цензурныхъ по-
марокъ и приводилъ невероятные примеры и х ъ даже 
оффищально" (Анненковъ, „Пушкинъ в ъ Александров
скую эпоху", стр. 306). Пушкинъ сталъ надеяться на 
облегчевае цензурнаго гнета и в ъ первой половине 1824 г., 
въ письме къ кн. Вяземскому, выразилъ ожидаше, что 
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„авось, съ переменой министерства", 1-я глава Онгыина и 
увидитъ светъ. В ъ письме к ъ брату отъ 13 ионя онъ 
ожидалъ „перемены цензуры", въ виду того, что „Виру-
ковъ и Красовскш не в ъ терпежъ были глупы, свое
нравны и притеснительны", ожидалъ также и „добра для 
литературы вообще" и посылалъ Шишкову „лобзаше не 
яко 1уда-Арзамасецъ, но яко Разбойникъ-Романтикъ", 
хотя, в ъ то же время, и опасался, какъ бы новый министръ 
не испортилъ „всей обедни". „Онегинъ мой ростетъ", 
писалъ онъ 29 ш н я Бестужеву, — „да чортъ его напеча
т а е т е Я думалъ, что Цензура ваша поумнела при Шиш
кове — а вижу что и при старомъ по старому". Но в ъ 
начале следующаго года Онгыинъ все-таки „протерся 
сквозь Цензуру" — и Пушкинъ восклицаетъ, в ъ письме 
к ъ Вяземскому отъ 26 января: „честь и слава Шишкову" 
и приводить стихи 30—38 изъ своего пославая, съ замет
кой: „Такъ Арзамасецъ говорить ныне о деде Ш и ш 
кове, — tempora a l t r i ! Вотъ почему я не решился по тво
ему совету к ъ нему прибегнуть в ъ деле своемъ съ Оль-
декопомъ. Въ подлостяхъ нужно некоторое благородство. 
Я же подличалъ благонамеренно — имея в ъ виду пользу 
нашей словесности и усмиревае кичливаго Красовскаго" 
(Переписка, томъ I , стр. 116, 117, 119, 122, 169—170). 
В ъ посланш Пушкинъ вспоминаетъ только что минувшее 
управлеше министерствомъ „святого отца" — мистика 
князя А. Н. Голицына и его ближайшихъ помощниковъ 
в ъ гонеши на просвещеше, Магницкаго и Кавелина. 

Михаилъ Леонтьевичъ Магницкш (1788 —1866), 
членъ Главнаго Правлешя Училищъ, потомъ — попе
читель Казанскаго учебнаго округа, известенъ своимъ 
гонешемъ на Казанскш университетъ и его професоровъ. 
О немъ см. книгу Е . М. беоктистова: „Магницкш", 
М. 1866, и „Очерки изъ исторш русской литературы и 
просвещешя" М. И. Сухомлинова, Спб. 1889, томъ I . 
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Дмитр1й Александровичъ Кавелинъ (1778 — 1861), 
отецъ известнаго впоследствш ученаго историка-юриста 
К Д. Кавелина, съ 1817 года былъ директоромъ Главнаго 
Педагогическаго Института, а съ 1819 г. — директоромъ 
только что открытаго О.-Петербургскаго университета^ 
при попечителяхъ г р а ф е С. С. Уварове и Д . П. Р у н и ч е 
онъ принималъ деятельное участ1е въ суде надъ Гали-
чемъ и другими профессорами в ъ 1821 году. Подробности 
этого дела изложены въ названной книге академика 
Сухомлинова и въ Чтенгяхъ Московскаго Общества исторш 
и древностей 1866, кн. I I I ; о самомъ же Кавелине см. 
Записки Ф. Ф. Вигеля, часть V, стр. 43 и статью проф. 
Д. А. Корсакова: „Д . Кавелинъ" в ъ Вгьстникгъ Европы 
1886, № I . Кавелинъ былъ некогда членомъ „Арзамаса", 
почему Пушкинъ и называетъ его „своимъ". 

В ъ стихе 44-мъ упоминается Николай Николаевичъ 
Бантышъ-Каменскш (1737 — 1814), одинъ изъ вице-
президентовъ и устроитель московскаго отделешя Poccifi-
скаго Библейскаго Общества, вскоре ставшаго центромъ 
мистицизма в ъ Россш. Какъ главный начальникъ цен
зуры, князь А. Н. Голицынъ строго преследовалъ всяшя 
свободныя проявлешя умственной жизни общества и 
Есяше протесты противъ мистическихъ увлечешй; на-
оборотъ, книги мистическаго содержашя при немъ раз
решались безпрепятственно. Бантышъ -Каменскш былъ 
мистикъ, и его имя здесь употреблено, кажется, только 
какъ нарицательное,—для обозначешя известнаго лагеря. 

Стихи 46-й и 46-й, какъ уже указано выше, на 
стр. 66, напоминають послание Е . А. Боратынскаго к ъ 
ГнЬдичу: 

Мужъ, дарованьями, душою превосходный 
Въ стихахъ возвышенный и въ сердце благородный. 
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X X I I . 

Г Р А Ф У ОЛИЗАРУ. 
(Стр. 237). 

Находится въ рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, 
л. 32, по которой и напечатано впервые В. Е . Якушкинымъ 
въ Русской Старингъ 1884, томъ 43, стр. 11; зат'Ьмъ вне
сено, съ некоторыми исправлетями, въ издаше Литера-
турнаго Фонда, томъ I , стр. 334. 

Рукопись представляетъ черновикъ, испещренный 
помарками и поправками, которыя, особенно к ъ концу 
стихотворешя, дЬлаютъ его совершенно недоступнымъ 
для разбора. Приводимъ транскрипщю, насколько намъ 
удалось ее установить. 

Графу 0 * 

Швецъ! издревле межъ собою 
Враждуютъ наши племена 

сторона 

То наша стонетъ (подъ грозою) 
подъ грозою 

То ваша гибнетъ (сторона). 
(И матерей у васъ видали) 

бывало 

И вы (свирепо) пировали 
Кремля (позоръ и) пл^нъ — 
(И вы, вы злобой трепетали) 
(Пируя нашъ кровавый плЗшъ) 
(И вы на Русь позоръ и пл'Ьнъ) 
(При крикахъ буйныхъ налагали) 
(Когда) 
(И дътямъ) 

(У гроба) (жены завещали) 
(при гробь*) 

(И мать) (ненависть къ врагамъ) 
И мы о камни падшихъ сг1нъ 
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Младенцевъ (вашихъ) избивали 
(топтали) 

(Красу Костюшкиныхъ знаменъ) 
Когда (на) (навыки) (топтали) попирали 
(Въ пр. . . ) 
Красу Костюшкиныхъ знаменъ — 
(Сегодня Hirb межъ племенами) 

(дввъ) съ д'Ьвой вашей 

И тотъ не нашъ, кто (Польке злобной) 
Кольцомъ завегнымъ (обрученъ) сопряженъ 
(И кто воз. . .) (И девой рускою плененъ) 
Не выпьемъ мы заветной чашей 
Здоровье вашихъ красныхъ женъ 

(Пройдутъ века) 
(И наша дЬва молодая) 
(Не приметъ Поляка) 
(Не призоветъ изъ далека) 
(Пл-Ьнивъ) Привлекши сердце Поляка 
(Отвергнетъ) 

(Не изберетъ) гордостью пылая 
(Себе въ супруги Поляка) 
Не приметъ (гордою душою) 
(Любовь. . . Поляка) 
Любовь народнаго врага. 

огнь* (языкъ) (священный) 

Но (для) поэзш (высокой) чудесной 
(Вражды народной) 

дружить 

Сердца враждебныя *(миритъ) — 
(Поэты) дружбою (въ душе) небесной 
Передъ улыбкой (нашей девы) 
(Предъ пъ) При пъсняхъ 

В ъ . . . При звукахъ* (радости) небесной 
(Вражда) взаимная молчитъ 
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При п'Ьсняхъ вдохновенья 
(Сарматски) 

И возстаютъ 

(ГорЪ встаютъ) благословенья 
И на * сердца * нисходить миръ 

Г р а ф ъ Густавъ Филипповича Олизаръ (1798—1865) 
былъ в ъ начале двадцатыхъ годовъ ю.евскимъ губерн-
скимъ предводителемъ дворянства и находился в ъ близ-
кихъ отношешяхъ к ъ семье Раевскихъ, съ которыми, 
между прочимъ, побывалъ в ъ 1821 году и в ъ Кишиневе, 
в ъ гостяхъ у Орловыхъ. Здесь-то, по всей вероятности, 
онъ и познакомился съ Пушкинымъ (Русской Архивъ 1866, 
стл. 1258). Быстро развившаяся южная красота М. Н. 
Раевской произвела на Олизара очень сильное впеча-
тлЁше; пылкш поэтъ влюбился в ъ нее, в ъ 1823 г. сдЗшалъ 
предложеше, но получилъ отказъ, мотивированный раз-
лич1емъ религш и народности. „Она понимала", писалъ 
онъ впоследствш въ своихъ Воспомииатяхъ, „что при 
существующихъ между обеими нащональностями поли-
тическихъ отношешяхъ русская женщина, желающая 
сохранить свою народность, конечно, не можетъ соединить 
свою судьбу съ судьбою истаго поляка". Огорченный отка-
зомъ Олизаръ уединился в ъ купленномъ имъ в ъ Крыму, 
близь Аю-дага, поместье, которому далъ греческое назва
ше „Кард1атриконъ" (лекарство сердца) и здесь сталъ во
спевать свою злополучную любовь и ея предметъ—Mapiio, 
подъ анаграммой „Амира". „Несчастье", говорится в ъ 
одномъ изъ его стихотворешй—„разлучило два чушая 
сердца, достойныя одно другого; я уже льстилъ себя, 
Амира, пламенной надеждой, — но дорогая моя отчизна 
пришлась тебе не по д у ш е . . . "Въ другомъ стихотворешй, 
подъ заглав!емъ: „Сонъ" аллегорически изображается 
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драматическая коллиз!я между любовью к ъ Отчизне и к ъ 
Марыле, причемъ Отчизна упрекаетъ поэта за то, что онъ 
готовъ, пожалуй, рвать съ ея могилы цветы для своей 
возлюбленной, взятой изъ вражескаго стана. . . Впрочемъ, 
о „Нарыли" онъ навсегда сохранилъ светлую память. 
„Если в ъ душе моей", говорить онъ, „развились кашя-
нибудь выспия, благородныя, поэтичестя чувства, то 
этимъ я обязанъ той любви, какую внушила мне Mapin 
Раевская . . . Она была для меня тою Беатриче, которой 
было посвящено то дантовское чувство, до какого могъ 
возвыситься мой поэтическш духъ . Благодаря ей, или, 
вернее , — благодаря любви к ъ ней, я п р ю б р е л ъ со-
чувств1е перваго русскаго поэта, а также дружбу нашего 
лауреата Адама [Мицкевича], котораго крымсшй сонетъ 
„Аюдагъ" посвященъ мне и моему любовному изгнанш" . 
Впоследствш, в ъ 1826 г., Олизаръ, находившшся въ 
дружескихъ отношешяхъ съ декабристами, особенно съ 
Сергеемъ Муравьевымъ и Бестужевымъ - Рюминымъ, 
былъ арестованъ и заключенъ в ъ Петропавловскую 
крепость, но вскоре освобожденъ. Онъ оставилъ любо-
пытныя „Воспоминашя" (PamiQtniki 1798—1865Gustawa 
Olizara, z przedmow^ J. Leszczyca, Lwow 1902), из
ложенные и отчасти переведенныя А. 0. Копыловымъ 
въ Русскомъ Вжтникгъ 1893, августъ и сентябрь. См. о 
немъ Записки кн. С. М. Волконскаго, Спб. 1901, стр. 402; 
Русскгй Архивъ 1897, кн. 11, стр. 24, 685—686; 1902, кн. 11, 
стр. 265 — 267; 1906, кн. I I I , стр. 609; Былое 1906, май, 
стр. 248—250; Сборникъ Императорскаго Русскаго Исто-
рическаго Общества, томъ 78, стр. 139; Архивъ Раев-
скихъ, тт. I и I I , по указателю. 

Послаше Пушкина, подобно сонету Мицкевича, также 
касается неудачнаго сватовства Олизара, объясняя и 
причины его неудачи. „Давши споръ" между двумя 
враждебными племенами оставилъ по себе слишкомъ 
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острыя историчесшя воспоминатя; но горечь этихъ воспо
минании, устраняющая возможность сердечнаго сближешя, 
перестаетъ ощущаться в ъ сфере высшей, творческой 
деятельности д у х а , — т а м ъ , где горитъ священный огонь 
поэзш. Тамъ чувствуется та „небесная радость", при 
звукахъ которой вражда умолкаетъ „и на сердца нисхо
дить миръ" . И впоследствш, вспоминая о другомъ изъ 
польскихъ своихъ друзей, — Мицкевиче, нашъ поэтъ 
точно такъ же ценить его за то, что онъ, живя „средь 
племени враждебнаго", не питалъ к ъ нему злобы, ибо 
„съ высоты смотрелъ на жизнь". 

Начальные стихи послания к ъ Олизару, оставшагося 
ненапечатаннымъ, впоследствш были повторены Пушки
нымъ въ стихотворешй „Клеветникамъ Россш" (1831 г.). 

X X I I I . 

ЕДВА УСТА К Р А С Н О Р Е Ч И В Ы . 
(Стр. 238). 

Находится въ Рукописи Румянцовскаго Музея № 2368, 
л. 17, по которой впервые напечатано В. Е. Якушкинымъ 
в ъ Русской Старгтгь 1884, томъ 42, стр. 535. Первона
чальные вар1анты: 

Стт. 1-й и 2 - й : Его уста краснор£чивы 
Едва тебя коснулись, — вмигъ 

Ст. б -й : Въ теб'Ь сокрыть огонь целебный 

Конецъ стихотворешя отрезанъ. К ъ 1824 году оно 
должно быть отнесено по положенно въ рукописи — 
вслЬдъ за черновикомъ Цыганъ. Повидимому, речь идетъ 
о бокале, подаренномъ Пушкину кемъ-нибудь изъ его 
друзей-поэтовъ. 
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430 1834. 

X X I V . 

Ц Ы Г А Н Ы . 
(Стр. 239 — 270). 

Печатается по тексту, вошедшему въ книгу: „Поэмы 
и повести А. Пушкина", Спб. 1835, часть П . 

Поэма была начата еще в ъ конце 1823 года, в ъ 
Одессе; ея начало находится в ъ рукописи Румянцовскаго 
Музея № 2369, лл. 45 об., 46, 47 об. и 48, между черно
выми строфами I I - й и I I I - й главъ Евгенгя Онтина; продол-
жете—въ рукописи № 2370, лл. 3, 3 об., 9 об., 10, 24 — 
29 об., 31 — 31 об. и 60 об.; перебеленный текстъ, съ 
новыми исправлешями, — въ рукописи № 2368, лл. 3 
об. 16. В ъ начале первой изъ указанныхъ черновыхъ 
(№ 2369, л. 45 об.) Пушкинъ нарисовалъ медведя, цы-
ганскш шатеръ и подъ нимъ Земфиру. Тутъ же набросана 
и программа поэмы: 

„(старикъ) (дева) Алеко и Mapiaima (утро, медведь, 
исповедь) (разговоръ) признаше, убшство, изгнаше." 

На следующей странице опять нарисованы медведь 
и два шатра, въ одномъ изъ которыхъ женщина кормить 
грудью ребенка. Окончена поэма, какъ видно изъ пометь 
на обороте л. 27-го № 2370 и на л. 15-мъ № 2368, въ 
Михайловскомъ, 10 октября 1824 года. Въ печати появи
лись сначала только отрывки изъ нея. Начальные стихи 
(1—93) были напечатаны въ Полярной Звгьзд?ъ на 1825 годъ; 
песня Земфиры—въ Московском* Телеграфы 1825, часть 6-я, 
№ X X I , стр. 69, съ выноскою: „Прилагаешь ноты дикаго 
напева сей песни, слышанной самимъ поэтомъ в ъ Бесса
рабш"; стихи 177—224 явились въ Сгьверныхъ Цвгьтахъ на 
1826 годъ. Отдельное издаше поэмы, разрешенное к ъ 
печати петербургскимъ цензоромъ П. Гаевскимъ 10 дека
бря 1826 г., вышло въ 1827 г. в ъ Москве (въ типографш 
Августа Семена, 46 стр. 8°), безъ имени автора и съ 
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отметкою на заглавномъ листе: „Писано въ 1824 году". 
Помещенная на этомъ заглавномъ листе виньетка возбу
дила подозрешя шефа жандармовъ, который поручилъ 
московскому жандармскому генералу Волкову произвести 
секретное д о з н а ш е , — н е Пушкинъ ли доставилъ ее в ъ 
типографию, и в ъ такомъ случае — самъ ли онъ ее нари-
совалъ или кто другой, и кто именно. Волковъ ответилъ, 
что, по объяснешю допрошеннаго имъ владельца типо-
графш Семена, означенная виньетка, в ъ числе несколь-
к и х ъ сотъ другихъ, куплена имъ за границею для укра-
шешя своихъ изданш, и что съ нея сделанъ особый 
оттискъ въ альбоме, поднесенному Его Величеству во 
время коронащонныхъ торжествъ. В ъ I I I Отделеше былъ 
присланъ роскошный экземпляръ этого альбома, и дело 
было прекращено. ( „Дела 1П Отделешя Собственной Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО Величества Канцелярш объ А . С. Пуш
кине" , изд. И. Балашова, Спб. 1906, стр. 257 — 261). В ъ 
1836 году Цыганы были, перепечатаны в ъ собраши Поэмъ 
и повисшей Пушкина. 

Пушкинъ предназначалъ для поэмы два эпиграфа: 
одинъ — изъ послашя кн. Вяземскаго к ъ гр. 0. И. Тол
стому, предназначавшейся прежде для Еавказскаго Плгъннжа: 

Подъ бурей рока — твердый кахмень, 
Въ волиеньяхъ страсти — легкш листъ 

и другой — „Мы люди смирные, девы наши любятъ 
волю — что тебе делать у насъ?—Молдавская пгъсня". 
Поэтъ предполагалъ также написать и предислов1е, на-
бросокъ котораго сохранился в ъ музейной рукописи 
№ 2370, л. 29: 

„Долго не знали въ Европе произхождешя Цыгановъ; 
щитали донынъ4 

(полагали) ихъ выходцами изъ Египта — (и даже ныне) 
въ некоторыхъ местахъ называютъ и х ъ Египтянами. 
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(Нын^) Англ. путешественники разрешили наконецъ все 
недоумешя—доказано что Цыгане (ничто иное) принадле
жать (касте нещастной) к ъ отверженной касте Индейцевъ, 
называемыхъ Ilapia. Языкъ и то что можно назвать и х ъ 
верою и даже черты лица и образъ жизни (тому) верныя 
тому свидетельства. И х ъ привязанность (ихъ) (Цыгановъ) 
к ъ дикой вольности, обезпеченной бедностпо везде уто
мила (и преодолела) меры, принятыя Правительствомъ 
для преобразовашя праздной жизни сихъ бродягъ — они 
кочуютъ въ Россш какъ и въ Англш; мущины занимаются 
ремеслами, необходимыми для первыхъ потребностей, 
торгуютъ лошадьми, водятъ медведей, обманываютъ и 
крадутъ, женщины лромышляютъ ворожбой, песнями и 
плясками. 

„Въ Молдавш Цыгане (многочисленны и безъ) со
ставляюсь большую часть народонаселешя (отличаются 
дикостио и бедностпо); но всего замечательнее то, что в ъ 
Бессарабш и Молдавш (сделались они) (единственно 
крепостные) крепостное состоянье (существуетъ) только 
между ими; тамъ (нетъ крепостныхъ людей кроме) сихъ 
(известныхъ) прр1верженцевъ (необузд) (неограниченной) 
первобытной свободы. Это не мешаетъ имъ однакоже 
вести дикую кочевую жизнь, довольно верно описанную 
въ сей повести. Дань и х ъ составляетъ необрочный до-
ходъ с упруги Господаря. Они отличаются передъ прочими 
(дикостью, бедностпо и некоторой) большей нравствен
ной чистотой; они не промышляютъ напримеръ обма-
номъ. Впроччемъ они также дики, также бедны, также 
любятъ музыку, и занимаются теми же грубыми реме
слами". 

В ъ другой тетради ( № 2368, л. 2) находится еще сле
дующее „Примгъчате. Бессарабхя, известная в ъ самой 
глубокой древности, должна быть особенно любопытна 
для насъ: 
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Она Державинымъ воспета 
И славой Рускою полпа. 

(Отъ Олега и Святослава до Суворова и Кутузова она 
была ееатромъ нашихъ вечныхъ войнъ) 

„Но доныне область с1я намъ известна по ошибочнымъ 
описавоямъ двухъ илитрехъ путешественниковъ. Не знаю, 
выйдетъ ли когда-нибудь Историческое и Статистическое 
Описаше оной, составленное И. П. Липранди, соединяю-
щимъ ученость истинную съ отличными достоинствами 
военнаго человека. Если" 

Полная транскрипщя чернового текста поэмы будетъ 
дана въ дополнительномъ томе. Здесь же необходимо 
отметить стихи, откинутые Пушкинымъ при окончательной 
обработке и печатанш Цыгань. 

Анненковъ, въ своихъ примечашяхъ к ъ Цыганамь 
(Сочинешя Пушкина, томъ I I I , стр. 544) указалъ, что 
„въ черновой рукописи Пушкина есть несколько строфъ, 
вложенныхъ имъ въ уста Алеко, когда тотъ задумывается 
надъ колыбелью собственнаго сына, рожденнаго ему Зем-
фирой, но строфы эти не обделаны и выпущены самимъ 
авторомъ". Оне были напечатаны Анненковымъ в ъ допол
нительномъ, V I I мъ, томе его издашя, стр. 69 — 70, подъ 
заглав1емъ: „Пропущенное место въ поэме Цыганы"; до-
полнен1я к ъ этому тексту даны В. Е. Якушкинымъ въ 
Русской Старишь 1884, томъ 42, стр. 535, и в ъ изданш 
Брокгаузъ-Ефронъ, томъ I I , стр. 250. Этотъ отрывокъ 
находится въ рукописяхъ Румянцовскаго Музея № 2368, 
лл. 16 об. —16 об., и № 2370, л. 50 об., и представляешь 
черновой текстъ со многими исправлеьпями. Приводимъ 
окончательную его редакцш (въ поэме онъ долясенъ былъ 
бы занять место после стиха 254-го). 

Бл'Ьдна, слаба — ЗемФира дремлетъ; 
Алеко, съ радостью въ очахъ, 

ш. 28 
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Младенца держитъ на рукахъ 
И крику жизпи жадно впемлетъ. 

5 «Прими приветь сердечный мой, 
Дитя любви, дитя природы, 
И съ даромъ жизни дорогой 
Неоцененный даръ свободы. 
Останься посреди степей: 

ю Безмолвны здесь предразсуждееья — 
И нить ихъ ранпяго гоненья 
Надъ дикой люлькою твоей. 
Рости на волЬ, безъ уроковъ, 
Не знай стеснительныхъ палатъ 

15 И не меняй простыхъ пороковъ 
На образованный развратъ. 
Подъ сенью мирнаго забвенья 
Пускай Цыгана бЬдный внукъ 
Не знаетъ неги просвещенья 

20 И пышной суеты наукъ. . . 
Нетъ, не преклонишь ты колепъ 
Предъ идоломъ безумной чести, 
Не будешь жертвой злыхъ изменъ, 
Не утомишься жаждой мести. 

25 За то безпеченъ, здравъ и воленъ, 
Не будетъ ведать ложныхъ нуждъ, 
Онъ будетъ жреб1емъ доволенъ 
Напраспыхъ угрызенш чуждъ. 
Отъ общества, быть можетъ, я 

зо Огьемлю пын£ гражданина — 
Что нужды — я спасаю сына — 
И я бъ желалъ, чтобъ мать моя 
Меня родила въ чаще леса, 
Или подъ юртой остяка, 

35 Въ глухой разеелине утеса. 
О сколько едкихъ угрызевш 

lib.pushkinskijdom.ru



Тревогъ разув^решй 
Тогда бъ я въ жизни не узналъ 
О сколько 

К ъ стиху 173-му относится четверостигше, находя
щееся в ъ музейной рукописи № 2370, л. 3 об., и напеча
танное В. Е. Якушкинымъ въ Русской Старингь 1884, 
томъ 43, стр. 2: 

Моей любовью насладись 
Въ молчаньи ночи безмятежной, 
Приди — я таю, другъ мой нужной, 
Не изменись, не изменись.. . 

Въ экземпляре издавая 1827 г., принадлежавшемъ 
князю П. А. Вяземскому и находящемся н ы н е въ И М П Е 

РАТОРСКОЙ Публичной Библютеке, рукою Пушкина после 
стиха 563-го вписаны следуюпце восемь стиховъ, откину
т ы е — конечно, въ виду личнаго и х ъ характера: 

За ихъ ленивыми толпами, 
Въ пустыняхъ часто я бродилъ, 
Простую пишу ихъ дЬлилъ 
И засыпалъ предъ ихъ огнями; 
Въ походахъ медленныхъ любилъ 
Ихъ пйсенъ радостные гулы, 
И долго милой Мар1улы 
Я имя нужное твердилъ. 

Анненковъ, въ своихъ Матергалахь (изд. 2-е, стр. 83), 
приводитъ эти стихи съ вар1антами: „Въ пустыняхъ 
праздный я бродилъ" и „ И х ъ пгьсней радостные гулы" *) и 
сообщаетъ, что въ 1822 г. Пушкинъ „на несколько дней 

*) Такъ они были впервые напечатаны въ воспомииаигяхъ Л. С. Пуш
кина— въ Москвитянимъ 1853, часть Ш, № 10, перепечатанныхъ Л. Н. Май-
ковымъ въ его КНИГЕ: «Пушкинъ». 

lib.pushkinskijdom.ru



пропалъ изъ Кишинева: онъ отправился в ъ Измаилъ и 
на пути присталъ к ъ цыганскому табору, ночевалъ в ъ 
шатрахъ его и жилъ дикою жизнью кочевого племени". 
То же подверждаетъ въ своихъ воспоминашяхъ и брать 
поэта (Л. Н. Майковъ, „Пушкинъ", стр. 8). Впоследствш 
и самъ Пушкинъ вспоминалъ, въ Онтыитъ, объ этихъ 
своихъ кочевашяхъ (глава VIII-я , строфа V-я): его муза, 

позабывъ столицы дальной 
И блескъ, и шумные пиры, 
Въ глуши Молдавш печальной 
. . . смиренные шатры 
Племенъ бродящихъ посещала, 
И между ими одичала 
И позабыла рЬчь боговъ 
Для скудныхъ, странныхъ языковъ, 
Для п̂ сенъ степи, ей любезной. . . 

Отзвукомъ т ^ х ъ же воспоминаний является и стихо
твореше 1830 г. „Цыганы", въ заголовке котораго поэтъ, 
для устранешя личныхъ примененш, поставилъ слова: 
„(съ англшхзкаго"). 

Въ своихъ странствован!яхъ по Бессарабш Пушкинъ 
доходилъ до самыхъ границъ Имперш. Ясное указашена 
это осталось въ ЭПИЛОГЕ Цыганъ, въ стихахъ 544 — 563, 
где поэтъ говорить о цыганскихъ становищахъ, виден-
ныхъ имъ въ местности, „где повелительныя грани Стам
булу Рускш указалъ" , — „надъ рубежами древнихъ ста-
новъ", т. е. въ прежней Буджацкой степи, на берегахъ 
Прута, недалеко отъ его впадешя въ Дунай. Именно 
здесь и находилась во времена Пушкина граница между 
Pocciefi и вассальнымъ турецкимъ княжествомъ Молда-
в1ей. А. И. Яцимирскш, въ своей статье: „Пушкинъ в ъ 
Бессарабш" въ Сочиненгяхъ Пушкина, изд. Брокгаузъ-
Ефронъ, томъ, I I , стр. 173, указываетъ на урочище, назы-
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ваемое Чугорскими воротами и лежащее в ъ этой мест
ности, — где и в ъ настоящее время цыгане раскидываютъ 
свой таборъ. 

Стихи 142—146-й повторяются в ъ написанныхъ при
близительно в ъ одно время съ Цыганами черновыхъ стро-
фахъ П-й главы Евгенгя Ошъгина (рукопись И М П Е Р А Т О Р -

о к о й Публичной Библютеки): 

Каюя чувства не кинули 
Въ его измученной груди? 
Давно ль, надолго ль присмирели? 
Проснутся — только погоди. 

Стихъ 159-й рукописи № 2370, л. 31, читается: 

И молятъ денегь, да ц£ней. 

Ср. слова Радищева въ Путешествги изъ Петербурга въ 
Москву, глава: „Чудово": „Теперь прощусь я съ городомъ 
навеки, не въеду никогда в ъ cie жилище тигровъ. Единое 
и х ъ весел1е—грызть другъ друга; отрада и х ъ — теснить 
слабаго до издыхавая и раболепствовать власти. И ты 
хотелъ, чтобъ я поселился въ городе? Н е т ъ , мой другъ! 
Заеду туда, куда люди не ходятъ, где не знаютъ, что 
есть человекъ, где и имя его неизвестно." 

Стихъ 277-й въ Московскомъ Телеграфы читается: 
Какъ онъ молодъ и св?ьжъ! 

Въ той же редакцш приводитъ его и Рылеевъ в ъ письме 
к ъ Пушкину отъ начала апреля 1825 г. (Переписка, 
томъ I , стр. 205). О песне см. Московская Ведомости 1858, 
№ 19, стр. 80, и заметку А. Яцимирскаго: „Песня Зам-
фиры [Земфиры?] в ъ Цыганахъ Пушкина и цыганская 
хора" въ Извыстгяхъ Отдгъленгя русскаго языка и словесности 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ 1899, томъ I V , книга 1-я, 
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438 1834. 

стр. 301 — 304. Г . Яцимирскш приводитъ молдаванскш 
подлинникъ этой песни („Арде-мэ, фридже-мъ") и следу-
юпцй ея переводъ: „Жги меня, жарь меня, положи меня 
на слабый огонь, хоть на угольяхъ жарь м е н я , — я не на
зову тебе любовника, потому что онъ молоденькш, лю
бимый и хорошенькш. А тебя, злой мужъ, съ этихъ поръ 
я больше не хочу; и хотя бы ты и билъ меня до смерти, 
жегъ бы меня и р^залъ на куски, — все же я сделаю, 
какъ захочу". 

Стихи 528 — 535-й, можетъ быть, навеяны Радище-
вымъ, съ сочинешями котораго Пушкинъ, вероятно, былъ 
уже знакомъ въ пору создашя Цыганъ: 

Осень листы ощипала съ деревъ, 
Иней сЬдой на траву упадалъ; 
Стадо тогда журавлей собралося, 
Чтобъ прелегЬть въ теплу, дальню страну, 
За море жить. Одинъ бедный журавль, 
Шмъ и унылъ, пригорюнясь сидеть: 
Ногу стрЬлой перешибъ ему ловчш.. . 

(Сочинешя А. Н. Радищева, томъ I , стр. 176). 

Пушкинъ былъ сначала недоволенъ новою своею 
поэмою. „Сегодня кончилъ я поэму Цыгане" , писалъ онъ 
князю Вяземскому 10 октября 1824 г. — „Не знаю что 
объ ней сказать — она покам^сть мне о п р о т и в и л а . . . " 
Вяземскш просилъ прислать скорее поэму и поручить 
ему ея издаше, какъ это было съ Бахчисарайскимъ Фонта-
номъ, но Пушкинъ не хотелъ торопиться съ еянечатаваемь, 
вероятно, предполагая еще ее отделать, хотя и писалъ 
Вяземскому: , Д , кажется, писалъ тебе, что мои Цыгане 
никуда не годятся: не в е р ь , — я совралъ; ты будешь ими 
очень доволенъ". В ъ то же время онъ жаловался на брата 
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за то, что тотъ везде читалъ поэму, и объ ней все заго
ворили, такъ что авторъ былъ вынужденъ ее напечатать, 
„пока не растаскаютъ по клочкамъ". И впоследствш онъ 
говорилъ, что отъ этихъ разговоровъ о поэме и отъ при-
ставашй к ъ нему она ему опротивела, и онъ „не могъ ея 
докончить". „Всякой разъ, какъ я объ нихъ [Цыганахъ] 
подумаю или прочту слово въ журнале, у меня кровь 
портится", писалъ онъ Плетневу въ марте 1826 г. (Пере
писка, томъ I , стр. 136, 146, 169, 172, 285, 334). И. И. 
Пущину, посетившему его въ Михайловскомъ 13 января 
1825 г., поэтъ продиктовалъ начальные стихи поэмы для 
Полярной Звгъзды (Л. Н. Майковъ, „Пушкинъ" , стр. 82), а 
въ половине сентября послалъ Вяземскому ноты песни 
Земфиры. „Это очень близкш переводъ", писалъ онъ; 
„посылаю тебе дикш напевъ подлинника. Покажи это 
Вельгорскому—кажется, мотивъ чрезвычайно щастливый. 
Отдай его Полевому и съ песней" (Переписка, томъ I , 
стр. 286). В ъ 1826 г. онъ поручилъ брату переписать 
поэму для печати и, исправивъ доставленную рукопись, 
переслалъ ее Плетневу для издашя. 

Впечатлеше, вызванное Цыганами въ тогдашнемъ 
литературномъ кругу, было чрезвычайно сильно. Узнавъ 
что Л. С. Пушкинъ охотно читаетъ (наизустъ) новую 
поэму своего брата, в с е наперерывъ стремились по
слушать его ч т е т е . „Два раза уже слышалъ Цыгань Пуш
кина", писалъ кн. Вяземскому А. И. Тургеневъ 26 февраля 
1826 г., — „и два раза восхищался ими. Не мне одному 
кажется, что это лучшее его произведете" (Остафъевскгй 
АрхивЬу томъ I I I , стр. 99). „Отъ Цыгань все безъ ума", 
писалъ 26 марта того же года Пушкину Рылеевъ . „Цыгань 
слышалъ я четвертый разъ" , читаемъ в ъ другомъ его 
письме, — „и всегда съ новымъ, съ живейшимъ наслаж-
деваемъ. Я. подыскивался, чтобъ привязаться к ъ чему-
нибудь, и нашелъ, что характеръ Алеко несколько 
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униженъ. Зач^мъ водитъ онъ медведя и сбираетъ вольную 
дань? Не лучше ли бъ было сделать его кузнецомъ? . . . 
На щетъ слога, кроме небрежнаго начала, mrb не нра
вится слово: рекъ. Кажется, оно несвойственно поэме; оно 
принадлежитъ исключительно лирическому слогу. Вотъ 
все, что я придумалъ". Николай Раевскш, прочитавъ 
только начало поэмы, напечатанное въ Полярной Звгъздгъ, 
писалъ Пушкину: „Твой отрывокъ. . . .самая живая кар
тина, самаго яркаго колорита, какую мне случилось 
читать на какомъ-либо языке . Браво, брависсимо!" 
(Переписка, томъ I , стр. 198, 205, 212). Кн. Вяземскш 
писалъ 22 ионя жене: „Слышалъ поэму Пушкина „Цы
гане". Прелесть и, кажется, выше всего, что онъ доселе 
написалъ" (Остафьевстй Архивъ, томъ V , стр. 47). Понра
вилась поэма и Жуковскому, который, однако, осудилъ 
ее съ нравоучительной точки з р ^ ш я : „Я ничего не знаю 
совершеннее по слогу твоихъ Цыганъ", писалъ онъ в ъ 
мае 1826 г., — „но, милый другъ, — какая цель? Скажи, 
чего ты хочешь отъ своего гешя? Какую память хочешь 
оставить о себе отечеству, которому такъ нужно высокое? 
Какъ жаль, что мы розно!" Пушкинъ отвечалъ на это: 
„Ты спрашиваешь, какая цель у Цыгановъ? Вотъ на! Цель 
поэзш — поэз1я, какъ говоритъ Дельвигъ . . . Думы 
Рылеева и целятъ, а все не в ъ попадъ" (Переписка, 
томъ I , стр. 217, 223). Таюке съ нравоучительной точки 
зрешя осуждалъ Пушкина и Карамзинъ, о которомъ кн. 
Вяземскш разсказываетъ, что онъ, выслушавъ песню 
Земфиры, пропетую гр.М.Ю.В1ельгорскимъ, не выдержалъ 
и сказалъ: „Какъ можно класть на музыку так1е ужасы, и 
охота вамъ ихъ петь!" (Сочинешя кн. П. А. Вяземскаго, 
томъ V I I , стр. 55). 

На поляхъ упомянутаго выше экземпляра издашя 
Цыганъ 1827 г. княземъ Вяземскимъ было сделано 
несколько критическихъ замечанш: 
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Стихъ 64-й : Кто жъ отъ меня его отгонцтъ? 

подчеркнутъ. 

К ъ стихамъ 161 — 163-му: 

Предразсужденш приговоръ, 
Толпы безумное гоненье 
Или блистательный позоръ — 

„слишкомъ отвлеченно". 

К ъ стиху 169-му: 

Гд'Ь н^тъ любви, тамъ нЬтъ весел1й — 

„Голубокъ Крылова". 

К ъ стихамъ 179— 183-ыу: 

Но не всегда мила свобода 
Тому, кто къ irferb приученъ. 

Царемъ когда-то сосланъ былъ 
Полудня яштель къ намъ въ изгнанье— 

„Можно ли назвать свободою — ссылку?" 

К ъ стиху 225-му: 

Прошло два лЬта. . . 

„Въ начале прямо: сегодня, здЬсь: два лшга". 

К ъ стиху 248-му: 

Алеко съ пйньемъ звЬря водить — 

„Алеко можетъ быть цыганомъ по любви к ъ Земфир-Ь и 
ненависти к ъ обществу; но все же не можетъ и не долженъ 
онъ исправлять цыганское ремесло, водить медведя, 
заставлять его делать палкою на караулъ, искать в ъ го
лове, ходить за горохомъ etc". 
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К ъ стиху 286-му: 

Я песню про тебя пою — 

„Алеко долженъ бы тутъ убить Земфиру". 

Къ стиху 336-му: 

Ни даже сердцу твоему — 

„После словъ: «Я п-Ьсню про тебя пою»—какъ ему и верить?» 

К ъ стихамъ 404 — 405-му: 

съ этихъ поръ 
Постыли мне вс£ д^вы Mipa — 

„Разсказъ старика — не утешеше Алеко. Добро, еще 
сказалъ бы, что онъ иозабылъ изменницу и полюбилъ 
другую!4"' 

Стихъ 5 0 8 - й : И съ камня на траву свалился — 

подчеркнутъ. Также подчеркнуто и слово: „рекъ" в ъ 
стихе 509-мъ. 

К ъ стиху 511-му: 

Мы дики, нетъ у насъ законовъ — 

„Цыганы — не особенный народъ, а подчиняются зако-
намъ земли, к ъ которой приписаны". 

К ъ стиху 561-му: 

И отъ судебъ пощады нетъ — 

„слишкомъ греческое окончаше!" 

Такимъ образомъ, кн. Вяземскш сошелся съ Р ы л е е -
вымъ в ъ упрекахъ Пушкину за „ у н и ж е т е " Алеко 
цыганскимъ ремесломъ, за слово: „ р е к ъ " и эа стихъ: 
„И съ камня на траву свалился", показавшейся Вязем-
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скому „вялымъ". По свидетельству кн. Вяземскаго, это 
зам^чаше разсердило Пушкина и вызвало съ его стороны 
эпиграмму: „Прозаикъ и п о э т ъ а , въ которой онъ давалъ 
щэозаику почувствовать, что не ему судить поэта (Сочи
нешя кн. Вяземскаго, томъ I , стр. 321 — 322, 324). 
Белинскш, въ одной изъ своихъ статей 1836 года, пере-
даетъ разсказъ о томъ, какъ Пушкинъ, въ отвить одному 
критику, осуждавшему стихъ: „ И съ камня на траву 
свалился", сказалъ: „Я долженъ былъ такъ выразиться, 
я не могъ иначе выразиться" (Сочинешя Белинскаго, 
изд. Венгерова, томъ 1П, стр. 33 — 34). 

В ъ бумагахъ поэта сохранилась следующая заметка, 
вызванная подобными критическими суждешями: 

„О Цыгапахъ одна дама заметила, что во всей поэме 
одинъ только честный человекъ, и то — медведь. Покой
ный Рылеевъ негодовалъ, зачемъ Алеко водитъ медведя 
и еще собираетъ деньги съ глазеющей публики! Вязем
скш повторилъ то же замечанье. Р ы л е е в ъ просилъ меня 
сделать изъ Алеко хоть кузнеца, что было бы не въ 
примеръ благороднее. Всего бы лучше сделать изъ него 
чиновника или помещика, а не цыгана. В ъ такомъ случае, 
правда, не было бы и всей поэмы; ma tanto meglio. . . " 

При своемъ появленшвъ печати, в ъ 1827 году, Цыгаиы 
были встречены общими похвалами, — „но в ъ этихъ 
похвалахъ", говоритъ Белинскш, „ было что-то робкое, 
нерешительное. Въ новой поэме Пушкина подозревали 
что-то великое, но не умели понять, въ чемъ оно заклю
чалось, и, какъ обыкновенно водится в ъ такихъ случаяхъ, 
расплывались въ восторгахъ и не жалели знаковъ удив
ленья . . . Перелистуйте журналы того времени и прочтите, 
что писано было в ъ нихъ о Цыгапахъ: вы удивитесь, 
какъ можно было такъ мало сказать о столь многомъ! 
Тутъ найдете только о Байроне, о цыганскомъ племени, 
о небезгрешности ремесла — водить медведя, объ успеш-
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номъ развитой таланта певца Руслана и Людмилы, удивлеше 
къ действительно удивите л ьнымъ частно стямъ поэмы, 
нападки на будто бы греческш стихъ: „ И отъ судебъ 
защиты кЬгъ" , осуждеше будто бы вялаго стиха: „ И съ 
камня на траву свалился" — и многое в ъ этомъ родЬ; но 
ни слова, ни намека на идею п о э м ы . . . " 

Единственная сколько-нибудь серьезная критическая 
статья о Цыганах* принадлежишь кн. Вяземскому и была 
напечатана въ Московском* Телеграфы 1827, № 10 (см. Со-
чинешя кн. Вяземскаго, томъ I , стр. 313); рецензш поя
вились въ Сыверной Пчелы 1827, № 65, и 1832, № 43, в ъ 
Сынгь Отечества 1827, № 12, и въ Московском* Вгъстниш 
1828 (статья И. В. Кирйевскаго). И з ъ общаго хора 
похвалъ выделился одинъ только Надеждинъ, не усмо
тревши в ъ Цыганах* ничего, кроме „дикости, оправлен
ной въ прекрасные стишки, которые можно написать в ъ 
альбомъ или положить на ноты" {Телескоп* 1831). „Ахъ , 
какую рецензш написалъ бы я на своихъ Цыган*", ска
залъ однажды Пушкинъ Погодину по поводу в с е х ъ этихъ 
статей. „Онъ, видно, досадовалъ",прибавляетъПогодинъ, 
„что читатели его не понимаютъ, а онъ самъ не можетъ 
раскрыть имъ свои ц е л и " (Л. Н. Майковъ, „Пушкинъ", 
стр. 349). Более серьезная оценка поэмы, какъ и вообще 
всей поэзш Пушкина, явилась в ъ нашей печати уже после 
его смерти. Немецкш критикъ Фарнгагенъ фонъ-Энзе, в ъ 
своей статье о Пушкине, помещенной в ъ берлинскомъ 
журнале „Jahrbtlcher ftir wissenschaftliche K r i t i k " и 
переведенной въ Сыны Отечества 1839 г., говоритъ о 
Цыганах*, что это — „одно изъ сильнейшихъ и самобыт-
нейшихъ создашй Пушкина. Обработка целаго превос
ходна; в ъ некоторыхъ местахъ она становится совер
шенно драматическою; съ каждою строкою усиливается 
действ1е; происшеств1е проносится подобно грозной буре 
и оставляетъ за собою ночь и безмолв1е . . . " Белинскш, 
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в ъ своихъ статьяхъ о Пушкине 1841 г., посвятилъ 
Цыганамъ подробный разборъ, высказалъ, что идея поэмы 
„вся сосредоточена в ъ г е р о е . . . В ъ Алеко Пушкинъ 
хотЬлъ показать образецъ человека, который до того 
проникнутъ сознашемъ челов^ческаго достоинства, что в ъ 
общественномъ устройстве видитъ одно только у н и ж е т е 
и позоръ этого достоинства". Но Пушкинъ „не усш&лъ" 
в ъ исполненш своего предначертатя : „Желая и думая 
изъ этой поэмы создать апоееозу Алеко, какъ поборника 
правъ человеческаго достоинства, поэтъ вместо этого 
сдЬлалъ страшную сатиру на него и на подобныхъ ему 
людей, изрекъ надъ нимъ судъ неумолимо трагическш и, 
вмесгЬ съ темъ, горько-ироническш". Указывая, далее, 
на основную черту характера Алеко, — на его эгоизмъ, 
приводяпцй к ъ бурному порыву ревности, критикъ гово
рить : „Заметьте этотъ стихъ: „Ты для себя лишь хочешь 
воли": въ немъ весь смыслъ поэмы, ключъ к ъ ея основной 
идее" . Противоположете эгоизма грознаго обличителя 
общественныхъ золъ, который, какъ оказывается на деле , 
для себя лишь хочетъ воли, — истинному свободолюбио 
и справедливости стараго цыгана — г р а ж д а н с к и подвигъ 
Пушкина, „смелый урокъ огромной важности, который 
даетъ поэтъ черни, лучшее доказательство его убедитель
ности и великой полезности" (Сочинетя Велинскаго, 
томъ V I I I , стр. 469 — 473). 

После Велинскаго наша критика не сказала о Цыга-
наосъ ничего значительнаго вплоть до речи Достоевскаго 
въ „пушкинсте дни" 1880 года. Обычно повторялось 
только, что хотя Пушкинъ и далъ герою свое имя, однако 
это вовсе не значитъ, что онъ имелъ в ъ виду изобразить 
в ъ поэме самого себя; что хотя в ъ поэме все „роман
тично", однако она является уже поворотомъ отъ преж-
няго романтизма Пушкина в ъ другую сторону; что здесь 
поэтъ уже отрешился отъ прежде столь значительнаго 
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вл1яшя Байрона. Достоевскш решительно призналъ в ъ 
Цыгапахъ „чрезвычайную самостоятельность" пушкинскаго 
гешя и въ типе Алеко — „сильную и глубокую, совер
шенно русскую мысль, выраженную потомъ в ъ такой 
гармонической полноте въ Омыимъ, г д е почти тотъ же 
Алеко является уже не в ъ фантастическомъ свете , а 
в ъ осязаемо-реальномъ и понятномъ виде. В ъ Алеко Пуш
кинъ уже отыскалъ и гешально отметилъ того несчаст-
наго скитальца въ родной земле, того историческаго рус
скаго страдальца, столь исторически необходимо явивша-
гося въ оторванномъ отъ народа обществе нашемъ. 
Отыскалъ же онъ его, конечно, не у Байрона только. 
Типъ этотъ — верный и схваченъ безошибочно, типъ 
постоянный и надолго у насъ, въ нашей русской земле, 
поселившшся." Такимъ образомъ, Пушкинъ, заимствуя у 
Байрона отвлеченную тему, приложилъ ее к ъ русской 
жизни и связалъ ее съ частною и особенною проблемою 
русской общественности. „Гордый человекъ" в ъ лице 
Алеко „реаленъ и метко схваченъ, — въ первый разъ 
схваченъ онъ у насъ Пушкинымъ. . . Н е т ъ , эта гешаль-
ная поэма — не подражаше! Тутъ уже подсказывается 
русское решеше вопроса, „проклятаго вопроса", по на
родной в е р е и правде : „Смирись, гордый человекъ, и 
прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный 
человекъ, и прежде всего потрудись на родной н и в е " , — 
вотъ это решеше по народной правде и народному 
разуму" („Дневникъ писателя. Единственный выпускъ 
на 1880. Августъ") . 

Характеристика Цыгаиъ (и вообще Пушкина) в ъ речи 
Достоевскаго, по самому предназначешю этой речи, была 
полна публицистическихъ примененш и потому не сво
бодна отъ некотораго односторонняго вывода. Но ли
тературное значеше поэмы получило в ъ этой речи верную 
оценку. Н е т ъ сомнешя, что Пушкинъ имелъ в ъ виду 

lib.pushkinskijdom.ru



отразить здесь ту душевную тревогу, которая владела 
имъ самимъ в ъ пору создавая поэмы: на это указываетъ 
и самое имя героя, данное, конечно, не случайно; но за-
йзмъ, „по M b p i освобождетя Пушкина изъ-подъ вльявая 
Байрона, Алеко оказывается первымъ ярко, объективно 
и самостоятельно очерченнымъ характеромъ, в ъ обработке 
котораго байронизмъ подвергается решительному осу-
жденно. Трезвость и гуманность содержашя:, необыкно
венная ясность постройки, простота и живописность в с ^ х ъ 
трехъ дЬйствующихъ лицъ и и х ъ положешй, драматизмъ 
главныхъ моментовъ, полный реализмъ обстановки и, 
наконецъ, целомудр!е въ изображеши дикой, свободной 
любви, — все это черты, новыя даже для Пушкина, не 
говоря уже о современной ему русской поэзш" (Кир-
пичниковъ. Очерки по исторш новой русской литературы, 
изд. 2 -е , М. 1903, томъ I I , стр. 33 — 34). 

X X V . 

К О В А Р Н О С Т Ь . 

(Стр. 271). 

Черновикъ этого стихотворешя находится въ майков-
скомъ собранш И М П Е Р А Т О Р С К О Й АкадемшНаукъ („Пуш
кинъ и его современники", выпускъ I V , стр. б, № 16). 
Онъ написанъ на четвертушке грубой серой бумаги, 
причемъ нижняя часть листа оторвана; поэтому средины 
пьесы здесь недостаетъ. На лицевой стороне находится 
12 начальныхъ стиховъ, а на оборотной — 4 заключи-
тельныхъ. Заглав1я нетъ . Въ конце приписано: „18 окт. 
1824. Мих[айловское]". — Напечатано в ъ Московском^ 
Вгъстнжгъ 1828, часть V I I I , № 6, стр. 136—137, и з а т е м ъ 
вошло въ издаше 1829 г., часть I , стр. 196 — 197. 
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Приводимъ BapiaHTbi изъ сохранившейся части стихо
творения. 

Стт. 3 — 4 - й : 
Когда свою (такъ) 

(Когда какъ отъ змЬи) (какъ) онъ отъ руки твоей 
Какъ отъ З М Б И 

(Свою твой другъ) отдернетъ съ содраганьемъ 

Стт. 6 — 8 - й : 
Качаетъ онъ (печально) головою 
Не говори — онъ (странен?), онъ дитя, 
Онъ мучится безумною мечтою — 

Ст. 10- i i : 

Онъ (въ сердцгь) золъ. . . 

„ И - й : 

(Ответствуй мн-в) (Злой эгоизмъ) 
(Какъ совести) (а пи) (съ нимъ) 

(Не говори) Ш т ъ : (совести признавъ законъ) 

„ 12-й : 
(Ответствуй тЛ) Ужели ты спокоенъ 

(Иль) 

(Ужели) (ты нич^мъ предъ нимъ не виновата) 

Стт. 25 — 2 8 - й : 

и 
(Но если) онъ прочелъ въ н4мой душ-fe твоей 
(Тво) (Твои) Все тайное своимъ орлинымъ взоромъ 

Тогда поди, (безсмыслен) 

(Тогда) (Тогда) не трать (напрасн) р^чей 
(Доволенъ будь) (покрывъ себя позоромъ) 

посл-Ьднемъ 

Ты осужденъ (сердечнымъ) приговоромъ. 
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По замйчашю Л. И. Поливанова (Сочинешя Пушкина, 
М. 1887, томъ I , стр. 173 —174), настоящее стихо
твореше „имЗзетъ общее значеше поэтическаго изоб-
ражешя человека, встр^тившаго недостатокъ искрен
ности в ъ своемъ друге, поведеше котораго мучительно 
подействовало на него. Но поэтъ допускаетъ двоякое 
предположеше: или другъ пересталъ считать самого этого 
человека достойнымъ дружбы, обвиняя его в ъ небла
годарности, холодности и малодушш (стт. 9 —11), и в ъ 
такомъ случае онъ готовъ вымолить себе прощеше, — 
или же поведеше этого друга есть коварство, предна
меренная игра его чувствами, безъ малейшей любви съ 
своей стороны, — и в ъ такомъ случае самъ этотъ другъ 
достоинъ того недовер1я, которое вызвалъ своимъ по-
ведешемъ. Стихотвореше замечательно характеристикой 
того лица, о которомъ поэтъ, какъ бы третейскш судья, 
ведетъ речь. Это — душа, жаждущая любви и довер1я и 
сама настолько доверчивая, что готова обвинить прежде 
всего—себя. Но чувство говоритъ ему, что действительно 
онъ — жертва коварства того, кого считалъ преданнымъ 
другомъ своимъ, — и читателю становится ясно, что это 
оскорбленное лицо — самъ поэтъ, который отповедью 
своей, исполненной глубокой скорби, спешить положить 
конецъ мучительной двусмысленности отношенш. Эта 
отповедь полна чувства собственнаго достоинства, сдер
жана в ъ своемъ негодованш (ст. 28) и потому получила 
форму речи третьяго лица и остановлена на стихе, это 
негодоваше в ы р а ж а ю щ е м ъ . . . " 

Анненковъ (Матер1алы, изд. 2 -е , стр. 88) заметилъ, 
что в ъ этомъ стихотвореши „слышится еще отголосокъ 
лирическихъ песенъ прошлаго (т. е. 1823) года". Этотъ 
намекъ развитъ позднейшими комментаторами, ука
завшими (П. И. Вартеневъ в ъ Русскомъ Архивгь 1872, 
ст. 1362), что Коварность относится к ъ Александру 

ш. 29 
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Николаевичу Раевскому,—„Демону" Пушкина, который, 
по словамъ Вигеля („Записки", часть V I , стр. 170—171), 
„съ тайною яростш устремился на сокрушеше семейнаго 
счаст1я, супружескаго соглас1я Воронцовыхъ. . . Козни 
его—увы! были пагубны для другой жертвы. Влюбчиваго 
Пушкина нетрудно было привлечь миловидной Ворон
цовой, которой Раевскш представилъ, к а к ъ славно иметь 
у ногъ своихъ знаменитаго поэта. . . Вздохи, сладшя 
мучешя, восторженность Пушкина, коихъ одинъ онъ 
былъ свидЬтелемъ, служили ему безпрестанной забавой. 
Вкравшись в ъ его дружбу, онъ заставилъ его видеть в ъ 
себе повереннаго и усердн г Мшаго помощника, однимъ 
словомъ, самымъ искуснымъ образомъ дурачилъ е г о . . . " 
Графъ П. И. Капнистъ, на основанш показаний современ-
никовъ, утверждаетъ {Русская Старина 1899, май, стр. 243), 
что „Раевскш былъ отличенъ графиней в ъ окружавшей ее 
средгЬ, но, какъ это нередко бывало и будетъ в ъ маневрахъ 
большого света, п р и к р ь т е м ъ Раевскому служилъ Пуш
кинъ. На него-то и направился съ подозрешемъ взглядъ 
графа", который позаботился о томъ, чтобы скорее 
удалить Пушкина изъ Одессы,—точно такъ же, к а к ъ 
впоследствш, в ъ 1828 году, позаботился объ у д а л е т и 
Раевскаго, не остановившись даже передъ ложнымъ 
доносомъ объ его политической неблагонадежности. К а к ъ 
видно изъ письма к ъ Пушкину князя С. Г . Волконскаго 
отъ 18 октября 1824 г., отношешя поэта к ъ А. Раевскому 
в ъ ту пору уже были нарушены: князь говорилъ о 
„ сплетняхъ", настряпанныхъ „московскими вертуш -
ками", — можетъ быть, имея в ъ виду княгиню В. 0. 
Вяземскую, жившую в ъ Одессе во время постигшей 
Пушкина катастрофы (Переписка, томъ I , стр. 138). К ъ 
своему письму кн. Волконскш приложилъ и письмо отъ 
„Мельмота"-Раевскаго, который, вероятно, желалъ оправ
даться передъ бывшимъ своимъ другомъ. Письмо это до 
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насъ не дошло, и надо думать, что прежшя отношешя 
уже не могли возобновиться; по крайней м е р е , в ъ пере
писке Пушкина мы не находимъ на это никакихъ указанш. 
Впоследствш, в ъ 30-хъ годахъ, Пушкинъ иногда встре
чался съ А. Раевскимъ в ъ Москве, но в ъ письмахъ своихъ 
к ъ жене ограничивался лишь сухими и ироническими 
отзывами объ этихъ встречахъ. 

X X V I . 

М Л А Д Е Н Ц У . 
(Стр. 273). 

Крайне исчерканный набросокъ находится в ъ руко
писи Румянцовскаго Музея № 2370, л. 24, г д е онъ былъ 
озаглавленъ сначала „Ребенку", а п о т о м ъ — „ М л а д е н ц у " . 
Напечатаны эти стихи впервые В. Е . Якушкинымъ в ъ 
Русской Старинть 1884, томъ 43, стр. 9. Приводимъ пол
ную транскрипщю. 

(Ребенку) Младенцу 
Дитя я не скажу (причины) тебе 
(Я не скажу тебЬ причины) 

(Причины) 
(И) 

Ты * равнодушно обо мне 
(Меня) (Дитя современемъ услышитъ) 
Клевета ОПИШетЪ 
(Чертами) (Враги мои) 

Черты мои (тебе) 
прелестное 

Прощай (о милое) дитя 
(Мой тайный клеветникъ) (услышитъ) 
Я не скажу тебе причины 
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И клевета неверно 
Чертами (невйри) образъ мой опигаетъ 
(Быть мож) (Быть м. обр. мой) 
Б. м. о судьбЬ моей 
Она современемъ услышитъ 
Дитя не смгЬю надъ тобой 
Произносить благословенья 
(Ты Ангелъ) чистою душой 
Ты (милой) Tfixiii Ангелъ утЬшенья 
(Небесн) Да будутъ ясны днн 
(Прими желашя) мои 
(Не знай бо) Какъ нын-fe ясенъ жребш твой 
(Да б) (Какъ ты) 

Какъ 

Н. О. Лернеромъ (Сочинешя Пушкина, изд. Брокгаузъ-
Ефронъ, томъ I I I , стр. 566) высказано предположеше, 
кажущееся правдоподобнымъ, что настоящш набро-
сокъ, можетъ быть, представляетъ обращеше к ъ малень
кой дочке Воронцовыхъ, Александре Михайловне, кото
рой во время высылки поэта изъ Одессы было не более 
4 -хъ л е т ъ . А. Н. Раевскш, в ъ письме к ъ Пушкину изъ 
Александрия,, около Б е л о й Церкви, где находилась гра
финя Е . К. Воронцова съ дочкой, отъ 21 августа 1824 г., 
между прочимъ, писалъ: „Даже ея прелестная дочка 
вспоминаетъ о тебе и часто говоритъ со мною о сума-
сшедшемъ Пушкине и о трости съ собачьей головкой, 
которую ты ей подарилъ. Я все поджидаю образка съ 
двумя первыми стихами, которые ты ей написалъ" . Стихи 
остались неотделанными, конечно, потому, что подъ пе-
ромъ Пушкина они готовы были обратиться в ъ лириче
ское изл!яше, совершенно неуместное в ъ обращения: к ъ 
четырехлетнему ребенку. 

lib.pushkinskijdom.ru



X X V I I . 

П Р И З Н A H I E . 

(Стр. 274). 

В ъ рукописи неизвестно. — Печатается по первопе
чатному тексту Библютеки для Чтенгя 1837, томъ X X I I , 
май, отд^лъ 1-й, стр. б — 6, где это стихотвореше появи
лось съ полною подписью Пушкина и съ ошибочной 
пометой: „ 1 8 2 1 " . Анненковъ, перепечатанный его во П-мъ 
томе своего издашя, стр. 359 — 360, почему-то пропу-
стилъ стихи 32-й и 33-й, заявивъ в ъ примечанш (стр. 
379— 380) что „нгъсколъко стиховъ в ъ середине выпущено, 
особенно потому, что они не вяжутся ни съ предшествую
щими, ни съ последующими стихами и, кажется, переданы 
журналомъ съ неисправной рукописи". В ъ дополнитель-
номъ, VII-мъ, томе (стр. 59) онъ привелъ эти два стиха, 
причемъ заметилъ: „не смотря на добавлеше, делаемое 
нами теперь сходно съ оригиналомъ пьесы, помещеннымъ 
в ъ Библготеюь для Чтенгя, она все-таки представляетъ в ъ 
томъ месте, куда следуютъ стихи, неполный смыслъ и 
заставляетъ предполагать о какомъ-то выпуске, теперь 
неисправимомъ". Въ позднейшемъ (сентябрь 1835 г.) 
письме к ъ Александре Ивановне Веклешовой Пушкинъ 
привелъ стихъ 32-й в ъ иной редакцш, повидимому, болЬе 
правильной: 

И щтешествгя въ Опочку 

(Переписка, томъ I I I , стр. 229). 
Александра Ивановна была падчерица хозяйки Три-

горскаго, П. А. Осиновой, — дочь ея второго мужа* 
И. А. Осипова, отъ его перваго брака; в ъ 1833 г. она 
вышла замужъ за псковского полицеймейстера подпол
ковника П. Н. Беклешова; въ 1863 г. была учительницей 
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музыки в ъ псковскомъ Маршнскомъ училище; умерла в ъ 
1864 г. в ъ Петербурге. О ней см. Анненкова, „Пушкинъ 
в ъ александровскую эпоху", стр. 281; Л . Н. Майкова, 
„Пушкинъ", стр. 182, 186 — 187; „Пушкинъ и его совре
менники", выпускъ I , стр. 92, 96, 96, 98, 106, 111, 114, 
143, 160. 

По указанш Б . В. Никольскаго (Историчестй Вгьстникъ 
1899, томъ 77, стр. 207) п о с л ^ д т е два стиха пославая 
напоминаютъ стихи изъ 1-й элегш IV-й книги Парни: 

Qu'il est facile d'abuser 
L'amant qui s'abuse lui-memel 

X X V I I I . 

П Р Е З Р ' В В Ъ И Ш О П О Т Ъ У К О Р И З Н Ы . . . 
(Стр. 276). 

По черновику, находящемуся в ъ рукописи Румянцов
скаго Музея № 2370, л . 36 об., впервые напечатано 
В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской Старингь 1884, томъ 43, 
стр. 14— 15, и затЬмъ вошло в ъ издавав Литературнаго 
Фонда, томъ I , стр. 333. 

Рукопись представляетъ набросокъ, очень неразбор
чивый, особенно в ъ конце, теряющемся среди множества 
поправокъ и недописанныхъ строкъ. Стихотвореше пер
воначально начиналось такъ: 

Презр'Ьвъ сердечны укоризны 
И шопотъ сладостныхъ надеждъ 

Въ конце, после стиха 16-го, можно еще прочесть: 

Веб думы сердца (вЪковыя)— 
Мой брать — (теб^) о тебй 
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(Благослови побйгъ поэта) 
Мой брать (воспомпи иногда) въ волненья 
(Что отъ тебя далеко гд'Ь - то) 

Лишь вспомни иногда, что где-то 
(Подъ небомъ дальнымъ где-нибудь) 
(Судьба) (Онъ жить) (Его душа) 
(Гость желанный) 
(Не придетъ) юный сынъ славянъ 

Къ моей могиле безымянной 
(Не знаю) Угасну Я 
(Но . . . пс посетить) 

Моей могилы безымянной 
(И гробъ мой) 

Настанетъ часъ желанный 
внукъ 

И (сынъ) славянъ 
(И посетить) 

Это начало послашя к ъ брату объясняется замыслами 
Пушкина о побеге за границу, которые особенно сильно 
занимали его в ъ первую зиму пребывашя в ъ Михайлов-
скомъ. К ъ Рождеству 1824 г. Пушкинъ ждалъ брата изъ 
Петербурга, а также и А. Н. Вульфа изъ Дерпта, чтобы 
сговориться съ ними относительно своихъ плановъ; в ъ 
заговоръ была посвящена также и П. А. Осипова, но она 
испугалась и раскрыла секретъ Жуковскому, написавъ 
ему: „Если вы думаете, что воздухъ и солнце Францш, 
или близъ лежащихъ к ъ ней, черезъ Альпы, земель, 
полезенъ для русскихъ орловъ, и оный не будетъ вреденъ 
нашему, то пускай останется то, что теперь написала, 
вечной тайной; когда же вы другого мнешя, то подумайте, 
какъ предупредить отлетъ" (Анненковъ, „Пушкинъ в ъ 
александровскую эпоху", стр. 286; ср. Переписку, томъ I , 
стр. 178, 182). 
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Стихи 9 - й — 1 2 - й наброска впосдедствш повторены, 
съ небольшимъ изм-Ьнешемъ, в ъ начале X L V I - й строфы 
VI-й главы Евгстя Онтина, а выражеше „внукъ славянъ" 
вошло в ъ „Памятникъ" (1836). 

X X I X . 

НОЧНОЙ З Е Ф И Р Ъ . 

(Стр. 277). 

Въ рукописи неизвестно. — Напечатано впервые, 
подъ заглав1емъ: „Испанскш романсъ", в ъ альманахе 
В. В. Измайлова: „Литературный Музеумъ" на 1827 годъ, 
съ музыкой А. Н. Верстовскаго, и затемъ перепечатано 
в ъ Московском* Впстникгь 1827, томъ I I , № 8, стр. 312, 
съ примечашемъ: „Романсъ сей напечатанъ былъ 
в ъ Литературномъ Музеуме съ ошибками, а здесь 
помещается съ поправками", Въ издаши 1829 г. (часть I , 
стр. 200 — 201) романсъ явился безъ заглав1я, даннаго 
только в ъ оглавлеши (стр. 223) и вызвалъ восторженный 
отзывъ Белинскаго: „Что это такое?" спрашиваетъ 
критикъ: „волшебная картина, фантастическое видеше, 
или музыкальный аккордъ, раздавшихся съ вышины и 
пролетевшш надъ утомленной негою головою оболь
стительной испанки?. . . Звуки серенады, раздавпнеся в ъ 
таинственномъ, прозрачномъ мраке роскошной, сладост
растной ночи юга, звуки серенады, полной томлешя и 
страсти, которую леннво слушаетъ прекрасная испанка, 
небрежно опершись на балконъ и жадно впивая в ъ себя 
ароматически* воздухъ упоительной ночи?. . . В ъ гармо
нической музыке этихъ стиховъ не слышно ли, к а к ъ 
переливается эеиръ, струимый движешемъ ветерка, к а к ъ 
плещутъ серебряныя волны бегущаго Гвадалквивира?. . • 
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Что это — поэз!я, живопись, музыка? Р1ли то и другое и 
третье, сливпиеся в ъ одно, Г Д Е картина говоритъ звуками, 
звуки образуютъ картину, а слова блещутъ красками, 
вьются образами, звучатъ гармошей и выражаютъ ра
зумную речь? . . . Что такое первый куплетъ, пов
торяющейся в ъ середине пьесы и потомъ замыкающш ее? 
Не есть ли это рулада, — голосъ безъ словъ, который 
сильнее всякихъ словъ?" 

X X X . 

Ч Е Р Н Ы Й Б О Р О Н Ъ . . . 

(Стр. 279). 

По рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, л. 36 об., 
впервые напечатано В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской Старингь 
1884, томъ 43, стр. 16, и затЗшъ вошло в ъ издаше 
Литературнаго Фонда. 

Этотъ набросокъ, темою для котораго послужило се
мейное предаше о женитьбе прадеда Пушкина, Абрама 
Петровича Ганнибала, любопытенъ, какъ первый намекъ 
на программу, разработанную впоследствш Пушкинымъ 
в ъ повести „Арапъ Петра Великаго". 

X X X I . 

[ И З Ъ ПИСЬМА К Ъ А. Г. Р О Д З Я Н К Ъ ] . 

(Стр. 280). 

Этими стихами заключается письмо к ъ А. Г. Родзянке 
отъ 8 декабря 1824 г. (Переписка, томъ I , стр. 158.) Впер
вые они напечатаны, по памяти, неточно и съ пропускомъ 
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перваго стиха, в ъ статье А. П. Кернъ : „Воспоминашя о 
Пушкине" , в ъ Библютеш для Чтенгя 1869, томъ 154, 
стр. 115, а въ собрания сочиненш Пушкина стали входить, 
начиная съ издашя 1880 г. Подлинное письмо Пушкина, 
хранящееся в ъ библютекЬ Харьковскаго университета, 
напечатано г. Черняевымъ в ъ Русскомъ Обозргъти 1897, 
№ 2, стр. 524 — 525. 

Объ Аркадш Гавриловиче РодзянкЬ и отношешяхъ 
его к ъ Пушкину см. примечашя к ъ Переписке. 

X X X I I . 

Т Ы В Я Н Е Ш Ь И М О Л Ч И Ш Ь . . . 

(Стр. 281). 

Известно два автографа этой пьесы. Одинъ находится 
в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, л. 84, и 
представляетъ перебеленный текстъ, съ поправкою 
только в ъ стихе 2-мъ, где первоначально написано было: 
„на розоеыхъ устахъ"; другой — в ъ рукописи графа П. И . 
Капниста, подъ заглав1емъ: „Подражаше Андрею Шенье" 
и съ пометами: „1824" и „поместить в ъ элешяхъ" . Этотъ 
автографъ такясе беловой и также съ одною только 
поправкою в ъ стихе 7-мъ, где первоначально читалось: 

Любви не утаишь: мы любимъ, по какъ насъ 

Кроме того, в ъ стихе 9 -мъ читается: „межъ ими", 
тогда какъ въ печатныхъ и з д а т я х ъ — „межъ ними". 

Напечатано в ъ изданш 1826 г., стр. 21 , и в ъ изданш 
1829 г., часть I , стр. 185 — 186, в ъ обоихъ — безъ за-
глав1я, но съ означешемъ в ъ оглавлеши, что это — подра
жаше А. Шенье. 
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Приводимъ пьесу Шенье в ъ подлиннике: 

Jeune fillе, ton coeur avee nous veut se taire; 
Tu fuis, tune ris plus: rien ne saurait te plaire. 
L a soie a tes travaux offre en vain des couleurs; 
L'aiguille sous tes doigts n'anime plus des fleurs. 
Tu n'aimes qu'a rever, muette, seule, errante, 
E t la rose palit sur ta bouche mourante.. 
Ah, mon oeil est savant, et depuis plus d'un jour 
E t ce n'est pas a moi qu'on peut cacher Pamour. 
Les belles font aimer; elles aiment. Les belles 
Nous charment tous. Heureux qui peut etre aime d'elles! 
Sois tendre, meme faible; on doit l'etre un moment; 
Fidele, si tu peux. Mais conte-moi comment, 
Quel jeune bomme aux yeux bleus, empresse sans audace, 
Aux cheveux noirs, au front plcin de charme et de grace... 
Tu rougis? On dirait que je t'ai dit son nom. 
Je le connais pourtant: autour de ta maison 
C'est lui qui va, qui vient; et, laissant ton ouvrage, 
Tu cours, sans te montrer, epier son passage. 
II fuit vite; et ton oeil, sur sa trace accouru, 
Le suit encor longtemps quand il a disparu. 
Nul, en ce bois voisin ou trois fetes brillantes 
Font voler au printemps nos nymphes triompbantes, 
Nul n'a sa noble aisance et son habile main 
A soumettre un coursier aux volontes du frein. 

Пушкинъ передалъ пьесу довольно близко к ъ подлин
нику, но при этомъ она вышла все-таки короче, благо
даря сжатости его языка и устранению всего манернаго. 
По замечанию С. Любомудрова („Античные мотивы в ъ 
поэзш Пушкина", издаше 2 -е , Спб. 1901, стр. 30), 
стихотворение 1821 г. „Дюнея" представляетъ „какъ бы 
отзвукъ" настоящей пьесы: „въ обеихъ схвачены приметы 
влюбленныхъ. Если высказанная догадка о соотношенш 
между собою этихъ двухъ пьесъ справедлива, то это 
даетъ намъ возможность сделать новое интересное наблю
д е т е относительно подражашй Пушкина: онъ переживалъ 
ихъ, настолько усвоивая и х ъ себе, что они, иногда не 
получивъ еще сами определенной формы, определеннаго 
выражешя, становились источниками вдохноветя , вы-
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зывая въ душ-Ь поэта ответные образы". Белинскш, 
считавшш настоящее стихотвореше оригиналънымъ, на-
ходилъ, что оно — „сама прелесть, сама гращя, полная 
души и нежности, страстная и „пленительная", выражаясь 
любимымъ эпитетомъ Пушкина! Ни у какого другого 
русскаго поэта не найдете вы стихотворешя, в ъ которомъ 
бы такъ счастливо сочеталось изящно-гуманное чувство 
съ пластически-изящной Ф о р м о й " . 

X X X I I I . 

НАПРАСНО А Х Н У Л А Е В Р О П А . . . 

(Стр. 282). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, 
л. 29 об., безъ заглав!я. — Напечатано в ъ лондонской 
Полярной Звтдгь 1859, кн. V , стр. 26; вошло в ъ издаше 
1880 г., томъ I , стр. 502 — 603, подъ заглав1емъ: „На 
петербургское наводнеше". 

Объ отношешяхъ Пушкина к ъ Бестужеву и его 
„ковчегу", т. е. альманаху „Полярная Звезда", см. 
примечашя к ъ Переписке. 

X X X I V . 

[ К Ъ Б Р А Т У ] . 

(Стр. 283). 

Черновой набросокъ письма к ъ брату, находящейся 
в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, л. 42, и отно-
сящшся, вероятно, к ъ первой половине декабря 1824 г. 
(см. Переписку, томъ I , стр. 168 —169) , напечатанъ 
впервые В. Е. Якушкинымъ в ъ Русской Старжгь 1884, 
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томъ 43, стр. 18 — 19, откуда взятъ в ъ издаше Литера-
турнаго Фонда, томъ V I I . Рукопись очень исчеркана, 
особенно в ъ конце, и представляетъ несколько перво-
начальныхъ вар1антовъ: 

Стихъ 1-й былъ исправленъ: 

Жду тебя, мое вино 

но дальнЬйшихъ соответственных^» поправокъ не сделано. 
После стиха 4 -го зачеркнуто: „Въ погребахъ". 

Стихъ 7-й сначала читается: 

И терпимость разныхъ винъ! 

Далее зачеркнуто: 

Самъ себе я господияъ 
Въ погребу 

После стиха 9-го зачеркнуто: 

Радъ бургонской пробке 

Стихъ 12-й сначала читался: 

Въ бурной юности моей 

После стиха 21-го было сначала написано: 

(Скромный) Разумный безъ задора 
(за рогомъ) 

а въ конце намечено еще 4 стиха: 

Все понемногу 
Часто стаканъ 
Часто пью — но сла[ва Богу] 
Редко, редко буду пьянъ. 

В ъ примечаши 29-мъ к ъ Онгыину Пушкинъ приводитъ 
б стиховъ изъ этого стихотворешя, называя его „Послаше 
къ Л. П.": 
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Въ л-Ьта красныя мои 
Поэтическш Аи 
Нравился мнЬ пеной шумной, 
Симъ подоб1емъ любви 
Или юности безумной, и проч. 

Тутъ же, в ъ строфе X L V - й главы IV-й, онъ говоритъ 
о шампанскомъ: 

Оно сверкаетъ Ипокреной, 
Оно своей игрой и пеной 
(Подобгемъ того-сего) 
Меня пленяло. . . 

Но словамъ Анненкова (Сочинешя Пушкина, томъ V I I , 
стр. 83), „Н. 0. Щербина, бывпий в ъ хорошихъ сноше-
ш я х ъ съ Л. С. Пушкинымъ, слышалъ отъ него много 
стиховъ его брата, гращозныхъ и изящныхъ импрови-
защй на разные случаи. Все это теперь потеряно. 
Н. 9. Щербина помнить, что Левъ Пушкинъ прочелъ ему 
разъ за столомъ стихи на С.-Пере и Шамбертень, очень 
м и л ы е . . . " Быть можетъ, эти стихи и были беловой 
редакщей настоящаго пославпя, г д е в ъ числе любимыхъ 
винъ находился и шамбертенъ. 

X X X V . 

СКАЗАЛИ Р А З Ъ Ц А Р Ю . . . 
(Стр. 284). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, 
лл. 2 об., 57 и 86. — Напечатано в ъ берлинскомъ изданш 
1861 г., стр. 21, и в ъ Модномъ Магазингь 1863, № 2, стр. 17, 
по сообщешю Н. В. Гербеля; в ъ собрашя сочинешй 
Пушкина включается, начиная съ издашя 1870 г. Здесь 
печатается по тексту, находящемуся на л. 85-мъ № 2370. 
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Въ указанной рукописи на обороте л. 2-го записаны 
только три стиха, в ъ такомъ видЬ: 

НеловкШ 

(Придворный) льстецъ за трапезой Царя 
О Piero казненномъ говоря 
Хоть подлецомъ однимъ на св$тЬ 

На ЛИСТЕ 57-мъ сначала написанъ конецъ пьесы: 
Piero былъ предъ Ферд. гр^шенъ — 
(А по) И пов-Ьшенъ — 

дол 

Но (мо)жио ли не съ горяча 
Ругаться намъ надъ жертвой палача — 
(Не Думаю) что жъ вышло 

(Царю) смешно такое доброхотство 
старайся 

Льстецы (Придворный льстецъ) (улгМ) сохранить 
И въ подлостяхъ немного благородства 

Затемъ слЗщуютъ начальные стихи: 

Сказали разъ Царю (Царю сказали за столомъ) 
(Придворный льстецъ), 

(Услыша за столомъ), что наконецъ 
(Что) Мятежный вождь Piero былъ удавленъ — 

Я очень радъ, сказалъ пр. льстецъ 
(Благой конецъ) 
Отъ одного мерзавца м1ръ избавленъ 
Bcfe смолкнули, всЬ потупили взоръ 
Царя смутилъ сей приговоръ 
Piero былъ б. м. очень гр^шень— 
Согласенъ я — но онъ за то пов^шенъ — 
Пристойно ли скажите съ горяча 
Ругаться намъ надъ жертвой палача? 

Да и Царя такое доброхотство 
(Нашъ Царь уменъ) — такого доброхотства 

Заставило (лицо свое склонить) 
Не захотблъ улыбкой наградить. . . 
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На лисгЬ 85-мъ находится уже окончательная ре
дакщя пьесы, съ новыми поправками. Приводимъ перво
начальные, уже зачеркнутые, вар1анты этой последней 
редакцш. 

Стихъ 3 -й : «Я очень радъ», сказалъ полуподлещ 
„ 6 -й : ВсЬхъ уднвилъ трусливый нриговоръ 
„ 8 -й : И подгьломъ онъ былъ за то пов'Ьшенъ 

Стихи 11 — 1 2 - й : (Тяжелый видъ такого доброхотства) 
Усердное такое доброхотство 
Могло Царю подъ часъ не угодить 

Стихъ 14 -й : И въ подлости оттънокъ благородства. 

Рафаэль Р1эго-и-Нуньецъ — испанскш револющонеръ, 
ставшш в ъ 1820 г. во главе возсташя в ъ Кадиксе, вызван-
наго реакщонною политикою короля Фердинанда V I I , 
и казненный в ъ Мадриде 26 октября 1824 г. Эпиграмма 
Пушкина объясняется разсказомъ декабриста Н. В. Б а 
саргина въ его запискахъ, изданныхъ П. И. Бартеневымъ 
(„Девятнадцатый В е к ъ " , томъ I , М. 1872, стр. 82 — 83); 
в ъ Тульчине, где императоръ Александръ I делалъ 
смотръ войскамъ, онъ, „получивъ передъ самымъ выхо-
домъ къ столу съ фельдъегеремъ письмо отъ Шатобр1ана, 
бывшаго тогда французскимъ министромъ иностранныхъ 
делъ , сказалъ сидевшимъ около него генераламъ: 
„Messieurs, je vous felicite: Eiego est fait prisonnier." 
Все отвечали молчашемъ и потупили глаза, одинъ только 
NN. воскликнулъ: „Quelle heureuse nouvelle, Sire!" Эта 
выходка была такъ неуместна и такъ не согласовалась 
съ прежней его репутащей, что ответомъ этимъ онъ 
много потерялъ тогда в ъ общемъ мнеши.. И в ъ самомъ 
деле, зная, какая участь ожидала беднаго Eiego, жестоко 
было радоваться этому известно". Что подъ буквами N N 
в ъ этомъ разсказе скрыто имя графа М. С. Воронцова, — 
это ясно изъ чернового пушкинскаго B a p i a n r a : „полу-
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подлецъ": этотъ эпитетъ не разъ прилагался имъ к ъ 
Воронцову. Разсказъ о выражеши графа дошелъ до Пуш
кина, повидимому, только уже после казни Р1эго, в ъ са-
момъ конце 1824 года; можетъ быть, эпиграмма написана 
даже въ начале 1825 г., такъ какъ фраза: „Въ подло-
стяхъ нужно некоторое благородство" встречается в ъ 
письме Пушкина к ъ кн. Вяземскому отъ 25 января 1825 г. 
(Переписка, томъ I , стр. 170). 

X X X V I . 

В Ъ П Е Щ Е Р Ъ ТАЙНОЙ В Ъ Д Е Н Ь Г О Н Е Н Ь Я 

(Стр. 285). 

Написано внизу страницы, бокомъ, отъ корешка, на 
обороте л. 68-го рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, 
по которой первые 4 стиха наброска были напечатаны 
Анненковымъ в ъ его изданш Сочинешй Пушкина, томъ I , 
стр. 348 (ср. „Матер1алы", изд. 2-е, стр. 337), а осталь
н ы е — В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской Отарингь 1884, 
томъ 43, стр. 33. 

Въ рукописи этотъ набросокъ имеетъ следующш 
видъ: 

Въ пещере тайной 

(У брега водъ) я 
Я день 
П(е)редъ лампадой въ (ночь) гоненья 

я (въ дни. . . ) 

Читалъ (таинств) сладостный Коранъ — 
Внезапно 

(И гориш Духъ) Ангелъ Утешенья 
Влет-Бвъ * 

Принесъ мне (тайный) талисманъ 

гл. 30 
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ая а 

Его таинственною) сил(у) 
Съ гЬхъ 

святыя 
(пророка) 

(На) Слова (Корана) начертила 
На немъ безвестная рука — 

Этотъ набросокъ, можетъ быть, находится в ъ связи 
съ Подражаниями Корану, к ъ которымъ онъ близокъ и по 
месту своему в ъ рукописи, хотя Анненковъ, стараясь в ъ 
1866 году провести его черезъ цензуру, не позволявшую 
называть Коранъ „сладостнымъ", писалъ, что „авторъ 
здесь набрасываетъ первый очеркъ изв^стнаго стихо
творешя „Талисманъ" и заставляетъ говорить мусульма
нина,- не имея нисколько намерешя показать сладость Ко
рана и ангеловъ Магомета, что было бы совершенною не
лепостью" („Любопытная тяжба"—Вгьстникъ Европы 1881, 
январь, стр. 30). Правда, „Талисманъ" написанъ только 
три года спустя, но, тЬмъ не менее, возможно допустить 
связь съ этой пьесой настоящаго отрывка и признать за 
нимъ некоторое автобюграфическое значеше, какъ это 
делаетъ Н. О. Лернеръ в ъ примечашяхъ к ъ I V тому 
Сочиненш Пушкина, изд. Врокгаузъ-Ефронъ, стр. X X V I . 
„День гоненья" — говорить комментаторъ, — „ясный на-
мекъ на положеше Пушкина в ъ Одессе в ъ т е ч е т е весны 
и лета 1824 года; вероятно, тогда-то графиня Воронцова 
и подарила ему перстень. „Сладостный Коранъ" , можетъ 
быть, не соответствуем правде, а просто (какъ, конечно, 
и „тайная пещера") объясняется восточной обстановкой 
и колоритомъ пьесы, а можетъ быть, и вовсе не противо
речить действительности, такъ какъ есть основашя пред
полагать, что Пушкинъ читалъ Коранъ еще в ъ Одессе. 
Назваше „Ангела Утешенья" не только подходило к ъ 
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данному моменту, но и вполне сходилось съ возвышен-
нымъ представлешемъ Пушкина о Воронцовой, которую 
онъ изобразилъ „ Ангеломън-Ьжнымъ", „духомъчистымъ" 
(см. „Ангелъ") . 

Эти соображешя и побудили насъ отделить настоящш 
набросокъ отъ Подражание Корану. 

X X X V I I . 

З А Б Ы Л Ъ И РОЩУ, И СВОБОДУ. . . 

(Стр. 286). 

По рукописи, в ъ настоящее время уже неизвестной, 
напечатано Анненковымъ въ его издаши Сочинешй Пуш
кина, томъ I , стр. 347 (ср. „Матер1алы", иэд. 2-е, стр. 338) 
вмФстЬ съ несколькими другими отрывками, „въкоторыхъ 
заключенъ одинъ порывъ души, одна мысль, тревожно 
мелькнувшая в ъ голове поэта. Они писаны в ъ разное 
время, и в ъ цЬпи стихотворенш настоящее мйсто и х ъ 
известно было только самому автору. Теперь уже н&гъ 
возможности определять и х ъ порядокъ и сообщать (имъ) 
какую-либо классификащю". Поэтому и к ъ 1824 году 
настоящш отрывокъ относится лишь предположительно. 

X X X V I I I . 

ПОКА С У П Р У Г Ъ Т Е Б Я . . . 

(Стр. 287). 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, 
л. 38, по которой и напечатано впервые В. Е . Якушкинымъ 
въ Русской Отарингь 1884, томъ 43, стр. 16. 

зо* 
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Въ рукописи этотъ отрывокъ начинается т а к ъ : 

(О ты которую заочно я любилъ) 
(И нынЬ) 
(О дйва нужная) 

тебя 

Пока (тебя) супругъ (ревнивою) красавицу младую 
(Тебя) Между шести другихъ еще не заключилъ— 

Первоначальные вар1анты в ъ стихахъ 6-мъ — 8 - м ъ : 

Какъ льется ясная струя 
Бгъжитъ, блеститъ и изчезаетъ 
Такъ жизнь и юность улетаетъ 

Непосредственно за приведенными стихами сл^дуетъ 
черновой набросокъ: „Фонтанъ любви, фонтанъ живой", 
полная транскрипщя котораго дана во I I -мъ тожк насто
ящаго издавая, прим^чатя , стр. 344 — 346. В. Е . Якуш-
кинъ, в ъ указанномъ прим^чаши, отнесъ эту последнюю 
пьесу к ъ 1820 г .—главнымъ образомъ, на томъ основанш, 
что подъ этимъ годомъ печаталъ ее самъ Пушкинъ. Но, 
не говоря уже о противоречащемъ этой дат*Ь положеши 
стихотворения въ рукописи, нельзя не обратить внимашя 
на то, что въ немъ упоминается не только „Мар1я", но и 
„Зарема", вовсе не существовавшая ранЬе 1822 года, 
когда Пушкинъ далъ это имя вымышленной имъ героине 
Бахчисарайскаго Фонтана. Точно такъ же не существовала 
в ъ 1820 году и самая тетрадь, в ъ которой написаны 
„крымсшя" стихотворешя, занимающая первую страницу 
ея 38-го листа. Слъдуетъ еще заметить, что этой странице 
предшествуютъ и непосредственно за нею сл^дуготъ чер
новики Подражангй Корану, написанныхъ, безъ всякаго 
сомнЬшя, въ 1824 году. 
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Б Л А Ж Е Н Ъ , КТО Щ А С Т Л И В Ъ Б Е З Ъ ВОЛНЕНЬЯ. 

Находится в ъ рукописи Румянцовскаго Музея № 2370, 
л. 39 об. (на одной странице съ последними стихами 
Подражанш Корану), в ъ следующемъ виде : 

(Щастливъ) 
(Щастливъ) (не) 

щастливъ 

(Щастливъ) кто безъ волненья 
(розой) 

(Блаженъ,) (кто) (ими) (любовался) 
(Блаженъ,) кто * наслаждаться * могъ * одинъ 

и 
(Кто) былъ (сердечнаго) невольнаго влеченья 
Самолюбивый властелинъ. 

Дал^е следуютъ еще неотделанные стихи: 

(Встречалъ) 
Я принималъ безъ увлеченья 

(проводилъ) 

И оставлялъ безъ сожаленья 
(Дары любви) 
Когда крылатая любовь 

предавала вновь 
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X L . 

П О Д Р А Ж А Н Ш КОРАНУ. 

(Стр. 289-300). 

Черновыя находятся въ рукописяхъ Румянцовскаго 
Музея № 2367, лл. 28, 28 об. и 32 (подражашя I I I , I V и V ) 
и № 2370, л. 9 (подражаше I I ) , 13 (подражаше I ) , 18 об. 
( I I I I , 19 (VI) , 20 ( IV) , 22 (V), 36 об. ( V I , последняя 
строфа), 37 ( V I все, начисто переписанное, и V I I ) , 38 об. 
( V I I I ) и 39 ( I X ) . Кроме того, на обороте л. 18-го в ъ 
тетради № 2370 находится начало наброска, быть можетъ, 
также относящагося к ъ этимъ Подражашямъ: 

Слабъ и робокъ человекъ, 
Слеиъ умомъ — и все тревожить. . . 

Транскрипщя черновыхъ дана будетъ в ъ дополни-
тельномъ томе. 

Какъ видно изъ рукописей, Подражангя написаны 
осенью 1824 г. „Я тружусь во славу Корана", писалъ 
Пушкинъ брату въ начале ноября (Переписка, томъ I , 
стр. 144). Напечатано было сначала подражаше I V , в ъ 
Стерныхъ Цвгыпахъ на 1826 годъ, все вполне появились 
в ъ изданш 1826 г. (стр. 175 слл.) и затемъ вошли, съ 
некоторыми исправлешями, в ъ издавав 1829 г. (стр. 203— 
220). Въ первомъ изъ указанныхъ двухъ изданш нахо
дится посвящеше П. А. Осиновой, имя которой в ъ изданш 
1829 г. заменено заглавными буквами: П. А. О. 

Подробный разборъ Подражание сделанъ Л. И. Поли-
вановымъ во П-мъ томе его издашя Сочинешй Пушкина 
(М. 1887), стр. 128— 141, и Н. И. Черняевымъ въ статье: 
„Пророкъ Пушкина и его связь съ Подражатями Корану" 
(Русское Обозргьте 1897 и отдельно, М. 1898). „Ни в ъ 
одной европейской литературе", говоритъ г. Черняевъ , 
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„нетъ ничего подобнаго пушкинскимъ Подражангямъ Ко
рану. В ъ нихъ отразился весь Исламъ, съ его чувствен
ностью, съ его воинственнымъ пыломъ, съ его космого-
т е й , легендами, мистикой и моралью. Кто вчитается и 
вдумается въ Подражатя Корану, тотъ уже не встретить 
въ немъ ничего новаго для себя и будетъ иметь ключъ 
к ъ разгадке и верному понимашю священной для всего 
мусульманскаго Mipa книги. ВсЬ девять подражашй со-
ставляютъ одно стройное, гармоническое целое, не смотря 
на полную самостоятельность каждаго изъ нихъ . Они на
ходятся в ъ такомъ же отношеши другъ к ъ другу и такъ 
же т4сно связаны между собой, какъ отдЬльныя части 
музыкальной симфоши или сюиты. Пушкинъ хогЬлъ пе
редать в ъ нихъ то впечатлите , какое производилъ на него 
Коранъ, и написалъ столько подражашй, сколько нужно 
было, чтобы возсоздать его духъ , языкъ и п о э з ш . . . 
Создавая свои Подражатя Корану, Пушкинъ не былъ его 
переводчикомъ и не заботился о точномъ воспроизведена: 
своего оригинала и образца. . . Риемованную прозу Ма
гомета онъ зам^нилъ риемованными стихами; поэтичесше 
образы Корана онъ дополнялъ мусульманскими преда-
т я м и и то сгущалъ краски „Несомненной книги" и уси-
ливалъ ея и безъ того сильный языкъ, то смягчалъ его 
отгЬнкомъ нежности и скорби. Но, делая или друшя 
отступлешя отъ подлинника, соединяя в ъ одно стройное 
ц^лое изречешя, разбросанныя в ъ разныхъ местахъ Ко
рана, . . « Пушкинъ имелъ в ъ виду только одну цель — 
воспроизвести его паеосъ и ту чисто арабскую поэзш, 
которою дышитъ Коранъ" . 

Пушкинъ читалъ Коранъ, можетъ быть, еще в ъ Одессе 
и, по всей вероятности, во французскомъ переводе Savary 
(1821); следуетъ, впрочемъ, отметить, что в ъ X V I I I в. 
вышло и два русскихъ перевода: М. В е р е в к и н а — с ъ 
франдузскаго (1790) и А. Колмакова — съ англшскаго 
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(1792). Что касается отдЬльныхъ подражанш и и х ъ 
отношешя к ъ Корану, то подробное изследоваше этого 
вопроса привело к ъ следующимъ заключеваямъ. 

Первое подражаше представляетъ поэтическую об
работку 9 3 - й „суры" Корана, которая в ъ точномъ пере-
вогЬ читается такъ : 

„Клянусь утреннимъ солнечнымъ блескомъ, клянусь 
ночью, когда она темнЗзетъ, — Господь не оставилъ тебя 
и не презр-Ьлъ; будущее для тебя лучше настоящаго. 
Господь твой скоро ущедритъ тебя, и ты будешь доволенъ. 
Не сиротой ли Онъ нашелъ тебя и прнотилъ? Не блу-
ждающимъ ли Онъ нашелъ тебя и на прямой путь по-
ставилъ? Онъ нашелъ тебя б^днымъ — и обогатилъ. А 
потому сироты не притесняй, нищаго отъ себя крикомъ 
не отгоняй, но благость Господа твоего имъ проявляй!" 

Профессоръ Н. О. Сумцовъ („Пушкинъ" , стр. 100) 
соноставляетъ это подражаше съ стихотворешемъ А. Г . 
Ротчева, вписаннымъ в ъ 1826 году, — въ годъ появления 
в ъ печати пушкинскаго стихотворешя,—въ альбомъ М. А. 
Максимовича (Шевская Старина 1882, томъ I , стр. 159), 
подъ заглав1емъ: „Съ арабскаго": 

Клянусь коня волнистой гривой 
И брызгомъ искръ его копытъ, 
Что голосъ Бога справедливый 
Надъ аиромъ скоро прогремитъ. 
Клянусь вечернею зарею 
И утра блескомъ золотымъ: 
Онъ семь небесъ своей рукою 
Одно воздвигяулъ надъ другимъ! 
Не Онъ ли яркими огнями 
Зажегъ сей без предельный сводъ? 
И Онъ же легкими крылами 
Парящихъ птицъ хранитъ полетъ! 
Когда же пламенной струею 
Сверкаютъ гордо небеса, — 
Надъ озаренною землею 
Не Бога ли блеститъ краса? 
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Безъ в"вры въ Бога — мимо, мимо 
Промчится радость б ь т я ! 
Пошлетъ ли Онъ огонь безъ дыма, 
И дымъ пошлетъ ли безъ огня? 

„Трудно думать", говоритъ г. Сумцовъ, „чтобы 
Ротчевъ ,—величина , в ъ литературе СОВСЁМЬ неизве
стная,— самостоятельно, по отдельнымъ выражешямъ в ъ 
Коране, какъ предполагается это относительно Пушкина, 
могъ создать такое цельное и сильное стихотвореше". 
Вероятнее всего, что у него былъ съ Пушкинымъ одинъ 
общш источникъ,—но не 93-я сура Корана, а какой-то 
другой. 

Напоминаше Аллаха о томъ, какъ онъ скрылъ своего 
пророка отъ гонешя, взято изъ 9 -й суры, где пове
ствуется, какъ Магометъ съ Абу-Бекромъ, будучи 
изгнаны неверными изъ Мекки, скрывались в ъ пещере. 
Враги уже приблизились к ъ и х ъ убежищу, когда внезапно 
передъ входомъ в ъ пещеру выросла акащя, в ъ в е т в я х ъ 
которой голубка свила гнездо и положила яйца, а паукъ 
заткалъ входъ в ъ пещеру паутиной; увидевъ , что птица 
сидитъ на яйцахъ, а паутина не повреждена, гонители 
решили, что в ъ пещеру никто не могъ войти, и бросились 
по ложному следу. 

Второе подражаше основано на суре 33 -й , где го
ворится о женахъ пророка: „О пророкъ! Предпиши 
своимъ женамъ, дочерямъ и женамъ верующихъ опускать 
покрывала на и х ъ лица. Это будетъ знакомъ и х ъ добро
детели и предохранитъ и х ъ отъ публичныхъ пере-
с у д о в ъ . . . О веруюнце! Не входите безъ дозволешя в ъ 
домъ пророка, а только тогда, когда онъ пригласитъ васъ 
к ъ своей трапезе . . . Выходите по одиночке после трапезы 
и не распространяйте свою беседу; вы его оскорбили бы, 
а онъ посовестился бы сказать вамъ э т о . . . Если вы 
имеете что-нибудь попросить у его женщинъ, то сделайте 
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это сквозь покрывало: такъ сохранятъ чистоту и ваши, и 
ихъ с е р д ц а . . . " 

Третье подражаше начинается близкимъ переводомъ 
двухъ первыхъ стиховъ 8 0 - й суры, носящей н а з в а т е : 
„Суровое чело" (а не „СлЗшецъ", какъ обозначено Пуш
кинымъ) : 

„Пророкъ явилъ суровое чело и отвратилъ глаза, 
потому что слЗшецъ пред сталъ передъ нимъ". 

Комментаторы Корана объясняютъ этотъ случай раз-
сказомъ о томъ, какъ одинъ слЗшецъ предсталъ передъ 
Магометомъ в ъ то время, когда пророкъ старался объ 
обращеши одного богатаго и могущественнаго корейшита; 
поэтому слгЬпецъ былъ принятъ дурно. Но потомъ онъ 
вернулся и былъ принятъ благосклонно. Нравоучеше этой 
суры заключается в ъ томъ, что не слЗздуетъ отстранять 
отъ себя убогихъ и обращаться только к ъ богатымъ. 
Пушкинъ исключилъ этотъ укоръ Магомету за прене
б р е ж е т е слЗшцомъ и принялъ назвавпе послЗздняго в ъ 
нравственномъ смысле — нечестивца, строптиваго, а 
потому тотчасъ же перешелъ к ъ упреку неблагодарнымъ 
людямъ, забывающимъ Бога, и къ напоминашю о страш-
номъ суде. Въ подлиннике соответствующее место 
Корана читается такъ: 

„Да погибнетъ злой! Кто могъ сделать его н е в е р -
нымъ? И з ъ чего создалъ его Богъ? — И з ъ грязи. Онъ 
далъ ему привлекательный видъ. Онъ облегчилъ ему 
путь, ведущш к ъ жизни. Онъ посылаетъ ему смерть и 
низводитъ его в ъ могилу. Онъ воскресить его, когда 
захочетъ. . . Мы изливаемъ дождь изъ тучъ ; Мы откры-
ваемъ лоно земли; Мы повелеваемъ произрастать семени, 
завязываться виноградной л о з е , зеленеть траве , рости 
маслине, пальме и деревьямъ, украшающимъ сады 
ваши. „. Когда прогремитъ труба, — братъ оставитъ 
брата, сынъ—своего отца и мать, мужъ покинетъ жену и 
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д е т е й своихъ. Всякш будетъ занять только великимъ 
деломъ. Лица будутъ ^ я ю п ц я : на нихъ будутъ блистать 
довольство и радость. Д р у т я лица будутъ покрыты пра-
хоыъ; мрачный покровъ омрачитъ и х ъ : такими явятся 
неверные и злодеи" . 

Символическое изображеше праведниковъ съ лицами 
С1яющими и г р е ш н и к о в ъ — съ лицами помраченными 
Пушкинъ исключилъ. В ъ другомъ м^стЬ Корана ужасъ 
при наступлеши страшнаго суда изображается, между 
прочимъ, такъ: „Пораженные ужасною десницею Бога 
люди будутъ какъ опьяшБвппе". У Пушкина этотъ ужасъ 
переданъ эпитетомъ: „обезображенные страхомъ". В ъ 
80-й сур:6 ш&тъ также ни слова объ огне, ожидающемъ 
нечестивыхъ, но внесенная Пушкинымъ угроза пламе-
немъ согласна со многими местами Корана, упоминаю
щими объ огне,* такъ, напримеръ, в ъ суре 23-й говорится, 
что „те, которыхъ жребш на в е с а х ъ склонится, насла
дятся блаженствомъ, а чей жребш окажется легокъ, — 
вечно пребудутъ въ аду: огонь сожжетъ и х ъ лица". 
Слова П-й строфы: „Спокойно возвещай Коранъ, не по
нуждая нечестивыхъ", объясняются изъ стиха 126-го 
16-й суры: „Призывай людей на путь Б о ж ш мудростпо и 
кроткими увещашями; если ты входишь съ ними в ъ споръ, 
то веди его благороднейшимъ образомъ". В ъ Коране 
неоднократно повторяется, что исламъ не долженъ быть 
проповедуемъ темъ строптивымъ, которымъ предопреде
лено оставаться неверными и погибнуть в ъ геенне. 

Четвертое подражание представляетъ поэтическую 
обработку 260-го стиха второй суры: 

„Не слышалъ ли ты о томъ, который, споря съ 
Авраамомъ о Господе его, отрицалъ, что Б о г ъ далъ ему 
царство? Когда Авраамъ сказалъ: „Господь м о й — т о т ъ , 
который оживляетъ и умерщвляетъ", тогда тотъ сказалъ: 
„Я оживляю и умерщвляю". — Авраамъ сказалъ: „ Б о г ъ 
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велитъ солнцу восходить съ востока, ты вели ему восхо
дить съ запада". — Неверный изумился". 

Пушкинъ заставилъ „нев^рнаго" спорить не съ 
Авраамомъ, а съ самимъ Вогомъ, но во всемъ остальномъ 
остался веренъ тексту Корана. 

Пятое подражаше основано на разныхъ мЗзстахъ Ко
рана. Первая строфа соответствуем 39-му стиху 35-й 
суры: „Богъ поддерживаетъ небеса и землю, дабы они не 
обрушились; если они обрушатся, то никто, к р о м е Бога, 
не можетъ поддержать ихъ , потому что Онъ кротокъ, 
прощающш". Вторая строфа заимствована изъ Зб-го 
стиха 24-й суры: „Богъ есть св-Ьтъ небесъ и земли. 
Св^тъ его подобенъ светильнику в ъ с т е н е : светильникъ 
въ стеклянномъ с о с у д е ; стеклянный сосудъ ыяетъ какъ 
звезда. Въ немъ горитъ благословенное дерево, маслина, 
какой нетъ ни на востоке, ни на з а п а д е . . . " Третья 
строфа написана самостоятельно, но выдержана в ъ д у х е 
Корана. 

Шестое подражаше воспроизводитъ сказаше 48-й суры 
о томъ, какъ Б о г ъ осуществилъ сонъ пророка, давъ ему 
услышать т а т я слова: „Вы войдете в ъ священный домъ 
молитвы, если угодно Богу, здравы и невредимы, обривъ 
свои головы или остригши ихъ . У васъ не будетъ 
страха. . . " В ъ другихъ стихахъ той же суры говорится: 
„Если вы захватите в е р н у ю добычу, — о, тогда арабы, 
остававшиеся дома, скажутъ вамъ: „Позвольте намъ идти 
съ вами!" Они хотятъ изменить слово Бож1е. Скажи имъ: 
„Не ходите съ н а м и ! " . . . „Не верьте, что павпне, сра
жаясь на пути Бож1емъ, мертвы: они живутъ близъ Бога 
и отъ Него получаютъ пищу". 

Седьмое подражаше представляетъ вольное и со
кращенное переложеше 3-й суры, напоминая, в ъ то же 
время, и разныя друшя места Корана, в ъ которыхъ 
говорится о ночныхъ бдешяхъ, напримеръ, — начало 

lib.pushkinskijdom.ru



суры 7 3 - й : „О, завернувшшся въ одежду! Стой эту ночь 
и читай Коранъ" , — или начало суры 7 4 - й : „О, заку
тавшийся в ъ одежду! Встань и поучай, Господа твоего 
величай, одежды твои очищай, мерзости убегай!" Пре-
даше говоритъ, что Магометъ, увидЬвъ архангела 
Гавршла, в ъ страхе закрылся плащемъ, и Г а в р ш л ъ 
началъ этимъ обращешемъ свою речь к ъ пророку. Такимъ 
образомъ, Пушкинъ верно передалъ в ы р а ж е т е : „за
вернувшихся въ одежду" словомъ: „боязливый". „Стихо
твореше", замЗзчаетъ г. Черняевъ, „производить впеча
т л и т е б гЬглыхъ мыслей, молшей промелькнувшихъ в ъ 
уме Магомета въ минуты тяжкаго душевнаго разлада и 
сразу возвратившихъ ему покой и счастье. Быстрый 
и легкш разм-Ьръ пьесы ВПОЛНЕ ПОДХОДИТЪ КЪ ея 
содержанию ". 

Восьмое подражаше в ъ черновой рукописи озаглавлено: 
„Милостыня". Такое заглав!е носитъ 1 0 7 - я сура Корана, 
содержащая в ъ себе предписашя о щедрой благотвори
тельности. О воздаянш сторицею говорится въ стихе 
263-мъ суры второй: „Те, которые употребляютъ свои 
богатства на защиту святого дела, подобны зерну, произ
водящему семь колосьевъ, изъ коихъ каждый приноситъ 
сто зеренъ". О творящемъ милостыню изъ тщеслав1я в ъ 
стихе 266-мъ той же суры сказано: „Такой подобенъ 
скале, покрытой пылью. Пройдетъ обильный дождь — и 
оставитъ только жесткш камень". 

Девятое подражаше воспроизводить 2 6 1 - й стихъ 
второй суры: 

„Не вспоминается ли вамъ тотъ путешественникъ, 
который, проходя подле города, погребеннаго подъ 
развалинами, сказалъ-: „Какъ Б о г ъ оживитъ жителей 
этого разрушеннаго города?" Б о г ъ повелелъ ему умереть, 
и онъ оставался в ъ этомъ положения сто летъ; потомъ 
Онъ воскресилъ его и спросилъ: „Сколько времени 
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пребывалъ ты з д е с ь ? " — „День или несколько часовъ" , 
отвечалъ путешественникъ. — „Посмотри на пищу и на 
питье свое", прибавилъ Б о г ъ : „они еще в ъ целости. 
Взгляни на осла своего. Мы произвели это чудо, дабы 
прим^ръ твой наставилъ людей. Посмотри, какъ Мы 
соберемъ и покроемъ ТЁЛОМЪ КОСТИ осла твоего". При 
виде чуда путникъ воскликнулъ: „Теперь я знаю,— 
могущество Бояае безконечно!" 

Н. И. Черняевъ указываетъ также на сказаше о семи 
юношахъ, проспавшихъ по Божьей воле 309 л е т ъ въ 
пещере, — находящееся въ другой суре Корана, г д е 
встречается употребленное Пушкинымъ выражеше: „Вла
дыка небесъ и земли", повторяющееся, впрочемъ, и в ъ 
другихъ местахъ Корана. 

„Сравнеше стихотворешя Пушкина съ приведеннымъ 
местомъ Корана", говоритъ проф. Сумцовъ, „указываетъ 
на истинно ген1альную постройку изъ беднаго матер1ала. 
Въ Коране проведена только идея о всемогуществе Бога . 
У Пушкина это всемогущество лишь подразумевается, и 
на первый планъ выдвинута идея о благости и любви. 
Путникъ не умираетъ, какъ въ Коране, а засыпаетъ, что 
гораздо более отвечаетъ художественному чувству, чемъ 
умираше. . . Вместо ста л е т ъ въ тексте Корана — у 
Пушкина „мноше годы", что даетъ просторъ для во-
ображевая читателя, не заключая его въ определенныя 
хронологичесшя рамки. Фабула стихотворешя построена 
не на сомнеши путника во всемогуществе Бож1емъ, а на 
ропоте на Бога вследств1е удручающей путника в ъ 
пустыне жажды. Тутъ развертывается целая картина 
жгучей пустыни и одинокаго путника. Далее , у Пушкина 
нетъ и помину о пище и питье . . . Эта деталь не имела 
значешя для Пушкина по своей мелочности; по своему 
матер1альному характеру она была бы в ъ ущербъ общему 
возвышенному тону стихотворешя и была бы липшей при 
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существовали прекрасныхъ подробностей, взятыхъ изъ 
жизни пустыни. „Проф. Сумцовъ приводить ц е л ы й рядъ 
параллелъныхъ этой легенде сказашй изъ разныхъ 
литературъ, восточныхъ и западныхъ, подробно сравни-
ваетъ стихотвореше Пушкина съ стихотворешемъ Лер
монтова: „Три пальмы", очевидно — навеяннымъ пьесой 
Пушкина и сохранившимъ даже ея стихотворный складъ, 
и, въ заключеше, обращаетъ внимаше на внешнюю форму 
и языкъ I X Подражания, отмечая, между прочимъ, что 
стихотвореше начинается прямо съ союза м, который 
затЬмъ повторяется 26 разъ . 

При своемъ появлении Подражатя Корану были в с т р е 
чены общими похвалами. Р ы л е е в ъ писалъ Пушкину, 
выслушавъ ихъ в ъ чтеши Льва Сергеевича, в ъ начале 
апреля 1825 г.: „они прелестны. . . Страшный судъ 
ужасенъ! Стихи: „ И брать отъ брата побежитъ, и сынъ 
отъ матери отпрянетъ"— превосходны". И . И . Козловъ 
писалъ, что „стихи Корана" ему „вскружили голову" 
(Переписка, томъ I , стр. 206, 221). Б е л и н с к ш провоз-
гласилъ Подражатя „блестящимъ алмазомъ в ъ поэтиче-
скомъ в е н ц е Пушкина" и виделъ въ нихъ доказательство 
„разнообраз1я поэзш Пушкина, его удивительной спо
собности легко и свободно переноситься в ъ самыя 
противоположныя сферы жизни". Н. Н. Страховъ, по-
святившш Подражангямъ несколько страницъ в ъ своей 
книге : „Заметки о Пушкине и другихъ поэтахъ" (Спб. 
1890, стр. 47—52), давъ общую характеристику Корана, 
говорить: „Известно, какъ обыкновенно делаются подра
ж а т я „восточному": европеецъ беретъ к о й - к а ю я чужхя 
краски и даже мысли, но располагаетъ и развиваетъ и х ъ 
по-своему, по-европейски. Пушкинъ же съ своею не
вероятною гибкостио старался уловить весь складъ Ко
рана, весь безпорядокъ, всю быстроту и силу переходовъ, 
и даже то, что онъ въ другомъ м е с т е называетъ какою-то 
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восточною безсмыслицею, имгъющею свое поэтическое достоинство 
(„Путешеств1е въ Арзрумъ") . . . См-Ьшеше чувственности 
съ религиозными движешями души, быстрые порывы и 
переходы чувствъ, немногосложная, но сверкающая 
$антаз1я, и при всемъ этомъ полнейшая музыкальность, 
волшебное т е ч е т е речи — таковъ характеръ Корана, какъ 
онъ уловленъ Пушкинымъ. Мы сомневаемся, чтобы у 
какого-нибудь другого европейскаго поэта были стихо
творешя въ такой степени восточныя. А прекрасны они в ъ 
первой степени". 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЪЧАНГЕ. 

Къ стр. 38. — Черновикъ послашя к ъ П. С. Пущину, 
наполовину оборванный, набросанъ карандашемъ на обо
роте чернового французскаго письма к ъ А. Н . Раев 
скому [?], отнесеннаго в ъ Переписке (томъ I , стр. 112)— 
едва ли правильно — к ъ поню 1824 г. На этомъ листке 
уцелели следующая строки и слова послашя: 

Но ты предвидишь свой 
(Ужъ) Хвала тебе 
Грядунцй нашъ 
Въ крови въ дыму 
Тебя 

Оставя брань 
Ты молотокъ 
И возз 
О темный 
Ликуй 

Къ 1824 году относятся следуюпце черновые 
наброски, сохранивппеся въ рукописяхъ Румянцовскаго 
Музея: 
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Рум. Муз. № 2366, л. 26. 
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I . 

В ъ рукописи № 2366, л. 26: 

Швецъ Давидъ былъ ростомъ малъ, 
Но повалилъ же ПшаФа, 
Который былъ и Генералъ, 
И побожусь[?] не ниже Графа. 

ПослЗщше два стиха набросаны очень небрежно и 
прочитаны нами только предположительно. По содержатю 
своему это четверостишье является, очевидно, эпиграммой 
на гр . Воронцова, — одной изъ тЬхъ эпиграммъ, которыя, 
вылившись в ъ минуту раздражешя, быстро распро
странялись в ъ одесскомъ обществе и еще бол^е раздували 
непр1язненное отношеше к ъ Пушкину его главнаго 
начальника. 

Эпиграмма впервые напечатана П. А. Ефремовымъ в ъ 
изданш 1903 г., томъ I , стр. 602. 

П . 

В ъ рукописи № 2370, л. 7 об.: 

Морей наперсникъ окрыленный, 
Тебя зову — плыви, плыви 
И сохрани залогъ бездонный 
Мольбамъ, надеждамъ и любви. 

Ты, в'Ьтръ, ускореннымъ дыханьемъ 
Щастливый парусъ напрягай, 
Ты колыханьемъ 
Ея груди не утомляй. 

Первый стихъ былъ начатъ словомъ: „Развившись"; 
загЬмъ оно было зачеркнуто и написано: „Красавецъ 

ш. 31 

lib.pushkinskijdom.ru



водъ!" Эти слова также были зачеркнуты и заменены 
словами: „Морей красавецъ": наконецъ, последнее слово 
опять зачеркнуто и сверху надписано: „наперсникъ 
окрыленный". Въ начале второго стиха слово: „зову" 
зачеркнуто и написано вновь и дважды написано и 
зачеркнуто: „молю". Третш стихъ былъ начатъ такъ : 

(Храни залогъ) (О возврати) (Храни) (О сохрани) (храни) 

и окончательно исправленъ какъ напечатано выше. 
Вторая строфа начиналась такъ : 

Да не гЬснитъ ея дыханья 

этотъ стихъ зачеркнуть, и надъ нимъ написано: „дыха-
т е м ъ Эолъ" ; далее зачеркнуты строки: 

(Одинъ) (Эолъ дыханьемъ благосклоннымъ) 
(Ветрило) (в4тр) 

(Наду) (Надуй) (Наполни верное ветрило) 
(Напрягши) (напр) (парусъ напр) 

дыханьемъ 
Эолъ полуд[еннымъ] дыханьемъ 

П о с л ^ д т й стихъ былъ исправленъ сначала: „Ты, 
в^терь, (щастливымъ) западнымъ дыханьемъ", а потомъ 
передЬланъ, какъ напечатано. 

Въ предпоследнемъ стихе слово, определяющее 
„колыханьемъ", зачеркнуто и разбору не поддается, а 
посл^дшй стихъ былъ начатъ словами: „Ей сердца", 
которыя затЬмъ зачеркнуты. 

Этотъ набросокъ впервые напечатанъ П. Е . Щеголе-
вымъ въ Русскомъ Словгъ 1911, 6 августа, № 181, а снимокъ 
съ него данъ въ журнале „Искры" 1911, № 30, стр. 237. 
По мнЪнш г. Щеголева, набросокъ им^еть несомненное 
бюграфическое значеше и связанъ съ неизвестными намъ 
действительными обстоятельствами въ жизни поэта: 
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„уЗззжаетъ моремъ кто-то дорогой поэту, — уЬзжаетъ она. 
Нужными стихами поэтъ призываетъ благословеше на ея 
путешеств1е". 

Н а той же странице, ГДЕ написаны эти стихи, выше и 
сбоку, набросана черновая редакщя строфъ X X X I I - й и 
Х Х Х П 1 - Й третьей главы Онтина. 

I I I . 

Въ той же рукописи, л. 35 об.: 

(Нить н-Ьтъ — Сабуровъ) 
(совралъ) 

(Н£тъ) Сабуровъ ты (сказалъ) оклеветалъ 
Мои гусарстя затЬи 

Какъ я 

(Я пилъ) съ Каверинымъ гулялъ (я пилъ) 
(Я вралъ) Бранилъ Россш съ Молоствовымъ 

5 Съ моимъ Чадаевымъ читалъ 
Какъ всЬ заботы отгоня 

межъ ими 

Проводилъ годъ я круглой 
стиль 

Но Зубовъ не прель(щалъ) меня 
Своею з ею смуглой. 

Написано на одной странице съ черновымъ по-
слашемъ к ъ брату: „ПрезрЗшъ и шопотъ укоризны". 
Впервые напечатано В. Е . Якушкинымъ в ъ Русской 
Отарингь 1884, томъ 43, стр. 16. 

В ъ этихъ стихахъ р*Ьчь идетъ объ отношевдяхъ 
Пушкина к ъ царскосельскимъ лейбъ-гусарамъ; изъ нихъ 
здЬсь упомянуты: Яковъ Васильевичъ Сабуровъ, о 
которомъ Пушкинъ писалъ брату в ъ ноябре 1824 года: 
„Скажи Сабурову, чтобы онъ не дурачился", а 22 апреля 
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1826 г. снова п и с а л ъ : „Если Оабуровъ не уЬхалъ еще 
в ъ Одессу, то попроси его тамъ обо мне ничего не врать" 
(Переписка, томъ I , стр. 149, 207); Петръ Павловичъ 
Каверинъ, упоминаемый также и в ъ 1-й главе Онтина, 
геттингенскш студентъ и гусарскш офицеръ, „известный 
своими проказами и скиескою жаждою", которому Пуш
кинъ в ъ 1817 г. написалъ послаше и надпись к ъ портрету 
(см. настоящаго издашя томъ I , прим., стр. 370 — 376); 
Памфамиръ Христофоровичъ Молоствовъ, „вполне, что 
называется, славный малый и острякъ, а к ъ тому же по 
тогдашнему и либералъ" (см. тамъ же, стр. 370— 371, а 
также стр. 246, гдЬ напечатана апокрифическая надпись 
к ъ портрету Молоствова); Алексей Николаевичъ Зубовъ, 
которому Пушкинъ в ъ томъ же 1817 году написалъ 
стихи въ альбомъ (тамъ же, стр. 248, 377 — 378); 
наконецъ, Петръ Яковлевичъ Чаадаевъ, первое знакомство 
котораго съ Пушкинымъ относится также к ъ 1817 году 
и съ которымъ поэтъ в ъ ту пору уже „читалъ", тогда 
какъ съ другими его товарищами могъ развлекаться 
только или либеральными разговорами, или бражни-
чаньемъ. 

Стихотвореше осталось неотдЬланнымъ, и в ъ первыхъ 
пяти стихахъ не только не согласованы риемы, но, 
повидимому, есть какой-то пропускъ. Стихъ 7-й долженъ, 
конечно, читаться: „Провелъ межъ ими годъ я круглой": 
было написано: „проводилъ" и, соответственно этому, в ъ 
слйдующемъ стихе: „не прелыцалъ" ; но затемъ сверху 
строки вставлено: „межъ ими" и, для соблюдешя раз
мера, необходимо поправить: „провелъ", соответственно 
поправке, сделанной въ следующемъ стихе : „не прель-
стилъ". 
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I V . 

Въ этой же рукописи, л. 34: 
(Все) 
Я не дремалъ—но (утомленье) сонъ изнеможденья 
(И совершались предо мной) 

(виденья) 
И пролет-Ели надо мной 
Разнообразныя виденья 
(Увид^лъ я) 
(Пр) (Мн* снил) 
Приснились мнй древа и воды — 
(И г£нь и шумъ) 

и шумъ и гЬнь 
Увидалъ я 

ДалЗю сл^дуетъ первоначальный вар1антъ одной изъ 
отброшенныхъ впоследствш строфъ IV-й главы Онгыина: 

Мн6 жалокъ нужный ихъ угодникъ 
См^шонъ конечно важный модникъ 

и пр., писанный, несомненно, в ъ 1824 году, почему к ъ 
этому году долженъ быть отнесенъ и приведенный выше 
набросокъ. 

V . 

В ъ той же рукописи, л. 40: 
по л'Ьсамъ 

разъ въ лъху 

Иванъ-Царевичъ ('бдеть на кони) но нрзб. горамъ 
(Охотой тбшился) (охотой) въ лес(ахъ) у 
(Они—) (Его) За бурымъ волкомъ разъ гонялся— 
(Травили силою [?]лису) 

Дал^е идетъ черновое письмо к ъ князю Вяземскому 
отъ 29 ноября 1824 г. (Переписка, томъ I , стр. 160). 

lib.pushkinskijdom.ru



Отрывокъ, до сихъ поръ не замеченный изследова-
телями пушкинскихъ рукописей, интересенъ, какъ по
пытка обратиться к ъ русскому сказочному сюжету. 

V I . 

Въ т о й же р у к о п и с и , л. 62: 

Играй, прелестное дитя, 
(бт>ги) 

(Беги въ саду за мотыльками) 
Лови* ихъ* 

и 

Летай за (м) бабочкой летучей — 
(и) (поймай) 

(Шутя лови,) пойхмай шутя 
Надъ розой колючей 
(Пускай) ПОТОМЪ ОТПуСТЯ 

Но не советую тебе 
Играть съ уснувшимъ заиемъ — 

(Его) (ую) 

Завид(овать) (его) судьбе 
(Гоненью) (нрзб.) 
(Съ смущеньемъ) (пойманн) 

(схваченв) 
(За нрзб. удержаннымъ) (нрзб) 

Этотъ совершенно неотделанный набросокъ написанъ 
въ 1824 году, потому что непосредственно за нимъ сле-
дуетъ въ рукописи черновая строфа X X I I I - я четвертой 
главы Онгынна, помеченная: „1 Генв. 1826". 
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V I I . 

В ъ той же рукописи, л. 57: 
Mirk былъ (былъ) ей 

(Хоть) Онъ* (былъ) в-бжливъ въ мо(ихъ) (пер) прихожихъ 
дома скученъ, сухъ и 

Но (у себя) (несносно) гордъ — 
(отменно) 

V I I I . 
Тамъ же: 

(Люблю одессу [я] — идгбетъ) 
(Она) (пышный) 

(Она) какой то южный видъ — 
Къ тому же море 

Вероятно, относится к ъ описанш Одессы в ъ Стран-
ствги Онгыина. Эти строки были напечатаны В. Е . Якуш
кинымъ в ъ Русской Старингь 1884, томъ 43, съ ошибкою: 
„Люблю одну", повторенною и последующими издателями. 

I X . 

В ъ той же рукописи, л. 68 об.: 

На небесахъ когда печальная луна 
Встречается съ веселою зарею, 
Одна горитъ, другая холодна, 
Заря блеститъ невестой молодою, 
Луна грядетъ, какъ мертвая бледна; 
Такъ встретился, Эльвина, я съ тобою. 

Эти шесть стиховъ извлечены изъ исчерканнаго 
чернового наброска, написаннаго сбоку страницы, отъ 
корешка, на томъ листе, на которомъ находятся стихи: 
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„Въ пещере тайной, въ день г о н е н ь я . . . " Черновикъ 
начинается несколькими зачеркнутыми строками: 

(Тебя любить) 
(Видали ль вы что) (холодную луну) 

(надъ) (на неб-fc ясномъ) 
уже ой 

(Полу) ущербл(ую) (ликъ луны) 
(Предъ утромъ) 

печальная 

(Когда поутру) (отъ) (бледная) (томная луна) 
На небесахъ когда* луна 
(Видали ль вы закатъ луны) 
Встречается (съ восходомъ солнца) 

(нрзб.) 
съ веселою зарей 

(Заря) 

(Одна) (горитъ, другая холодна) 
(румянцемъ) 

Далее следуютъ уже менее исчерканные стихи: 

Одна 

(Заря) горитъ, другая холодна 
(Часъ отъ) (бл^д) 
(Заря горитъ, луна бледна) 
Заря блеститъ невестой модой [такъ вм. молодой] 
Луна (гр) грядетъ [?] какъ мертвая, бледна 
Такъ встретился, Эльвина [?] я съ тобою. 

Набросокъ этотъ напечатанъ П. Е . Щеголевымъ в ъ 
Русскомъ слот 1911, № 181 (не вполне), а снимокъ с ъ 
него данъ въ журнале „Искры" 1911, № 30, стр. 237. 
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Рукописи Пушкина, упоминаемый въ примЪчамяхъ. 

I . Хранящаяся в ъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной БиблютекЗз: 

1. Записная книжка 1820—1821 г г . — 2 6 , 38, 78, 99, 
109, 116, 118, 119, 120,148, 149, 170, 176,186, 244, 246, 
261, 299, 371, 372. 

2. „Друзьямъ" —199. 
3. А. Л . Давыдову — 369. 

I I . Хранящаяся в ъ Румянцовскомъ Музеев: 

4. № 1254 — 13. 
б. № 2364 — 259, 363. 
6. № 2365 — 28, 33, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 

61, 54, 57, 59, 66, 68, 69, 71 , 72, 77, 79, 86, 87, 96, 102, 
108, 113, 121, 129, 131, 139, 143, 148, 154, 155, 170, 171, 
186, 187, 203, 233, 246, 251, 260, 282, 298, 304, 389. 

7. № 2366 — 79, 82, 105, 154, 170, 174, 195, 205, 208, 
213, 216, 223, 225, 228, 229, 274, 278, 279, 303 — 304, 
317, 337, 360, 406, 481. 

8. № 2367—4, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 24, 26, 27, 
36, 37, 54, 57, 59, 64, 68, 69, 89, 90, 96, 99, 121, 127, 
139, 140, 143, 145, 150, 154, 156, 157, 192, 201, 205, 206, 
207, 265, 267, 336, 337, 370, 371, 372, 373, 389, 419, 420, 
470. 

9. № 2368 — 429, 430, 433. 
10. № 2369 — 92, 216, 230, 238, 241, 242, 276, 278, 

281, 308, 317, 320, 334, 337, 342, 343, 349, 353, 362, 363, 
364, 367, 370, 371, 405, 430. 

11. № 2370 — 87, 133, 325, 370, 377, 398, 403, 416, 
417, 419, 421, 425, 430, 433, 451, 454, 458, 460, 462, 
465, 467, 469, 470, 481, 483, 485, 486, 487. 

12. № 3015— 109. 
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I I I . Хранящаяся въ БиблютекЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш 
Наукъ : 

а) въ Пушкинскомъ ОТДЗЗЛЁ имени Л . Н . Майкова: 

13. „Наперсница волшебной старины" — 19. 
14. „Кто видЬлъ край . . . " — 37. 
16. Князю П. А. Вяземскому— 43. 
16. Отрывокъ изъ комедш — 72. 
17. „Актеонъ" —108. 
18. „Война" —160. 
19. „Недавно я въ часы свободы" —193 . 
20. „Записка к ъ пр1ятелю" — 197. 
21 . Первое послаше ц е н з о р у — 2 3 1 . 
22. „Печаленъ будетъ мой разсказъ" — 277. 
23. Посвящеше Бахчисарайскаго Фонтана—296 — 297. 
24. „Недвижный стражъ дремалъ. . . " — 342. 
25. „Мой шгЬнникъ вовсе не любезенъ" — 364. 
26. „Пускай увенчанный любовью красоты" — 389. 
27. „Аквилонъ" — 393. 
28. „Коварность"—447. 

б) поступивппя отъ А. А. Шахматова: 

29. „Къ Овидш" —154, 167. 
30. „Друзьямъ" —199. 
31. „Гречанки" — 2 0 1 . 
32. „Простишь ли мнЬ ревнивыя мечты" — 308, 309. 

I V . Хранящаяся в ъ бывшей Чертковской БиблютекЬ: 

33. „Зач^мъ безвременную скуку" —147. 

V. Хранящаяся в ъ Пушкинскомъ Музей А. 0. Онегина, 
въ Париже: 

34. „Братья Разбойники" —177. 
36. „Гречанка верная, не плачь. . ." — 189. 
36. „Графъ Нулинъ" — 363. 
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V I . Принадлежащая частнымъ л и ц а м ъ : 
а) Его Императорскому Высочеству Великому Князю 

Константину Константиновичу: 
37. „Муза" — 2 0 . 

б) Графу П. И. Капнисту: 
38. „Красавица передъ зеркаломъ" — 8. 
39. „Я пережилъ свои желанья" —10 . 
40. „ Д ^ в а " — 1 6 . 
41 . „Муза" — 2 0 . 
42. „Хоть впрочемъ онъ поэтъ изрядный" — 27. 
43. „Дюнея" — 68, 69. 
44. „Гробъ юноши" — 79, 84. 
45. „ П р и м а т ы " — 9 6 . 
46. „Умолкну скоро я . . ." — 139, 141. 
47. „Мой другъ, забыты мной. . . " 143. 
48. „Война" —160, 151. 
49. „У Кларисы дейегъ мало" — 192. 
50. „Адели" —265. 
51. „Простишь ли мне ревнивыя мечты" — 308, 309. 
52. „Ночь" —336. 
53. „Иностранке" — 371. 
54. „Охотникъ до журнальной драки" — 373. 
55. „Ты вянешь и молчишь. . . " — 458. 

в) П. Я . Дашкову: 
56. Гнедичу — 1 2 . 
57. Второе послаше к ъ цензору — 419, 421. 

г) В . Е . Якушкину: 
58. „Къ Морю" — 377, 381. 

д) Альбомъ Н. Н. Раевскаго: 
59. „Земля и море" — 3, 4, 5. 

е) Альбомъ Н. Д. Иванчина-Писарева: 
60. „Муза" — 2 1 , 22, 24. 
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ж) Альбомъ А. Е . Шиповой: 
61. „Муза" — 2 1 . 

V I I . К о т и стихотворений Пушкина — в ъ тетради П. В. 
Анненкова: 

1. П. С. П у щ и н у — 6 2 . 
2. Ф. Ф. Вигелю —337. 
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Издашя Сочиненш Пушкина, на который сделаны ссылки *). 
Издаше 1826 г. —18 , 41 , 42, 70, 71 , 83, 214, 216, 

289, 290, 300. 3, 7, 8, 16, 17, 19, 24, 27, 64, 66, 67, 
69, 79, 90, 96, 97, 121, 139, 160, 164, 192, 199, 201,206, 
207, 208, 215, 266, 308, 313, 317, 332, 336, 371, 372, 
373, 378, 382, 468, 470. 

Издаше 1829 г. — 1 8 , 41 , 42, 70, 71 , 83, 205, 216, 
289. 7, 8, 16, 19, 24, 27, 64, 66, 67, 69, 79, 90, 97, 
121, 139, 147, 160, 164, 192, 199, 201, 205, 206, 207, 
208, 216, 265, 271, 308, 314, 317, 332, 336, 369, 371, 
372, 378, 382, 447, 468, 470. 

Издаше 1832 г. ( I I I часть Стихотворений) 244,396. 
Издаше 1835 г. ( I V часть Стихотворенгй) 399. 
„Поэмы и повгъсти", изд. 1835 г. 168, 170, 175, 

226, 227, 228, 430. 
Издаше Посмертное (1838 —1841) 33, 56, 170, 

193, 201, 208, 210, 215, 216, 259, 334, 350, 393. 

Издашя: 

1855 — 1857 (Анненкова) 27, 33, 38, 56, 84, 89, 
99, 102, 108, 121, 143, 147, 167, 197, 216, 230, 231, 241, 
246, 252, 259, 267, 271, 282, 343, 396, 399, 419, 433, 
453, 462, 465, 467. 

1859 (Геннади) 27, 56, 57, 89, 147, 167, 333, 
343, 373, 396. 

1861 (Гербеля: „Берлинское издаше Стихотворение 
Пушкина") 111, 214, 335, 342, 343, 375, 376, 418, 
462. 
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1870 (второе издаше Геннади) 27, 61, 66, 89, 
246, 366, 378, 397, 419, 462. 

1870 (второе издаше Гербеля) 251. 
1880 (Ефремова) 62, 66, 89, 110, 141, 148, 231, 

244, 268, 316, 342, 343, 375, 376, 378, 419, 460. 
1882 (второе издаше Ефремова) 42, 46, 48, 51, 

67, 73, 77, 342, 378. 
1887 (третье издаше Ефремова) 378. 
1887 (Поливанова) 97, 449, 470. 
1887 (Литературнаго Фонда, ред. Морозова) 27, 

28, 39, 42, 47, 57, 67, 89, 99, 103, 110, 116, 120, 148, 
246, 373, 378, 417, 425, 454, 457, 461. 

1903 (четвертое издаше Ефремова) 27, 34, 48, 
72, 84, 110, 193, 245, 481. 

1903 (второе издаше Морозова) 18, 27, 28, 34, 
37, 42, 57, 64, 89, 99, 110, 118, 119, 120, 148, 310, 315, 
360. 

1908—1911 (издаше Брокгаузъ-Ефронъ, ред. Вен-
герова) 18, 65, 72, 76, 85, 88, 89, 99, 110, 118,119, 
120, 130, 148, 152, 184, 188, 192, 242, 249, 273, 310, 
315, 375, 388, 433, 436, 452, 466. 

Академическое изданге, томъ 1-й: 484; томъ П-й: 
46, 186, 249, 250, 263, 268, 287, 363, 365, 468. 

Матергалы для Академического издашя Сочинешй А. С. 
Пушкина, Л. Н. Майкова 4, 10, 12, 17, 20, 27, 28, 
34, 39, 42, 48, 67, 79, 84, 96, 103, 122, 139, 141, 143, 
151, 241, 267, 346, 419. 

Переписка Пушкина 12, 13, 15, 18, 25, 26, 32, 
37, 39, 46, 53, 67, 59, 61, 77, 93, 102, 106, 115, 121, 
134, 152, 154, 158, 161, 180, 181, 182, 184, 197, 202, 
203, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 231, 234, 236, 249, 
250, 266, 267, 269, 270, 281, 284, 286, 287, 314, 317, 
324, 325, 327, 329, 332, 335, 337, 341, 347, 353, 365, 
367, 368, 369, 374, 375, 383, 386, 393, 396, 396, 398, 
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404, 407, 410, 411, 413, 414, 419, 422, 423, 437, 439, 
440, 460, 465, 457, 460, 465, 470, 479, 480, 484, 486. 

Издашя отдгьлъныхъ произведены Пушкина: 

Бахчисарайскш Фонтанъ, издаше 1824 г.—169, 160,162, 
163, 166, 166, 167, 170, 171, 174, 175; издаше 1827 г.— 
174, 175; издаше 1835 г. —174, 175. 

Евгенгй Онгъшнъ, глава 1-я, издаше 1825 г. — 223, 226, 
227, 228, 230. 
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Указатель журналовъ, алыианаховъ и газетъ, упоминаемыхъ 
въ настоящемъ томЪ *)• 

Лльбомъ Сгъверныхъ Музъ 1828 г. 385. 
Бессарабскгя Губернскгя Ведомости 1902 г. 263. 
Бессарабскгя Областныя Ведомости 1866 г. 203. 
Бесгьды Общества Любителей Росстской Словесности 

1867 г. 270. 
Библтрафичестя Записки 1858 г. 11, 13, 16, 66, 

121, 164, 231, 256, 272, 333, 378, 419. 
Библгографическгя Записки 1861 г. 66, 268. 
Библготека для Чтенгя 1837 г. 463. 
Библиотека для Чтенгя 1869 г. 468. 
Благонамеренный 1818 г. 271. 
Благонамеренный 1824 г. 296. 
Благонамеренный 1826 г. 414. 
Былое 1906 г. 64, 133, 181, 324, 428. 
Время 1861 г. 258. 
Вестникъ Европы 1803 г. 262. 
Вестникъ Европы 1824 г. 292. 
Вкъстникъ Европы 1830 г. 292. 
Вкъстникъ Европы 1867 г. 271. 
Вкъстникъ Европы 1871 г. 58. 
Вкъстникъ Европы 1874 г. 28, 52. 
Вестнгтъ Европы 1881 г. 466. 
Вкъстникъ Европы 1886 г. 424. 
Вкъстникъ Европы 1887 г. 64. 
Вкъстникъ Европы 1888 г. 115, 315. 
Вкъстникъ Европы 1904 г. 368. 
Вкъстникъ Европы 1908 г. 141. 
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Вкъстник* Европы 1909 г. 316. 
Галатея 1839 г. 184, 413. 
Дамскш Журналъ 1824 г. 292, 293, 296. 
Дамскш Журнал* 1825 г. 407. 
Девятнадцатый Вгък*, П. И. Бартенева, 1872 г. 464. 
Журналъ Министерства Народнаго Просвтценгя 

1899 г. 148. 
Записки Одесскаго Общества исторги и древностей 166. 
Извтстгн Отдшенгя Русскаго языка и словесности Импе

раторской Академги Наукъ 1899 г. 437. 
Искры 1911 г. 482, 489. 
Историческгй Вгъстникъ 1883 г. 398. 
Историческгй Вгъстникъ 1884 г. 203. 
Историческгй Вгъстникъ 1899 г. 454. 
Еолоколъ (Герцена) 1859 г. 418. 
Листки Гращй 1829 г. 167. 
Литературная Газета 1830 г. — 221,222. 297,396. 
Литературные Листки 1823 г. —116. 216. 
Литературные Листки 1824 г. —184, 185. 286, 

293, 308, 309. 
Литературный Вгъстникъ 1902 г. 266. 
Литературный Музеумъ на 1827 г. 456. 
Литературныя Прибавленгя къ Русскому Инвалиду 

1831 г. 376. 
Литературныя Прибавлетя къ Русскому Инвалиду 

1837 г. 393. 
Маякъ 1844 г. 420. 
Мгръ Божш 1899 г. 163. 
Мнемозина 1824 г. —215 . 96, 298, 317, 329. 
Мнемозина 1826 г. 377, 382, 384, 386. 
Модный Магазин* 1863 г. 462. 
Москвитянин* 1842 г. 21. 
Москвитянин* I860 г. 93, 307. 
Москвитянин* 1853 г. 436. 
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Москвитянинъ 1854 г. 11, 373. 
Московскт Вгъстникъ 1827 г. —149. 147, 269,466. 
Московскгй Вгъстникъ 1828 г. 183, 444, 447. 
Московскгй Вгьстпикъ 1829 г. 369. 

. Московскгй Телеграфъ 1825 г. — 189, 215. 134, 

183, 332, 377, 386, 430. 
Московскгй Телеграфъ 1826 г. 215. 
Московскгй Телеграфъ 1827 г. 297, 386, 444. 
Московскгя Вгьдомости 1827 г. 169. 
Московскгя Вгьдомости 1864 г. 68. 
Московскгя Вгьдомости 1855 г. 267. 
Московскгя Вгьдомости 1866 г. 271. 
Московскгя Вгьдомости 1858 г. 93, 200, 306. 
Московскгя Вгьдомости 1867 г. 307. 
Невскгй Альманахъ 1827 г. 296. 
Новое Время 1903 г. 258, 366. 
Новости Литературы 1822 г. 211. 
Новости Литературы 1823 г. 8, 9, 10, 65. 
Новости Литературы 1824 г. 199, 296, 385. 
Новости Литературы 1825 г. — 3, 4, 6, 44, 76. 

3, 6, 68, 143. 
Новыя Аониды на 1823 г. 20. 
Огонекъ 1910 г. 55. 
Одесскгй Альманахъ 1840 г. 160. 
Одесскгй Вгъстникъ 1866 г. 310, 371. 
Опытърусской анвологги, М.Л.Яковлева, 1828 г. 271. 
Отечественныя Записки 1841 г. 330. 
Памятникъ отечественныхъ музъ 1827 г. — 146, 147, 

148. 259. 
Полярная Звгьзда на 1823 г. 150,151,152,168,201. 
Полярная Звгьзда на 1824 г. 102,103,199, 266, 286, 

308, 309. 
Полярная Звгьзда на 1825 г, — 56, 81 , 87, 88, 89, 94, 

243 — 244, 282. 90, 168, 430, 439. 
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Полярная Звгъзда Герцена, 1856 г. 109, 110, 341. 
Полярная Звгъзда Герцена, 1858 г. 231. 
Полярная Звгъзда Герцена, 1869 г. 343, 460. 
«Пушкинъ и его современники» 4, 19, 21, 37, 43, 72, 

138, 142, 149, 150, 164, 169, 177, 198, 231, 239, 242, 
249, 274, 286, 308, 337, 342, 345, 348, 361 — 362, 363, 
364, 367, 374, 389, 393, 447, 464. 

Разсвтътъ 1861 г. 236. 
Россгйскгй веатръ 1793 г. 262. 
Русская Виблготека 1858 г. 214, 341. 
Русская Старина 1871 г. 262, 376. 
Русская Старина 1872 г. 102, 376. 
Русская Старина 1874 г. 376. 
Русская Старина 1880 г. 121, 396. 
Русская Старина 1883 г. 52. 
Русская Старина 1884 г. 17, 28, 34, 39, 42, 47, 

67, 71, 73, 78, 102, 114, 148, 196, 213, 223,226,228, 
229, 230, 238, 246, 261, 306, 337, 342, 346, 367, 370, 
373, 378, 419, 425, 433, 436, 451, 464, 457, 460, 466, 
467, 483, 487. 

Русская Старина 1886 г. 186. 
Русская Старина 1889 г. 58. 
Русская Старина 1892 г. 271. 
Русская Старина 1893 г. 271. 
Русская Старина 1899 г. 249, 286, 366, 450. 
Русскгй Архивъ 1863 г. 337. 
Русскгй Архивъ 1866 г. 48, 49, 52, 92, 93, 94, 114, 

130, 148, 152, 153, 169, 197, 198, 200, 203, 222, 257, 268, 
307, 342, 427. 

Русскгй Архивъ 1867 г. 396. 
Русскгй Архивъ 1872 г. 449. 
Русскгй Архивъ 1874 г. 68. 
Русскгй Архивъ 1876 г. 109, 337, 343. 
Русскгй Архивъ 1880 г. 68, 70. 
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Русскш Архивъ 18.81 г. — - 34, 42, 48, 61, 67, 71 , 73, 

77, 188, 241, 367. 
Русскш Архивъ 1886 г. 266. 
Русскш Архивъ 1895 г. 64, 66. 
Русскш Архивъ 1897 г. 64, 428. 
Русскш Архивъ 1902 г. 428. 
Русскш Архивъ 1903 г. 64, 162. 
Русскш Архивъ 1906 г. 64, 428. 
Русскш Вгьстпикъ 1866 г. 310. 
Русскш Вгьстпикъ 1869 г. 366. 
Русскш Вгьстпикъ 1886 г. 326. 
Русскш Вгьстпикъ 1893 г. 364, 428. 
Русское Обозргьте 1894 г. 60. 
Русское Обозргьте 1897 г. 468, 470. 
Русское Слово 1911 г. 481, 489. 
Сборникъ, изданный студентами С-Петербургскаго универ

ситета, 1867 г. 420. 
Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Обще

ства, томъ 7 8 - й 428. 
Сборникъ снимковъ съ автографовъ русскихъ деятелей, изд. 

Русской Старины и 0. К. Опочинина, Спб. 1873 244. 
Складчина 1874 г. 12. 
Славянинъ 1827 г. 183. 
Славянинъ 1828 г. 297. 
Собрате новыхъ русскихъ стихотворенш, вышедшихъ в ъ 

св&гъ съ 1821 по 1823 годъ. Спб. 1824. 201. 
Собрате образцовых^ сочиненш и переводовъ въ стихахъ. 

Спб., 1822. 160, 161. 
Современникъ 1864 г. 210. 
Современникъ 1856 г. 267, 272. 
Современникъ 1867 г. 246, 249, 343. 
Современное Обозргьте 1868 г. 397. 
Соревнователь Просвгьщетя гь Влаготворечгя 1826 г . — 

б, 13. 7, 16. 
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Старина и Новизна 21, 261, 266. 
Сынъ Отечества 1814 г. 130. 
Сынъ Отечества 1820 г. 268. 
Сынъ Отечества 1821 г. — 39, 40, 41 , 42. 20, 64, 

66, 68. 
Сынъ Отечества 1824 г. 300. 
Сынъ Отечества 1826 г. 96, 182, 212. 
Сынъ Отечества 1827 г. 183, 444. 
Сынъ Отечества 1839 г. 135, 444. 
Скверная Пчела 1827 г. 168, 297, 444. 
Сгьверные Цвгъты на 1825 г. — 187, 217. 208, 

317, 360. 
аьверные Цвгъты на 1826 г. — 249. 206, 206, 286, 

430, 470. 
Телескопъ 1831 г. 444. 
Труды Волънаго Общества Любителей Россгйской Словесности 

1822 г. 22, 200, 212. 
Урангя, альманахъ Погодина, 1826 г. 271. 
Чтенгя Обгцества Исторги и Древностей 1866 г. 424. 
Furet (Le) 142. 
Jahrbucher fur wissenschaftliche Kritik 444. 
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Указатель книгъ, упоминаемыхъ въ примЪчамяхъ. 

Анненковъ, П. В. —Матер1алы для бюграфш А. С. Пуш
к и н а — 1 1 , 19, 70, 72, 102, 143, 231, 241, 246, 277, 293, 
294, 312 — 313, 322, 329, 331, 353, Збб, 367, 369, 367, 
368, 414, 416, 417, 436, 449, 466, 467. 

Анненковъ, П. В. — Пушкинъ в ъ александровскую 
эпоху. Спб. 1874. —28, 62, 72, 76, 86, 153, 160, 161, 
266, 264, 322 — 323, 326, 422, 464, 455. 

Архивъ Раевскихъ—32, 428. 
Гротъ, Я. К. — Пушкинъ, его лицеисте товарищи и 

наставники — 69, 66, 76, 323. 
— Переписка съ П. А. П л е т н е в ы м ъ — 6 6 , 94. 
Дгьла I I I ОтдЪлешя С. Е. И. В. Канцелярш, изд. 

И. Балашова, Спб. 1906. — 4 3 1 . 
Майковъ, Л . Н. — Пушкинъ, бюграфичесше матер1алы 

и историко-литературные очерки. Спб. 1899. — 17, 60, 58, 
92, 94,.162, 159, 182, 184—186, 197,228, 272, 307,372, 
436, 436, 439, 444, 454. 

Майковъ, Л. Н. — Историко-литературные очерки. 
Спб. 1895. —393. 

Остафьевстй Архивъ князей Вяземскихъ — 8, 21, 64, 
221, 236, 250, 286, 296, 336, 376, 382, 383, 439, 440. 

Сборнжъ „Памяти Пушкина", изд. профессоровъ уни
верситета Св. Владим1ра, Шевъ 1899. — 267, 328. 

Сборнжъ Пушкинскш Московскаго университета. 
М. 1899. —245. 

Сборнжъ П у ш к и н с к и Харьковскаго университета. 
X . 1899. —310. 

Сборнжъ „Пушкинъ", изд. Русскаго Архива. М. 1881.— 
42, 48, 51, 73, 77, 367. 
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Указатель стихотворенш. * 
Адели: Играй, А д е л ь — 1 5 0 . • 265 — 267. 
Аквилонъ: Зач'вмъ ты, гордый аквилонъ — 219. 

393 — 396. 
Алексееву, Н. С.: Мой милый, какъ несправедливы — 

65. 62, 90 — 95, 233. 
Ангелъ (1827) 331. 
Андрей Шенье (1825) 240. 
A son amant Egle sans resistance 188. 
Баратынскому: СЯяпустынная страна—106 . 205. 
Баратынскому: Я жду объщанной тетради — 107 

206. 
Бахчисарайскшфонтанъ, п о э м а — 1 5 6 —176. 

119, 176, 181, 225, 268, 274—303, 325, 405, 409, 413, 
438, 468. 

BesBipie (1817) 358. 
Безумныхъ лътъ угасшее веселье 356. 
Блаженъ, кто щастливъ безъ волненья—288. 469. 
Бледна , с л а б а — З е м ф и р а дремлетъ 433. 
Бова (1815) 131. 
Братъ милый, отрокомъ разстался ты со м н о й — 1 2 3 . 

230. 
БраТЬЯ разбОЙНИБИ, поэма — 86. 113, 168, 

186, 233. 
Бывало в ъ сладкомъ ослъпленьи 339. 
Вадимъ, драма и п о э м а — 1 4 3 . 212, 259 — 266. 
Вашъ д в д ъ портной, вашъ дядя поваръ (Жалоба) — 

191. 334 — 336. 
Венеръ, Фебу и 9 е м и д в — 1 9 6 . 342. 
Вечерня отошла д а в н о — 6 5 . 118— 119, 290, 357. 
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Взгляни на милую, когда свое чело (Красавица передъ 
зеркаломъ) — 6. 7 — 8. 

Вигелю, Ф. Ф.; Проклятый городъ Кишиневъ! — 193. 
337. 

Во времена царя Дадона 187. 
Возстань, боязливый! (Подражате Корану) — 296. 
Война: Война, подьяты наконецъ — 78. 160 — 

162, 222. 
Воистину Еврейки молодой (Гавршиада) — 134. 

72, 260 — 268. 
Вольность (1819) 300. 
Воронцову, гр. М. С , эпиграмма: Полу-милордъ, полу-

купецъ — 2 1 1 . 376 — 376. 
Воспитанный подъ барабаномъ—203. 366 — 367. 
Воспоминашя въ Царскомъ СелЬ (1814) 131, 344. 
Вотъ муза, резвая болтунья — 45. 261. 
Всегда такъ будетъ и бывало — 84. 
Все кончено, межъ нами связи н'Ьтъ! — 204. 367, 

368. 
Вульфу, А. Н. : Здравствуй, Вульфъ, пр1ятель мой — 

220. 395. 
Вчера былъ день разлуки шумной (Друзьямъ) — 

102. 199 — 201. 
Въ Геенне праздникъ — 68. 86 — 88. 
Въ голубомъ эеира полЪ—164. 272 — 273. 
Въ дыму, въ крови, сквозь тучи стр^лъ (П. С. Пу

щ и н у ) — 3 8 . 62 — 64, 480. 
Въ лЬсахъ Гаргарш щастливой — 61. 108. 
Въ младенчеств-Ь моемъ она меня любила (Муза) — 

17. 19 — 24, 97. 
Въ пещер-Ь тайной, в ъ день г о н е н ь я — 2 8 6 . 

466 — 467, 488. 
Въ стран-Ь, г д ^ К Ы е й венчанный (ГнЬдичу) — 9. 

12, 169. 
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Въ стране, где я забылъ тревоги црежнихъ л ^ т ъ 
(Чаадаеву) — 39. 28,46, 64 — 66,169,186, 233, 261. 

Въ твою светлицу, другъ мой н е ж н ы й — 5 0 . 
77 — 78. 

Въ те дни, когда мне были новы (Демонъ) —187. 
317 — 331, 339, 405. 

В ъ чужбине свято наблюдаю (Птичка) —115. 
216. 

В ъ Юрзуфе бедный Музульманъ — 30. 39 — 42. 
Вяземскому, кн. П. А.: Язвительный поэтъ, острякъ 

замысловатый—32. 42 — 46, 66. 
Гавршпада , поэма—134. 72, 250 — 258. 
Генералу Пущину: В ъ дыму, в ъ крови, сквозь тучи 

с т р е л ъ — 38. 62 — 64. 
Герой (1830) 138, 346. 
Глинке , 0. Н . : Когда средь oprift жизни шумной — 

161. 233, 267 — 270. 
ГнЬдичу: В ъ стране, где Юл1ей в е н ч а н н ы й — 9 . 

12, 169. 
Голицыной, кн. М. А., урожд. Суворовой: Давно о ней 

воспоминанье — 200. 349 — 362. 
Горишь ли ты, лампада наша (Я. Н. Толстому) —132. 

246—260. 
Горчакову, В. П.: Зима мне рыхлою стеною—183. 

306 —307. 
Г р а ф ъ Пулинъ (1826) 353. 
Гречанка верная! не плачь, онъ палъ героемъ 

189. 
Гречанке : Т ы рождена воспломенять—104.——• 

201 — 206, 233. 
Гробъ юноши: . . . Сокрылся онъ — 61. 79 — 86, 

187. 
Давно о ней воспоминанье (кн. Голицыной)—200. 

349 — 362. 
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Давыдову, А. Л . : Нельзя, мой толстый Аристипъ — 
206. 13, 369. 

Давыдову, В. Л . : Межъ т-вмъ, какъ генералъ 
Орловъ — 2 0 . 28 — 33, 267. 

Давыдову, Д . В.: Недавно я, в ъ часы свободы — 96. 
193 — 196. 

— Шзвецъ-гусаръ, ты п в л ъ биваки— 
43. 66 — 68. 

Дай, Никита, инЬ ОДЕТЬСЯ 33. 
Делибашъ 393. 
Дельвигу: Д р у г ъ Дельвигъ, мой парнассюй б р а т ъ — 

7. 11, 376. 
Демонъ: В ъ т в дни, когда MHB были новы—187. 

317 — 331, 339, 405. 
Дитя, не см4ю надъ тобой (Младенцу) — 273. 

451—452. 
Дюнея: Хромидъ в ъ тебя влюбленъ — 44. 68 — 

70, 459. 
Д р у г ъ Дельвигъ, мой парнасскш братъ (Дельвигу) — 

7. 11, 376. 
Друзьямъ: Вчера былъ день разлуки шумной —102. 

199 — 201. 
Д-вва: Я говорилъ тебй, страшися ДЕВЫ милой— 13. 

16 — 17. 
ЕвгешЙ 0н*ГИНЪ 86, 87,94, 96, 107, 138, 147, 

167, 238, 239, 240, 242, 249, 286, 289, 321, 322, 323, 
326, 327, 328, 334, 345, 347, 353, Збб, 366 — 367, 369, 
360, 362, 367, 369, 373, 387, 398, 403, 404, 406, 406, 
413, 416, 422, 423, 430, 437, 446, 466, 461—462, 483, 
484, 486, 487. 

Едва уста красноречивы— 238. 429. 
Жалоба: Вашъ д в д ъ портной, вашъ дядя поваръ — 

191. 334. 
Желаше: Кто видвлъ край—38. 37—39, 169, 226. 
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Ж е л а т е славы (1826) 368. 
J'ai possede mattresses honnetes 189. 
Забылъ и рощу, и свободу — 286. 467. 
Завидую тебФ, питомецъ моря с м е л ы й—1 3 0 . 

241 — 243. 
За и х ъ ленивыми толпами 435. 
Заклинаше (1830) 368. 
Записка к ъ пр!ятелю: Сегодня я поутру дома—101 . 

197. 
Заступники кнута и плети 240. 
Зач^мъ безвременную скуку (Къ * * * — ) 77. 147. 
ЗачЗжъ раздался громъ войны 304. 
Зач"Ьмъ ты, грозный аквилонъ (Аквилонъ) — 219. 

393 — 396. 
ЗачФмъ ты посланъ б ы л ъ . . . 346. 
Здравствуй, Вульфъ, пр1ятель мой (А. Н. Вульфу) — 

220. 396. 
Земля и море: Когда по синеве морей—3. 3—7. 
Земля недвижна; неба своды (Подражаше Корану) — 

294. 
Зима мпЬ рыхлою стеною (В. П. Горчакову) —183. 

306. 
Иванъ-царевичъ по лЗзсамъ-горамъ 486. 
И вы поварить мнгЬ могли (КокеткЪ) 99. 
Играй, Адель (Адели)—160. 266. 
Играй, прелестное дитя 486. 
Издревле сладостный союзъ (Языкову)—221. 396. 
Иной им'Ьлъ мою А г л а ю — 1 1 . 13, 189. 
Иностранке: Н а языки, теб^ не в н я т н о м ъ—2 0 7 . 

370. 
И путникъ усталый на Бога ропталъ (Подражаше 

Корану) — 298. 
К. Г — со мною не знакомъ — 68. 120. 
Б а в К с Я З С К Ш Ц л ^ Н Н И К Ъ , поэма 142, 146, 153, 
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158, 161, 180, 233, 234, 262, 284, 291, 295, 300, 301, 
321, 326, 326, 327, 366. 

К а т я чувства ни кипели 437. 
Какъ наше сердце своенравно! —122. 229. 
Какъ нынЬ сбирается вЗвпцй Олегъ (Гйснь о В'Ьщемъ 

Олеги) —109. 208 — 213, 233. 
Катенину: Кто МНЕ пришлетъ ея портретъ — 18. 

24, 28. 
Каченовскому, М. Т., эпиграммы: 

Клеветникъ безъ д а р о в а н ь я — 1 2 . 16, 373. 
Охотникъ до журнальной драки—208 . 372. 

Кинжалъ: Лемносскш богъ тебя сковалъ — 62. 
109 — 116, 233. 

Клеветникамъ Россш (1831) 429. 
Клеветникъ безъ дарованья (Каченовскому) — 1 2 . 

16, 373. 
Клянусь четой и нечетой (Подражате Корану)—289 . 
Коварность: Когда твой другъ на гласъ твоихъ 

рйчей — 271. 447. 
Когда по синеве морей (Земля и море) — 3. 

3 — 7. 
Когда средь oprift жизни шумной (9. Н. Глинк-Ь) — 

161. 233, 267. 
Когда твой другъ на гласъ твоихъ р^чей (Ковар

н о с т ь ) — 2 7 1 . 447. 
Кокетке: Послушайте: вамъ тридцать л 'Ьтъ—68. 

13, 99 — 102. 
Комед1я (отрывки) — 46, 47. 72 — 77. 
Красавица передъ зеркаломъ: Взгляни на милую, 

когда свое чело — 6. 7 — 8. 
Красы Лаисъ , заветные пиры — 33. 47, 106. 
Кто видЬлъ край, гд'Ь роскошью природы (Желаше)— 

28. 37 — 39, 169, 226, 300. 
Кто, волны, васъ о с т а н о в и л ъ — 1 2 9 . 238. 
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Кто мне пришлетъ ея портретъ (Катенину) —1 8 . 
24, 28. 

Кто тамъ? — Здорово, господа 87. 
Куда ты холоденъ и сухъ! (Русскому Геснеру)—163. 

271. 
Къ***: ЗачЗшъ безвременную скуку — 77. 147. 
К ъ ней (1817) 362. 
Лемносскш богъ тебя сковалъ (Кинжалъ) — 62. 

108 — 116, 233. 
Лида—новая Д1ана 89. 
Лиде страшно полюбить—64. 89. 
Лихой товарищъ нашихъ дедовъ — 209. 373. 
Люблю вашъ сумракъ неизвестной—116. 216—223. 
Любовь одна — веселье жизни хладной 267. 
Мадригалъ: Нетъ ни в ъ чемъ вамъ благодати—162. 

270. 
* Межъ темъ какъ генералъ Орловъ (В. Л. Давыдову)— 

20. 28, 267. 
Младенцу: Дитя, не смею надъ тобой — 273. 461. 
Мне бой знакомъ (1820) 298. 
Мне было грустно, тяжко, больно 320. 
Мне жаль велишя жены — 232. 417. 
Моей любовью насладись 436. 
Моей чернильнице (Къ) : Подруга думы праздной — 

23. 33. 
Мой голосъ для тебя и ласковый, и томный (Ночь) — 

192, 312, 336, 361. 
Мой другъ, забыты мной следы минувшихъ летъ — 

75. 361. 
Мой другъ, уже три дня — 99. 195. 
Мой милый другъ, разстался я съ тобою (Уныше) 

119. 
Мой милый, какъ несправедливы (Н. С. Алексееву)— 

66. 90, 233. 
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Мой шгЬнникъ вовсе не любезенъ 364. 
Морей наперсникъ окрыленный 481 —483. 
Морю (Къ): Прощай, свободная стих1я! — 213. 

243, 377 — 388. 
Мою задумчивую младость 320. 
Муза: В ъ младенчестве моемъ она меня любила—17. 

19, 97. 
На возвращеше Государя Императора изъ Парижа 

(1816) 131. 
На Волге, в ъ темноте ночной 177. 
Надгробная надпись младенцу кн. Голицыну: Отрад-

нымъ ангеломъ на землю онъ я в и л с я — 1 9 0 . 333. 
Надеждой сладостной младенчески дыша 222, 

364, 367, 368. 
На небесахъ когда печальная луна 487. 
Наперсница волшебной с т а р и н ы—1 5 . 19. 
Наперсница моихъ сердечныхъ думъ — 67. 119. 
Наполеонъ: Чудесный жребш совершился — 69. 

121 — 138, 233, 340, 381. 
Наполеонъ на Эльбе (1814) 131. 
Напрасно ахнула Европа! — 282. 460. 
Насильно Зубову мила 418. 
Н а скользкомъ поприще Тимковскаго наследникъ! 

(Второе послаше къ цензору) — 234. 66, 419 — 
424. 

Насъ было два брата — мы вместе росли 171. 
На тихихъ берегахъ Москвы—120. 228. 
На языке , тебе не внятномъ (Иностранке) — 207. 

370. 
Недавно я, в ъ часы свободы (Д. В. Давыдову) — 98. 

193. 
Недаромъ вы приснились мне (Подражавпе Корану) — 

295. 
Недаромъ ты ко мне воззвалъ 186. 
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Недвижный стражъ дремалъ на царственномъ по
р о г и — 1 9 7 . 341, 342—349. 

Нельзя, мой толстый Аристипъ (А. Л. Давыдову) — 
205. 13, 369. 

Ненастный день потухъ — 186. 312, 313 — 316, 
351. 

Не притворяйся, милый другъ (Пр1ятелю)—108 . 
207. 

Не стая вороновъ слеталась (Братья-разбойники) — 
87. 168. 

Не тЗшъ горжусь я , мой пЬвецъ — 64. 116 — 
118, 405. 

Ни блескъ ума, ни стройность платья (Г-жй Эйх-
фельдтъ) — 37. 61 . 

Ночной з е ф и р ъ — 277. 456. 
Ночь: Мой голосъ, для тебя и ласковый, и томный — 

192. 312, 336, 361. 
Ночь светла; в ъ небесномъ поли 272. 
Noel 169. 
НЬтъ B & r p a — тихая волна 191. 
Шзтъ ни в ъ чемъ вамъ благодати (Мадригалъ) — 

162. 270. 
Овидио (КЪ ) : ОВИДШ, Я живу близъ тихихъ береговъ — 

80. 164 — 167, 233. 
О вы, которыя любили 262. 
О Гелюсъ, внемли, серебрянымъ лукомъ звенящш 

360. 
Одна черта руки моей 188. 
О жены чистыя пророка (Подражаше Корану) — 290. 
Олизару (Графу): Шзвецъ! издревле межъ собою — 

237. 425. 
Она меня зоветъ: пойду или нЬтъ? (Отрывокъ изъ 

комедш) — 47. 
Онъ в-Ьжливъ былъ в ъ моей прихожей 487. 
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Оставя честь судьбе на произволъ— 14. 17—18. 
Отраднымъ ангеломъ на землю онъ явился (Надгробная 

надпись кн. Голицыну) —190. 333. 
Отрывки изъ комедш — 46, 47. 72 — 77. 
Отрывокъ: Ты, сердцу непонятный мракъ 216, 220. 
Охотникъ до журнальной драки (Каченовскому) — 

208. 372. 
Памятникъ (1836) 466. 
Пиры, любовницы, д р у з ь я — 1 1 9 . 226. 
Платоническая любовь 268. 
Плетневу, П. А.: Ты издалъ дядю моего— 233. 418. 
Плещутъ волны Флегетона (Прозерпина) — 217. 

389 — 393. 
Поверь мне, быть тебе Панглосомъ! — 49. 77. 
Погасло дневное светило 166. 
П о д р а ж а т я Корану — 289. 466, 467, 468, 469, 

470 — 480. 
Подруга думы праздной ( К ъ моей ч е р н и л ь н и ц е ) — 

23. 33, 233, 404. 
Подъ небомъ голубымъ страны своей родной 311. 
Пока супругъ тебя,красавицу младую—287. 467. 
Покойны чувства, ясенъ умъ (Таврида) —118. 

223. 
Полу-милордъ, полу-купецъ (гр. Воронцову) — 211. 

376. 
Послушайте: вамъ тридцать л^тъ (Кокетке )—68. 

13, 99. 
Предчувств1е: Снова тучи надо мною 266. 
Презревъ и шопотъ укоризны — 276. 454. 
Придетъ ужасный мигъ — твои небесны очи 

353, 359. 
Признаше: Я васъ люблю, хоть я бешусь — 274. 

453. 
Прими въ залогъ воспоминанья 71, 251. 
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Примите новую тетрадь 251. 
Приматы: Старайся наблюдать различныя приматы — 

57. 96, 233. 
Принцу Оранскому (Къ) 131. 
Прпотъ любви, онъ в^чно полнъ — 206. 370. 
Пр1ятелю: Не притворяйся, милый другъ — 108. 

207. 
Прозаикъ и поэтъ (1826) 443. 
Прозерпина: Плещутъ волны Флегетона — 217. 

389 — 393. 
Проклятый городъ Кишиневъ! (Вигелю) — 193. 

337. 
Прости, украинскш мудрецъ (РодзянкЬ) 280. 457. 

Простишь ли мн* ревнивыя мечты — 184. 
308 — 313. 

Прощай, свободная стих1я! (Къ морю) — 213. 
243, 377 — 388. 

Птичка: Въ чужбинЬ свято наблюдаю —115. 215. 
Пускай увенчанный любовью красоты—216 . 389. 
Пушкину, Л. С : Братъ милый, отрокомъ разстался ты 

•со м н о й — 1 2 3 . 230. 
Пушкину, Л . С : Что же? будетъ ли вино? — 283. 

460. 
Пущину, П. С : В ъ дыму, в ъ крови, сквозь тучи 

стрйлъ — 38. 480. 
ПЬвецъ-гусаръ, ты ПЁЛЪ биваки (Д. В. Давыдову) — 

43. 66. 
ПЬвецъ Давидъ былъ ростомъ малъ 481. 
Шзвецъ! издревле межъ собою (Графу Олизару) — 

237. 426. 
П4снь о Вйщемъ Олеги: Какъ НЫНЕ сбирается В-Ьщ^й 

Олегъ —109. 208 — 213, 233. 
Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ: Стишки для 

васъ одна забава — 22 31.17, 287, 398 — 416. 
га. 33 
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Раззевавшись отъ обедни — 34. 48. 
Родзянке, А. Г . : Прости, украинсюй мудрецъ — 280 

457. 

Р у с л а н ъ и Л ю д м и л а 158, 185, 234, 291 376 
444. 

Русскому Геснеру: Куда ты холоденъ и с у х ъ — 153 
271. 

Р а д е т ь облаковъ летучая г^ща 287. 
Сабуровъ, ты оклеветалъ 483. 
Саранча летала, летала — 210. 373. 
Свободы сеятель п у с т ы н н ы й — 1 9 5 . 107, 320, 

327, 337, 344. 
Сводъ неба мракомъ обложился (Вадимъ) —144. 
Себе ты выбралъ, Зензевей 304. 
Сегодня я поутру дома (Записка къ пр1ятелю)—101 . 

197. 
Сижу за решеткой в ъ темнице сырой (Узникъ) — 

131. 215, 244. 
С1я пустынная страна (Баратынскому) —106. 205. 
Скажи, какой судьбой другъ другу мы попались? 

(Отрывокъ изъ комедш) — 46. 
Сказали разъ Царю, что наконецъ — 284. 462. 
Сказки: о царе СалтанЬ, о спящей царевне, о золо-

томъ петушке 214. 
Слабъ и робокъ человекъ 470. 
Смутясь, нахмурился пророкъ (Подражаше Корану)— 

294. 
Снова тучи надо мною (Предчувств1е) 256. 
Сокрылся онъ (Гробъ юноши)—61 . 79—86,187. 
Старайся наблюдать различныя приметы (Приметы) — 

57. 96, 233. 
Стишки для васъ одна забава (Разговоръ книгопро

давца съ поэтомъ) —223. 117, 287, 398 — 416. 
Сцена изъ Фауста 406. 
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Съ Тобою древле, о Всесильный (Подражате Ко
р а н у ) — 2 9 3 . 

ОЬтоваше: Недавно я , въ часы свободы—98. 193. 
ОЬятель: Свободы сЬятель п у с т ы н н ы й — 1 9 6 . 

107, 320, 327, 337—342, 344. 
Таврида; Покойны чувства, ясенъ умъ 223. 
Тадарашка в ъ васъ влюбленъ — 36. 61 . 
Таковъ онъ былъ 318. 
Такъ вотъ дЬтей земныхъ изгнанье 87. 
Талисманъ (1827) 466. 
Телега жизни: Хоть тяжело подчасъ въ ней бремя — 

189. 332. 
Тимковскш царствовалъ — и всЬ твердили вслухъ — 

212. 376. 
Толстому, Я . Н.: Горишь ли ты, лампада н а ш а — 1 3 2 . 

246. 
Торгуя совестью предъ бледной нищетою ( П о д р а ж а т е 

Корану) — 297. 
Т — правъ, когда такъ в^рно васъ — 231. 416. 
Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снЬдаетъ — 281. 

468. 
Ты издалъ дядю моего (Плетневу) — 233. 418. 
Ты правъ, мой другъ! Напрасно я презр*Ьлъ — 60. 

102 — 107, 269, 320, 327, 339, 406. 
Ты правъ : хоть онъ поэтъ изрядный 27 
Ты рождена воспламенять (Гречанке) —104 . 

201 — 206, 233. 
Ты, сердцу непонятный мракъ (Отрывокъ) 216, 

220, 327, 358. 
Теснится средь толпы Еврей трудолюбивый 186. 
Угрюмый сторожъ музъ, гонитель давши мой (Первое 

послаше цензору) —124. 231 — 237. 
Узникъ: Сижу за решеткой въ темницЬ с ы р о й — 1 3 1 . 

216, 244. 
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У Кларисы денегъ мало — 97. — * 192. 
Умолкну скоро я . . . — 7 4 . — — 139 —143, 351. 
Умомъ и нужною красой 362. 
Уныше: Мой милый другъ, разстался я с ъ тобою 

119, 147. 
Фонтану Бахчисарайскаго дворца: Фонтанъ любви, 

шонтанъ живой — 468. 
Хоть впрочемъ онъ поэтъ и з р я д н ы й — 1 9 . 27, 

120. 
Хоть тяжело подчасъ в ъ ней бремя (Телега жизни)— 

189. 332. 
Христосъ воскресъ, моя Р е в в е к а — 2 7 . 32, 36— 

37. 
Хромидъ въ тебя влюблены онъ молодъ, и не разъ 

(Дюнея) — 44. 68 — 70. 
Царь Н и к и т а — 1 1 3 . 213, 233. 
Цензору послаше первое: Угрюмый сторожъ музъ, 

гонитель давши мой—124. 231 — 237. 
Цензору послаше второе: На скользкомъ поприще 

Тимковскаго насл-едникъ— 234. 66, 419 — 424. 
Цыганы, поэма—239. 185, 378, 387, 429, 430— 

447. 
Цыганы, стихотвореше 1830 г. 436. 
Чаадаеву, П. Я . : В ъ стране, гд-Ь я забылъ тревоги 

прежнихъ л £ т ъ — 3 9 . 28, 46, 54—66, 159, 186, 233. 
251. 

Часы, протекгше въ живомъ очарованьи 187. 
Черная шаль (1820) 171. 
Чернильнице (Къ моей): Подруга думы праздной — 

23. 33, 233, 404. 
Черный воронъ выбиралъ бйлую лебедушку — 279. 

457. 
Что же? Будетъ ли вино? (Л. С. Пушкину) 283. 

480. 
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Что козырь? — Черви. — Мне ходить 87. 
Ч у г у н ъ Кагульскш, ты с в я щ е н ъ — 121. 229. 
Чудесный жребш совершился (Наполеонъ) — 69. 

121—138, 2 33, 340, 381. 
Эйхфельдтъ, г - ж е : Ни блескъ ума, ни стройность 

платья — 37. 61 . 
Элле$ер1я, предъ тобой 204. 
Эпиграммы: 

Воспитанный подъ барабаномъ—203. 366. 
К. Г — со мною не знакомъ — 68. 120. 
НаКаченовскаго—12,208 . 14,1 б, 372, 373. 
Н а гр. Воронцова — 211. 376. 
Оставя честь судьбе на произволъ—14. 17. 
Поверь мне, быть тебе Панглосомъ—49. 77. 
Тимковсшй царствовалъ — 212. 376. 

Юрьеву (Къ): Любимецъ ветреныхъ Лаисъ 260. 
Я былъ свидетелемъ златой твоей весны 87. 
Я васъ люблю, хоть я бешусь (Признаше)—274. 

453. 
Я виделъ смерть. . . 142. 
Я говорилъ п р е д ъ хладною толпой —142. 269. 
Я говорилъ тебе, страшися д е в ы милой (Дева) — 1 3 . 

16. 
Я ждалъ тебя, Рогдай! (Вадимъ) —143. 
Я жду обещанной тетради (Баратынскому) 107. 

206. 
Язвительный поэтъ, острякъ замысловатый (Кн. Вязем

с к о м у ) — 3 0 . 42, 56. 
Языкову, Н. М.: Издревле сладостный союзъ — 221. 

396. 
Я не дремалъ, но сонъ изнеможденья 485. 
Я пережилъ свои желанья — 6. 8 —10 , 233. 
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Указатель ли чныхъ именъ *). 

А . 

Абосбалъ, графъ, комеыдаытъ Кадикса 
53. 

Августу римскш императоръ 9, 81 
157, 158, 169, 161. 

Авраамъ 475, 476. 
Агамемпонъ 235. 
Аглая 11. 
Агнеса 99, 101. 
Адамъ 138. 
Адель 150 265, 266. 
Адонис г — ^ — 248. 
Аксаковг, Сергей Тимоееевичъ 

271. 
Актеонъ 61 108, 109. 
Александръ J , императоръ 127, 203 

64, 132, 152, 236, 347, 319, 
366—367, 394, 461. 

Алектевъ, А. П., отставн. полковникъ 
306, 307. 

Алектевъ, Николай Степановича 55 
52, 72, 91—95, 149, 196, 197, 

203, 207, 242, 307, 365, 375. 
Алщ калифъ 235. 
Алина (А. И. Осипова) 274. 
Аллаосъ 300 473. 
Альфгери — — 263. 
Амуръ 35, 107. 
Анакреонъ 179. 
Анненковъ, Павелъ Васильевичъ, 

11, 19, 24, 28, 29, 32, 33, 37, 
39, 48, 52, 72, 76, 84, 85, 86, 87, 89, 

106, 107,143,147,148, 149, 222, 233, 
252, 271, 282, 337, 396, 409, 419, 433, 
453, 462, 466. 

Аполлонъ 106 193, 206. 
Араповъ, П и м е н ъ Николаевичъ („Ле

топись русскаго театра") — — 
26, 298. 

„Арзамасъ", общество 67, 335, 
424. 

Аристидъ 151. 
Аристиппъ 205 — — 369. 
Артемида — 1 0 8 . 
Артуа, графъ д' 115. 
Астрея • 114. 
Аттила, 135. 
Ахшлъ 10. 
Ашевскт, С. („Пушкинъ и война") 

153. 
Авапасъевъ, Александръ Ннколаевичъ 

231. 

Б. 

Вайропъ 104, 215, 225 106, 114, 
132, 135, 161,162, 180, 183, 184,185, 
190, 201, 202, 222, 227, 273,294, 295, 
323, 327, 328, 377, 381, 382, 383,384, 
385, 386, 387, 408, 443. 

Балшъ, Mapifl Егоровна — 196. 
Балшъ, То доръ, молдова нсшй бояринъ, 

99 93, 196—197. 
Бантышъ-Каменскт, Николай Ннко

лаевичъ 235 424. 
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Баратынскгй, Евгенш Абрамовичу 56, 
106,107,126 65,94,165, 205— 
207, 237, 332, 376, 424. 

Барковъ, Иванъ Семеновичъ 126 
232. 

Барсуковъ, Николай Платоновичъ 
163, 256. 

Бартеневъ, Петръ Ивановичъ 
34, 36, 58, 67,71, 73, 77, 114, 129, 
130, 148,152,188,197, 222, 241,257, 
267, 367, 449, 464. 

Басарьинъ, Н. В., декабристъ 
464. 

Батюшковъ, Константинъ Николае
в и ч у 23, 97, 98, 107, 158, 
159, 200, 228, 401, 407. 

Бахметевъ, Алексей Николаевичу 99 
92, 196. 

Беатриче 428. 
Беклешова (Осипова), Александра Ива

новна 453—454. 
Беклешовъ, Н. Н. 453. 
Бептамъ 127. 
Бертенъ • 142. 
Бестужеву Александръ Александро

в и ч 282 23,157,158,181,182, 
200, 212, 250, 253,270,286,360-368, 
423, 460. 

Бестужеву Николай Александровичъ 
270. 

Бестужевъ-Рюмииъ, Михаилъ Алексан
дровичъ, декабристъ — 428. 

Бируковъ, Александръ Степановичу 
цензоръ 212 234, 235, 236, 
376, 377, 384, 422, 423. 

Бгонъ 6, 7. 
Блудовъ, гр. Дмитрш Николаевичъ 

114. 
Бобровъ, Семенъ („Таврида") 

284, 288, 289. 
Боъдановичъ, Ипполитъ 0едоровичъ 

127 237. 
Богдану г-жа 49. 
Бодянскт, Осипъ Максимовичъ 

58. 
Боткинъ, Василш Петровичъ 

302. 

БоченковЪу актеръ — 73. 
Брагина, Анна Григорьевна — — 

335. 
Брутъ 63,198 112,114, 263. 
Брюсовъ, В ал ерш Яковлевичъ 

(„Письма П у ш к и н а и къ П у ш 
кину") 18, 95. 

Брянскщ актеръ » 73, 74. 
Булгаринъ, Эаддей Венедиктовичъ 

186, 215, 286, 310. 
Бунина, Анна Петровна 124 — - 236. 
Бурцовъ, А л е к с е й Петровичъ, гусаръ 

98 194. 
Бчългттщ В и с с а р ю н ъ Григорьевича 

22, 70, 85, 95, 98, 131, 142г 

166, 185, 200—201, 212—213, 264, 
300—302, 313, 316, 328, 329—331г 

332, 336, 414, 443, 444-445, 456г 

460, 479. 
Бюффонъ 125. 

В. 

Вадимъ 143, 144. 
Вакхъ 102, 205. 
Вальберхова, актриса — 73, 74. 
Валътеръ- Скоттъ 49, 94, 295 г 

377. 
Вареоломей, Егоръ Петровичъ 183, 193 

17, 306, 307. 
Вареоломей, Пульхер1я Егоровна. 

16-17, 307. 
Василш, царь — — 213. 
Величкинъ, актеръ 73, 74, 75. 
Велътманъу Александръ вомичъ • 

16, 17, 60, 92, 196, 197, 307. 
Венгеровъ, Семенъ Аеанасьевичъ — — • 

65, 76, 88, 89, 118, 119, 192, 313,316, 
336, 414, 443. 

Венера 196 248. 
Веревкинъу М. (перев. Корана) — — 

471. 
Верстовскт, Александръ Николае

вичъ — 456. 
Вигель, Филшшъ Филипповичъ 193, 

194 92, 93, 94, 198, 201, 202г 

203, 307, 324, 337, 424, 450. 
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Виръилт 205 369. 
Вгелыоршй, гр. Михаилъ Юрьев ичъ 

439, 440. 
Воейковъ, Александръ ведоровичъ 

295, 413. 
Волковъ, жандармскш генералъ — 

431. 
Волконскт, кн. Сергвй Григорьевичъ 

324, 428, 450. 
Вольтеръ 21,125,127,232 30,77, 

157, 195, 257, 328, 386. 
Воронцова, гр. Александра Михай

ловна — 452. 
Воронцова, гр. Елизавета Ксавер1евна 

315, 368, 450, 452, 466—467. 
Воронцовъ, гр. Михаилъ Семеновичъ 

94, 374, 375, 450, 464-465, 
481. 

Всеволожской, Александръ Всево л о до
вить — — 250. 

Всеволожской, Никита Всеволодовичъ 
249, 250. 

Вульфертъ, А., переводчикъ Пушкина 
— • — 297. 

Вульфъ, А л е к с е й Николаевичъ 220 
386, 395-396, 397, 398, 455. 

Вульфъ, Анна Николаевна — 397. 
Вяземская, кн. ВгЬра ведоровна — — 

314, 383, 440, 450. 
Вяземскгй, кн. Петръ Андреевичъ 

32 8, 13, 15, 18, 32,37,42,46, 
55, 56, 67—68, 72, 107, 115, 184, 202, 
233, 234, 235, 250, 251, 253, 255, 256, 
257, 269,270,285,286,287,288,290— 
293, 295, 296, 297, 299, 332, 335, 342, 
365, 375, 377, 382—384, 385—386, 
407,408, 409, 422, 423, 451, 435, 438, 
439, 440—443, 444, 465, 486. 

Г . 

Гавргилъ (Банулеско), митрополитъ 
32, 33. 

Гаевскгй, Викторъ Павловичъ 
245, 315. 

Гаевскгй, Павелъ Ивановичъ, цензоръ 
430. 

Галактюновъ, Степанъ Филипповичъ, 
художникъ — 296. 

Галател 44 — — 69, 70. 
Галичъ, Александръ Ивановичъ 235 

424. 
Ганнибалъ, Абрамъ Петровичъ 222, 

.279 457. 
Геппади, Григорш Николаевичъ — — 

147. 
Гербелъ, Николай Васильевичъ — — 

111, 214, 258, 835, 342, 343, 418, 462. 
Герценъ, Александръ Ивановичъ 

64,110, 249, 341, 418. 
Гершензонъ, Михаилъ Осиповичъ 

141,315, 324, 351. 
Геснеръ, Соломонъ 153 — 271. 
Гете 136, 326, 328. 
Гименей 20 29, 31, 248. 
Гирей 157, 158, 160, 162, 170, 171, 172, 

177, 179 181, 282, 287, 298. 
Глинка, Сергей Николаевичъ 

269, 420. 
Глинка, 0 е д о р ъ Николаевичъ, 151 

268—270. 
Гтьдичъ, Николай Ивановичъ, 9 

12, 31, 65, 159, 161, 165, 179, 20G, 
215, 234, 284, 294, 424. 

Голицына, княгиня Елена Алексан
дровна, урожд. кн. Салтыкова 190 

333. 
Голицына, княгиня Марья Аркадьевна 

рожд. Суворова 200 — 141,145, 
350-352. 

Голицынъ, кн. А. Н., младенецъ 190 
333—334. 

Голицынъ, кн. А. Н., министръ 235 
253, 255, 422, 423, 424. 

Голицынъ, кн. Михаилъ Михаиловичъ 
350. 

Голицынъ, кн. Николай Борисовичъ 
190 333. 

Голицынъ, кн. Николай Николаевичъ 
333. 

Голгавъ 481. 
Гомеръ 10 207. 
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Горацт 205 369. 
Горчакова, кн. Александръ Михайло

вича ——— 64. 
Горчаковъ, Владилпръ Петров ичъ, 183 

61, 52, 93, 106, 198, 199, 200, 
306-307, 366. 

Горчакову кн. Дмитрш Петров ичъ 
266. 

Гостомыслъ 260, 261, 262, 264. 
Грессэ • 60. 
Гречъ, Николай Иванович/в — 64, 

66, 186. 
Гриюръевъ, Аполлонъ Александрович/в 

415. 
Тромвалъ — — 261. 
Гроссэ 166. 
Гюлънара („Корсаръ") 294. 

д . 

Давидъ 481. 
Давыдова, Аглая Антоновна — — 13, 

18, 102, 189, 192, 266, 369. 
Давыдовъ, Александръ Львовичъ 205 

13, 32, 67,102, 192, 369. 
Давыдовъ, Василш Львовичъ 20, 21 

28—33, 37, 67, 257. 
Давыдовъ, Д е н и с ъ Васильевичъ 98 

14, 66—68, 76, 194. 
Дадопъ (Додонъ), царь 187. 
Дамисъ 11. 
Данзасъ, Константинъ Карловичъ, 

48, 49. 
Дангилъ паломникъ — 261. 
Дашкевичъ, Николай Петровичъ — 

328. 
Дашковъ, Дмитрш Васильевичъ 

228, 235. 
Дашковъ, Павелъ Яковлевичъ — 

12, 419, 421. 
Дезулъеръ, г-жа — — 271. 
Делаешь, Казшпръ • 137, 295. 
Дельвиъъ, баронъ Антонъ Антоновичъ 

7, 222, 11, 206, 207, 270, 286, 
296, 376, 377, ЗЭ2, 393, 440. 

Державипъ, Гавршлъ Романовича, 
106, 125, 127, 232 207, 413, 
433. 

Дидло, балетмейстеръ — 366. 
Дгана 54, 61, 180 89, 108, 109. 
Дмитргевъ, Иванъ Ивановичъ 

235, 294, 335, 413. 
Дмитргевъ, Михаилъ Александровичъ 

292. 
Долгоруковъ, кн. Петръ Александро

вичъ — 334. 
Достоевскгщ ведоръ Михайловичъ 

446—446. 
Дурново 246. 

Е. 

Ева 137, 138. 
Екатерина II, императрица 126, 178, 

232, 235, 262, 418, 422. 
Елисавета Петровна, императрица 222. 
Ефремовъ, Петръ Александровичъ 

14, 15, 18, 28, 29, 37, 48, 52 
72, 73, 76, 84, 89, 121, 141, 148, 193, 
245, 268, 311, 315, 366, 397, 481. 

Ж . 

Жанлиеъ 35 — 49. 
Жизневекгй, А. К. 270. 
Жихаревъ, М. (бюграфш Чаадаева) 

68. 
Жихаревъ, С. П. („Записки") — — 

194. 
Жомиии, бар. Г е н р и х ъ 47 — — 76. 
Жуй, В.-Ж. 60. 
Жуковект, Василш Андреевичъ 225 

26, 53, 68,115, 132, 158, 170, 
184, 206, 262, 329, 347, 350, 364,367, 
375, 382, 383, 408, 414, 440, 455. 

3 . 

Загорскгй 376. 
Заира 179. 
Запдъ, Карлъ 63 114, 115. 
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Зарема 161, 168, 175 181, 289, 
294, 295, 297, 301. 

Зевсъ 62. 
„Зеленая Лампа11 249—250, 270. 
Зеленецкгщ К. П. 810, 811, 371, 

378, 374. 
Зелинскт, Василш Алексеев и чъ 

293. 
Зензевей, армянсшй царь — — 304. 
Золотаревъ, И. 0. — 338. 
Зоя 37 52. 
Зубковъ, Василш Петровичъ — 

147. 
Зубовъ, А л е к с е й Николаевичъ — 

483, 484. 
Зубовъ, гр. Платонъ Александровичъ 

418. 
Зюлейка („Абидосская Нев гвста") 

294. 

И . 

Пванчшъ-Писаревъ, Н. Д. — — 21. 
Игорь, князь 112 210, 212. 
Измайловъ, Александръ Ефимовичъ 

414. 
Измайловъ, Владишръ Васильевичъ 

456. 
Илличевскт, А л е к с е й Демьяновичъ 

75. 
Имовъ, Иванъ Никитичъ 21,99 

29, 30, 33, 52, 53, 92, 196,197, 365. 
Ипсилантщ кн. Александръ 20 — — 

32, 152. 
Истомина, Авдотья Иваковна • 

365. 

К . 

Кавелипъ, Дмитрш Александровичъ 
235 423, 424. 

Каверинъ, Нетръ Навловичъ — 
483, 484. 

Казначеевъ, Александръ Ивановичъ 
374, 410. 

Калипсо Полихрони 201—203. 

Каллашъ, Владим1ръ Владиапровичъ 
256, 270. 

Кандидъ (повесть Вольтера) — — 77. 
Капнистъ, гр. П. И . 8,10, 450. 
Карамзину Николай М и х а й л о в и ч у 

125, 127 114, 115, 212, 261, 
294, 413, 440. 

Катакази, Константинъ Антонов ичъ, 
34 48, 49. 

Катенинъ, Павелъ Александровичъ 18 
24, 25, 26, 60-63, 245. 

Каткартъ, лордъ, англ. посолъ — — 
132. 

Каховскгйу Петръ Григорьевичъ — 
348. 

Каченовскгй, Михаилъ Трофимовичъ 
12 14, 59—60, 378. 

Квирога, Антоню 38 — 53. 
Кекъ, Вал ерш Тимоееевичъ — — 199, 

200. 
Кернъ, Анна Петровна • 458. 
Киприда 132, 205 111, 418. 
Кировъ, X . С. 203. 
Кирпичншовъ, Александръ Ивановичъ 

447. 
Киръевстй, Иванъ Васильевичъ 

183, 444. 
Киселевъ, Павелъ Дмитр1евичъ — — 

92, 198. 
Клариса 97 192. 
Кларисъ 44. 
Клеонъ 11 101. 
Клитемнестра — 235. 
Клопштокъ („Месс1ада") 293. 
Княжевичъ, Дмитрш Максимовичъ 

375. 
Княэюнинъ, Яковъ Борисовичъ — 

262, 263. 
Козловъ, Иванъ Ивановичъ 119, 

350, 385, 479.-
Кокогикинъ, Оедоръ ведоровичъ — — 

26. 
Коленкуръ 101 — 199. 
Колмаковъ, А. (перев. Корана) 

471. 
Колосова, Александра Михайловна 

25, 26. 
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Кони, Анатолш ведоровичъ — 
149. 

Копыловъ, А. в . — 428. 
Кордэ, Щарлота — — 116. 
Коринна 226 — 401. 
Корнильевъ, В. Д. — — 162—163. 
Корсаковъ, Дмитрш Александровичъ 

424. 
Корсаковъ, Николай Александровичъ 

84, 86. 
Корфъ, гр. Модестъ Андреевичъ 

366, 396, 397. 
Костюшко, Тадеушъ 237 — 426. 
Котляревскгй, Александръ Алексан

дровичъ — 270. 
Котляревскгй, Несторъ Александро

вичъ 184, 302, 341, 416. 
Коцебу, Августъ • 114, 116. 
Кочубей, гр. Викторъ Павловичъ 

253. 
Кошанскгй, Николай ведоровичъ 

Краевскгй, Андрей Александровичъ 
395. 

Красовскгй, Александръ Ивановичъ, 
цензоръ, 212 235, 236, 376, 
377, 384, 423. 

Крупенскт, Михаилъ Егоровичъ 
49, 397. 

Крупенскгй, ведоръ Егоровичъ — 
49. 

Крыловъ, Иванъ Андреевичъ — — 
364. 

Куликовъ, Николай Ивановичъ — — 
186. 

Куницынъ, Александръ Петровичъ 
125 236—237. 

Кутейкинъ 127. 
Кутузовъ, кн. Михаилъ Илларюно-

вичъ 433. 
Кюхелъбекеръ, Вильгельмъ Карловичъ 

96, 149, 207, 317, 328, 383, 
384, 386. 

Л . 

Лаиса 202. 
Жамартинъ 137, 138, 142, 347, 

388, 410. 
Лаура 108. 
Жафонтепъ — 256. 
Лебренъ 142, 352. 
Лейбницъ — — 77. 
Лейла („Гяуръ" Байрона) 104 

201. 
Лель 160. 
Ленскгй („Евг. Онътинъ") 86,147, 

222, 322, 340, 355, 356, 358, 859. 
Лермонтовъ, Михаилъ Юрьевичъ 

330, 479. 
Лернеръ, Николай Осиповичъ — 

7, 14, 18, 37, 72, 85, 142, 148, 149, 
152, 188, 242, 249, 253, 310, 815,375, 
388, 452, 466. 

Лида 64. 
Ликурпъ — — 366. 
Липранди, Иванъ Петровичъ — — 

33, 48, 49, 52, 92, 93, 94, 163, 159. 
196, 197, 198, 201, 202, 307, 433. 

Лобода, А. М. 267. 
Ломоносовъ, Михаилъ Васильевичъ 

- 4 5 . 
Лонгиновъ, Михаилъ Николаевичъ 

246, 249, 267, 271, 272. 
Лувель, Пьеръ 115. 
Луоюницкгй старецъ — — 59—60. 
Любомудровъ, С. („Античные мотивы 

въ поэзш Пушкина") 7,23, 
97, 469. 

Людмилинъ 27. 

М . 

Маврогент 34 — — 48, 49. 
Матицкт, Михаилъ Леонтьевичъ 

235 = 66, 423. 
Магометъ 290, 294, 300 471,473, 

474, 477. 
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Майковъ, Аполонъ Н и к о л а е в и ч у 

Майковъ, Леонидъ Н и к о л а е в и ч у 
4, 6, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 

27, 28, 29, 34, 37, 79, 96, 105, 122, 
267, 268, 208, 366, 371, 39В, 419. 

Максимовичу Михаилъ Александро
в и ч у —; 473. 

Макферсонъ 355, 359. 
Мансуровъ, Павелъ Борисовичъ, 

250. 
Манцони, Алессандръ, 136—137. 
Маратъ 63, 125, 113, 114. 
Марганиа 430. 
Маргула 253, 259. 
Маргя (въ отрывкахъ изъ поэмы) — 

134 — 141, 251. (ва Бахчис . 
Фонтан*) — 162, 163, 169, 171, 172, 
175. 181, 295, 301. 

Маркевичу Болеславъ Михайловичъ, 
. 272. 

Марксу А. Ф. 273. 
Масальская-Сурипа, рожд. Шахматова, 

Е. А. 154, 199, 201. 
Матюршь („Мельмотъ - Скиталецъ") 

323. 
Матюшкину ведоръ ведоровичъ, 

241. 
Махмутъ 31. 40. 
Мельмотъ 323, 324. 
Мельпомена 18. 26. 
Мерзлаковъ, Александръ Э е д о р о в и ч у 

261. 
Меркурт 14. 
Мефистофель 328. 
Мехметъ 30. 41. 
Миллоту аббатъ 127. 237. 
Милорадовичу гр. Михаилъ Андрее

в и ч у 269. 
Мильвуа • 142. 
Милюкову Александръ Павловичъ 

270. 
Минерва — — 418. 
Миньона — — 38. 
Жмтш)0г,Валер1анъФокичъ — 253. 
Михайлову Михаилъ Илларюновичъ 

210. 

Мицкевичу Адамъ 428, 429. 
Модзалевскгй, Б о р и с ъ Львовичъ • 

4, 21,149, 249. 
Моина (трагед1я Озерова „Фингалъ") 

18 26. 
Моисей 27, 35, 193, ~ 36. 
Молоствовъ, Памфамиръ Христофо-

ровичъ 483, 484. 
Морозову Петръ Осиповичъ — 

18, 27, 28, 29, 34, 37, 64, 76, 89, 118, 
119,120,148, 246, 310, 311, 360. 

Морфей . 108, 109. 
Мосхъ 3, 4, 7. 
Моцартъ — 24. 
Муравъевъ-Апостолу Иванъ Матв-ве-

! вичъ 177, 180 291, 296. 
Муравъевъ, Николай Назарьевичъ 

статсъ-секретарь 253. 
Муравьеву Николай Николаевичъ 

306. 
Муравъевъ-Апостолу Сергвй Ивано

в и ч у декабристъ — 428. 

Н. 

Надеждину Николай Ивановичъ — 
160, 292, 444. 

Еаполеонъ 69, 198, 199, 214 53, 
121,129,132,133,135,136,137, 138, 
345, 347, 348, 349, 380, 381, 382, 383, 
387, 394. 

Наташа 58 100. 
Негруци, румынскш писатель — — 

203. 
Лезеленовъ, Александръ Ильичъ — — 

184, 351, 387. 
Немезида 63,72 111,115,127,129. 
Нерада — 69, 70. 
Нессельроде, гр. Карлъ Васильевичъ 

158. 
Никита, слуга П у ш к и н а 1 33. 
Никита, царь 113 213, 214. 
Николай I Павловичъ, императоръ 

253, 254, 255. 
Николь, аббатъ (егопансюнъ) — 63. 
Никольскгй, Б о р и с ъ Владим1ровичъ 

85, 341, 454. 
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О . 
Овидгй 9, 29, 39, 80 — 83,106, 221, 24S, 

249 53, 154, 155, 157 —166, 
205, 206, 207, 384. 

Огаревъ, Николай Платоновичъ („Рус. 
потаенная литература X I X сто-
лгЬтая)", Лонд. 1861) 268. 

Одень (Одинъ) 147. 
Одоевскгй, кн. Владиьпръ ведоровичъ 

297, 317, 329. 
Озерецковскгй, Николай Яковлевичъ 

академикъ — 237. 
Озеровъ, Владиславъ Александровичъ 

26. 
Олегъ, князь Шевскш 109 —112 — 

208, 210, 211, 212, 213, 433. 
Олизаръ, гр. Густавъ Филипповичъ 

237 363 — 364, 427 — 429. 
Олинъ, Валер1анъ Николаевичъ — -

293, 349. 
Ольга, княгиня 112 210, 212. 
Омаръ, халифъ 235. 
Ошыинъ, Александръ ведоровичъ 

177, 353. 
Орестъ 99 195, 196. 
Орлова, Екатерина Николаевна — 

133, 181, 287, 323. 
Орловъ, кн. АлексЬй Григорьевичъ 

232 417. 
Орловъ, Михаилъ ведоровичъ 9, 20 

29, 31, 52, 53, 92, 307. 
Осипова, Александра Ивановна (Бек-

лешова) 274, 275 453 — 454. 
Осипова, Прасковья Александровна 

289 453, 465, 470. 
Оссганъ 355, 358. 
Отонъ (Automne), одесскш рестора-

торъ 198. 
Охотпиковъ, К. А. 159. 

П . 
Павлищевъ. Николай Ивановичъ — — 

307. 
Налет, гр. П. А. 63. 

Панаевъ, Владим1ръ Ивановичъ 
154, 211, 271 — 272. 

Патлоссъ 49 77. 
Пападопуло — — 365. 
Парни 196 142, 257, 258, 352, 

389, 892, 454. 
Перовскгй, А л е к с е й АлексЬевичъ (По-

гор'вльскш) 800. 
Перунъ 109. 
Петрарка 108. 
Петръ Великгй 222. 
Пиндаръ 207. 
Плетневъ, Петръ Александровичъ 233, 

22, 56, 65, 158, 206, 211, 212, 
314, 371,418, 419, 439. 

Плещеевъ, Александръ АлексЬевичъ 
148, 149. 

Плутонъ 217, 218 390, 392. 
Погодинъ, Михаилъ Петровичъ — 

58, 152, 153, 271, 444. 
Полевой, Николай Алексвевичъ — — 

134, 439. 
Поливановъ, Левъ Ивановичъ — 97, 

326 — 328, 833, 449, 470. 
Полихрони, Калипсо — 201—203. 
Полторацкт, М. А. 199, 200. 
Полторацкгй, Сергей Дмитр1евичъ 

— 109, 110. 
Помпеи 63 113. 
Пономаревъ, книгопродавецъ — 296. 
Потемкинъ, кн. Григор1й Александро

вичъ 417. 
Потоцкая, княжна 179 — 285, 299. 
Прелестина — — 26. 
Пргапъ 280. 
Прозерпина 217 389, 390. 
Пугачевъ — 135. 
Путята, Н. В. 270. 
Пушкина, Ольга Сергеевна 307. 
Пушкина, Софья ведоровна — 1 5 0 . 
Пушкинъ, Василш Львовичъ 233 

408, 419. 
Пушкинъ, Левъ Сергьевичъ 123, 220, 

276, 283 13, 14, 56, 151, 
154, 160, 206, 207, 214, 221, 231, 
234, 245, 249, 267, 268, 285, 317, 
347, 352, 353, 365, 371, 372, 394, 
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396, 403, 407, 423, 436, 436, 439, 
456, 460—462, 470, 479, 483. 

Пущину Иванъ Ивановичъ — — 
332, 439. 

Пущину Павелъ Сергвевичъ гене
р а л у 38 52—64, 197, 480. 

Пыпину Александръ Николаевичъ 
302. 

Р . 

Радихцевъ, Александръ Николаевичъ 
126 437, 438. 

Раевская (Орлова) Екатерина Н и к о 
лаевна 133,181, 287, 323. 

Раевская, М. Г. — — 4. 
Раевская, Mapifl Николаевна (Волкон

ская) 223, 287, 299, 315, 324, 
363, 409, 427—428. 

Раевскге 20 29—31. 
Раевскгй, Александръ Николаевичъ, 

31, 70, 133, 152, 295, 322 — 
325, 450, 451, 452, 480. 

Раевскгй, Владилпръ 0едос г Ьевичъ 
53, 159, 263, 285. 

Раевскгй, Николай Николаевичъ 
младшш 3, 4, 5, 181, 279, 
283, 440. 

Раевскгй, Н. Н., старппй 31,369. 
Рамазановъ, актеръ — 73, 74, 75. 
Ревекка 27 36, 49, 94. 
Ризничъ, А м а т я 310, 311, 312, 

315, 357, 368, 371. 
Ргего-и-Нунъецъ, Рафаэль 284 

53, 463—464. 
Рогдай 143 263. 
Рогтъда 260, 261. 
Родзянко, Аркадш Гавриловичъ 280 

457—458. 
Розену баронъ Андрей Е в г е т е в и ч ъ , 

декабристъ • 64. 
Ротчеву А. Г. 472—473. 
Румянцовъ-Задунайскгй, гр. Петръ 

Александровичъ, 229. 
Руничу Дмитрш Павловичъ 236 

Руссо, Ж а н ъ - Ж а к ъ 125, 127 
300. 

Рылпевъ, Кондратш Оедоровичъ 
151,154, 210—211,262—263, 

270, 286, 385, 437, 439, 442, 443,' 
479. 

Рюрикъ 260, 261, 262. 

| С. 

Саади 285. 
Сабуровъ, Яковъ Васильевичъ . 

483. 
Савари (перев. Корана) 471. 
Садовникову Дмитрш Николаевичъ 

398. 
Сальери ^ — 24. 
Сандулаки 365. 
Санктисъ (де-), Франческо 136, 

137. 
Сатана 21, 53, 137 — 140 30. 
Святославъ — — 433. 
Себастьяни, генералъ 266. 
Селивановскгй („Записки") — 256. 
Селима 30 40. 
Селимена 18 26. 
Семевскгй, Михаилъ Ивановичъ, 

366. 
Семенова, Екатерина Семеновна 

298. 
Семену А в г у с т у типографгдикъ 

168, 291, 431. 
Сенесэ, Антуанъ („Le Kai'mak") 

39, 40. 
Серафиму митрополитъ С.-Петер-

бургскш и Н о в г о р о д с к и — — 
253. 

Сиповскгй, Василш Васильевичъ 
211. 

Скрабу Эжень 26. 
Смирнова, Александра Осиповна 

65. 
Снегиревъ, Иванъ М и х а й л о в и ч у 

цензоръ 168. 
Собапскш — — 311. 
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Соболевшй, Сергвй Александровичъ 
221. 

Сомовъ, Орестъ Нихайловичъ — — 
297. 

Сосницкгй, Иванъ Ивановичъ — 
73, 74, 75. 

Соути ' 41. 
Спасовичъ, Владим1ръ Даниловичъ 

115. 
Срезпевскт, Бсеволодъ Излгайловичъ 

72. 
Сречковичъ, проф. 310. 
Стамати, К. К. — — 166. 
Стамо — 365. 
Отаровъ, полковникъ, — 92,196. 
Стоюнинъ, В л а д и т р ъ Яковлевичъ 

(„Пушкинъ", Спб. 1881.) 
134,162, 387, 395, 412. 

Страховъ, Николай Николаевичъ 
479. 

Строганова, баронесса А. С. — 335. 
Стурдза, Александръ Скарлатовичъ 

Суворовъ, кн. Александръ Василье
в и ч у — — 433. 

Сумцовъ, Николай бедоровичъ, проф. 
298, 315, 472, 473, 478, 479. 

Сухомлитвъ, Михаилъ Ивановичъ, 
академикъ • 423, 424. 

Стеринъ, Дмитр1Й Петровичъ — 
335. 

Т. 

Тамерланъ — — 135. 
ТарЬЧфъ 101 198. 
Тарсисъ (Катакази) 35 • 49. 
Тассо, Торквато — 159. 
Татищевъ, Василш Никитичъ 

262. 
Тепляковъ, Владишръ Григорьевичъ 

166. 
Тгшковскгй, Иванъ Осиповичъ, цен

зоръ 7, 212, 234 11, 376, 
377. 

Тодорашка 35, 37 49, 51. 

Толстой, гр. П. А., оберъ-прокуроръ 
Св. Синода 253, 255. 

Толстой, <Яковъ Николаевичъ, 132, 
245, 246, 249, 250. 

Толстой, гр. ведоръ Ивановичъ 
(„Амвриканецъ"), < 44, 46, 
54-56, 59, 431. 

Treumund Wclp („Petersburger Skiz-
zen") 366. 

Туманскгй, Василш Ивановичъ — 
285, 311, 417. 

Туманскгй, ведоръ Антоновичъ 
417. 

Тургеневъ, Александръ Ивановичъ 
8, 68, 121, 134, 152, 197, 250, 

257, 285, 286, 335, 337, 340, 342,344, 
382, 413, 439. 

Тургеневъ, Сергвй Ивановичъ 
152. 

Тюгачевъ, ведоръ Ивановичъ 
152. 

У. 

Уваровъ, гр. Сергвй Семеновичъ 
395, 424. 

Ф. 
Фарнгагенъ фонъ-Энзе 135, 444. 
Фатима 30 — 40. 
Фебъ (вебъ) 10, 99, 107, 196, 233, 280 

45, 46, 195, 206, 284. 
Фердинандъ VII, король испанских 

464. 
Ферулипъ, Юстъ — 292. 
Фетъ, А е а н а с ш Аеанасьевичъ — 

369. 
Фирсъ — 44. 
Фокъ (фонъ), началыгакъ Ш Отд. 

С. Е. И. В. К. 256. 
Фонвизинъ, Д е н и с ъ Ивановичъ 126 
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Фридрихъ Великш 76, 386. 
фрина 202. 
Фуссъ, Павелъ Николаевичъ — 

75. 

X . 

Халанскгй, М. Г. ' 310. 
Хвостовъ, гр. Дмитрш Ивановичъ 

124 44, 236. 
Хемницеръ, Иванъ Ивановичъ 127. 
Хиронъ, кентавръ 108. 
Хлюстшыхъ бумажная фабрика 

177. 
Хмыровъ, Михаилъ Дмитр1евичъ 

236. 
Хризеида 69, 70. 
Христоеъ 27, 127, 234 30, 36. 
Х]эомидъ 44. 

Ч . 

Чаадаевъ, Петръ Яковлевичъ 26, 39 
46, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 

186, 483, 484. 
Чацтй 62. 
Чернышевъ, В. И. 169. 
Черняевъ, Николай Ивановичъ 

458, 470, 477, 478. 
Черняевъ, П . („Пушкинъ, какъ люби

тель античнаго Mipa") — — 7,161. 

Ш . 

Шаликовъ, кн. Петръ Ивановичъ 126, 
226 237, 292, 401, 406, 407. 

Шамборъ, графъ(„Генрихъ V") , 
115. 

Шарль, герцогъ Б е р р ш с ш й 115. 
Шатобрганъ — 4 6 4 . 
Шаховской, кн. Александръ Алексан

дровичъ 55, 238. 
Шевыревъ, Степанъ Петров ичъ — 

58. 

Шенье, Андрэ 23, 41, 70, 115, 
361, 458, 459. 

Шепингъ, Оттонъ Дмитр1евичъ 42 
57. 63—65. 

Шеремстевъ, гр. Сергей Дмитр1евичъ 
21, 307. 

Шешковскт, Степанъ Ивановичъ 
263. 

Шиллеръ, Фр. 185. 
Ширяевъ, А. С , к н и г о п р о д а в е ц ъ — 

296. 
Ширяевъ, Ив. , книгопродавецъ — — 

169. 
Шишковъ, Александръ Семеновичъ 

235 56, 182, 236, 420, 421, 
422, 423. 

Шопэнъ, переводчикъ П у ш к и н а 
297. 

Щеголевъ, Павелъ Елисеевичъ — — 
141, 142, 145, 146, 147, 149, 239, 
240, 242, 249, 263, 274, 275, 284,287, 
310, 315, 351, 352, 368, 482, 489. 

Щербинъ, Николай ведоровичъ — — 
462. 

Эвменида 63. 
Эгле 188, 189. 
Эдипъ 383. 
Эйхфельдтъ, Mapifl Егоровна 37 — 

49, 51, 52, 94. 
Эллефергя ('EXeuflepia) 203. 
Эльвина 28. 
Эмилгй 19. 
Эндимгонъ 108. 
Эолъ 482. 

Ю. 

Юоюаковъ, Сергвй Николаевичъ — 
315, 336. 

Юзефовичъ, Михаилъ Владим1ровичъ 

Юлгй Цезарь 63, 198 112. 
Юлгя, Дочь Августа 9 — 157, 159. 
Юрьевъ, Эедоръ Филипповичъ • 

250. 
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Я . 

Яблоповшщ князь — 311. 
Языковъ, Николай Михайловичъ 220, 

221 396—398. 
Яковлевъ, Владим1ръ Александровичъ 

проф. 310, 371. („Отзывы о 
П. съ юга Россш", Од. 1887). 

Яковлеву Михаилъ Лукьянов ичъ 
271. 

Якушкипъ, Вячеславъ Евгешевичъ 
34,39,71, 73, 78,102,148, 149, 

195,213, 223, 225, 228, 229, 230, 238, 
242, 246, 250, 305, 337, 342, 363,367, 
370, 377, 381, 419, 425, 429, 433,435, 

451, 454, 457, 460, 465, 467, 468,483, 
487. 

Якушкшъ, Иванъ Дмитр1евичъ — — 
64, 266. 

Яцимиршй, А. И. 160, 436, 437. 

е. 
Оедоровъ, Б о р и с ъ Михайловичъ — 

259, 271, 420. 
Оемида 196. 
вемистоклъ — — 191, 269. 
Оеоктистовъ, Е в г е н ш Михайловичъ 

423. 
Оеона, наяда — 109. 
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Указатель М-ЁСТНЫХЪ назватй*. 

А . 

Лвстерлицъ (Аустерлицъ)— 71, 199, 203 
125, 269. 

Авсщргя 198. 
Азгя 179 249. 
Аккерманъ 258 157, 159, 160. 
Альбгонъ 147. 
Арменгя 304. 
Африка 222 249, 397. 
Аю-дагъ 176,180 427, 428. 
Аеины 151 191, 369. 

Б. 

335. 
Бахчисарай 164, 165, 173, 177, 180 

282, 287. 
Перлит — 64. 
Бессарабгя 106, 241 114, 152, 

159, 160, 165,166, 205, 207, 432, 436. 
Болдино 393, 394. 
Бородино — — 269. 
Брестъ-Литовскгй — 194. 
Буджакъ 258 436. 

Вартбургъ 
Венгргя — 

.Византгя — 

115. 
•269. 
— 210. 

Висла 197, 
Волга 87 —177. 
Вороничъ, село — 
Впна 811. 

344. 

886, 

Г . 
Гаргаргя 61 — 108. 
Гвадалквивиръ 277. 
Гельсингфорсъ — 876. 
Генуя 158. 
Германгя 63,198. 
Гибралтаръ 197 344. 
Грецгя 104 205, 382, 883. 
Грузит 344. 
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396, 455. 

176, 209. 
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Донъ 87 179. 
Дунай 20, 88,106, 161, 249, 258 

154,157,160, 436. 
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Шипеть 431. 
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Измаилъ 207, 436. 
Испангя 114, 343. 
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Италгя 81 114, 348. 
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1ерусалимъ 261. 

К . 
Еавказъ 60, 171, 173 31,186,301. 
Еагулъ 121, 253, 259 229. 
Кадиксъ 53, 464. 
Казань — — 271. 
Каменка 6, 20 10, 14, 31, 267. 
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Керчь 179. 
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Нева 197 155, 207, 260, 343, 385. 
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203. 
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Овидгополь 159. 
Одесса 192, 200 93,121, 165,198, 

202, 242, 315, 334, 336, 373, 383, 384, 
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Опочка 275 453. 
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Пантикапея 180. 
Ларижъ 194 64, 177. 
Парнассъ 126, 282 364. 
Пелгонъ 217 392. 
Петербургъ 26, 149, 199, 221,234, 

245, 253, 254, 268, 269, 283, 284, 285, 
353, 365, 394, 455. 

Летрозаводскъ 270. 
Пиренеи 198 345. 
Польша 157, 163 269. 
Лрутъ 436. 
Лсковъ 263. 
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Римъ 63, 81, 250, 280 112, 157, 
166. 

Россгя (Русь) 71, 72, 157,173,198, 232 
53, 85,121,122,124,128, 210, 

425, 436. 
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с , 
Салгиръ 29,176. 
Скгтя 80, 82 165. 
Славянскъ 261. 
Содомъ 193. 
Стамбулъ 269 436. 

Т. 

Таврида 28 — 29, 118, 175, 177, 180, 
196, 205 38,158,223,224,418, 

Тамань 179. 
Тверь 270. 
Тибръ 197 343. 
Тильзитъ 71,199 125. 
Томи —157,160. 
Тригорское 220 366, 386. 
Тульчинъ 198, 464. 
Турцгя — — 152. 

Ф. 
Флегетонъ 217, 218 389, 392. 
Флоренщя — 84, 85, 311. 
Францгя 71, 73 

348, 455. 
115, 121, 122, 

ц. 

Царское Село 40, 197, 232 417. 
Царырадъ 110 210, 2 Ц . 

Ш . 

Швейцаргя 335. 

Э. 

Элизт (Элизей) 218, 219, 221, 
358, 390, 391, 392. 

Эльба 127, 130. 

Ю. 

Юрзуфъ 80,180 39, 218, 222. 
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